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СЕІЬСЕІЙ ВЪСТНИКЪ
въ слѣдующемъ 1884 году будетъ издаваться въ

томъ же видѣ, какъ въ нынѣшнемъ году, и разсы-
латься безплатно во всѣ волостныя правленія.

Лица, желающія получать «Сельскій Вѣетникъ»
въ 1884 году чрезъ волостныя правленія, по преж-
нему платятъ за весь годъ съ почтового пересылкою
всего 1 рубль. Такимъ лицамъ газета будетъ высы-

латься изъ редакціи прямо въ волостныя правленія.
Для желающихъ получать «Сельскій Вѣстникъ»

въ 1884 году чрезъ почтовыя мѣста подписная
плата на годъ назначается: для городскихъ под-
писчиеовъ въ С.-Петербургѣ 1 руб„ и за доставку
на домъ по почтѣ 1 руб.; для иногородныхъ 1 руб.
и за пересылку по почтѣ 60 коп.

Подписка принимается только въ Конторѣ ре-
дакціи іПравительственнаго Вѣстника» въ Петер-
бургѣ. ___________

Какъ на прошлый 1882-й, такъ и на нынѣпшій
годъ, лишь малая часть подписчиковъ подписывалась на

<Сельскій Вѣстникъ> до Новаго года, а отъ огромнаго
большинства подписка шла во все первое полугодіе; вслѣд-
ствіе этого въ началѣ года оставалось совершенно не-

извѣстнымъ, сколько будетъ подписчиковъ и сколько

нужно печатать экземпляровъ газеты, а потому и въ

прошломъ и въ нынѣшнемъ году въ первые мѣсяцы пе-

чаталось ихъ гораздо меньшее число,, чѣмъ сколько потомъ

потребовалось, и пришлось нумера за первые мѣсяцы пе-

чатать второй разъ, чтобъ удовлетворить новыхъ подпис-
чиковъ. Это вводило редакцію въ весьма значительные

лишніе расходы. Поэтому нынѣ, объявляя подписку на

будущій годъ заблаговременно, редакція проситъ тѣхъ
подписчиковъ, которымъ это будетъ возможно, не откла-

дывать подписки до будущаго года, а присылать своп

требованія до начала его.

-------*»•*♦ -------

СВ. МИТРОФАНЪ, ЕПИСЕОПЪ ВОРОНЕЖШИ.

(< Русскіе Святые^ Фжіарета, архіеігаскопа чернжговскаго).

Св. Митрофаиъ, въ мірѣ Махаилъ, родился въ 1623 году
отъ родителей духовнаго званія. Ебіыпую половику своей жизни

онъ провелъ семьянином!, а на 40 -мъ году, потеряв* жену,
отрекся отъ міра и вступилъ въ общежительную Зодотников-
скую обитель, лежащую въ 33 верстахъ отъ Суздаля. Скоро
стали говорить о строгой жизни инока Митрофана, и, по просьбѣ
брьтіи сссѣдней Яхромской обители, онъ былъ посвящѳнъ въ

ея игумена, а черезъ 10 лѣтъ патрі&рхъ поручилъ ему другую,
болѣе извѣстную обитель, Унженскую, въ которой онъ пробылъ
7 лбтъ. ѣъ обѣихъ обителяхъ онъ ревностно заботился о ихъ

благолѣпіи и благочестивой жизни монашествующей братіи
и построилъ новые храмы. Патріарх* видѣлъ въ игуменѣ
Митрофанѣ инска ревностяаго къ духовной жизни, настоя-

теля попечительнаго, мужа опытнаго и образовавшая себя
усерднымъ чтеніемъ назидательныхъ книгъ, а потому поручилъ
его надзору сосѣднія обители и храмы, для лучшаго поддер-
жанія въ нихъ порядка и бдагочестія. Унженская обитель
пользовалась тогда особенным* вниманіемъ Царевой Семьи,
и Царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ лично зналъ игумена Митро-
фана и его достоинства. Потому, когда было рѣшено учре-
дить новую епископскую каѳздру въ Воронежѣ н избрать для
нея перваго епископа, Царь Ѳеодоръ въ 1682 году избралъ
для сего игумена Митрофана, «мужа истинно праведнаго и

святаго», какъ говорится въ тогдашней монастырской запискѣ.
Новая епархія была открыта для блвжайшаго епнекопскаго

противодѣйствія расколу, который весьма усилился въ кон-

цѣ 17-го стодѣтія и дѣйствовзлъ съ особеннымъ успѣ-
хомъ въ Донскомъ краю. Въ самой Мосввѣ, въ которой но-

вый епнскопъ оставался нѣкотороѳ время послѣ своего по-

священія, чтобы запастись необходимыми предметами для
своей епархіи, онъ видѣлъ безчинства раскольниковъ, послѣ
кончины Царя Ѳэодора Алексѣевича и при воцареніи его

брата Петра Алексѣевича. Раскольники, въ числѣ коихъ были
и царскіѳ стрѣльцы, предводительствуемые Никитой Пусто-
святомъ, хотѣли захватить въ свои руки все государственное
управленіе, неистовствовали противъ бояръ, грозили избить
патріарха и всѣхъ духозныхъ, ворв&лись пьяные въ грано-
витую палату, гдѣ 8асѣдалъ духовный соборъ, и едва не
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успѣлн потрясти государственный порядокъ, который съ

болыппмъ трудомъ могъ возетановнть и укрѣанть только

веллкій Царь-преобразователь Петръ Алексѣевичъ. Видѣвъ
своими глазами неистовства невѣжеетвеняыхъ пзувѣровъ-
раскольниковъ, святитель Мптрофанъ до конца жизни оста-

вался твердымъ облнчителеыъ нхъ заблужденій, такъже какъ

п ревностнымъ почитателемъ Петра Велпкаго и сподвижни-
комъ въ его трудахъ.

Прибывъ на мѣсто архипастырскаго служенія своего, свя-
тительувндѣлъ тамъ величайшеенестроеніе въ дѣлахъ церков-
ныхъ. Спустя 80 лѣтъ послѣ него въ Воронежѣ святительство-

валъ Твхонъ задонскій, и въ жптіи его, напеч&т&нномъвъ № 30
«Сельскаго Вѣстника» прошдаго года, разсказано, на какой
низкой степени находились нравственностьи благочестіе какъ
въ населенін тамошнемъ, такъ и въ духовенствѣ. Какое же

состояніѳ Церкви и паствы долженъ былъ застать первый епи-
екопъ воронежсків! Святвтѳдь прежде всего обратился съ
окружными посланіемъ къ пастырямъ мѣстныхъ церквей.
«Честные іереи Бога Вышяяго!—пиеалъ святитель,—вожди
стада Хрпстова! вы должны пмѣть свѣтлыя умпыя очи, про-
свѣщенныя свѣтомъ разумѣнія, чтобы вести другихъ по пра-
вому пути; по слову Господа, вы должны быть санымъ свѣ-
томъ: вы есте свѣта міру. Вы, какъ пастыри, должны пре-
подавать овцамъ манну слова Божія, подобно какъ ангелы

приготовляли чувственную манну въ пустынѣ. Вы, какъ хода-
таи, должны въ молитвахъвашихъ подражатьМоисею и Павлу,
которыо съ такою ревностію молились Богу за людей свопхъ...

Добрые пастыри были таковы, что готовы были положить

свои души за овецъ. Такъ и вы устрояйте себя. Пасите, еже
вб васъ, стадо Вожіе не нуждею, но валею и по Бозѣ, ниже
неправедными прибытки, но усердно. Хрнстосъ Спаситель, ко-
гда вручалъ с?, ап. Петру пасеніѳ оведъ Свопхъ, трижды
говорплъ: паси. Это, очевидно, для того, что пастыри трояко
пасутъ врученное имъ стадо— слозомъ ученія, молятвою и

силою святыхъ таинъ, и образомъ жизни. Три эти вида па-
сенія и вы усердно выполняйте: преподавайте людямъ слово

ученія, показывайте на себѣ прпмѣръ жизни, усердно возно-

сите молитвы къ Богу о врученной вамъ паетвѣ, старайтесь
назидать ихъ святыми тайнами, т.-ѳ. проевѣщайтѳ вѳвѣрую-
щнхъ св. крещѳиіемъ, согрѣшившихъ послѣ крещѳнія ста-

райтесь приводить къ покаянію и исправлѳяію жизнп, до-
стойныхъ сподобляйте нречистыхъ таинъ и врози Христовой,
заботьтесь о больныхъ, чтобы особенно не отходили изъ этой
жизни безъ св. таинъ и не лишались послѣдняго елеосвяще-
нія.—Вмѣстѣ съ божественнымъ Павломъ сввдѣтельствую
предъ Богомъ и Господомъ Іисусомъ Христомъ: ироповѣдуйте
слово, настойте благовременно и безвременно, обличайте, за-
прещайте, умоляйте съ іерпѣніемъ и учеаіѳмъ.— Умоляю
васъ, братіе, вразумляйте безчинныхъ, утѣшайте малодуш-
ныхъ, защищайте немощныхъ, будьте терпѣливы ко веѣмъ,
непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля

Божія о васъ во Хрвстѣ Іисусѣ. Будьте примѣромъ для
вѣрныхъ въ словѣ, въ жвзпи, въ любви, въ духѣ, въ

вѣрѣ, въ чистотѣ; не подавайте соблазна никому, чтобы
служѳніе ваше было безпорочно; во всемъ представляйте
себя какъ Божіихъ слугъ. Бслн все это соблюдете, то

когда явится Плстыреначальникт, получите неувядаемый
вѣяецъ славы. О! когда бы получить всѣмъ намъ сію
славу, благодатію Господа нашего Іиеуса Христ», Кото-
рому принадлежите слава и держава со Огцемъ и Св. Ду-
хомъ, во вѣки вѣковъ! Благословеніе Гссподне на васъ, бла-
годарю Его, всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.
Длань*.

Вскорѣ по првбытіи своемь въ Воронежъ святитель на-

чалъ строить каменный каѳедральный соборъ Благовѣщенія
Богоматери. Но средства епархіи были скудны. Въ иачалѣ
она, кромѣ Воронежа, заключала в» себѣ только шесть го-

родовъ—Елецъ, Костенскій, Землянскъ, Орловъ, Урывъ и

Коротоякъ. Такъ какъ тогда содержаніѳ каѳѳдры со всѣмъ
ея клиромъ зависѣло отъ сбора незначительной суммы съ

церквей н обителей, то воронежскій святитель боролся съ

нуждами даже въ содѳржаніи дома своего. Но и при скуд-
ныхъ средствахъ, святитель, соблюдая во всемъ величайшую
бережливость, успѣвалъ не только удовлетворять церковнымъ
нужд&мъ своей епархіи, а даасѳ помогать въ государствѳн-
ныхъ нуждахъ неутомимомуЦарю-труженику Петру Вели-
кому.

Царь Петръ готовился къ войнѣ съ Турецкимъ цар-
ствомъ, которому принадлежало побережье Азовскаго и Чер-
наго морей, и чтобы нанести рѣшительиый ударъ съ моря азов-
ской крѣпости, строилъ на воронежской верфи корабли раз-
ныхъ размѣровъ. Святитель Божій старался помогать этому
дѣлу и молитвою и словомъ увѣщаиія. Окъ объяснялъ при
каждомъ случаѣ народу, какъ благодѣтельны намѣрѳнія Го-
сударя для отчизны и Церкви, столько лѣтъ страждущихъ
отъ дикаго магометанства. А когда строеиіе кораблей встрѣ-
тпдо затрудненіѳ отъ недостатка денегъ, тогда святитель, со-
бравъ всѣ деньги, какія были у него при каѳѳдрѣ, принесъ
ихъ Государю я сказалъ: «Всяіій сынъ отечества долженъ
отъ своего достатка помогать нуждѣ государственной;прими
же, Государь, отъ моихъ вздержекъ оетавшіяся деньги и упо-
треби ихъ протизъ невѣриыхъ». Тронутый Петръ прннялъ
это нособіе изъ рукъ святителя, какъ залогъ благоволенія
Божія къ его прѳдпріятію. Постройка кораблей пошла бы-
стро, и весной 1696 года Царь спустилъ на Донъ флотъ
свой—два военныхъ корабля и 30 малыхъ судовъ, на кото-

рыхъ было 4.000 войска. Азовъ былъ взятъ. Признательный
Петръ, торжествуя его покореніе, повелѣлъ святителю Митро-
фану именоваться воронежскимъ и азовскимъ, а затѣмъ въ

1699 году далъ ему жалованную грамоту, которою ярппп
салъ нѣсколько городовъ къ Воронежской епархіи отъ Ря-
занской и Бѣлгородской.

И въ вослѣдующее время св. Мптрофанъ жертвовалъ
достояніѳ свое яа нужды государства. Во время шведской
войны расходы военные истощали казну до крайности, я
въ 1700 г. строеніѳ кораблей въ Воронежѣ снова оста-

новилось за недостаткомъ денегъ: святитель Мнтрофанъ
опять послалъ на это отъ себя 4.000 руб. Въ слѣдующемъ
году онъ пожертвовалъ 3.000 руб. на жалованье воинамъ.

Петръ Велвкій пиеалъвъ іраматѣ святителю: «Донесенонамъ,
что для общей пользы хрнстіанъ, на вспоможеніе войнѣ съ

врагами святаго Креста, по доброжелательному усердію къ

нашему Царскому Величеству, на строеніе кораблей и на жало-

ванье ратнымъ людямъ морскаго военнаго флота ты далъ изъ
своей домовой казны 4.000 руб. въ Боронежѣ. Мы, Вѳликій Го-
сударь, усердіе твое ко всему христіанскому народумилостиво
принамаемъ и хвалимъ. За то и вперѳдъ милость нашегоЦар-
скаго Величества неотъемлемо пребудетъ съ тобою, нашимъ

богомольцемъ, въ чѳмъ будь благонадеженънавсегда». З&тѣмъ
Царь ианисалъ святителю другую грамату такого же содер-
жания, послѣ втораго его пожѳртвовавія.

Но благоговѣя къ Помазаннику Божію, святитель твердо
помнилъ обязанность свою заботиться о спасеніи душъ хри-
стіанскихъ, врученныхъ Богомъ христіанскому пастырю. Про-
рокъ Илія ревновалъ противъ соблазювъ, посѣв&емыхъ въ

народѣ, и говорилъ о нечестіи соблазна царямъ Израиля. И
святитель Мптрофанъ не боялся говорить правду Царю, не
взирая на опасность грознаго царскаго гнѣва. Петръ Бели-
Kit проживалъ по временамъ по нѣскольку нѳдѣль въ Воро-
нежѣ для надзора за постройкою воеянаго флота. Вблизи
адмиралтейетва стоялъ дворецъ его, украшенный по обы-
чаю иноземному статуями дрѳвнихъ языческихъ боговъ.^
Разъ Царь пригласить къ себѣ святителя. Старецъ по про-'
стотѣ евангельской пѣшимъ пошелъ къ Царю. Уже перешѳлъ
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ожъ мостъ и вітупплъ жа островъ рѣки Воронежа, гдѣ на-

ходилось адмиралтейство, как* взоръ его встрѣтиль изваянія
языческія у воротъ дворца. Цѣломудреяіыя взоръ святителя

оскорбился, и видя у христіанскаго царскаго жилища языче-

скія украшенія, святатѳль не иошелъ далѣе, а воротился
въ свою келлію. Государь, которому сказали, что архіе-
рей былъ у дворца и ушелъ, послалъ спросить о причинѣ
и опять ззать его къ себѣ. Святитель от&ѣчалъ посланному:
«Пока Государь не повѳлитъ низвергнуть идоловъ, которые
соблазкяютъ народъ, же могу явиться во дворецъ предъ его

царскія очи». Услышавъ столь рѣшитѳльный отвѣтъ, Петръ
припіелъ въ жегодованіѳ. Еакъ смѣетъ старецъне слушаться
царской власти? говорилъ гаѣвный Петръ. Царь послалъ ему
сказать, что если онъ не явится сейчасъ же, то подвергнется
казни, какъ лреступіикъ царской воли. «Жизнь моя во вла-

сти Царя, отвѣчалъ святитель посланному,—но для меня луч-
ше умереть, чѣмъ нарушить долгъ святительекагосанамоего.
Лучше умереть, чѣмъ првсутствіемъ своимь или боязлишмъ
молчаніемъ одобрять язычество. Неприлично Государю право-
сяавному ставить языческіе болваны и тѣмъ соблазнять про-
стыя сердца народа». Гяѣвъ Петра между тѣыъ несколько

остылъ, н когда передали ему слова святителя, онъ благо-
душно выелушалъ ихъ. А святитель Митрофанъ, хорошо зная
строгость Петра, зная, что царское слово, возвѣстившее ему
смерть, Не исполнится развѣ по чуду Божію, спѣшилъ при-
готовить душу свою къ ьѣчности. Онъ распорядился, чтобы
благовѣстили ко всенощному бдѣнію въ большой колокола.

Государь, услышавъ благовѣітъ, спросилъ: «Что за праздникъ
завтра?» Ему отвѣчалн, что нѣтъ никакого. Онъ послалъ

спросить о причішѣ благозѣста къ архіерею. Святитель от-

вѣчадъ посланному: «Маѣ, к&къ преступнику, словомъ цар-
скимъ назаачева смерть; готовясь къ смерти, хочу я совер-
шить соборное иоленіе съ Церковью о прощеніи грѣховъ мо-

вхъ, чтобы Госюдь явилъ надо мною милость свг>ю». Петръ-
изумился рѣшамости святителя умереть по ревности къ дѣлу
Божію. Оаъ немедленно послалъ успокоить его милостивымъ

словомъ своимъ, затѣмъ не медля велѣлъ снять статуи, оскор-
бавшія пастыря. Услышавъ объ эгомъ, святитель яришелъ
къ Царю и смиренно благодарилъ его за уничтоженіѳ собла-
знительныхъ изваяній. Такъ пастырь Божій совершилъ свой
пастырскій подвигъ. Государь вядѣлъ по этому опыту вели-

чіе духа въ святптелѣ и еще болѣе, чѣмъ прежде, сталъ

уважать его.

.Святитель Митрсфанъ и во всякое другое время по-

мнилъ о близости смерти. Доказательствомъ тому служить
синодикъ его, въ которомъ помѣщены увѣщанія не увле-
каться счастіемъ врѳмѳннымъ, ни богатствомъ, ни вла-

сти», ни честямн, а помнить, что надобно умереть и явиться

на судъ Бѵжій. ' Вся его жизнь была исполнена любви хри-
стіажской. Домъ его былъ прибѣжащемъ для всѣхъ нуж-
дающихся, здѣсь находили помощь себѣ бѣдняки всякого

вида, вдовы и сирые. Онъ былъ простъ въ обхожденіи: къ

нему открыть былъ доступъ для каждаго, богатаго и бѣд-
жаго, зиатяаго и безъизвѣстяаго. Пастырскою з&ботливостію
его основались въ епархін двѣ обители, Донщанская и Би-
тюгская, и самъ онъ нѳрѣдко прожпвалъ въ первой.

Двадцать лѣтъ св. Митрофанъ упр&влялъ воронежскою
паствою и достигъ глубокой старости. Предчувствуя близкое
изшествіѳ изъ міра земнаго, написалъ онъ назидательное ду-
ховное завѣщаііе. «Судьбами Божіпми, говорить онъвънемъ,
дошелъ я до сеаидесятилѣтней старостаи уже изнемогаювъ

силахъ тѣлѳсиыхъ. Потому, помня о смерти, разсудил» я на-

писать послѣднеѳ мое пнсаніе, чтобы оказать помощь душѣ
и тѣлу моему». Съ глубокимъ смиреніемъ Божій архіѳрей
исповѣдуетъ предъ всѣми свою вѣру, которой служителемъ
оставался до послѣдняго вздоха. «Когда грѣшная душа моя,-
—продолжает» ожъ,—разрѣшитея отъ узъ плоти, вручаю ее

благости прѳмудраго Бога, создавшаго ее, да пріиметъ ее

милостиво, жакъ дѣло рукъ Своихъ; а грѣшныя кости пре-
даю матери всѣхъ, ожидая воскресѳніямертвыхъ». Затѣмъ
обращаетъ отеческую заботу свою къ иастырямъ церкви и

убѣждаѳтъ ихъ ходить достойно званія. «Простецъсогрѣшив-
шій дастъ отвѣтъ только за свою душу, а іереи будутъ ис-

тязаны за многихъ, — тѣ, которые не радѣли объ ов-

цахъ, собирая съ нихъ млеко и волну». Обращаясь къ

судіянъ говорить: «Судіямъ епархіи нашей заповѣдую
пѳщись о правосудіи въ дѣлахъ гражданских1!: пусть со-

вершаюсь праведный судъ. Неправда въ судахъ н коварство
между людьми очень умножились; очень много плачущихъ
отъ бѣдностпѵ и оскорбленій,—люди всякаго звлнія терпятъ
оскорбленія, вдовы, сироты, немощные. Завѣщавію судіямъ
по волѣ Государя управлять людьми правдиво, чтобы жили о

Богѣ духомъ, безъ напрасной молвы и ни къ чему не нуж-
ной суетности»... Паствѣ своей говорить: «Всѣмъ живущвмъ
но городамъ и селамъ ѳпархіи мсеі предлагаю строго
сохранять бдагочестіе и смотрѣть за спасеніемъ душъ своихъ.
Пусть веѣ православные христіанѳ пребываюгъ въ прароди-
тельской вѣрѣ, во всемъ добромъ, въ чистотѣ, воздержаііи,
святости и покаяніи. Заповѣдую имѣть вседушевяую любовь къ
православно-каѳодической вѣрѣ, чтить единуюво всей вселенной
Церковь, какъ матерь, н въ ней пребывать неуклонно, крѣпко
держаться преданія и ученія св. отцевъ, ни въ чемъ не укло-
няясь отъ нихъ». Потомъ обращается къ самому себѣ и пи-

шетъ: «Если какимъ бы то жи было образомъ согрѣшилъ я,
какъ челоьѣкъ, если кого-либо оскорбилъ въ моемъ санѣ, со
слезами прошу каждаго простить меня: прошу прсщенія у
всей Церкви Божіей н у всего священнаго собора; прошу мо-
литвъ всего православнаго народ* за мою грѣшную душу,
чтобы помиловалъ ее Господь предстательствомъ пречистой
Свсей Матери и сподобилъ меня царствія небеснаго. Сотво-
рите милость для меня, принесите послѣдній долгъ Богу для
пользы души моей: помяните грѣшную мою душу, чтобы и вы

были помянуты Господомъ въ день праведнаго суда. Сей гла-
голь мой предстанетъ предъ вами въ депь праведнаго суда.
Не отриньте прошѳнія мсего, — послѣдней любви вашей ко

мнѣ грѣшиому со слезами прошу, — не забудьте меня грѣш-
наго въ молитвахъ своихъ, по заповѣди апостола: братія,
молитесь другъ за друга». Въ коицѣ всего проситъ похоро-
нить его въ придѣлѣ Архавгѳльскаго собора и непремѣнжо
облечь его предъ кончиною въ схиму.

Святитель скончался 23 ноября 1703 г. По волѣ Божіей
случилось, что въ тотъ самый день прибыль въ Воропежъ
Государь. По*обычаю своему поспѣшилъ онъ посѣтить добраго
архипастыря, но уже засталъ его при послѣднемъ издыханіи;
Царь поцѣловалъ его руку и остался ждать кончины, кото-

рая не замедлила. Государь самъ закрылъ глаза его и велѣлъ
приготовить все нужное для погребенія почетнаго. Декабря
4-го всѣ собрались въ соборъ, явился и Петръ Велики со

всѣми своими чинами. Отпѣваніе совершилъ алексѣевскій
архимандритъНиваноръ, съ игуменамии священниками.Когда
надобно было выносить тѣло, и священники подошли, чтобы
поднять его, Государь, обратиськъ чинамъморскимъ, сказ^лъ:
•Намъ стыдно будетъ, еслиже засвидѣтельствуемъ признатель-
ностинашей сему благодѣтельному пастырюотданіемъ поелѣд-
ней почести; мы сами вынесемъ тѣло его». И съ этимисловами

Государь поднялъ гробь святителя и съ старшими военачаль-

никами понесъ въ собор*; потомъ самъ же жесъ тѣло еъ

усыпальницу и опустиль вь могилу. «Не осталось у меня

такого святаго старца,— буди ему вѣчная память!» сказадъ

благодарный Царь.
Соборъ, гдѣ положено было тѣло святителя, потребовалъ

впослѣдствіимноівхъ поправокъ, и гробъ его пришлось пере-
нель въ другой храмъ; потомъ спустя 15 лѣтъ поставили его

въ новомъ Благовѣщенскомъ соборѣ. Въ оба раза тѣло свя-



-J 84 СЕЛЬСКШ ВѢОТНИКЪ № 47

тнтеля видѣли ветлѣявымъ, и потому пастваего ожидала пол-
наго прославлѳнія его, а до того времѳнн по прошенію блаж.
архипастыря частосовершала панихидыобъ его успокоеніи. Въ
вынѣшнемъ столѣтіи число почитателей памяти святителя

увеличилось,— являлись совершать панихиды и изъ сосѣд-
нихъ епархій. Осенью 1831 г., при починкѣ соборнаго фун-
дамента,вновь открылись святыя мощи святителя, почитаніе
коих* утвердилось въ народѣ истекавшими отъ нихъ много-

численными чудесными исцѣдѳніями.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ВВЕДЕНЫ ВО ХРАМЪ ПГЕСВЯТЫЯ

БОГОРОДИЦЫ.

Священника Пкоіал Любомжрова.

Иынѣ святая Церковь воспоминает* одно изъ событій
ветхаго завѣта, именно введеніѳ во храмъ Пресвятой Дѣвы
Маріи—Матери Божіей. Многіе изъ васъ слушатели, я ду-
маю, не знаютъ, что значить введеніѳ во храмъ Пресвятыя
Богородицы, и потому не понимают* значенія настоящаго
праздника. Поэтому я считаю нужнымъ, хотя кратко, объ-
яснить вамъ, по какому случаю и въ память чего установ-
ленъ святою Церковію иастоящій праздникъ—Введеніе.

Праведные Іоакимъ и Анна, родители Божіей Матери,
до своей старости, вовсе не имѣли дѣтей, и такъ какъ въ

ветхомъ завѣтѣ безчадіе почиталось великимъ безчестіемъ
для супруговъ, то они и въ самой старости своей слезно

лросили Бога о томъ, чтобы Онъ отнялъ отъ нихъ поноше-

ніе, разрѣшивъ ихъ неплодіе; и при этом* они дали
твердый обѣтъ Богу посвятить могущее родиться отъ нихъ

дѣтищѳ на служеніе Ему. Пламенная молитва и твердая
вѣра содѣлали то, что Богъ внялъ прошенію правѳдныхъ
Іоакима и Анны, даровалъ имъ на старости лѣтъ дочь, ко-
торую они нарекли Маріею и которая впослѣдствін вмѣстила
Самого Бога. Когда Пресвятой Дѣвѣ Маріи исполнилось три
года, родители Ея, твердо помня обѣтъ свой, привели Ее во

храмъ н отдали Ее первосвященнику, съ тѣмъ чтобы Она
навсегда находилась при храмѣ и воспитывалась подъ над-
зором* самого первосвященника. Эю-то самое привѳденіе или

введеніе во храмъ нычѣ воспоминаетъ святая Церковь, и въ

память сего событія установленъ настоящій празДникъ— Вве-
дете. Какъ много поучительнаго для есѢхъ насъ христіанъ
мы можемъ вндѣть въ воспоминаемомъ нынѣ событіи! Какой
назидательный урокъ для родителей и воспитателей предла-
гаете это событіе! Краткое разсужденіе о семъ и будетъпред-
метомъ настоящаго слова.

Мы уже сказали о томъ, что праведные Іоакимъ н Анна
до самой старости пламенно молились и слезно просили Бога
о дарованін имъ дѣтища. И вотъ, усердная молитва ихъ

услышана Богомъ, имъ дарована отъ Него единственная и
первородная дочь Марія. Какое утѣшѳніе и какой восторга
для родителей,доживших* до старостивъ одиночествѣ! Теперь
они вдругъ получили дочь, которая можетъ доставить имъ

утѣшеніе въ ихъ глубокой старостии, пришѳдши въ возрастъ,
можетъ быть имъ помощницею въ преклонныхъ лѣтахъ. По

: нашему человѣческому разсужденію, ея родители никакъ не

должны бы разлучаться съ своею единственною дочерью. Но
не такъ поступаютъ праведники, водящіеся не разумомъ че-

ловѣческимъ, но волею Божіею. Веякій праведникъ никогда
не надѣется ни на что въ мірѣ семъ; онъ все свое упованіѳ
полагаетъ въ Единомъ Богѣ; для него одинъ Господь по-

мощник* и заступник*ему. Подобно сему и праведныеІоякимъ

и Аяна, твердо помня обѣтъ свой, не желаютъ оставить при
себѣ и единственное дѣтищѳ, многими слезами и долгою мо-

литвою испрошенное у Бога. Не думая о томъ, кто будетъ
имъ помощникомъ въ глубокой старости, и нимало не колеб-
лясь, они приводить трехлѣтнюю Марію во храмъ и отдают*
ее на всегдашнее служѳніѳ Богу. Вотъ удивительный при-
мѣръ преданности волѣ Божіѳй и совершеннаго самоотвер-
женія!

Но всякому примѣру, представляемому намъ святою Цер-
ковію и предлагаемому Самим* Богомъ въ жизни святыхъ,
мы, христіане, всегда должны подражать. Подражаемъли мы,
спросимъ саиихъ себя, примѣру праведныхъ Іоаквма и Анны,
оказавшихъ твердое упованіе на Бога и такое самоотверженіѳ
въ посвященіи навсегда Богу единственнагодѣтища? Късо-
жалѣнію нашему, мы не можемъ найдти въ себѣ и малаго

подражанія. Нѣтъ, мы болѣе всего надѣемся на свои силы,
на свое богатство и на заступничество міра сего. И какое въ

насъ самоотверженіе для Бога, когда мы при всякой потерѣ
своего ли стяжанія, или ближнихъ своихъ, прнходимъ въ

отчаяніе и, что еще хуже, иногда ропщемъ на Самого Бога,
въ рукахъ Котораго вся наша жизнь и все наше стяжаніе?
Нѣть, не такъ должно поступать намъ, христіанамъ. Когда
постигаетънасъкакое-либо несчатіе: погибаетъли когда наше

стяжаніѳ, умпраетъ ли кто изъ близкихъ нашему сердцу, во
всѣхъ сихъ случаяхъ никогда мы не должны отчаяваться, но
должны брать себѣ въ примѣръ святыхъ, безропотно перено-
сивших* постигавшія ихъ злоключенія. Всякій изъ насъ при
этомъ должѳнъ приводить сѳбѣ на память слова праведнаго
Іова: Господь даде, Господь отъять: лко Господееи изволися,
тако быстъ.

Другой урокъ к* воспитанію дѣтей представляет* пред-
лагаемое нынѣ церковію событіе. Праведные Іоакимъ и Анна
еще трехлѣтнюю Марію ввели во храмъ Божій, чтобы таыъ

подъ надзоромъ первосвященника и, такъ сказать, подъ над-
зоромъ Самого Бога, тамъ присутствующаго, Она получила
свое воспитаніе. И это, такъ сказать, Божественное воспита-
ніѳ Дѣвы Маріи содѣлало то, что Она сама сдѣлаласьМате-
рію Божіею и вмѣстѣ съ этимъ стала выше Херувимоьъ н

Серафимов*. Подобно праведнымъ Іоакиму и Аинѣ, и всѣмъ
намъ православнымъ нужно еще съ самой раннейюности по-
заботиться о воспитаніи дѣтей своихъ въ духѣ православной
вѣры Христовой. Должно еще отъ колыбели, ранѣе трехъ лѣтъ,
внѣдрять въ дѣтей своихъ страхъ Божій и полагать оный
основаніемъ всего воспитанія. Но какъ внушить дитяти еще
неразумному, который еще не понимает* слов*, а если п

понимает*, то, по неразумію своему, не слушает* прилич-
наго наставленія? Нужно не словами и угрозами перво-
начально вселять въ малолѣтнихъ дѣтей своихъ страхъ Бо-
жій, а примѣромъ своей собственной жизни. Дѣти въ юно-

сти бываютъ воспріимчивѣе; всему, что дѣлаютъ родители,
дѣти стараются подражать. Праведные Іоакимъ и Анна
сами во всю жизнь свою были исполнены страха Божія, и

этотъ-то самый страхъ они внѣдряли въ юное сердце Марін
примѣромъ своей добродѣтельной жизни. А мы, православные,
какой прнмѣръ большею частію показываемъ свонмъ дѣтямъ
своею порочною жизнію? Къ величайшему прискорбію, многіѳ
из* насъ своимъ повѳдѳніемъ внѣдряютъ въ нихъ не страхъ
Божій, а напротивъ полагаютъ основаніе къ порочности дѣтей
своихъ. Отчего, напримѣръ, спрошу я многихъ нзъ васъ, дѣтн
ваши еще малые, не зная ни единой, даже краткой, молитвы,
умѣютъ уже произносить самыя срамныя слова, которыя не-

пріятно слышать даже отъ возрастнаго? Оттого, что вы сами

подаете имъ примѣръ въ этомъ. Весьма часто между вами

бываетъ то, что отецъ семейства, не стыдясь своихъ дѣтей,
при малолѣтнихъ произносить въ домѣ скверный ругательства
и часто сими словами ругает* самихъ же дѣтей; а о томъ,
чтобы с* молодости предостеречьнхъ самихъотъ этого, вовсе
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не заботится. Или еще спрошу васъ: отчего ваши ыаленькія
дѣти—дѣвочки и мальчики—не знаютъ никакихъ молнтвъ, а
различный пѣсни, иаогда сквернословныя, знаютъ почти всѣ?
Оттого же, что вы, отцы и матери, молитвамъ ихъ не научаете
и не стараетесь объ этонъ; а напротдвъ, своимъ примѣромъ
пріучаете нхъ прежде всего къ безподезнымъ пѣснямъ. Горе
тѣмъ отцамъ и матерямъ, которые своею жизнію подаютъ
соблазнительный примѣръ своимъ дѣтямъ. Послушайте, что

говорить о семъ еловэ Божіе: иже.аще соблпзнитв единаго ма-
лыхз сихз, то есть дѣтей, віьрующихз ев Мя, у не есть ему, да
обіьсится жерновв осельскій на выи его, и потонете вз пучипѣ
морстѣй. Но многіѳ изъ васъ скажутъ, что они сами не на-

учились въ молодости молитвамъ и потому не знаютъ, какъ
учить и дѣтей своихъ. Для этого прежде всего слѣдуетъ какъ

можно чаще водить дѣтей в* храмъ Божій, къ службамъ церков-
нымъ. Затѣмъ постарайтесь научить ихъ грамотѣ, чтобы дѣти
ваши сами умѣли читать святыя книги. А вмѣстѣ съ тѣмъ поста-

райтесь и о томъ, чтобы вся семья была училищемъ благо-
честія для дѣтей вашихъ. Сзоимъ собствеинымъ примѣромъ
вливайте въ душу дѣтей страхъ Божій и укрѣпляйте въ

нихъ оный прилежною о нихъ молитвою къ Богу—Подателю
всяческихъ. И повѣрьте, тогда дѣти ваши возростутъ вамъ

на радость здѣсь на землѣ, и послѣ смерти въ будущей жи-

зни вы не трепеща можете представить ихъ Отцу небесному
и сказать: се азз, и дѣти, яже ми даде Богз.

Примите къ сердцу, православные, слышанное вами. Да
послужитъ оное вамъ урокомъ всегда и во всемъ предавать
себя въ волю Божію и истин но-христіанеки воспитывать дѣ-
тей своихъ. Аминь.

•ПОСТЯЩЕСЯ ТѢЛЕСНТі, ПОСТИМСЯ И ДУХОВНѢ».

СІІзь сачянсііій св. Тихона Зідонскаю).

Есть постъ тѣлесный, какъ видимъ; есть лостъ и душев-
ный. Тѣлесный постъ есть, когда чрево постится отъ пищи
и питія; душевный постъ есть, когда душа воздерживается
отъ злыхъ помысловъ, дѣлъ н словъ. Изрядный постникъ

есть, кто удѳрживаетъ себе отъ блуда, прелюбодѣянія и вся-

кой нечистоты. Изрядный постникъ есть, кто воздерживаете
себе отъ гнѣва, ярости, злобы и мщенія. Изрядный постпикъ

есть, кто положилъ языку своему воздержав іѳ и удерживаетъ
его отъ праздноеловія, сквернословія, буесловія, клеветы,
осужденія, льсти, лжи и всякаго злорѣчія. Изрядный постникъ

есть, кто руки своя удерживаетъ отъ воровства, хищенія,
граблѳнія и сердце свое отъ желанія чужихъ вещей. Сло-
вомъ, добрый постникъ есть, кто отъ всякаго удаляется зла.

Видишь, христіанине, лостъ душевный. Полезенъ намъ постъ

тѣлесный, яко служить намъ ко умерщвленію страстей; но

постъ душевный неотмѣнно нуженъ такъ, что и тѣлесный
постъ безъ него ничто же есть. Многіѳ постятся тѣломъ, но

не постятся душею; многіе постятся отъ пвщп и питія, но

не постятся отъ злыхъ помысловъ, дѣлъ и словъ, и какая

имъ отъ того польза? Многіе постятся чрезъ день и два н

болѣѳ, но отъ гнѣва, злопомненія и мщенія поститися не

хотять; многіе воздерживаются отъ вина, мяса, рыбы, но

языкомъ своимъ людей, подобныхъ сѳбѣ, кусаютъ,—н какая

имъ отъ того польза? Суть такіе, которые часто не касаются

руками снѣдей, но простпраютъ ихъ на мздоимство, хищѳніе
и грабленіѳ чуждаго добра, н какая имъ отъ того польза?
Истинный бо и прямый постъ есть воздержаніе отъ всякаго I

зла. Ащѳ убо хощѳши, хрістіанине, чтобы тебѣ постъ поле-
зенъ былъ, то, постяся тѣлесно, постися и душевно, и по-

стися всегда. Яко же убо полагаешь постъ чреву твоему: на-
ложи злымъ мыслямъ и прихотямъ твоимъ. Да постится

умъ твой отъ суетныхъ помышлеиій, да постится память отъ

злопомненія; да постится воля твоя отъ злаго хотѣнія; да
постятся очи твои отъ худаго видѣнія: отврати очи твои,
еже не видѣти суеты; да постятся уши твои отъ скверныхъ
пѣсней и шептаній кдевѳтническнхъ; да постится язывъ твой
отъ клеветы, осужденія, кощунства, лжи, лести, скверносло-
вія и всякаго празднаго и гнилаго слова; да постятся руки
твои отъ біенія и хищенія чуждаго добра; да постятся ногн

твои отъ хожденія на злое дѣло. Уклонися отз зла, и со-

твори благо. Се есть хриетіанскій постъ, каковаго Богъ нашъ

отъ насъ требуетъ. Покайся убо н, воздерживая себе отъ

всякаго злаго слова, дѣла и помышленія, поучайся всякой
добродѣтели, и будеши всегда предъ Богомъ поститися.

11-го сего ноября, въ первомъ часу пополудни, въ

Аничковомъ Дворцѣ въ Петербург! представлялись Го-
сударю Императору и Государынь Императрицѣ депутаціи
отъ разныхъ сословій, обществъ и учреждений, прино-
сившія вѣрноподданняческія поздравленія по случаю со-

вершившаяся священнаго Коронованія Ихъ Император-
скихъ Величествъ. Депутаціи, въ коихъ участвовали
крестьяне, были слѣдующія:

Депутація отъ 26-ти петербургскихв биржевыхъ ар-
телей, ее составляли: царскосельскій мѣщанинъ Я. Ф.
Ивановъ, кронштадтскій мѣщанинъ М. Ѳ. Ѳоминъ, кре-
стьянинъ Петербургской губерніи А. Киселевъ, крестья-
не Архангельской губ : Д. Я. Пестовъ, С. А. Дубасовъ,
И. Я. Немировъ, С. Ф. Золотиловъ и А. Ждановъ; пе-

тербургски мѣщанинъ В. И. Адексѣевъ, запасный стар-
шій унтеръ-офицеръ лейбъ-гвардін Семеновскаго полкаІ П. И. Ивановъ, петербургски мѣщаяинъ И. П. Марке-
ловъ, крестьяне губерній: Ярославской —И. Трофимовъ,
И. Н. Черновъ и А. Л. Новожилову Костромской—И.
И. Осиповъ и А. Яковлевъ, Калужской—Е. Кочановъ,
Вологодской —В. И. Глазыринъ, Тверской—П. И. Вол-
ковъ и В. Любопытовъ, Рязанской — М. Я. Шикинъ и

Владимірской —М. Ульяновъ, петербургскіе мѣщане Ф.
Андреевъ и Н. Девятовъ, и отставной унтеръ-сфицеръ
гальванической учебной роты Адріанъ Голубковъ;

Полтавской губ., крестьянъ Кобелякскаго уѣзда, кре-
стьяне: П. В. Голтвянскій, Н. Т. Величко и Д. Д. За-
біяка;

Самарской губ,, бугурусланскаго уѣзднаго земства:

предсѣдатель уѣздной эемской управы крестьянинъ К.
Руфимовъ, гласные управы, крестьяне: И. Николаевъ и

Г. Баракинъ; крестьянъ Самарскаго уѣзда: уѣздный
предводитель дворянства графъ Н. А. Толстой, волостные

старшины: В. М. Малкинъ, Г. Ф. Кириловъ и А. М.
Шимочкинъ; крестьянъ Бузулукскаго уѣзда: уѣздный
предводитель дворянства А. П. Ждановъ, волостные стар-
шины Н. Г. Кирсановъ и В. И. Борисовъ.
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Смоленской губ., духовщинскаго уѣзднаго земства: по-

четный гражданина М. А. Хлудовъ, городской голова С.
А.. Калицвій и крестьянинъ К. Екимовъ; отъ старообряд-
цевъ Писковской и Бехтѣевской волостей, Сычевскаго
уѣзда: крестьянинъ Н. А. Сорокина;

Тверской губ., крестьянъ Дорожаевской волости, Зуб
цовскаго уѣзда: волостной старшина крестьянинъ С. М.
МаксимОБъ;

Харьковской іуб., крестьянъ села Славгорода, Ахтыр-
скаго уѣзда: крестьянинъ Я. В. Черницъ и запасный
унтеръ-офицеръ П. С. Махиборода.

Всѣ депутаты, принося вѣрноподданническія поздра-
вления, подносили Ихъ Императорскимъ Величествамъ
святыя иконы въ дорогихъ ризахъ, а большинство—хлѣбъ-
соль на серебряныхъ вызолоченныхъ блюдахъ. Для Го-
сударя Нлслѣдника Цесаревича поднесенъ серебряный вы-

золоченный складень, съ старинною иконописью Икояъ
поднесено 7, серебряныхъ вызолоченныхъ блюдъ, съ та-

кими же солонками, 22, деревянныхъ блюдъ 2. Отъ кре-
стьянъ Бузулукскаго уѣзда, кромѣ серебрянаго вызоло

ченнаго блюда, украшеннаго изображеніями сноповъ,
кодосьевъ и земледѣльческихъ орудій, поднесена сере-
бряная корзина сь пшеницею двухъ сортовъ: кубанки и

русской, урожая нынѣшняго года. Вышепоименованные
крестьяне Полтавской губерніи, кромѣ св. иконы и блю-
да съ хлѣбомъ-солью, поднесли полотенце, на которомъ
вышито по малороссійски: «Батькови нашему, Царю
ридному!»

Ихъ Императором Величества въ милостивыхъ сло-

вахъ благодарили депутатсвъ за выраженныя вѣрнопод-
данническія чувства и разговаривали съ ними. Многіе
изъ депутатовъ удостоились поцѣловать руку у Ея Ве-
личества.

Въ исходѣ перваго часа Ихъ Императорскія Вели-
чества, милостиво простившись съ депутатами иещеразъ
поблагодаривъ ихъ, удалились во внутреннія комнаты,
сопровождаемые восторженным», долго несмолкавшииъ

«ура» всѣхъ присутствовавшихъ.

13-го минувшаго октября, въ 127> часовъ, Госуда-
рыня Императрица Марія ѲеодорОвна изволила осчастли-

вить Своимъ пбсѣщеніемъ ястребинское двухклассное
начальное народное училище, Ямбургскаго уѣзда, Петер-
бургской губ.

По прибытіи въ училище, Ея Величество посѣтила
второй классъ, гдѣ ученики пропѣли гимнъ: «Боже,
Царя храни»; потомъ присутствовала въ первомъ и во

второмъ классахъ на урокахъ ариѳметики, исторіи и

чтенія. Государыня Императрица изволила милостиво раз-
говаривать съ учителемъ Семеновымъ и учительницею
Янусовой и неоднократно высказывала Свое удоволь-
ствіе, видя успѣхи учениковъ и хорошій школьный по

рядок». Въ 2 часа Ея Величество изволила оставить

училище.

Разныя извѣстія.

Благодарность священникам ъ. Въ рѳдакцію
доставлены, съ просьбою напечатать, слѣдующіѳ приговоры:

1) Прихож&въ церкви села Тесина, Минусинска™ округа,
Енисейской губ., составленный 31 мая: «Узяавши, что пастырь
жашъ духовный, благочинный протоіерей Ѳеодосій Нетровичъ
Токаревъ, оставляетъ н&шъ приходъ и переходить въ другой,
и пораженные до глубины души потерею дорогаго для жасъ

пастыря, мы пожелали выразить ему, отцу Ѳеодосію, свою

глубочайшую признательность за его ревностное и неутомимое
исполненіѳ своей пастырской должности, за отеческое со всѣми
обращеііе, за постоянныя какъ въ церкви, такъ и въ домахъ
разумныя наставленія, касающіяся нравственной, обществен-
ной и духовной жизни, и за изысканіе средствъ къ поддержкѣ
и украшенію церкви. По своимъ отличнымъ заслугам», какъ

пастырь церкви, онъ былъ поистинѣ украшѳніемъ нашей при-
ходской православной паствы, почему даже раскольники изъ

жителей здѣшняго мѣста невольно питали къ нему уважѳніѳ.
Съ 1861 года состоя законоучитѳлемъ въ нашемъ тесинскомъ

приходекомъ училпщѣ, о. Ѳеодосій аккуратно носѣщалъ оное,
стараясь, какъ своимъ примѣромъ, такъ и вразумленіенъ, изъ

юныхъ питомцевъ образовать людей, которые были бы истин-

ными сынами Христовой Церкви и полезными и хорошими
людьми въ общественной жизни. Въ виду такой дѣятельностн
въ продолженіи тридцатипяти-ліьппяго служенія нашего

достопочитаѳмаго о. Ѳеодосія, пріобрѣвшаго право на общую
нашу любовь, уважѳніе и признательность, мы приговорили:
выразить ему, благочинному протоіѳрею Ѳеодосію Петровичу
Токареву, душевно - уважаемому пастырю, искреннюю св/>ю
сердечную благодарность и признательность за всѣ его труды
на пользу св. Церкви и паствы».

2) Прихожанъ Богоявленской церкви села Головикскаго,
Костромской губ., Буйскаго у., крестьянъ волостей: Домжиж-
ской и Боровской, обществъ: Головинскаго и Рольцевскаго,
составленный 25 сентября: «Бывъ сего числа въ общемъ
собраніи, по случаю престольнаго праздника нашего храма,
нынѣ освящѳннаго послѣ произведѳниыхъ въ немъ работъ,
всѣ единогласно постановили: выразить нашему приходскому
священнику о. Александру Егоровичу Архангельскому нашу
глубочайшую признательность и совершенное уваженіе за его

постоянно усердную, благоговѣйную и назидательную службу,
неутомимую заботливость о чистотѣ и благолѣпін храма,
такъ какъ въ теченія десятилѣтней его бѳзпорочной службы
при нашемъ храмѣ сдѣланы значительный подѣлки для его

бдаголѣпія, а именно: перестроена паперть, пріобрѣтена пла-

щаница, сдѣданъ новый шпиль, перелитъ колоколъ съ зна-

чнтельнымъ увеличеніенъ вѣса и поновленъ нынѣ ссвящен-
"ный храмъ, не говоря о мелкихъ игправлѳшяхъ, — каковыя

пріобрѣтенія и исправленія сдѣланы большею частію на до-
бровольный пожертвованія, по изнсканію и вразумлѳнію его,
о. Александра, чѣмъ мы и обязаны ему; за пастырскую его

готовность помогать намъ не только совѣтами, утѣшеніямж
и иазиданіями, но иногда и вещественными средствами; за

отеческія заботы же только о насъ, но въ особенности о дѣ-
тяхъ наших», по должности законоучителя въ сельскомъ

училищѣ въ тѳченін 10-тидѣтъ. Принимая во вииманіе все

вышеизложенное, мы, свидѣтельствуя о такихъ доблестных»
поступкахъ о. Александра и въ увѣреніѳ нашей глубочайшей
признательности и уважевія, счит*емъ нашею обязанностію
поднести этотъ приговоръ чрезъ уполномоченныхъ изъ насъ

многоуважаемому о. Александру Егоровичу».
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Улучшеніе ВО. крестьяискомъ хозяйств*.
Крестьяне-хлѣбопашцы сел» Роеляя, Таибовскаго уѣзда, въ

настоящее время стала лучше воздѣлывать землю подъ яро-
вое, въ вядахъ увѳличѳнія количества сбираемагохлѣба, кото-
рый сбывается на Токарѳвскую станцію желѣзной дороги, гдѣ
производится хлѣбная торговля въ болыпомъ размѣрѣ. Удо-
брѳніѳ навозомъ здѣсь не въ употребленіи, но за то крестья-
не все болыпд и больше начинаютъ перепахивать и раз-
рыхлять почву, отъ чего и хлѣбъ родится вдвое лучше.
Кромѣ того крестьяне села Росляя стали недавно вводить
посѣвъ такъ называемаго англійскаго овса, для продажи, такъ
какъ этотъ овесъ, будучи тяжелѣѳ по вѣсу и крупнѣе зер-
номъ, всегда стбитъ дороже въ цѣіѣ русскаго.

ДОМАШИІЙ ЗАРАБОТОКЪ ТКАНЬЕ II ХОЛСТА.

Въ Тверской губерніи самое главное послѣ хлѣбопашества
домашнее производство—обработка и пряденіѳ льна н тканье

холста, которымъ занимается громадное большинство взрос-
лаго жѳнскаго населенія. Только въ нѣкоторыхъ уѣздахъ
больше сбываютъ льняное волокно въ нѳпряденомъ впдѣ,
именно гдѣ на него стоять хорошія цѣны, а потому ручное
тканье уже слишкомъ мало вознаграждаетъ трудъ, такъ какъ
и холстъ продается нѳмногимъ дороже волокна. Вообще руч-
ное пряденіѳ и тканье даетъ небольшой заработокъ - въ день
кспѣекъ 7—8, но все же и эти копѣйки годятся на хлѣбъ,
который такамъ образомъ проѣдается зимой нѳсовсѣыъ да-
ромъ. Но въ общей сложности по всей губерніи этотъ зара-
ботокъ даетъ населенію весьма значительную сумму. Тканьемъ
занято въ губѳрніи до 300 тысячъ женщинъ и дѣвицъ. Боль-
шая часть сработаниагоими холста идетъна домашнееупотре-
ніе, а на продажу остается до 26 миіліоновъ аршиіъ, нзъ
конхъ половина— грубаго, мѣшечнаго холста, цѣиою отъ 3
до 4 коп. аршннъ, около четверти— подкладочнаго н столько

же— болѣе тонкаго, цѣна коего доходить до 10 коп. и выше.

Если положить круглымъ счетомъ по 5 коп. аршннъ, то зна-
чить населеніѳ выручаетъ холстомъ болѣе милліона рублей.

Ремесленныя и сельско-хозяйственныя
школы въ Тверской губерніи. Обучежіе ремѳсламъ
въ школахъ Тверской губерніи съ каждымъ годомъ все болѣѳ
и болѣе развивается. Въ нихъ мальчики обучаются столяр-
ному, токарному, башмачному, кузнечному и слесарному ма-
стерствамъ, а дѣвочки домашнпмъ рукодѣльямъ. Ремеслен-
ныя училища существуютъ какъ въ Твери, такъ и въ уѣз-
дахъ. Въ тверскомъ ремесленномъ учнлищѣ главнымъ обра-
зомъ занимаются производствомъ плуговъ, вѣялокъ, содомо-

рѣзокъ и другихъ сельско-хозяйственныхъ орудій и мапшнъ,
а также выдѣлкою ткацкихъ станковъ и иныхъ принадлеж-
ностей бумажно-ткацкихъ фабрикъ. Въ послѣднее время въ

этомъ училищѣ устроена чугунолитейная мастерская, и уче-
ники выдѣлываюіъ чугунныя лѣстницы, рѣшетки и проч.
Пользу, приносимую обученіенъ рѳмесламъ, можно видѣть
изъ того, что училище это трудами своихъ же ученнковь
заработываетъ въ годъ до G.000 рублей, т.-ѳ. около половины

стоимости своего содержанія.
Въ селѣ Едимоновѣ, Корчевскаго уѣзда, содержится на

средства казны школа молочнаго хозяйства. Въ ней обучаютъ
производству сыровъ и сливочнаго наела разныхъ сортовъ;
въ прошломъ году было въ ней 36 учениковъ и ученицъ.
Эта школа сущеетвуетъ около 12 лѣтъ, и за это время изъ

нея вышло 229 мастеровъ и мастериць. Около 50-тн чѳло-

вѣкъ нашли себѣ занятіѳ въ самой Тверской губ., а осталь-

ные внѣ ея въ разныхъ губерніяхъ Россіи, въ Сибири и па

Еавказѣ. Объ успѣхахъ этой школы свидетельствуюсь на-

грады, которыя она получала на всѣхъ №ставкахъ,"какъ рус-
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скихъ, такъ и иноземныхъ, за выставленный ею произведенія.
Въ Вѣжецкомъ уѣздѣ положено начало устройству сель-

ско-хозяйственной школы въ «Дьяконовоыъ Пріютѣ», гдѣ по-

ступающіе въ нее будутъ обучаться улучшенныиъ пріе :
мамъ земледѣлія применительно къ мѣстнымъ условіямъ, пра-
вильному уходу за скотомъ, огородничеству и пчеловодству.

Одна изъ причинъ скмейныхъ раздъловъ,
Обыкновенно полагаютъ, что семейные раздѣлы происходятъ
отъ нѳсогласія въ семьѣ, особенно между женщинами. Но это
не всегда такъ бываетъ. Нерѣдко случается, что дѣлятся
члены семьи безъ всякой причины, а такъ-себѣ, зря, только
потому, что такой завелся обычай, причемъ никто не размы-
шляетъ о вредныхъ послѣдствіяхъ раздѣла. Вотъ что пишѳтъ
одинъ волостной писарь изъ Самарской губерніи: «Сплошь и

рядомъ бываютъ такіѳ случаи, что никакихъ ни ссорь, ни
распрей въ семьѣ нѣтъ, но выросъ большакъ, женился, за-
велся дѣтишками,— стало-быть и нужно его отдѣлить. А за-

чѣмъ? спросишь хозяина, и получишь отвѣтъ: «Какъ міръ,
такъ и я; люди отдѣляютъ болыпаковъ, н мнѣ противъ лю-

дей нельзя». Послѣ же кается и семья, отдѣлившая своего

члена, потерявъ работника съ работницей, кается и самъ

отдѣлившійся, видя, что трудно приходится наживать свое

хозяйство, но противъ міра становится совѣстио опять соеди-
ниться съ семьей, боясь пересудовъ: іИшь — скажутъ—
Ванька-то помытарился, помытарился, да опять видно къ

отцу пришелъ. Такъ и остается особнякомъ горе мыкать.

Рѣдкій иьъ отделившихся съумѣетъ устроить свое хозяйство,
а большая часть пронотаетъ остатки, доставшіеся отъ раз-
дала, пропьетъ нхъ, да ужъ и дотлгнваетъ свою жізнь за-

писными пьяницами. Такимъ-то вотъ образомъ падаетъ кре-
стьянское хозяйство». Для уменыпенія этого зла нужно, чтобы
распоряженія объ улучшеніи крестьянскаго быта не читались

одними только волостными писарями, да нг подшивались къ

дѣламъ, а объявлялись бы крестьянамъ на сходѣ; кромѣ того

нужно имъ почаще разъяснять законъ, воспрещающій кре-
стьянамъ дѣлиться безъ разрѣшѳнія сельскаго схода, а также
разъяснять врѳдъ отъ раздѣловъ, тогда можетъ быть стали

бы ихъ остерегаться».

Перемѣнчивость погоды. Повсюду случаются
неожиданный перемѣни погоды, но пигдѣ этн пѳреиѣны нѳ

бываютъ такъ рѣзки и тягостны для насѳлѳіія, какъ въ

степныхъ мѣстахъ восточныхъ нашпхъ губѳрній, куда стре-
мится немало переселещевъ изъ губерній внутреннихъ, съ
климатомъ умѣреннымъ и довольно ровкынъ. Они не знаютъ

того, что ожидаеть тамъ нѳпрнвычнаго человѣка; а какія
бѣдствія приходится тамъ испытывать, это видно нзъ слѣдую-
щаго разсказа одного проѣзжаго по Оренбургской губернін.
Въ концѣ октября выѣхалъ онъ изъ Оренбурга въ открытоыъ
дорожномъ тарантасѣ. Погода стояла прекрасная, въ полдень
было тепло, какъ въ лѣтній нежарый день, такъ что проѣз-
жій быль въ легкой лѣтнѳй одѳждѣ. На второй день небо
покрылось тучами, н цѣлый день до полночи шелъ дождь,
но воздухъ быль теплый. Къ утру опять прояснило, но около

полудня подулъ сѣверо-восточный вѣтеръ, на нѳбѣ показалась

снѣговая туча, и затѣмъ повалилъ такой снѣгъ и подулъ
пронзительно-холодный вѣтѳръ съ такою силой, что почтовая
тройка едва могла двигаться шагомъ, хотя вѣтеръ дуль не

на встрѣчу, а съ боку. По счастью, у проѣзжаго былъ ту-
лупъ, а у янщажа полушубокъ; но смокшая ихъ одежда за-
мерзла и оледекѣла, и они доѣхали до станціи чуть живые,

Подъѣзжая къ деревнѣ, они увидѣли страшнее разрушеніе:
съ большей частидомовъ крыши были снесены, скотные дворы
силою вѣтра повалены, н вегъ мелвій сэютъ, какъ потомъ
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оказалось, былъ задавленъ обрушенными строежіями. Въ этотъ
несчастный день пять пахарей и четыре подпаска отправи-
лись въ поле на четырехь парахъ бьиовъ, чтобы распахать
новь, пользуясь благопріятяой погодой. Такъ какъ погода
стояла очень теплая, и они хотѣли вернуться въ тотъ же

день домой, то взяли съ собою только дѣтніе кафтаны и даже
не надѣлн рукавнцъ. Застигнутые врасплохъ сильнымъ хо-

лодоыъ и свѣтомъ и будучи болѣе 10 верстъ отъ жилья, безъ
горячей пищи и теплой одежды, они были не въ снлахъ во-

ротиться домой и вынести лютую стужу— и ест 9 человпкв

замерзли. Даже быки замерзли, „кромѣ одного, который ка-

кимъ-то образомь ушелъ съ пашни и свалился въ оврагъ,
причѳмъ пропоролъ себѣ бокъ.

Кладка ЯИЦЪ ДОМАШНИМИ птицами. Въ яич-

нивѣ курицы содержится до 600 яичекъ, который она мо-

жетъ развить и снести. Несется курица лѣтъ 9 (прожить
можетъ 12—15 лѣтъ); въ 1-й годъ она обыкновенно жесетъ

20 яицъ, во 2'й— 120, въ 3-й— 135, въ 4-й— 115, въ 5-й—
80, въ 6-й— 60, въ 7-й— 40, въ 8-й— 20, въ 9 й—10. Зяа-
читъ, лучше всего несется курица на 2-мъ, 3-мъ и 4-мъ году
своей жизнп. Хорошая курица несется 10 мѣсяцѳвъ въ году
(въ нолбрѣ и девабрѣ линяетъ и потому не несется). Отъ
мяснаго корма куры несутъ больше яицъ, потому въ ино-

странныхъ государетвахъ нѣкоторыѳ куроводы кормятъ ихъ

конскимъ мясомъ.

Индѣйка несется два раза въ годъ, весною и осенью, сно-
сить 12—25 яицъ, обыкновенно черезъ день.

Утка начинаетъ нестись въ январѣ, кладетъ 30—50 янцъ,
черезъ каждые 2 дня. А высиженныя весною утки несутся
осенью и могутъ снести до 75 яицъ каждая, затѣмъ въ слѣ-
дующемъ году до осени еще около 130 яицъ, слѣдовательно
въ годъ всего до 200 штукъ.

Гусыня начинаетъ нестись въ мартѣ, иногда въ январѣ,
и несется не бодѣѳ мѣеяца, но можетъ нестись жѣсколько
разъ въ году; всего болѣѳ яицъ даетъ въ первую кладку—
7— 15 штукъ, а въ годъ кладетъ всего отъ 15 до 30 штукъ.

Наши деревѳнскія хозяйки рѣдко когда получаюіъ отъ

куръ вышеозначенное число яицъ, потому что много ихъ

теряется безъ присмотра, да и кормится обыкновенно птица
чѣмъ Богъ пошлеть.

Средства протнвъ крыоъ. Сельскіѳ хозяева не-

рѣдко терпятъ большой убытокъ отъ крысь, для уннчтоже-
нія воторнхъ можно посовѣтовать употреблять слѣдующія
средства: дыры, который прогрызаютъ крысы, слѣдуетъ за-

тыкать соломою, пропитанною дѳгтемъ, или насыпать въ

нихъ сажи и потомъ, плотно заткнувъ чѣмъ-либо, замазы-
вать смѣсью изъ взвести съ тодченымъ стекломъ. Ерысъ мож-
но также изводить и пирогами, въ тѣсто которыхъ примѣ-
шаны толченое стекло и свиное сало.

Наводненіе. Весною нннѣшняго года страшное бѣд-
ствіѳ постигло окружный городъ, Якутской области въ Си-
бири, Среднѳколымсвъ. Городъ этотъ, расположенный на бе-
регу рѣки Колымы и нмѣвшій до 500 человѣкъ жителей, по-
чти весь разрушеиъ необычайнымъ наводненіѳмъ. 20 мая

тронулась рѣка Колыма. На другой день вода стала прибы-
вать съ ужасною быстротою, вслѣдствіе спершихся льдинъ,
образовавшихъ изъ себя плотину, и не прошло получаса,
какъ рѣка, выступпвъ изъ берѳговъ, затопила низменную
часть города. Улицы обратились въ рѣки, по кото-

рымъ плыли огромный льдины. Къ двумъ часамъ ночи

всѣ дома сѣвѳрной части города были залиты по окна.

Карбасы сновали всю ночь, спасая людей и имуще-
ство отъ гнбѳли. Между тѣмъ вода продолжала все прибы-
вать и жъ утру 22 мая подступила уже къ самой возвышен-
ной части города, гдѣ стоитъ церковь. Многіѳ искали спа-

сеаія во дворѣ церкви и на паперти. Къ вечеру этого дня
всѣ улицы и окрестности города были затоплены, вода бѣ-
шеяо стремилась, неся громадныя ледяныя глыбы; вое-гдѣ
торчали крыши домовъ, на которыхъ виднѣлись жители.

Только паперть церкви и пять домовъ за рѣчкой Аичуди-
момъ, на высокомъ мѣстѣ, не были затоплены. Къ счастью,
23 мая въ три часа дня прорвало ледяную плотику, и вода
стала постепенно сбывать. Бѣдствія, причиненный наводне-
ніемъ, очень тяжки: изъ 60 домовъ, составлявшихъ

городъ, двадцать пять домоаъ уничтожены совершенно, а

остальные потерпѣли болѣѳ или мѳнѣе важныя повреясдѳнія;
унесено 35 амбарбвъ; объ ииуществѣ, потерянномъ или по-

порченномъ, и говорить нечего: его погибло на тысячи рублей.

Пожары. Въ дер. Чекчннѣ, Волоколамскаго у., Москов-
ской губ., отъ неосторожностипропзошелъ пожарь, истребив-
шій 37 домовъ и много нежилыхъ строѳній.—Въ дер. Ньфѳ-
довѣ, Серпуховскаго у., той же губериіи, сгорѣло 19 кре-
стьянскахъ дворовъ.

— Вол. писарь Спасско-Александровскойволости, Петров-
скаго у., Саратовской губ., М. Поляковъ пншетъ, что во 2-мъ
сельскомъ обществѣ дер. Малыгиной было 60 домовъ и 146
наличныхъ душъ; крестьяже-собетвениики жили не очень за-

житочно, но казенныя подати и другіѳ сборы платили исправ-
но. Хлѣбъ нынѣшняго урожая озимый и яровой убрали съ

полей скоро и обмолотили при хорошей погодѣ, ссыпали въ

амбары и жамѣревалнсь часть его везти на продажу для
уплаты податей и другихъ своихъ надобностей,— какъ вдругъ
около полночи 8 сентября произошелъ пожаръ, иачавшінся
се питейнаіо заведвнія, и отъ него сгорѣло до тла 50 крѳ-
стьяяскихъ домовъ съ надворными строеніями н хлѣбпымн
амбарами. Успѣли спасти только скотъ, кромѣ одного кре-
стьянина, у котораго сгорѣли двѣ лошади, стоившія 250 p.,
а изъ прочаго имущества рѣшительно ничего не спасли,
кромѣ того, что было ж?, себѣ, потому что быль очень силь-

ный вѣтѳръ, строенія всѣ были покрыты соломой и стояли

часто. Ногорѣлыгы, оставшись безъ крова и хлѣба, должны
продавать послѣдній скотъ для своего прокормленія. Страхо-
вое вознаграждѳжіе придется ничтожное— отъ 20 р. и не бо-
дѣе 50 р. за избу съ дворомъ и другимипостройками; ныиѣ
же лѣсной матѳріалъ очень дорогъ, такъ что одинъ срубъ
средняго равмѣра стбнтъ 70 р. Какъ перенесутъ это несча-

стіе нѣкоторыѳ домохозяева съ своими малолѣтжими дѣтьми
—одинъ Богъ энаетъ. Когда пріѣхалъ на мѣсто пожара во-

лостной старшина, то многіе въ голосъ плакали, говоря, что

нечего ѣсть. Къ счастію, нашелся добрый человѣкъ, помогъ

на первое время: землѳвладѣлецъ Ермолай Сергѣевичъ Ермо-
лаѳвъ пожѳртвовалъ погорѣльцамъ 200 пудовъ ржи.
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Изъ писемъ въ редавцію.

Изъ седа И ч и к с ы, Аіатырскаго у , Симбирской губ.
(Отъ мѣетн»го жителя.) Въ разговор^хъ народ* здѣпгяяго
края можно услышать сильные ропотъ, постоянно и повсе-

ыѣстно раздающейся на питейная ьйвадеэия, которыя послѣ
откуновъ онъ же самъ принимала охотно и, можно сказать,
даже съ радсстію. Теперь очень часто высказываются саыыя

горькія жалобы на вредіыя послѣдствія, причиняемый блп-
зостію торговля сбблазнительнымънапиткомъ. Также нерѣдко
съ насмѣшкою отзываются о выгодахъ отъ арендной платы,
получаемой за допущеніѳ кабаковъ, которую арендаторь вы-

ручаетъ вдесятеро въ ущербъ народному благосостоянію. И
въ самомъ дѣлѣ, какъ народу не жаловаться н не скорбѣть,
когда кабакъ, устроиваемый обыкновенно на сямыхъ бойкихъ,
прохожнхъ н проѣзжихъ мѣстахъ, встрѣчается на всѣхъ пу-
тяхъ е. о жизни. Данною ему свободою онъ не воспользовался

какъ слѣдуетъ для улучшенія своего нравствѳннаго и хозяй-
ственнаго быта, такъ какъ въ то время не было лицъ, кото-
рыя заботились бы о его образовавіи, не было н пгколъ,
а вмѣсто того явились питейныя заведенія, въ несмѣт-
номъ числѣ, которыя привели только къ разнузданности
и развращенію нравовъ. Народу нужно бы нмѣть въ сво-

емъ селѣ такія мѣста, куда онъ могъ бы сбираться или

для обсужденія общественныхъ дѣлъ, иди для яевинныхъ

удовольствій въ часы досуг* и отдыха отъ трудныхъ работъ.
Но такими мѣгтами сборвщъ народныхъ во всѣхъ почти

селахъ и деревняхъ служатъ питейное заведеніѳ и площадь
около него. Такимъ образомъ то самое мѣсто, гдѣ соверша-
ются всякія безобразія, является н мѣстомъ развитія и вос-

питанія понятій умственныхъ и нравствѳнныхъ для всѣхъ
возрастовъ и половъ. Само собою разумѣется, тутъ можетъ

происходить только развращеніѳ нравовъ, которое болѣѳ всего

замѣчается въ молодомъ поколѣніи. Буйство, хищничество,свое-
воліе, иеповпиовеніе родительской власти, пренебрежете су-
пружескихъ обязанностейи другія предосудительныя качества,
неизбѣжныя всдѣдствіѳ близости питейной торговли, рѣзко
отличаютъ нынѣшнее молодое похолѣніѳ отъ стараго. Въ на-
шемъ сѳлѣ веѣ эти дурныя качества и поступки молодыхъ
людей достигли крайней степени, такъ что посторонніе люди
стали бояться проѣзжать этимъ селомъ.

Близкое сосѣдство кабака дѣйствуетъ разрушительно и на

народное благосостояніе, какъ частное, такъ и общественное.
Очень нерѣдко случается, что нужда и недостатки въ домо-
хозяйствѣ происходятъ отъ привычки самого хозяина или

другихъ членовъ семейства часто пссѣщать питейный домъ.
Иной отедъ семейства по какому нибудь пустому случаю, а

иногда просто такъ-себѣ, стъ нечего дѣлать, зайдетъ въ ка-

бакъ и въ одикъ вечеръ истратитъ за бесѣдой съ пріятелями
нѳдѣльный заработокъ двоихъ илн тронхъ сыновей, добытый
тяжелыыъ трудомъ, напримѣръ пилкою лѣса. И наоборотъ,
иныя дѣтн, частенько носѣщая питейный домъ, заставляютъ
отдовъ своихъ уплачивать за нихъ долги за выпитое вино.

Вообще, повэдовъ къ выпивкѣ встрѣчаѳтся неисчислимое мно-

жество, благодаря близостикабака: купля, п продажа н всякая

сдѣлка, хоть самая пустая, свпданіѳ и разставаніе съ знако-

мыми, горе и радость, успѣхъ и неудача въ какомъ нибудь
дѣлѣ — все это не обходится безъ выпивки. Въ праздники
храмовые дѣдаются на вино непосильные расходы.

Въ дѣлахъ общественныхъ близость кабака на-руку осо-

бенно міроѣдамъ, которые любятъ попить и поѣсть на обще-
ственный счетъ, для чего чаще, чѣмъ нужно, собираются на
сходы и дольше остаются на нихъ, изыскивая всякіе пред-
доги, чтобы въ кондѣ концовъ добиться нірскаго вина. На
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попойкахъ происходятъ ссоры и драки, а послѣ нихъ под-
жоги. А въ концѣ всего накопляются на обществѣ недоимки,
которыя съ каждымъ годомъ увеличиваются.

Но это еще не все. Въ селахъ н деревняхъ сидѣльцы
питейныхъ з&веденій по большей часта пмѣютъ очень силь-

ное вліяніе на общественный крестьянскія дѣла, привлекая
къ се<5ѣ водкой вліятѳлыыхъ людей, сельскихъ старостъ и

другихъ должностные лицъ, чрезъ которыхъ цѣловальникъ
вертитъ общественными дѣлами, какъ ему угодно. Сельскія
гласти засѣдаютъ въ кабакѣ, стало быть мѣстныѳ жители,
имѣя надобность въ нихъ, должны со всякимъ дѣломъ обра-
щаться сюда же и подвергаться соблазну, протнвъ котораго
они не могутъ воздержаться, а это сидѣльцу и на руку. За-
тѣмъ, составившие кабацкій кружокъ міроѣдовъ пускаетъ
въ ходъ всевозможные способы притѣсненія жителей своего

общества. Раскладка душеваго надѣла земли, нарядъ подводъ
и повѣрка карауловъ служатъ источникомъ взятокъ въ раз-
ныхъ видахъ—виномъ и деньгами. Сборы податей и повин=

ностей и страховаго обложенія, раздача и сборъ магазиниаго
хлѣба даютъ случай къ наживѣ посредствомъ разныхъ ухищ-
реній, обмановъ и подлоговъ. Эти притѣснеіія доходятъ
иногда до высшей степени. Такъ, напримѣръ, въ присутствие
сельскихъ властей, т.-е. въ питейное заведеніе, призывается
кто-либо изъ домохозяевъ, и ему объявляется, что съ него

часть надѣла общественной зеилн будетъ снята подъ тѣмъ
или другемъ предлогомъ,— значить, выкупай свое право, н

этотъ выкупъ обходится домохозяину не дешево, а если кто

изъ домохозяевъ окажетъ сопротивленіе такому самовластію,
то и въ самомъ дѣлѣ у него отбѳрутъ земельный надѣлъ
одной или болѣе душъ и передадутъ другому. Такими при-
тѣснекіямн жители доведены въ иныхъ мѣстахъ до такого

страха, что всѣ боятся другъ друга, опасаясь навѣтовъ.
Но бѣда въ томъ, что въ иародѣ многіѳ, чувствуя страш-

ную тягость на себѣ отъ кабака, еще не понимаютъ, что

отъ нихъ же зависитъ и отстранить эту тяжкую обузу. По
старой привычкѣ, многіе крестьяне воображаютъ, что поря-
докъ, существующій въ ихъ общественномъ обиходѣ, уста-
новленъ высшимъ начальствомъ, и отъ него ждутъ распоря-
жеиій въ ихъ собственныхъ общественныхъдѣлахъ, безъ чего
и существованіѳ кабака въ своемъ селѣ они считаютъ дѣломъ
какъ бы необходимымъ.

Всего отъ кабака н&терпѣлся вдоволь и народъ села

Ичиксъ и сталъ проявлять сильный ропотъ противъ злоупо-
треблѳній. Многіѳ изъ притѣсненныхъ пытались жаловаться

своему высшему начальству, т.-ѳ. присутствію по крестьянскимъ
дѣламъ, но по законному порядку всѣ подобнаго рода дѣла
возвращал гсь на разсмотрѣніе того же самаго общества, а здѣсь
они гасли въ рукахъ всесильныхъ воротилъ. Тогда народъ,
не находя въ себѣ силы противодѣйствовать злоупотреблѳ-
ніямъ, сталъ искать посторонней помощи и нашелъ ее у
приходскаго священника, которому благомыслящіе прихожане
съ полною откровенностью разсказалн о своихъ трудныхъ
обстоятельствахъ. Народъ вообще смотритъ на священник»,
какъ на защитника правды н хранителя тайнъ, почему и

оказываетъ ему довѣріе, если онъ отличается трезвостью
жизни, простотою и вѣжливостью обращенія съ народомъ,
внимателенъ къ его горестямъ, честно держптъ данное слово
и строго хранить открываемый ему задушевныя тайны. Зная,
что гнѣздомъ всѣхъ золь и бѣдствій служить пптейаоѳ заве-

дете, мѣстный священникъ, выбравъ удобное время, провз-
нееъ при еобраніи народа рѣчь слѣдующаго содержанія:

«Православные! Вы всѣ постоянно жалуетесь на трудность
вашей жизни, причиняемую вамъ пптейнымъ заведеніемъ въ

нашемъ селѣ. Дѣйствительно, близкое его сосѣдство дѣ-
лаетъ вамъ много зла. Возьмемъ ли во вниманіѳ вашу до-
машнюю жизнь, тутъ оно многихъ разоряетъ н производить
раздоры и вражду, которыя дѣлаютъ семейную жизнь испол-
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нежною горечи; возьмемъ ли жизнь общественную, и здѣсь оно
прпчиняеть огромнѣйшій врѳдъ, производя бевпорядокь въ

общѳствежномъ самоуправлении и нанося ущерб* обществен-
ному благу. Все это вамъ еамвыъ такъ извѣстно и такъ ясно,
что и говорить об* этом* много нечего. Нѣтъ сомнѣнія, что
большая часть изъ ваеь, а можетъ быть и всѣ вы желаете

отстранить отъ себя этотъ тяжелый гнетъ. Но отъ кого это

зависать? Кто можетъ спасти васъ отъ такого угнетенія?
Обратите на это вниманіе: это зависит* отъ васъ самихъ.

Общество ваше само себя можетъ избавить отъ этой тягсста,
лежащей на немъ. Покойный Государь Императорь Аде-
коандръ II, ревнуя о благоустройствѣ Своего государства,
назадъ тому двадцать слишвомъ лѣтъ даровалъ крестьян-
скому сословію свободу, которая между прочимъ состоитъвъ

томъ, что крестьянскія обществаполучили право управляться
сами собою, по своему усмотрѣнію распоряжаться своею зем-

лею н другимъ общественнымъ имущеетвомъ, по своей волѣ
вести порядокъ обществѳнныхъ дѣдъ, учреждать у себя то,
что" найдутъ для себя полезнымъ, и отмѣнять, чтб покажется
имъ безполезнымъ или вреднымъ. Что теперь сказать вамъ?
При такой свободѣ, вы, т.-ѳ. ваше общество можетъ само

избавить себя отъ бѣдствій, приносимыхъ вамъ питейнымъ
заведеніемъ. Вамъ стоить только рѣшить всѣмъ обществомъ,
чтобы закрыть его, и никто вамь въ этомъне попрепятствуетъ,
а напротивъ, за такое дѣло в.'якій одобрить васъ. И таьъ,
согласитесь, рѣшите и утвердите свое общее желаніе уни-
чтожить въ вяшемъ селеніи питейное заведеніе для общей
пользы».

Эта краткая и простая рѣчь сильно подѣпствовада на
народъ. О свободѣ своей онъ какъ будто въ первый разъ
услышалъ. На другой день благомыслящіе люди изъ обще-
ства пришли къ священнику съ объявленіемъ, что они же-

лаютъ закрыть въ своемъ седѣ питейное заведеніе. Священ-
никъ одобрилъ ихъ намѣрѳніе и указадь путь, которымъ
нужно слѣдовать къ достиженію цѣли, предсвазавъ, что и

начальство высшее, къ которому они должны будуть обра-
титься по этому дѣлу, одобрить ихъ намѣреніе и поможетъ

привести его въ исполненіе. Но такъ какъ сельсвіе началь-

ники и нѣкоторые вліятельные люди изъ общества, т.-ѳ. мі-
роѣды, желали сохранить питейное завѳденіе, то понадоби-
лось священнику, по просьбѣ благомыслящихъ прихожанъ,
сказать еще нѣсколько рѣчей о томъ же предмѳтѣ, послѣ
чего всѣ домохозяева, даже покровители к&бака и пьяницы,
безъ всякихъ противорѣчій согласилисьна закратіѳ его. Одинъ
только съемщикъ питейной торговли нежелалъ этого и легко

могъ разрушить это дѣло, забѣжавъ поскорѣѳ въ ак-

цизному начальству, такъ какъ ему дань быль въ на-

чалѣ года приговоръ о предоставленіи ему права торговать
въ продолженіи четырехъ лѣтъ. Поэтому прихожане, для
большей успѣшности въ семь дѣлѣ, упросили приходскаго
священника принять участіе въ ходатайствѣ. Свящеяникъ
не отказался. Не теряя времени, на сдѣдующеѳ же утро нѣ-
сволько стариковъ вмѣстѣ съ священниконъ отправились въ
город* къ предсѣдателю присутстаія по врестьянскимъ дѣ-
ламъ и просили его принять приговоръ и оказать содѣйствіе
къ прекращенію въ ихъ селѣ питейной торговли. Прѳдеѣда-
тель, всегда оказывающій сочувствіе всякому доброму дѣлу въ

быту врестьянъ, принялъ приговоръ съ большою благосклои-
ностію и далъ двіженіѳ сему дѣлу, которое кончилось тѣмъ,
что къ 1-му числу мѣсяца іюля прошлаго года, къ общей
радости жителей села, питейное заведеніе было закрыто.

Закрытіе яитеінаго заведѳнія было встрѣчѳно сочувственно
со стороны всѣхъ жителей, но особенно было радостно для
жезсздго н&селѳнія, ибо никто такъ сильно не сградаетъотъ
бллззсти питейнаго дома, какъ старшія хозяйки семейств*.
Предъ ихъ глазами совершается р&зрушеніе домашаяго бда-
гоеостоянія; онѣ болѣе другихъ пожимаютъ истинныя при-

чины малаго прибытка въ домохозайствѣ, и на нихъ же ле-

жать забота о продовольствіэ сзоихъ сѳмейныхъ, онѣ же и

тѳрпатъ болѣе веѣхъ отъ безобразій своихъ пьяницъ. Такъ
горько было чувство ихъ ненависти къ питейному дому, что
ожѣ не вѣрили, чтобы это могло сбыться, а потому во все

время, пока, объ этомъ производилось дѣло, онѣ молча вы-

жидали, чѣмъ дѣдо кончится. Наконѳцъ, когда насталь день
закрытія питейной торговли, то матери и жѳны спѣшили вы-

ражать радость свою: одаѣ, крестясь, говорили: «слава Тѳбѣ,
Гссподи, чья нибудь святая молитва дошла до Тебя, Все-
вышняго Создателя»; другія полагали обѣты и дѣлали при-
ношенія въ церковь; встрѣчая пряходскаго священника, онѣ
горячо благодарили его. Въ продолженіи нѣсколькихъ нѳдѣль
между жителями только почтя и было разговора, что о бла-
гоподучномъ закрытіи кабака.

Событіѳ это, будучи въ здѣшней мѣстности необыкновен-
ным!, произвело и на сосѣднихъ жителей сильное впечатлѣ-
ніе. Нужно замѣтить, что въ здѣшней окрестности глубоко
укоренилась мысль о необходимости питейныхъ завѳденій,
безъ которыхъ какъ бы и жить нельзя. Потому, когда у насъ
закрылся к*ба*ъ, это привело сосѣдей въ великое удивленіѳ.
Жители охреетныхъ селъ, встрѣчая на базарахъ нашихъ

сельчанъ, окружали ихъ толпами и распрашивали съ боль-
шимъ любопытствомъ, какъ и почему это случилось. Многіе
проѣзжающіе чрезъ селоИчиксы, видя закрытый набакь, оста-
навливались н, узнавъ о причинѣ, выражали и удивленіѳ, и

одобреніе. Проѣзжаетъ волостной старшина дальней волости,
видитъ доску на двери кабака, останавливается и спр«пш-
ваетъ: зачѣмъ заколочена дверь, чт5 это значить? Ему отвѣ-
чаютъ: закрыть кабакъ, общество не захотѣло его держать.
Скинувъ шляпу н перекрестясь, старшина сказалъ: «Это вы

какому Богу молились? Какъ это хорошо! И у насъ надо бы
это ("д-блать». Однимъ словомъ, ссбытіѳ это было всѣмъ
на лил*.

Теперь самъ собою является вопросъ: оправдались ля всѣ
эти хлопоты и старанія какою нибудь существенноюпользою

для каселѳнія? Вотъ уже исполнился годъ съ того времени,
и послѣдствія могли обнаружиться въ полномъ видѣ. Да,
благія послѣдствія отсутствія питейнаго заведѳнія обнаружи-
лись въ жизии народа въ своромъ времени. Многіе изъ до-
мохозяевъ, прежде постоянно нуждавшіеся, стали видѣть у
себя на первый разъ хоть маленькій достаток*. Были такіе
случаи, при которыхъ эти люди не могли надивиться сами

себѣ, видя въ своихъ рукахъ деньги, чего прежде, пра су-
ществовали кабака, никогда не бывало. Зіпойки при раз-
ных* сдѣдкахъ прекратились сіми собою. Попойки на обще-
сгвенныхъ сходахъ стали рѣжѳ и рѣже, и наконецъ вовсе

уничтожились. Разгудъ въ храмовые праздники сталъ умѣ-
реннѣе. Стало гораздо тише и саокойиѣѳ, какъ въ общѳ-
ственномъ, такъ и въ семейяомъ быту. Посѣщеніѳ церковной
службы стало многолюднѣе прежняго. Увидавъ добрый поря-
докъ, жители не могутъ нахвалиться такимъ счастіемъ и

благословляють дни, съ которыхъ началась гакая покойная
жизнь. Сторонжіе люди также высказываются одобрительно о

спокойстзіи и тишинѣ въ нашѳмъ селѣ и объ уменьшѳнін
своевольныхъ поступковъ среди его молодежи. Но важнѣе
всѣхъ отзывы полицейскихъ и судебяыхъ властей: онѣ съ

замѣтнымъ удовольствіемъ высказываютъ, что съ закрытіѳмъ
питейнаго дома, у насъ вдруг* прекратилисьслучаи буйства,
воровства, грабежа и другихъ преступлеиій, которыхъ прежде
было немало.

Въ настоящее врзмя, вместо кібава, въ селѣ йчиксахъ,
близ* церкви, на видномъ со всѣхъ сторонъ возвышеніи,
стоить здаиіе начальной народной школы. Вотъ уже испол-

нился первый учебный годъ. Теперь требовать успѣховъ отъ

училища еще рано, но самое учрежденіе его можно считать

за счастливый успѣхъ. Заведеніѳ училища совершилось не
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вдругъ и не безъ труда, для этого требовались время и

благопріятныя обстоятельств».
По всей Симбирской губержіи, по опредѣленію губерн-

скаго училищнаго соввта, учреждены училища при волост-

ныхъ правленіяхъ, но они скоро оказались недостаточными.
Теперь куда ни обратится крестьянин*, вездѣ ему предста-
вляется надобность в* грамотности: то требуется прочитать
бумагу на его имя, то приложить ру&у за себя, то вести за-

пись по общественным* дѣламъ. А для жителей сел*, отда-
ленных* от* волостнаго училища, затруднительно помѣщать
дѣтей на квіртирахъ и доставлять имъ содержаніе, отдель-
но отъ семейства. Потому не много находится людей, рѣ-
шающихся отдавать дѣтей в* волоствыя училища изъ со-

сѣднихъ селъ. Между тѣмъ всѣ жители, принадлежащіе
къ волости, равно участвуют* в* содержаніи волостнаго учи-
лища, платя ежегодный сборъ по душевой раскладкѣ. Все
это порождает* у жителей окрестных* сел* недовольство
волостными училищами и возбуждает* в* каждом* мало-

мальски состоятельном* обществѣ желаиіѳ имѣть свое учи-
лище, отдѣльноѳ от* волостнаго. И в* селѣ Ичаксахъ с*

давних* пор* чувствовалась потребность в* устройствѣ сво-

его училища; постоянно об* этом* между жителями велись

разговоры. В* виду этого приходским* священником*, назад*
тому три года, заведена была у себя в* домѣ церковно при-
ходская школа с* безвозмездным* обученіем*, в* короткое вре-
мя показ івшая родителям* пользу ученія. Правильное чтеяіе
молитв* и толковое объяененіе их* учащимисядѣтьми в* сво-

их* семьях*— радовала всѣхъ домашних*, так* как* большая
часть крестьян* не зяіеть совершенноникаких*молитв*. Мно-
гія женщины просила дѣтей, учащихся в* школѣ, поучить их*

молитвам* и для того заставляли их* читать молитвы как*

можно болѣѳ внятно. Умѣнье написать что нибудь необхо-
димое и свести правильно какой нибудь небольшой счет*

малолѣтками, учившимися в* школѣ, приводило в* уди-
влѳніе безграмотных* людей. Кромѣ того, возбуждѳніѳ у дѣ-
тей охоты къ церковной службѣ, чтѳнію и пѣнію на клнросѣ
и пріученіѳ их* къ благонравію внушало сельчанамъ благо-
говев къ ученію и школѣ. Однодѣтки учежиковъ, неходив-
шіѳ въ школу, завидуя ихъ счастію и желая хоть сколько

нибудь с* ними сравняться в* знаніи грамоты, прихо-
дили по вечерам* и праздникам* къ ученикам* въ ихъ дома,
предлагали имъ плату и брали у нихъ первоначальные уроки
чтеіія. На другой годъ со времени открытія церковно-
приходской школы миогіе отцы и другіе старшіѳ люди в*

семействахъ, видя быструю успѣшность обученія, приво-
дили вновь дѣтей въ школу и просили учить ихъ не

безалатно, & за посильнеевознагражденіе, которое сами добро -

вольио обязывались уплачивать. Такимъ образомъ у жителей
укрѣішлась мысль объ учрежденіи своего училища. А тутъ
вскорѣ случилось обстоятелі ств<\ повиднмому простое, но

въ крестьянском* быту важное. Зданіе училища, находяще-
гося при волостном* правленіи въ сосѣдием* седѣ, нужда-
лось в* исправленіи, которое по смѣтѣ требозало свыше тысячи

рублей. Эго возбудило во всѣх* обществах*, и без* того не-

довольных* отдаленностію училища и напрасною тратою на

него общественных* денег*, желаніе избавиться от* этого

расхода. Пользуясь этим*, ичнксовсвій священник*, совѣ-
тами, обращенными и къ частным* лицам*, и ко всему об-
ществу, склонил* прихожан* къ окончательному рѣшенію
устроить училище въ своемъ сѳлѣ. Приверженцы кабака, ко-
торый въ то время еще сущестаовалъ, не желали училища;
однако дѣло это пошло своим* порядком*: при содѣйствіи
священника было исходатайствовано дозволеніе устроить
отдѣльное от* волостнаго училище и пссобіе отъ земства, з
такимъ образомъ зданіе училища к* началу прошлаго учеб-
нагогода было готово, п 16 сентября послѣ молебнаоткрыто
начало ученія. I
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Из* вышѳизложежнаго видно, что крестьянская жизнь въ

настоящее время обнаруживаетъ стремление къ лучшему
устройству, только недостает* у народа способности къ са-

мостоятельному дѣйетвованію, и необходимо учасііе въ его

дѣлахъ людей из* другихъ сословій, стоящих* выше его по

образованію.

ИзъЮгокнауфскаго завода, Осинскагоу., Перм-
ской губ. (Отъ ыѣстнаго жителя.) Въ сосѣднемъ нѳбольшомъ
еелѣ Мачукинѣ въ прежнее время было то одно, то два питей-
ных* завѳденія, и нѣкоторые жители, пристрастившиськъ вину,
разстроив* п даже разорив* въ конец* свои хозяйства, стали
заниматься воровствомъ. Пять человѣкъ были приговорены
къ удаленію изъ общества и переселены в* Сибирь, но от*

этого пьянство не уменьшилось. Къ счастію мачуниіцевъ,
среди нихъ нашелся твердый человѣкъ, который привлек*
на свою сторону многих* благомыслящих* сельчан*, и по

ихъ старанію общество постановило приговор*, чтобъ въ

1883 году и на будущее время не допускать кабаков*. Ви-
ноторговцы всячески старались перетянуть большинство на

свою сторону, однако это имъ не удалось, н для жителей
настала благодатная пора, какой ранѣе не видали: вездѣ
тихо, въ семействах* хозяин* не тѣснит* домашних*, и кто

прежде никогда не видал* въ домѣ запасной копѣйки, тотъ

нынѣ увидѣдъ рубли, сбереженные отъ заработка или вы-

ручки за проданный хлѣбъ, а не пропитые. Всего же глав-

нѣе— не стало кражи лошадей и имущества. Бывало прежде
ночные промышленники, пріютившись въ кабакѣ, подсма-
тривали лошадей и с* помощію тѣхъ же мачуиинцѳв* вы-

крадывала их*, а потом* отдавали за выкуп*. Теперь же

нѣтъ кабака—и это зло прекратилось.

Изъ Явлоновской волости. (Отъ крестьянина
Бирюкова.) В* нашей волости сь 1 января было 7 кабаков*.
Сельцо Свистовка надумалось закрыть с* нынѣшняго года
кабак*, котораго и не было до 1 іюля, и в* селѳніи водво-
рилась полная тишина. Но пьяницы, міроѣды и лѣнтяи на-

чали поговаривать объ открытіи кабака, цѣловальникъ уго-
стилъ ихъ, потомъ поднесъ водки всему сходу,— и вотъ съ

1 іюля кабакъ открыть, и на улицѣ повеселѣло: сегодня
кое кто пьянъ и завтра тоже; праздннковъ нѣтъ, а пьяные

есть; безобразничают* и сквернословят* отцы при дѣтяхъ,
дѣтп при родителях*. Но до 23 августа все обходилось бла-
гополучно, а въ этот* день одинъ подвыпившій захотѣлъ в*

ригѣ покурить—да и сжеіь 26 дворовъ со всѣмъ домаш-
ним* имуществом*, 11 риг* съ хлѣбомъ и лѣчебкицу съ

аптекой. Пожарь начался въ обѣдъ, да и то люди едва сами
успѣли выскочить, потому что был* сильный вѣтеръ, а

случись эта бѣда ночью— много бы душ* погибло. И, Боже
мой, сколько горя терпят* погорѣльцы съ малыми ребятами,
оставшись безъ крова и пристанища! Да, про кабакъ да та-
бак* хорошаго никто не скажет*. Не будь въ селеніяхъ ка-

баков*, не было бы и пожаров*. Въ с. Щелѳвѣ у лѣкаря
Макѣева двое работников* за скотным* двором* рыли ямы

для кв&шенія кукурузы— и сожгли скотный двор* и амбары,
да и то только благодаря тихой погодѣ и помощи сосѣда,
г. Загряжскаго, который скоро прибыл* съ пожарной трубой,
а безъ этого сгорѣло бы больше, не уцѣлѣло бы и сосѣднев
крестьянское селеніе.—Есть умные люди въ еолости и дают*
народу хорошіе совѣты, особенно о закрытіи кабаков*, но

народ* настолько склонился к* пьянству, что ничего сам*

собой не может* подѣлать.
В* нашей волости 13 сѳлѳііі и 2.228 дуцгъ,— а сколько

шкодг?—при восьми кабаках* только двѣ, да и въ тѣхъ
дѣти почтя не учатся, одни от* пьянства родителей, а другія
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по дальности разстоянія. Въ с. Яблоневѣ есть храмъ и во-

лостное правденіе, а училища нѣтъ. Въ прошломъ году на-

чали было строить для него домъ, который и теперь строится:
стоять голыя стѣны безъ окояъ. А всѳ отъ кабаковъ. Въ
этонъ же селѣ два кабака, и какіѳ дома для нихъ выстроены
—любо глядѣть!

Ивъ села Микшина, Бѣжецкаго у., Тверской губ.
(Оіъ мѣстяаго сельчанина.)Много отъ пьянства происходить
худаго, про что даже и не всѣмъ пзвѣстно, особенно живу-
щимъ въ городахъ, гдѣ есть строгое начальство, недопу-
скающеѳ безпорядковъ. У насъ же скоро житья не станѳтъ

отъ озорничества молодыхъ парней, которые все больше на-

бираются смѣлости и никого не боятся, потому что всякія
бѳзобразія сходятъ имъ съ рукъ безяаказанно. Волостному
суду постоянно заявляются на нихъ жалобы' за разныя про-
делки, но все это остается безъ вниманія. Такъ напримѣръ,
стали они мазать дегтемъ стѣны домовъ, но за это никакого

наказанія не было положено. Завалили въ селѣ въ ночное

время всѣ колодцы чѣмъ попало — и это сошло съ рукъ.
Въ ночное время ломаютъ постройки, разваливаютъ въ

полѣ скирды съ хлѣбомъ, стрѣляютъ домашнюю птицу среди
бѣлаго дня, никого не опасаясь. Наконец?, даже стало не-

безопасно постороннимъ проѣзжать въ ночное время черезъ
наше село. Село большое, торговое, много народу ѣдетъ на

станцію желѣзяой дороги и въ городъ Тверь съ хлѣбомь н

разнаго рода товаромъ, а обратно ѣдутъ съ деньгами и по-

купками для дома; случается, что чѳловѣкъ ѣдетъ подвы-
пивши, запоздаетъ и остановится въ Микшинѣ въ питейномъ
заведѳніи; тут* наша молодежь высмотритъ у него деньги,
можетъ быть выручѳнныя за послѣдиюю четверть проданнаго
овса, н отниметъ ихъ, проводивши бѣднягу за село, а не то

и внутри селенія, даже нанося побои,— и все это благопо-
лучно сходить съ рукъ нашимъ озорникамъ, которыхъ мѣстное
начальство усмирить не можетъ, хотя ихъ но разъ ловили

на такихъ дурныхъ поступкахъ. Глядя на нихъ, начинаютъ
показывать свою удаль и меньшія дѣти, затѣвая драки или

наснѣхаясь надъ старшими. А сами отцы оказываютъ имъ

потачку, жалобъ на нихъ не принимаютъ и даже слушать
не хотятъ, а не то чтобъ наказать своего сына и не пускать
его гулять въ ночное время. Если такъ будетъ продолжаться,
то скоро шалости дойдутъ и до уголовныхъ дѣлъ.

Открытів НАРОДНАГО УЧИЛИЩА въ с. П у-

шкарномъ. 9 октября открыто народное училище въ с.

Пушкарномъ, Суджанскаго у., Курской губ. Постройка учи-
лища уже была давно задумана жителями, но приведена въ
исполненіѳ только недавно, послѣ сооруженія иОвой каменной
церкви, вмѣсто старой деревянной, лѣсъ отъ которой, съ раз-
рѣшенія епархіальнаго архіерея, быдъ употребленъ на учи-
лище. Училищное зданіѳ покрыто желѣзомъ, оно длиною 20
аршинъ, а шириною 12 арш. и состоитъизъ прихожей, трехъ
кдассныхъ комнатъ, изъ которыхъ въ каждой могутъ помѣ-
ститься болѣѳ 30 учениковъ, изъ комнаты для учителя и изъ

кухни. Огкрытіѳ школы началось освященіемъ зданія, посдѣ
чего вновь назначенный учитель сказалъ родителямъ буду-
щнхъ ученнковъ рѣчь, изъ которой приведемъ слѣдующее
мѣсто:

«Великое вамъ скажутъ спасибо ваши дѣти,—сказалъ онъ,
— га то, что вы дадите им* свѣтъ ученія, и вообще скажутъ
всѣ, понимающіе важность народнаго образованія, за то, что
вы показали примѣръ для другихъ нерадивнхъ обществъ.
Можетъ быть нѣкоторыя общества, посмотрѣвши на ваши

благотворный дѣла, послѣдуютъ вамъ: такимъ же обравомъ
соединять свои силы, соберутъ деньги, добытый тяжелымь

трудомъ н столь же честным* обравомъ, и выстроить себѣ

школы. Именно вы н представляете примѣръ тому, что вы

сами, безъ постороннихъ побужденій, сознали, что школа для
васъ крайне необходима. Надоѣло вѣрно платить гривенники
разкымъ грамот-іямъ за то, чтобы прочли или написалипись-
мо. Надоѣло вѣрно быть темными людьми! Да и какъ не

надоѣсть: изъ всего села рѣдко кто знаетъ главныя молитвы,
и то только узнали за посдѣднеѳ время, благодаря стараніямъ
духовнаго отца. Многіѳ изъ васъ взрослыхъ изъявили жела-

ніе посѣщать школу въ зимніѳ длинные вечера, «гдѣ бы мы»

-какъ вы выражались— іхоть немного приторѣли бы, какъ
читать хоть главжыя молитвы». Конечно, знать молитвы не-

обходимо для веякаго христианина. Только въ школѣ и цер-
кви вы можете научиться одному хорошему и полезному, и

дай Богъ, чтобы школа замѣнила, хоть для нѣкоторыхъ, тѣ
заведенія, которыя безпощадно берутъ всѣ ваши деньги, по-
чему вамъ приходится иногда очень трудно; школа же не

только васъ не обнищаетъ, а напротивъ— всегда будетъ да-
вать драгоцѣнныя сокровища. Если только вы, взрослые,
исполните свое намѣреніе— посѣщать школу, то вы этимъ

самымъ покажете дѣтямъ своимъ всю важность школы, какъ
полезно ходить въ нее. Вы привели въ этотъ домъ своихъ

дѣтей:—что же вы хотите, чтобы они здѣсь получила? Вы,
конечно, желаете, чтобы дѣти ваши научились хорошо чи-

тать, писать и считать, но кромѣ всего этого школа можетъ

научить еще болѣѳ важному, а именно: правильно понимать

слово Божіе и жить согласно ученію Спасителя. А для этого

намъ, учитѳлямъ, нужна и ваша помощь. Надо, чтобы дѣти
дома какъ можно меньше видѣли дурнаго и злаго. Надо,
чтобы вы, родители, останавливали ихъ не только страхомъ,
но и кротостью. Потому и прошу васъ: не дѣлайте того, что
можетъ быть вреднымъ для души вашихъ дѣтей! Повѣрьтѳ,
что тѣ дѣла, которыя вы будете дѣдать на глазахъ своихъ

дѣтей, станутъ дѣіать и они, такъ какъ-они чутки и зорки!»
Послѣ этой рѣчи быль отслуженъ молебенъ передъ нача-

ломъ ученья, и настоятель церкви сказалъ слово, въ кото-

ром* изложилъ, что школа является пособницею церкви и

должна потому поселять въ народѣ духъ религіи, и такъ

какъ воспитаніе главнымъ образомъ имѣѳтъ вдіяніе на дѣт-
скія сердца, то нравственная обязанность родителей— посы-

лать своихъ дѣтей въ школу, а потому и просидъ крестьянъ
села Пушкарнаго поддерживать вновь основанную школу въ

самомъ лучшем* видѣ. На открытіѳ училища собралосьмного
крестьянъ съ женами и дѣтьми. Пріемъ быль 10 октября, а

11 октября начались уже занятія.

♦«>•♦« -------

Отвѣты редакціи.

' Прожнвающій въ Даровской волости, Котельнич-
скаго у., Вятской губ, отставной старшій писарь Петра fen-
жит желаѳтъ зпать: 1) требуется ли согласіе общества на

приписку, по вакону 5 января 1882 г., къ крестьянским* сѳ-
мействамъ лицъ податяаго сословія, а также обязанныхъ
избрать род* жизни; 2) имѣютъ ли право приписывать озна-
чеиныхъ лицъ къ своимъ семействамъженщины, владѣющія
усадебного осѣдлостію; 3) будутъ ли приписывающимся ли-

цамъ отводимы новые надѣлы; 4) какіѳ и куда нужно пред-
ставлять документы для приписки, и 5) можетъ ли сельское

общество лишить жену и дѣтей умершаго отставнаго сол-

дата, поступившаго на службу до 10-й ревизін, надѣда, ко-

торымъ онъ при жизни пользовался, и на комъ лежитъ обя-
занность попечѳнія объ этихъ дѣтяхъ послѣ смерти ихъ

отцовъ (по сдовамъ Ренжина, въ его нѣстности отъ иѣкото-
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рыхъ солдатскихъ семейств* отобраны надѣлы, и солдатскія
дѣти пропитываются милостыней).

Указанія по первому вопросу можно найти въ № 37 «Сель-
скаго Вѣстника» за 1883 г.,- въ отвѣтѣ Евсѣѳву.

По второму вопросу необходимо замѣтатц что придиска
по закону 5 января 1882 г. имѣетъ послѣдствіенъ причи-
сленіе приписывающагося къ тому же состоянію, къ которому
прннадлежитъ приписывающей. А такъ какъ право состоянія
передается только лицами мужскаго пола, то изъ этого можно

заключить, что лица женсиго пола вообще не пользуются
правомъ приписки къ своимъ семействамъпостороннихълпцъ
въ видѣ уеыновлѳжія, и затѣмъ такія лица могутъ сдѣлаться
членами семьи, главою котораго состоять женщина, не иначе
какъ на общемъ основаніи, т.-ѳ. по пріемиому приговору
сѳльскаго общества.

Приписка по закону 5 января 1882 г., бѳзъ пріемнаго при-
говора, не налагаетъ на общество никакихъ обязанностей
касательно приписывающагося лица, и потому отводъ на это

лицо особаго надѣла зависитъвполнѣ отъ усмотрѣнія общества.
Просьба о припискѣ можетъ быть подана или волостному

старшинѣ, по избранному мѣсту приписки, или въ казенную
палату; при просьбѣ необходимо представить: 1) выписку
И8ъ метрическойкниги о рожденіи приписывающагося; 2) под-
писку родителей его о согласін на приписку или удостовѣ-
реніе о ихъ смерти, если ихъ нѣтъ въ живыхъ; 3) подписку
самого приписывающагося о согласіи на приписку, если онъ

достигъ 14-лѣтняго возраста, и 4) приговоръ сельскаго схода,
когда приписка дѣдается съ согласія общества, еслиже безъ
согласія—то удостовѣреніе сельскаго старосты о томъ, что
ходатайство о припискѣ возбуждено съ вѣдома общества.

По пятому вопросу слѣдуетъ имѣть въ виду, что лица
жеіскаго пола не устраняются отъ пользованія надѣломъ, но
жены отставныхъ солдатъ, поступпвшихъ на службу до 10-й
ревизіи, могутъ сохранять за собою ихъ надѣлъ въ томъ

только случаѣ, если мужья ихъ были, по выходѣ въ отставку,
приписаны къ сельскому обществу, въ составѣ котораго поль-
зовались землею. Что же касается дѣтей такихъ отставныхъ

солдатъ, то они, если не приписаны къ обществу, правомъ
на надѣлъ по смерти отцовъ не пользуются; призрѣніе же

ихъ во время малодѣтства должно лежать или на обществѣ,
или на волости, смотря по мѣсту приписки отцовъ.

*

= Ссльскій староста села Горокв, Егорьевскаго у.,
Рязанской губ., пишет», что означежжоѳ селеніе состоитъизъ

5 отдѣльныхъ обществъ, въ коихъ по уставнымъ грамотамъ
считается всего 159 душъ, по окладиымъ же лнстамъ пока-

зывается на 8 душъ болѣе. Крестьяне думаютъ, что эта раз-
ница происходитъ отъ причисленія къ обществамъ, по водѣ
бывшаго ихъ помѣщика, дворовыхъ людей, изъ коихъ извѣ-
стны только трое, платящіе за себя подати, остальныхъ же

крестьяне совсѣиъ не знаютъ, а между тѣмъ подати за нихъ
уплачиваютъ съ 1861 года. Въ виду того, что означенныя

8 душъ принадлежать къ числу безземельныхъ и что припи-
ска ихъ къ обществамъ послѣдовала безъ пріемныхъ приго-
воровъ, крестьяне полагаютъ, что съ 1 января 1884 г. они

должны быть свободны отъ платежа подушной подати за эти
души, на основажіи Высочайшаго повелѣнія 14 мая 1883 г.,
и поэтому жѳлаютъ узнать: слѣдуѳтъ ли хлопотать объ исклю-

ченіи тѣхъ дворовыхъ людей изъ оклада, или это будетъ
сдѣлано помимо ихъ ходатайства, и если слѣдуетъ, то куда
надобно обратиться съ просьбою. Кромѣ того, седьскій ста-

роста проситъ разъяснить: 1) гдѣ можно справиться о томъ,
какимъ порядкомъ и на накомъ основаніи состоялась припи-
ска тѣхъ дворовыхъ людей къ обществамъ; 2) будутъ ли

при переводѣ крестьянъ на выкупъ указаны н измѣрены ихъ

надѣлы, а неудобныя земли, будѳ таковыя окажутся, замѣ-

нены другими, и 3) въ правѣ ли нижніѳ чины, поступивпгіѳ
на службу съ 1867 по 1872 годъ, требовать отвода себѣ на-

дѣла, если они ранѣѳ землею не пользовались.

Въ ст. 31 Положенія о дворовыхъ людяхъ говорится, что
къ сельскпмъ обществамъ крестьянъ, вышедшихъ изъ крѣ-
постной зависимости, дворовые люди могутъ приписываться
на основаніи ст. 141—147 Общаго Положенія. Установлен-
ныя же этими статьями правила приписки заключаются въ

слѣдующемъ: по ст. 142, желающій поступить въ общество
долженъ испросить пріѳмный приговоръ онаго; ст. 143: кре-
стьянинъ, который уже имѣетъ или пріобрѣтетъ въ собствен-
ность участокъ земли, можетъ приписаться, по своему жела-

нію, къ другому обществу безъ участія въ пользованіи мір-
скимъ надѣломъ; для сего требуется, чтобы собственныйуча-
стокъ быль равѳнъ по крайней мѣрѣ двумз душевымъ надѣ-
ламъ высшаго или указнаго размѣра и находился не далѣѳ
15 верстъ отъ мѣста водворенія того общества, къ которому
владѣлецъ участка желаетъ приписаться. Такимъ образомъ,
крестьяне ошибаются, полагая, что приписка дворовыхъ лю-

дей къ обществамъ могла состояться по волѣ помѣщика.
Такъ какъ съ припискою къ обществу сельскихъ обывателей
по пріемнымъ приговорамъ пріобрѣтаѳтся, по 703 статьѣ
IX тома Свода Законовъ о состояніяхъ (изд. 1876 г.),
право на участіе въ пользованіи поземельнымъ надѣ-
ломъ, то въ обществѣ крестьянъ, вышѳдшихъ изь крѣпост-
ной зависимости, безземельныхъ крестьянъ не должно бы
быть, а потому прежде чѣмъ начать дѣло объ исключеніи
бывшихъ дворовыхъ людей изъ оклада согласно закону 14
мая 1883 г., крестьянамъ села Горокъ слѣдуетъ навести въ

волостномъ правленіи справку о томъ, на какомъ основаніи
эти люди значатся въ составѣ сельскихъ обществъ. Въ случаѣ,
если бы обнаружилась неправильная приписка,—надлежитъ
заявить объ этомъ мѣстной казенной палатѣ.

При переводѣ крегтьянъ въ разрядъ собственников* по

закону 28 декабря 1881 г., ни указанія въ натурѣ, ни измѣ-
ренія надѣла не будетъ, и вообще крестьяне не должны раз-
считывать на какое бы то на было измѣнѳніѳ того надѣла,
которымъ они пользуются по уставнымъ грамотамъ, вошед-
шнмъ въ законную силу по необжалованію въ трехмѣсячиый
срокъ со временивведенія у нихъ въ дѣйствіѳ уставнойграмоты.

Въ силу ст. 18 приложенія къ ст. 141 Общаго Положѳ-
нія, отставные и отпускные нижніѳ чины, поступившіѳ на

службу послѣ 10-й ревизіи и нѳимівшіе перѳдъ тѣм* земѳль-

наго надѣла, не въ правѣ требовать его. По возвращеніи въ

свои общества, они могутъ получить его только въ томъ

случаѣ, если пользовались имъ до поступленія на службу, или
если, по принятому въ обществѣ порядку распредѣленія зе-

мель между своими членами, въ пользованіи мірскою зем-

лею участвуют* всѣ лица того же возраста, въ какомъ на-

ходится воззратившійся солдатъ.

#

===== Крестьянинъ-собственникъ дер. Болыпихъ Лучекъ,
Гдовскаго у., Петербургской губ., Николай Смирнова пишет*,
что названная деревня принадлежитъ къ Задѣсскому сель-

скому обществу, состоящему изъ нѣскольких* селеній, но

имѣетъ отдѣльный окладной листъ, и всѣ податные сборы
уплачиваетъ исправно, между тѣмъ волостное начальство по-

стоянно привлекает* крестьянъ этой деревни къ круговой
отвѣтственностн за остальныя селенія общества, на которых*
числится недоимка. Вслѣдствіѳ сего Смирновъ спрашнваетъ,
правильно ли поступаетъ волостное правленіѳ. Кромѣ того

Смирновъ желаетъ знать: могутъ дн крестьяне Задѣсскаго
общества надѣяться на сдоженіѳ недоимокъ по Высочайшему
Манифесту 15 мая 1883 г., н будет* ли отмѣжена подушная
подать с* бывшихъ помѣщичьихъ крестьян*.

Отвѣтъ на первый вопросъ заключается во 2 прнмѣчажін
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къ ст. 187 Общаго Подоженія (изд. 1876 г.). Въ этомъ sa-

конѣ между прочимъ постановлежо, что 1) въ тѣхъ случаяхъ,
когда въ одяомъ общѳствѣ заключаются сѳленія, иыѣющія
каждое свой особый надѣлъ землею и другими угодьями,
окладной листъ составляется кѳ на все общесгво, а на каж-

дое сележіе отдѣльно, и 2) крестьяне, имѣющіѳ всѣ угодья
своего надѣла въ отдѣльномъ владѣаіи, нѳ могутъ быть при-
влекаемы къ круговой отвѣтственжости въ псиравномъ отбы-
ваніи государствѳнныхъ подаіей и повинностей за другихъ
крестьянъ, хотя и состоящихъ въ томъ же обществѣ или се-

лѳніи, но не участвующихъ въ означенномъ владѣніи, за

исключеніемъ однако тѣхъ случаевъ, когда селеіія или сель-
скія общества соединятся между собою, для облегченія кру-
говаго ручательства, по общему ихъ о сеиъ мірскому при-
говору.

На основаііи Высочайшаго Манифеста 15 мая 1883 г.

подлежать сложенію: по подушной подати—всѣ недоимки,
числившіяся къ 1 января 1883 г., а по выкупным плате-

окамъ—та часть недоимок*, которая превышаем, годовой
окладъ этихъ платежей, исчисленный въ размѣрѣ оалада
1882 года, т.-ѳ. взыскивается не бодѣѳ этого оклада; плата

же этой части недоимокъ по выкупнымъ платежамъ, которая
же подлежитъ сложеяію, должна производиться ежегодно въ

размѣрѣ не мѳнѣѳ одной пятой части годоваго оклада.
Въ J& 40 «Сельскаго Вѣстника» за 1883 г., въ отвѣтѣ

крестьянину Орлову, значится между прочимъ, что для быв-
швхъ помѣщичьихъ крестьянъ во всѣхъ губерніяхъ и обла-
стяхъ окладъ подушной подати будетъ съ 1 января 1884 г.

пониженъ па половику.
*

------- Сельскій староста села Новаго, Клинскаго у , Мо
сковекой губ., Григорій Дубинина, указывая на то, что въ

цеатрѣ названнаго селеяія находится базарная площадь,
принадлежащая бывшему ихъ помѣщику, и на ней его же

жилое деревянное строеніе, спрашиваетъ: имѣетъ ли право
помѣщикъ открыть въ этомъ строѳкіи трактирное или пи-

тейное зьвѳденіе, безъ согласія сельскаго общества.
Въ пунктѣ 9 статьи 333 Устава о питейномъ сборѣ (изд.

1876 г.) говорится такъ: «раздробительная продажа крѣп-
кихъ напитковъ въ чертѣ усадебной осѣдлости вообще раз-
рѣшается не иначе какъ по мірскимъ приговорамъсѳльсквхъ
обществъ, съ тѣмъ, что если въ означенную черту входятъ

земли, составляющія собственность какого-либо вѣдомства
или частяаго лвца, то для открытія на такой землѣ раздро-
бительной торговли, сверхъ общественная)приговора, должно
быть испрошено согласіѳ владѣльца земли»

йзъ этого узаконѳіія слѣдует», что на открытіе пятей-
наго или трактнрнаго заведенія въ чертѣ усадебной осѣдлс-
сти, хотя бы и на земляхъ частныхъ владельцев*, требуется
непремѣнно согласіѳ общества. Но для это:о нужио, чтобы
крестьянская земля окружала участокъ частнаго владѣльца
кругомъ, со всѣхв сторона: если же такой участокъ входитп
клнномъ въ мірскую землю, то онъ не считается въ чертѣ
оеѣдлости, и питейная торговля на немъможетъ быть открыта
безъ согласія общества.

*

===== Обязанный избрать родъ жизни сынъ солдата, по-
ступившаго на службу до 10-й ревнзіи, Н. Мартынова (дер.
Метениной, Дмитровскаго у., Орловской губ.) желаетъ знать:

1) можетъ ли онъ приписаться къ тому обществу, въ кото-

ромъ состоялъ, по выходѣ въ отставку, умершій его отецъ,
и нужно ли для этого имѣть общественный приговоръ;
2) имѣетъ ли право общество отобрать отъ дѣтей умѳршихъ
нижнихъ чиновъ земельные участки, отведенные для садки
домашнихъ овощей, и выдворить этихъ дѣтей нзъ селевія
подъ тѣмъ предлогомъ, что они причислены къ волости

(крестьяне говорятъ солдатскимъ дѣтямъ, что «когда отцы
были жи.ы—и вы жили, а теперь отцы умерли— ступайте
изъ общества, куда знаете, такъ какъ вы причислены къ

волости»); 3) за воспослѣдованіемъ Высочайшаго Манифеста
15 мая 1883 года, обязанъ ли его братъ, приписанный къ
обществу, уплатить состоящую за кимъ недоимку подушной
податн, и 4) отмѣняются ли симъ Манифестомъ декежныя
взысканія и тѣлесныя иаказанія, наложѳнныя по рѣшенію
волостнаго суда.

Въ ст. 702 тома IX Свода Законовъ о состояаіяхъ (изд.
1876 г.) постановлено: «желающій вступить въ общество
сельскнхъ обывателей долженъ испроситьпріемный приговоръ
онаго». Въ виду этого закона, недопускающаго ни для кого

исключеній, Н. Мартыновь" только въ томъ случаѣ можетъ

приписаться къ сельскому обществу умершаго своего отца,
если оно взіявптъ на это согласіѳ.

Дѣти нижнихъ чинов», приписанные къ волости, иѳ

вмѣютъ права на удѳ.;жаніе въ евоѳмъ пользованіи земѳль-

жыхъ участковъ, бывшихъ въ пользованіи ихъ отцовъ, какъ
потому, что они сами, т.-е. дѣти, не состоять въ числѣ чле-

новъ общества, такъ и потому, что и отцанх ихъ, вслѣд-
ствіе приписан къ волостя, право на надѣлъ не принадле-
жало, а пользовались они своими участками по усмотрѣнію
общества. Въ силу этого, послѣ смерти такихъ ннжнихъ

чиновъ сельское общество можеть воспретить семействамъ
ихъ проживать на прежнихъ усадьбахг; но чтобы оно могло

не дозволить емъ проживать въ селеніи — о томъ въ законѣ
ничего не говорится.

По оетальнымъ двумъ вопросамъ уже даны указанія въ

Л« 44 «Сельскаго Вѣстника» за 1883 г., еъ отвѣтахъ одному
иза крестьяне Тверской губерніи и Потьминскому волостному
правленію.

#

------- Казакъ мѣстечка Ивавгорода, Борзенскаго у., Чер-
ниговской губ., Ивана Шуруба пишетъ, что общество кресть-
янъ названнаго мѣсгечва, болыпииствомъ V 3 домохозяевъ,
првзаало болѣе удобнымъ назначенную по окладному листу
подушную подать раскладывать не по душамъ, а по коли-

честву земли, состоящей въ пользованіи каждаго домохо-
зяина, но волостное правлеаіѳ не доаускаетъ такого способа
разверстки по неимѣнію будто бы на этотъ прѳдметъ пря-
маго указапія въ з&конѣ. Между тѣкъ въ сосѣдіей Полтав-
ской губерніи взысканіе подушной подати не съ душъ, а съ

земли провзводится давно и безарепятственно. Поэтому ка-

закъ Шуруба просить разъясиевія по этому предмету.
По ст. 51 Общаго Положенія, вѣдѣнію сельскаго схода

между прочимъ подлежитъ (пунктъ 11) раскладка«всѣхъ ле-

жащихъ на крестьянахъ казенныхъ податей, земскихъ и мір-
скихъ дѳнежныхъ сборовъ, равно какъ земскихънатуральныхъ
повинностей, и порядокъ веденія счетовъ по озіаченнымъ по-

датямъ и сборамъ. Затѣмъ въ ст. 169 того же Положенія поста-

новлено, что разверстка въ сельскомъ обществѣ казенныхъи

земскихъ повинностей между крестьянами дѣлается міромъ.
Изъ привѳденныхъ узаконеній явствует», что способъ рас-

кладки казенныхъ повинностей завпситъ единственно отъ
усмотрѣнія общества. Если въ закоиѣ нѣтъ постановлежія,
чтобы повинности раскладывались на землю, то нѣтъ поста-

новленія и о томъ, чтобы они раскладывались на души, а

это означаетъ, что общество можетъ раскладывать ихъ, какъ
пожелаетъ.

Во всякомъ случаѣ, приговоры сельскихъ сходовъ по всѣмъ
ихъ дѣламъ не подлежать утвержденію волостныхъ правлѳ-
ній, которыя поэтому не нмѣютъ права измѣнять въ чемъ-

либо постановления сельскихъ сходовъ. Неправильные приго-
воры могутъ быть отмѣняемы лишь уѣзднымн по крестьян-
скимъ дѣламъ присутствіями.
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■ Крестьянииъ Перѳчицкой волости, Лугскаго у., Пе-
тербургской губ , Ѳедорз Алексѣевъ желает* знать: 1) какъ
поступить крестьянскому семейству въ томъ случаѣ, если
общество, давши согласіе на его раздѣлъ, откажется отвести

отделившейся части семьи участок* изъ общественно! земли
для новой усадьбы, а на прежнемъ мѣстѣ возвести новых*

построекъ нельзя безъ нарушенія правил* Строительнаго
Устав*, по недостаточномупространствусуществующей усадь-
бы, и 2) можегь ли самовольно раздѣлившееся семейство хо-
датаіствовать гдѣ-либо о выдѣлѣ из* общественной земли

мѣста для усадебных* построезъ, если общество ему въ

томъ откажет*, или же это зависать вполнѣ отъ общества.
При разрѣшеніи семейных* раздѣлов* должно быть наз-

начаемо и усадебное мѣсто для каждой отделяющейся части
семьи; если же такого назначенія не сдѣлано, то данноераз-
рѣшеніе не имѣетъ обязательной силы, такъ какъ имъ нель-

зя воспользоваться, ибо по ст. 100 Мѣстяаго Велвкороесій-
скаго Положенія, безъ шласія общества никто язъ крестьянъ
не можетъ застраивать выпуски и другія часта ыірскаго на-

дѣла, еостоящіѳ въ общемъ пользованіп всѣхъ крестьянъ.
Ута же статья служить отвѣтомъ и на второй вопросъ,

т.-е. что отвод* усадебнагомѣста зависвтъ только отъ обще-
ства, причемъ слѣдуетъ имѣть въ виду, что семейныйраз-
дѣлъ, произведенный безъ разрѣшенія сельскаго схода, не мо-
жетъ быть признанъ дѣйстввтельнымъ.

#
' Крестьянииъ - собственникъ села Новотроицк&го,

Бердянскаго у., Таврической губ., Якова Карпенко желаетъ

знаті: 1) не можетъ ли подлежать сложенію по пункту 2
статьи III Высочайшаго МанЕфгста 15 мая 1883 года не-

доимка по продовольственной ссудѣ, полученной переселен-
цами взъ внутреннихъ губерніё; 2) сколько слѣдуеть внести

крестьянину для уплаты кавитальн&го долга по выкупной
ссудѣ и по какому расчету; 3) въ правѣ ли общество, пере-
деливши въ прошломъ году мірскуго землю, срокомъ на шесть
лѣтъ, по чвслу наличныхъ душъ, произнеститеперь, до исте-
чения этого срока, передѣлъ на ревизскія душа; 4) можно ли
купить у Татаръ состоящую въ ихъ надѣлѣ семлю, въ

колнчествѣ 60 десятияъ, и лежащую рядомъ съ общвн-
ною землею, куда слѣдуетъ обратиться за владѣаною
записью и требуется ли для совершенія продажи согла-

сіе того общества, къ которому причислены продавцы, если

продаваемая земля по окладнымъ лпстамъ казенной палз-ты

и земства значится приьадлежащею отдѣльнымъ домохезье-
вамъ, и 5) какія мѣры могутъ быть приняты общеетзомъ ко
взысканію съ сборщиковъ податей растраченныхъ ими, въ

тѳченін почтя 10 лѣтъ, до 3 000 руб. земскаго сбора, кото-

рые теперь считаются недоимкой за цѣлым* обществомъ.
По первому вопросу уже данъ отвѣтъ Новотроицкому сель-

скому старостѣ въ N» 40 «Сельскаго Вѣстника» за гей годъ.

По второму вопросу имѣются разъяснеаія: въ Ш 32 «Сель-
скаго Вѣстнвка», въ отвѣтѣ крестьяьияу Егорову, и въА» 35
— въ отьѣтахъ (по 1 и 3 вопросамъ) крестьянину Данилову.

По третьему вопросу представляется то общее соображѳ-
ніе, что въ закоиѣ хотя и не указано, что сельскій сходъ,
постановивъ приговоръ по предмету, подлежащему его вѣ-
дѣнію, вмѣетъ право п томъ отмѣнпть его новым* пршово-
ромъ, но нѣтъ и такого постановленія, которое въ этомъ

ограничивало бы право сельскаго схода, т. е. воспрещало бы
ему нзмѣнять прежніс своп приговоры. И такъ каіъ приго-
воры сельскаго схода, постановленные по предметам*,подле-
жащимъ его вѣдѣнію, счатаютсяпо существу окончательными
и могутъ быть отмѣяиемы учрежденіямп по крестьянскнмъ
дѣламъ лншь въ тѣхъ случаяхъ, когда приговоръ поставо-

вленъ или по дѣлу, непредоставлеаному закокомъ сходу,
или ненадлежащимъ большвнствомъ крестьянъ, имѣющнхъ
право голоса на сходѣ, то есть основаніе полагать, что еель-

скій сходъ, при изменившихся обстоятельствахз, можетъ соб-
ственною властію измѣнять по существу пряговоры, имъ по-

становленные. Но толкованіе это не должно касаться првго-
Еоровъ, на основаніа которыхъ отъ имени общества заклю-

чены какія-лабо сдѣлки или договоры, такъ какъ умичтоже-
ніѳ силы таковыхъ принадлежать только суду.

По четвертому вопросу есть указаніѳ в» Л"» 34 «Сельскаго
Вѣстяика», въ отвѣтѣ крестьянину Ипжеватову, гдѣ разъя-
снено, что по пункту 5 статьи 15-й Положенія о государ-
ственных* крестьянах*, по прошествіи трехъ лѣть со вре-
меня выдачи владѣяных* записей, какъ общества, такъ и

хозяева подворных* участков* могутъ продавать земли сво-

его надѣла, дозволенными в* законах* способами, не только
одаоседьцамъ, но и поетороніимъ лицам*, прачемъ на прі-
обрѣтеніѳ сих* земель совершаются крѣпостиые акты обыкно-
венным* порядком* (у нотаріуса). То же самое примѣияется
и къ землям* Татар*, состоящимъ въ ихъ личном* владѣнін.
Владѣнная запись должна находиться въ обществѣ или въ

волостномъ правлѳніи.
По пятому вопросу: в* случаѣ растраты должностным*

лвцомъ волоітнаго или сельскаго управлекій общественных*
суммъ, общество можетъ возбудить противъ него судебное
преслѣдовдніе (въ окружномъ судѣ) и просить судебнаго
слѣдователя или суд*, если слѣдствіѳ уже окончеко, нало-

жить запрещеніе на имущество обвиняемаго въ растрате,
будѳ таковое у него есть; если растрата будетъ по суду до-

казана, то имущество отвѣтчнка подлежит* продажѣ на по-

полненіѳ опой.
*

■ Крестьянин* Лопатинской волости, Петровскагоу.,
Саратовской губ., Петрз Зайцеве спрашивает*: 1) имѣѳтъ ли

празо сельскій сход*, разрѣшая семейный раздѣлъ, произ-
вести вмѣстѣ съ тѣмъ и раздѣлъ имущества, если между
дѣлящимися честями семьи возникнетъ по этому предмету
спорь, и 2) въ правѣ ли крестьянская вдова, проживающая
въ семьѣ умершаго своего мужа, требовать, въ случаѣ вы-

хода опять замуж*, выдѣла изъ оставшагося послѣ него иму-
щества чісти для малолѣтияго своего сына, котораго она

беретъ съ собою, съ тѣмъ чтобы часть эта была продана и

деньги вложелы въ сберегательную кассу волостяаго правле-
нія. При эгомъ Здйцевъ поясняет*, что .у означенной вдовы
есть нѣеколько несовершѳннолѣтннхъ пасынковъ и падче-
риц*, но тѣ остаются въ домѣ умершаго своего отца, а ея

бывшаго мужз, на попеченіи матери покойнаго.
На основаніп пункта 5 статьи 51-й Общаго Положенія,

сельскому сходу предоставлено лишь право разрѣшенія се-

мейных* раздѣловъ, т.-е. роспись семейства на отдѣльныя
самостоятельная части въ податномъ и хозяйственномъотяо-
шеніи Раздѣл* же имущества, въ случаѣ спора между раз-
дѣляющимся семействомъ, рѣшаетъ или волостной судъ—
когда цѣнность имущества не превышает* ста рублей, или
мировой судья— по спору только о движимомв имуществѣ
цѣною свыше этой суммы и до пятисотг рублей, или окру-
жной судъ.

Рѣшевіѳ втораго вопроса зависитъ отъ сельскаго обще-
ства, такъ какъ, въсилу примѣчанія 1 къстатьѣ 21 Общаго
Положения, на его обязанности лежитъ попеченіе о личности

а объ вмуществѣ малолѣтнихъ сиротъ. Въ этомъ закояѣ го-

ворится также, что въ назиаченіи опекуновъ и попечителей,
въ повѣркѣ вхъ дѣй ;твій и во всѣх* сего рода дѣлахъ кре-
ссьяне руководствуются мѣстными своими обычаями. Вообще
же, какъ право на насдѣдстзо, такъ и доля участія въ нем*

определяются мѣстными обычаями, а въ случаѣ спора дѣло
подлежит* разбору, какъ сказазо выше, или волосгиаго суда,
ила судебяыхъ установлений.
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Торговыя извѣстія.
ПЕТЕРБУРГЪ, 16 нолбря. Мужа ржаная пар-

ная, за 9 пудовъ съ вулемъ, 9 р. 60 к.— 10 р..,
оджночвая 9 р.- 9 р. 26 е.; рожь тяжелая, до

9 пуд., 8 р 76 а.— 9 р. 26 а., обыкновенная,
въ8~п. 10—25 ф.,8 р.* 60-80 «.; сѣмя льялное

за четв. въ 9 пуд. 12 р. 75 а.— 13 р. 25 а ; пшеніца
12 р. 60 а.— 13 р. 25 а.; ячмень за чеів. въ

8 пуд. 8 р.— 8 р. 80 «.; овесъ тяжелый въ 6'/2
пуд. б р. Ю а.— 6 р., обыановеяннй за 6 пу
довъ 4 р. 76 а.— 6 р. 10 а.; арупа гречневая
ядржца ж машинная 'за пару вулей въ 16 п. 3'
ф. 21 р. 60 а.—22 р. Масю аонопіяное 7 р
7 р. 16 а. пудъ, подсоінечное сдадаое 9 p. 10—
20 а., льняное б р. 60— 75в.,воровье сжбжрское
ж руссаое 10 р. 26—65 а., чухонское желтое
12 р. 60—76 а. Соль за аудь въ 6 пуд. 2 р.
80 к.— 3 р. Сахаръ рафжналъ 7 р. 90 в. - 8 р.
50 в. Квроежнъ 1 р. 80—80 ж.

ЛИБАВА, 10 ноября. Рожь 97 1 /» а— 1 р. пудъ,
овесъ высшаго аачества 85—90 а., срёдняго 82
—83 а., обыкновенный 80-81 в., низваго ваче

ства 78—79 а ; ячмень ддя пивоваренія 89—
92 а., аормовой 79-82 в.; сѣмя дьняное 1 р.
87—38 в.; гречиха 90 в.; пшеница 1 р. 25—35 в.

РЫБИНСКЪ, 7 ноября. Биржевый цѣнн: муіа
ржаная обыкновенная въ двойным вуляхъ 8 р.
60 в.— 9 р. за вудь въ 9 пуд., одиночка 8 р.
25—60 в ; рожь въ розоыпи 7 р. 76 в.— 8 р.
26 в , въ діойннхъ куляхъ ждж мѣшвахъ 8 р.
16-50 в.; горохъ по сортамъ за 10 пудовъ 8—
14 р.; овесъ за четв. въ 6 пуд. 3 р. 66—70 в.,
мѣстнаго урожая за пудъ 66—57 в. ; пшеница за

10 пуд. вубанва 10 р.— 13 р. 26 в , савсонва
11 р.—11 р. 26 в., руссвая самарсвая 10 р.
26-50 в.; пшено 11 р.— 13 р. 60 в ; вруаа
гречневая ядржца за чегверть 10 р. 60 в.— 11 р.
25 в., обнвновенная 9 р. 50 в.— 10 р. 25 в.;
гречневая мука за аудевъ въ 2 пуда 3 р. 50 в.,
ороховая 2 р.- 2 р. 25 в., сододъ ржаной 2 р.
26—60 в. Содь пермсвая за куль въ 12 пудовъ 4 р.

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноября. Ржаная мужа 8 р.
75 в.— 9 р. вудь, вруна гречневая ядржца 11 р.
26—60 в., обыкновенная ж вельегорва 10 р. 76 в.

—И р., пшево 13 р.— 14 р. іОв., горохъ Юр.
БО в.— 13 р. четверть; сѣмя дьняное 1 р. 10—
45 в. вудъ, масдо дьняное 4 р. 80 в.— 6 р 20 к.

Ленъ вачествожъ весьма неровевъ, потому и рас-
цѣнва бодьшая— отъ 3 р. 60 в. до 6 р. пудъ.

СЫЗРАНЬ, Симбирской губ., 8 ноября. Рожь
68 в. пудъ, просо 57—67 в., пшенжца руссавя
80—85 в., переродъ 90 в., овесъ сырой 86 в.,
сухой 42 в.

ВОЛЬСК'Ь, Саратовсвой губ., 8 ноября. Пше-
нжца руссвая 6 р. 60 в.— 7 р. 20 в. ва мѣшовъ
въ 8 пуд., рожь старая 6 р.— 6 р. 20 в., новая

Б р.— 5 р. 40 в., овесъ сухой 4 р.—4 р. 20 в.,
сыронодотннй 3 р. 50 -80 в., ячмень 4 р. 70 в.

—все ва мѣшовъ въ 8 пуд., вавъ здѣсь принято
считать. Сѣмена подсолнечная масджчвня 1 р.
45— 50 в. пудъ, грызовыя врупння 1 р. 70 -89 в.,
мука ржаная 85 в., пшевичнал разнодьнал не-

сѣянвая 1 р., пшено 76—85 в., горохъ 60— 85 к.

Масдо вонопдяное съ посудой 7 р., подсолнечное
8 р., на выджвъ 7 р. 90 в. Садо говяжье топле-
ное партіямж 5 р. 40—60 в., ныіьние заводчивж
пдатятъ б р. 80 в. Мясо лучшее 2 р. 40— 80 в.,
баранина 2р 80 к. Кожж бычьи 8— 9 р., ядовви

6 р. 60 в.— 7 р., овчжня сырня нолодятвивъ 1 р.
40 в., старицы 1 р. 70—80 в. штува, овчжны

дубденыя 2 р. 16—80 ж. Содь эдтонсвал вартіямж
крупная 15 в. пудъ, мелкая молотая 18 в., въ

розницу 23 в. Керосинъ бочвами 1 р. 30 в. пудъ.
КОТЕЛЬНИЧЪ, Вятской губ., 3 ноября. Ку-

делл сырецъ 2 р. 70 в.— 3 р. 20 в. пудх; овесъ

48—45 в., сімя льняное 1 р. 10 в.; соль пер
мянва 30—32 в.; масдо воровье 8 р.

КУНГУР'Ь, Пермс.вой губ., 24 октября. Мува
ржаная 82—83 в. пудъ, рожь 73—75 в., овесъ

сухой 38 в.

УФА, 6 ноября. Мука ржаная 88 в. пудъ,
овесъ 43 в., ггечиха 51 в., партіами 53 в.—Ві.
Топорнинѣ греча 51 в., овесъ 38 в., мува ржа-
аая 85 в.—Въ Бирсісл рожь 65 к., греча 48 в.

овесъ 40 в.

ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

„НАРОДНЫЙ ЕЖЕГОДНИКА
на 1884 годъ. Цѣна 30 коп.

Содержаніѳ: крестьянскіѳ поземельные

банки; сѳльскія ссудо-сберегательныято-
варищества; извлечеиія изъ Положенія о

крестьянах* и Устава о воинской повин-
ности; судъ волостной, мировой и общій;
отдѣлы: по релпгіп, законовѣдѣнію, сель-

скому хозяйству, медицанѣ и справочный.
Главные склады: Кирочная улица, д

№ 3, кв Л« 18, и по Фонтанкѣ, д. № 132,
кв. Л; 1, у Николая Михайловича Паль-
мина. 1— (39)— з

ОБЪЯВЛЕНШ.

Открыта подписка на 1884 г. на журнадъ

„НАРОДНАЯ ШКОЛА 4 (««.щ
Журнадъ будетъ выходжть по прежнему, еже-

мѣсячно. Годовая цѣиа 4 р. 50 в. съ пересылкою.
Подписка принимается: С. -Петербурга, Повар-
ской пер., № б.
Журнадъ одобренъ за всѣ годы жздавія Мвпж

стерствомъ Народ^аго Проев, и др. вѣдомствамж.
Рецавторъ-издагель А. Нятковскін.

________________________________ 1— (38)— 3

ГГ. УЧЖТЕЛЯЖЪ

НАРОДНЫХЪ ШКОЛЪ
И ЗАВЬДЫВАІОЩИМЪ БИБЛИОТЕКАМИ

ЭТИХЪ ШйОЛЪ
редавція иародпаго журнала «Мірской Вѣстнжкъ»
предлагает!-, прж выаискѣ жмж взданннхъ редав-
ціею стдѣдьвнхъ вниже&ъ, слѣдующую уступву:

Прж одновременном'], требоважіж:
На 6 а болѣо рублей ........ ѣ°/о
» 10 » а » ........ 10°/о
» 20 і) » і ........16°/°
» 80 » » » ........20°/о
» 40 » » » ........26°/о
» 60 » » » ........ 80°/"

не включая сюда денегъ, сдѣдуѳмыхъ за пересылку,
вон должны быть высланы полностью, по расчету.
Каталок изданпахъ редавціею книгъ, одобрен-

ныхъ Министерством']. Народпаго Просвѣщенія
для шкодъ ж бибдіотекъ, ж цѣною оть 2 вон. до
1 руб., высылается желающ»мъ, по жхъ требо-
ванію, бшлатно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
ВА ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ НАРОДНЫЙ ЖУРНАДЪ

МІРСКОЙ ВѢСТНИКЪ;
въ 1884 году.

Подпжсаішіеся на журнадъ „Мірской Вѣст-
ннкъ" 1884 года своевременно лолуѵатъ безплат-
но при 1-й жнжжкѣ книгу: „СВЯЩЕННОЕ КО-
РОНОВАНІЕ ИХЪ ИМИКГАТОРСКИХЪВЕ-
ЛИЧЕСТВЪ И ИОСДФДУЮЩІЯ ТОРЖЕ-
СТВА ВЪ МОСКВѢ" и, жромѣ того, вартжну,
изображающую одинъ изъ главнѣйшихъ момен-

товъ св. Короновавія: „Поназанія Его Вели-
чества св. Мѵронъ", отпечатанную на особомъ
ластѣ.
Цѣна за годовое нздаг.іе журнала „Мірской

Вѣстннкч.", съ безплатвыиж пржложевіямж, 3 р.
50 к. сер. ж за пересылку слѣдуетъ прилагать
особо: въ Россіи—ЕО коп., а за границу— 1 р.
80 к. Адресъ редакціи: Спб., Еватерининсвій
каналъ, д. Эшъ, № 99. 1— (19)— б

Ъ

„СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО и ЛЪСОВОДСТВО"
ЖУРНАЛЪ МИНИСТЕРСТВА ГОСУДАРСТВЕВПЫХЪ ПдШЦЕСТВЪ,

„ЗЕМЛЕДѢЛЬЧЕСКАЯ ГАЗЕТА4 ',
Въ 1884 г., кавъ ж въ предшествуюгціе годы, Журнадъ будетъ выходить ежемесячно книж-

ками, каждая не менѣе 10 іистовъ, а Газета еженедельно въ 4 д. л- большего формата, въ 16
стран., нди 32 столбца.

ПОДПИСНАЯ Ц
На годъ. журйалъ.

Съ пересылкою ............ . 4 р. 60 в.

Съ доставкою въ С.-Пегербургѣ ..... 4 » БС л

Безъ пересылки я деставвж ....... 4 » — »

\ На полгода (лишь съ 1-го яжваря, ели съ 1-го іюля).
Съ переендвою ............. 2 > 50 > 2 » 20 »

Съ доставвою.............. 2 я 45 я 2 » 20 »

Безъ гересылвн ж доставки «. ...... 2 » 20 » 1 » 70 »

Съ доставвою за границу: журнадъ: на полгода 2 р. 70 в,, на годъ б р.
26 в., на годъ 4 р. 10 в.

ПРІЕМЪ ПОДПИСКИ: въ вонторѣ редавціи (С -Петербург, Вознесевскій просп.,

Н А.
ГАЗЕТА.

3 р. 90 к.

4 » — »

3

2 р.

ЖУРН. СЪ ГАЗ.

8 р. 15 к.

8 » 50 »

?.-.

4
4
3
газета: на полгода

35
45
70
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ВЪ КОНЦѢ ТЕКУЩАГО ГОДА ПОСТУПИТЬ ВЪ ПРОДАЖУ

КАЛЕНДАРЬ I СПРАВОЧНАЯ ШШ ДЛЯ ШЬШЛЬ ІОЗЯЕВЪ
на 1884 годъ.

Редактирована Ѳ. А. Батадинынъ, прж содМствіи О. К. Арнольда, А. Ѳ. Баталнна, Ѳ. Ѳ.
Баталжна, А. М. Бутлерова, К. К. Вебера, А. С. Ермолова, В. И. Коввлевскаго, А. Г. Не-
дзеіьсхаго, А. П. Переиедкива, Э. I. Регедя, А. Ф. Рудзкаго, В. В. Черняева, В. К. Хдюдзан-
скаго и др. Изданіе внжгопр.-нзд. А. Ф. ДЕВРГЕНА, въ перевл. Цѣна: для подписчиков} на жур-
надъ «Сел. Хоз. и Лѣс.» или «Земл. Газету»—2 рубля съ пересылкою, въ отдіьлыюй продажа 2 р.
безъ пересылки ж 2 р. 80 к. съ пересылвою. 1—(40)—2
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