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Съ первыхъ лѣтъ Русской Церкви она украшается Божін-
ми угодниками и подвижниками изъ княжеского рода, и ме-

жду ними ранѣе другихъ подвизаются княгини. Первая наша
святая—княгиня Ольга, первая принявшая христіанскую вѣру
въ Царьградѣ. Княгини же прежде князей принимают* на
себя санъ иноческіі. Изъ княжескаго рода прежде всѣхъ
постриглась въ иночество супруга великаго кяязя Ярослава,
Ирина, въ иночествѣ св. Анна; второю инокинею, но первою
дѣвственницею, иёъ княжеакаго рода была блаженная Анна,
дочь великаго князя Всеволода Ярославича, которая постриг-
лась въ 1086 году; перзымъ же добровольным* инокомъ изъ

князей былъ ев. Николай Святоша, погтупившій въ иноче-

скую обитель въ 1106 г.

Отецъ благов. Анны, Вееволодъ Ярославичз., по словамъ

лѣтопиеи, »сь дѣтстза любилъ Бога и правду, одѣлялъ бѣд-
ыыхь, чтилъ епископовъ и свящѳянаковъ, особенно же чер-
норизцевъ, воздерживался отъ пьянства и похоти; потому и

былъ нѣжно любимъ отцемъ свопмъ». Онъ любилъ образо-
ванность, говорялъ на пяти языкахъ ияостранвыхъ. Мать
Анны была греческая царевна, дочь императораКонстантина
Мономаха. Братъ Анны, Владиміръ Мономахъ, своими добро-
дѣтелями пріобрѣлъ любовь народа; онъ любилъ монашество,
воздавалъ ему честь и завѣщалъ дѣтямъ: «принимайте епи-
скоповъ и игуменовъ съ любовію,—надѣляйтѳ их*, чтобы
они молились за вас* Богу». Въ такой-то семьѣ родилась
и воспиталась благовѣряая Анва. Подъ благотворным* влія-
ніѳмъ ума и благочестія, ока представляла образец* дѣвствен-
ной красоты—честь и славу княжескаго дома.

Благовѣрная княжна, нѣжно любимая родителями л н&зы

вавшаяся уменьшительным* именемъ—Явкою, по иынѣшнену
Аннушкою, съ юныхъ лѣтъ возлюбила Господа н предпочла
дѣвство всѣмъ наслаждевіямъ жизяи. «Дѣветво, говорить Анто-
аійВелиЕІй,— есть подобіе ангеламъ,духовная в святая жертва,
благоухающая роза, оживляющая и близких* къ ней, пріятнѣй •

шее благовоніе для Господа Іи^уса Христа, великій д*р* Божій,
залог* будущаго наслѣдія въ небесном*царетвѣ». Князь Вее-
володъ построилъ каменный храмъ во имя апостола Андрея и

при нем* монастырь, въ котором* княжна Анна постриглась.
Вслѣд* затѣмъ приняла она обитель въ свое вѣдѣніэ н

ревностно заботилась о ея внѣшнемъ и внутреннем* благоу-
стройствѣ. Три года спустя, предприняла ока благочестивое
путешествіе въ тогдашнюю столицу Православія, въ Констан-
тинополь. Княжна-иноквня желала вь-дѣть лучшее иноческое
благочиніе, чтобы научиться ему для себя я другихъ. «Анна,
говорит* древній повѣствователь, — ходила туда не на-

прасно, а съ тѣмъ, чтобы вдвойнѣ быть полезною, себѣ н

другим* инокиням* Русской земі-и». Благочестивая княжна-

инокиня своим* примѣромъ очищала и возвышала чувства н
мысли своих* современниц*. Сестра ея, княжна Евпраксія,
въ И06 году по ея примѣру приняла ияочество. Вторая су-
пруга великаго князя Всеволода, ея м».чиха, пожелала быть
погребенною въ ея обители. Блаженная Аннасобрала въ свой
монастырь множество черноризвц*. Это составляло великую
заслугу пред* Богом* со стороны блаженной Анны, потому
что современный ей русскія женщины еще не забывали
обычаевъ язычества, и имъ не по душѣ было строгое дѣв-
ство. Самоотреченіе благовѣрной княжны и ея строгая
жизнь одушевляли живших* съ вею ревностію къ подви-
гамъ аизни духовной. Ккяжеа наравнѣ со всѣми жила

по икоческимъ правилам*, въ постѣ, молитвах* н глубоком*
смиреніи. Юныхъ дѣвицъ обучала оаа чтенію, пѣнію, письму
и в.ѣкотерымъ полезвымъ рукодѣлкыъ. 26 лѣт* провела она

въ иноческихъ подвигахъ и почила от* трудов* 3 ноября
1112 г. Монастырь, гдѣ подвизалас;. блаж. Анна, долго на-

зывался Яачпнымъ, сохраняя благоговѣйную память о своей
основательницѣ. Онъ стоял* вблизи Михайловскагомонасты-
ря, но былъ разрушенъ Батыемъ.

Приговоромъ волостяаго схода Богородской вол., Даки-
ловскаго у., Ярославской губ., 25 іюля прошлаго года было
постановлено: собрать с* 2.400 душь по 5 коп., всего 120 руб.
изъ коехъ 60 руб. отослать на сооружеиіе въ московском*

Кремлѣ памятника в* Бозѣ почившему Государю Императору
Александру Николаевичу, а 60 р.—на сооруженіе храма въ

Петербургѣ на мѣстѣ злополучнаго событія I марта 1881 г.__

Первые 60 р. внесены в* мѣстное казначейство въ апрѣлѣ
сего года, а назначенные на храмъ 60 р. нынѣ доставлены
* редахцію 'Сальскаго Вѣстника», изъ коей переданы въ

коммисію по псстооенію храма 26 сего октября.
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Промышленная мѣстность.

Въ сѣверной нечерноземной т ловинѣ Россіи работы
по земледѣлію и уборкѣ хлѣба, а также нѣкоторые дру-
гіе лѣтніе промыслы продолжаются не бодѣе полугода,
въ южной черноземной — немногимъ болѣе; па зим-

нее же полугодіе ляшь малая часть наееленія нахо-

дить работу на фабрикахъ и заводахъ, занимается руб-
кою лѣса, извозомъ и т. п., а большая " часть остается

безъ всявихъ занятій и даромъ проѣдаетъ хлѣбъ, добы-
тый лѣтними трудами. Во многихъ мѣстпостяхъ насе-

деніе занимается разваго рода домашнимъ мастерствомъ,
такъ называемыми кустаряыми промыслами, которые со-

ставляютъ важное подспорье въ заработкам сеяьскихъ жи-

телей. Давая хоть небольшой доходъ, тавіе промыслы все-

таки могутъ въ безрабочую пору прокармливать населеніе,
такъ что отъ хлѣбопапгества приходится кормиться не годъ,
а только полгода, почему и нужда меньше донимаетъ жите-

лей, даже въ случаѣ алохаго урожая. Но хотя такихъ

мѣстностей и много, а всетаки ихъ гораздо меньше, чѣмъ
таквхъ, гдѣ нѣтъ рѣшятельно никакихъ или почти ни-

какихъ зимнихъ промысловъ и заработковъ, и населеніе
въ теченіе цѣлаго полугодія не добываетъ никакихъ до-
ходовъ. И ве только не добываетъ доходовъ, а еще должно
покупать множество предметовъ, не умѣя само ихъ срабо-
тать: и сапоги, и руаазицы, и шапку, и кушакъ, и чашку,
и ложку, и геоздь, и сундукъ, и оконную раму, и колеса, и

проч., и проч. Такъ кавъ и земледѣдіе ведется очень плохо и

не диетъ хорошихъ доходовъ, а въ иныхъ мѣстахъ зе-

мли мало, то понятно, что при такихъ обстоятельствах*
населенію приходится терпѣть всакіе недостатки и прямо
бѣдствовать, уже въ половинѣ и деже въ началѣ зимы

не имѣя насущнаго хлѣба и прокармливаясь въ долгъ,
запродавая своя лѣтніе труды за безцѣнокъ.

И замѣчат, льно пр:і этомъ вотъ что: чѣмъ земля

лучше, хотя бы ея было и недостаточно для прокормле-
нія, тѣмъ менѣе населеніе промышляетъ чѣмь нибудъ
другимъ, а потому живетъ въ наибольшей нуждѣ. Такъ
напримѣръ, во ваутреннихъ черноземныхъ губерніххъ
земли мало, население густое, въ иныхъ общестаахъ не

приходится на душу и по десятипѣ,—но жители такихъ

селеній не знаютъ рѣшительно никакихъ занятій, вр омѣ
вемледѣлія, и когда уже совсѣмъ оказывается ѣсть не-

чего, то не могутъ ничего придумать лучшаго, ка-къ

бросать родимыя мѣста и подниматься на переселевіе
въ дальніе края. Напротивъ, въ губерніяхъ болѣе сѣвер-
ныхъ, гдѣ земли много, хотя опа и хуже черноземной, и

гдѣ можно бы кормиться даже отъ одного земледѣлія,
при лучпрмъ хозяйствѣ, —таиъ въ иныхъ мѣстахъ ваее

леніе даже мало и занимается хлѣбопашеетвомъ, ^а про-
мышляетъ болѣе другими занятіами и не терпитъ такой
нужды, какъ въ густо населенныхъ губ рніяхъ внутрен-
нихъ. Иапримѣръ. въ многоземельныхъ губердіяхъ Ко-
стромской или Вятской крестьяне производятъ хлѣба на

душу не болѣе, чѣмъ въ малоземельной Курской, но въ

первыхъ двухъ губераіяхъ они занимаются кромѣ того

разными промыслами, а потому и кивутъ гораздо лучше,
чѣмъ въ послѣдией. Впрочемъ, и въ сѣверныхъ губер-
ніяхъ это оказывается далеко не во всѣхъ мѣстностяхъ.
Е<;гь волости и уѣзды промышленные, въ которыхъ на-

селеніе если и терпитъ нужду, то только по причина
разгульной жизни, а есть много и такихъ, гдѣ промы-
пгленныя занятія развиты весьма мало, почему и насе-

леніе живетъ въ большей нуждѣ, не имѣя почти ника-

кихъ заработков*, кромѣ плохаго земдедѣлія.
Мы хотимъ здѣсь привести въ примерь Макарьев-

скій приходъ Ватскаго уѣзда, состоящій иэъ 32 селеній,
съ населеніемъ въ полторы тысячи душъ муж. пола, чтобы
показать, какъ разнообразны могутъ быть подсобный
занхтія жителей даже въ такой небольшой округѣ,
какъ приходъ, когда они хотятъ съ пользою употре-
бить свое свободное время, не оставаясь праздными.
Жители дер. Порошинской выдѣлываютъ овчины,
изъ которыхъ шьютъ полушубки и шубяыя рукавицы 5
полушубки они сбываютъ преимущественно на нижего-

родской ярмаркѣ, а" рукавицы въ Вяткѣ и по сельскимъ

и уѣзднымъ ярмаркамэ; сырье покупаютъ далеко—на

ирбитской и мензелинской ярмаркахъ, въ Тюмени и

Нижнемъ. Въ двухъ Субботинскихъ слободкахъ и отча-

сти въ дер. Богородской, не менѣе какъ въ сотнѣ до-
мовъ, по зимамъ занимаются выдѣлкою ложекъ изъ бе-
резы, осины и ольхи, а лѣтомъ штукатуркою, кладкою
печей, каменными работами и крашеніемъ; женщины же

вяжутъ изъ ш-рсти и бумаги чулки и рукавицы, кото-

рые большею частію продаются весной . бурлакамъ.
Есть еще 8 кузницъ, въ которыхъ работает* по 5 чело

вѣкъ въ каждой. Въ селѣ Макарьевскомъ 50 семей за-

нимаются шитьемъ сапоговъ и башмаковъ. Въ дер. Паши -

Сунцовѣ на пяти кирпичныхъ заводахъ выдѣлывается не

менѣе 100 тысячъ кирпича, который продается по 10 и

12 рублей за тысячу. Кромѣ того въ разныхъ селеніяхъ
имѣется плотниеовъ человѣкъ 50; въ 9 ти семьгхъ зани-

маются портняжнымъ ремесломъ, а въ двухъ столяр-
нымъ; есть и слесари, и бочкари, и кровельщики.
Женщины въ нѣсколькихъ домахъ плетутъ изъ сосновыхъ

корней хлѣбныя чашки. Въ очень многихъ семьяхъ пре-
имущественно дѣвицы ткутъ изъ шерстей опояски, котс-

рыя сдаютъ въ лавки ьъ г. Вяткѣ: этимъ мастерствомъ
искусныя и старательный мастерицы заработываютъ до
1 рубля въ день. За послѣднія пять лѣтъ начало разви-
вайся изготовленіе гармоній, котлрымъ теперь зани-

маются не менѣе какъ въ 15 домахъ.
И все это въ одномъ приходѣ! Тутъ только лѣнивый

не найдетъ себѣ какого нибудь дѣла и заработка, хоть

и ні большаго, но при которомъ все-таки будетъ хлѣбъ
ѣсть не даромъ.

Почти всѣ вышеозначенныя мастерства не требуютъ
долгаго ученья и значительныхъ расходовъ на обзаве-
дете: для производства требуется умѣнье весьма неболь-
шее, инструменты—самые простые, матеріалы для издѣлій
—дешевые. Отчего же гораздо больше такихъ мѣстностей,
въ которыхъ жители не знаютъ никакого мастерства?

Чтобы найти отьѣтъ на этотъ вопроеъ, посмотримъ,
какъ заводятся мастерства въ тѣхъ ееленіяхъ, гдѣ они

впо^лЬдствіи укореняются и развиваются въ значитель-

ный промыселъ.
Поавится захожій мастеровой чедовѣ&ъ, займегся сво-

кмъ мастерствомъ, заживется на одномъ мѣстѣ, возь-

метъ себѣ въ помощь одного или нѣсколькихъ парни-
шекъ, тѣ переймут* мастерство, попривыкнутъ къ

нему,—и вотъ окажутся свои мастеровые, у которыхъ
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если будетъ охота продолжать заниматься новымъ дъломъ,
то оно здѣсь и установится, у нвхъ переймутъ его

другіе, и такимъ образомъ лѣтъ черезъ пять или десять
этимъ дѣломъ станетъ заниматься цѣлая деревня, кото-

рая прежде о томъ и не помышляла. Или уйдетъ изъ

своей деревни человѣкъ еа чужую сторону въ заработки
или военную службу, какикъ нвбудь случаенъ подучится
тому или другому мастерству, станется имъ заниматься,
воротивлись домой, отъ нзго переймутъ другіе—и пойдетъ
дѣло въ ходъ.Та$ъ,напримѣръ, въ вышеназванной деревнѣ
Порошинской скоряяжнвмъ дѣломъ началъ заниматься

крестьянинъ Иларіонъ Исааковъ Мироновъ, который и те-

перь живъ, но уже состарѣлся —дожилъ до 78 лѣтъ; и

началъ онъ это дѣло съ капиталомъ въ одит рубль:—
сначала выдѣлывалъ овчины просто въ корчагѣ,—а вотъ

теперь цѣлая деревня выдѣдываетъ овчиннаго товара на

многія тысячи рублей и ведетъ имъ обширную торговлю!
Такъ по большей части начинались и всѣ кустарныя

мастерства. Случится въ деревнѣ такой человѣкъ, свой
или чужой,—вотъ и привьется новый прэмыселъ, кото-

рый составляетъ важное подспорье при скудномъ земле

дѣіьческомъ хозяйствѣ; а не случится—такъ и остается

она при одаомъ прежнемъ занятіи, которымъ населеніе
прокормиться не можетъ.

Изъ вышесказаннаго можно понять, что каждая де-
ревня могла бы завести у себя какой нибудь домашній
промыселъ, въ добавокъ къ зеаледѣаію, лишь бы только

хотѣда поискать да постараться. И стара зіе-то для этого

нужно небольшое, хотя все-таки выгодное дѣло само со-

бой съ неба не свалится. Чтобы завести у себя какое

нибудь мастерство, нужно ему поучиться: — хоть не ве-

лика наука, а все же безъ нея ничего не выйдетъ. Для
этого есть два простые способа. Посовѣтовавшись міромъ,
какое мастерство было бы нужнѣе и саодручнѣе завести въ

деревнѣ, послать на общественный стетъ два-три смѣтли-
выхъ человѣка поучиться этому дѣлу въ такое мѣсто, гдѣ
оно производится. —поучиться, работая у опытныхъ масте-

ровъ хоть даромъ. Временя для этого нужао не много—

одза-двѣ зимы, и довольно: въ такой срокъ можно легко

научиться всякому ремеслу изъ тѣхъ, какія производятся
по деревнямъ, будетъ ли то портняжное, сапожное, ко

лесное, столярное, кузнечное и всякое тому подобное.
Воротившіеся изъ выучки должны дома заняться своимъ

мастерствомъ, которому огъ нихъ научатся и другіе.
Но не во всѣхъ деревняхъ принимаютъ чужяхъ людей

на выучку: мастера у себя дома берегутъ про себя свое

знаніе и искусство з остерегаются передавать ихъ чужимъ.
Тогда можно употребить другой способъ: нанять мастера изъ
чужаго мѣста къ себѣ въ деревню, поработать одну или

двѣ зимы, съ тѣмъ чтобы онъ здѣсь подучидъ желающахъ
своему мастерству. Охотники на это скорѣе" найдутся, если

не изъ ближнихъ мѣстъ, то изъ дальнихъ, откуда и безъ
того ходатъ мастера въ чужіе уѣзды и губерніи для за-

работковъ съ помощію своего ремесла. Такой наемный
мастеръ устроилъ бы въ деревнѣ какъ бы ремесленную
школу, въ которой переимчивые молодые люди въ одну-
двѣ зимы могли бы достаточно обучиться выбранному
мастерству, чтобы затѣмъ продолжать имъ заниматься

уже самимъ отъ себя.
Такое дѣло потребуетъ расходовъ, которые одному

домохозяину были бы не подъ силу, но для цѣлаго об-

щества, въ годъ или два, израсходовать сотню рублей
или хоть и двѣ, на такой предметъ, отъ котораго на

вѣкъ должна быть польза веему обществу, —это вполнѣ
возможно. У многихъ обществъ есть доходы и мірскіе
капиталы. И теперь разумныя общества не жалѣютъ рас-
ходовъ на полезные предметы: на наемъ учителей гра-
мотности, на постройку домовъ для гаколъ и т. п. Обу-
ченіе мастерству было бы дополненіемъ теперешнему
школьному ученью и принесло бы не меньшую пользу,—
даже она была бы вщнѣе и получилась бы скорѣе, такъ
какъ мастерство сейчасъ стало бы давать заработокъ.

Кромѣ общества могли бы помочь этому дѣлу и от-

дѣльные благотворителя. Теперь мы часто видимъ при-
мѣры (немало ихъ было напечатано и въ «Сельскомъ
Вѣстникѣ>), что добрые люди жертвуютъ сотни и ты-

сячи рублей на добрыя дѣла, напримѣръ на устройство
училищъ. Обучеяье ремеслу—тоже доброе дѣло, и благо-
творитель, сдѣлавшій его, соорудилъ бы себѣ долговѣч-
ный памятникъ въ своемъ селеніи. Въ дер. Порошинской
и внуки и правнуки будутъ поминать добромъ Иларіона
Мироноза за то, что ввелъ въ ней скорняжный промы-
селъ. питающій и обогащающій цѣлое селеніе. Такой
же доброй памяти заслужить и всякій благотворитель,
помогшіа водвориться среди его односельчанъ какому
нибудь подобному же промыслу.

Въ настоящее время жителямъ каждаго селевій при-
ходится покупать множество разныхъ предметовъ, въ

родѣ вышеупомянутыхъ, производимыхъ такими же кре-
стьянами и привозимыхъ иаъ дальшіхъ мѣсть. На всѣ
эти предметы приходится употреблять порядочныя суммы,
а потому тяжело покупать ихъ на деньги, выручаемыя
за произведенія одного земл<-дѣлія, если нѣтъ другихъ
доходовъ. Но будь свое мѣстное ремесло, то его иэдѣ-
лія, также поступая въ продажу, давали бы сред-
ства и для покупки другзхъ издѣлій. А многія изъ

нихъ могли бы производиться и въ каждой мѣсгн.сти:
въ одномъ селеніи скорняжный товаръ, въ другомъ са-

пожный, въ третьемъ валяный, въ четвертомъ деревянная
посуда, и такъ далѣе. Тогда во многихъ мвстахъ насе-

леніе имѣло бы подсобный доходъ не только вѣрный, но

и сподручный, домашній, —не приходилось бы странство-
вать за сотна и тысячи верстъ, отыскивая какой нибудь,
хоть самый трудный и скудный заработокъ, да и тотъ

иной разъ не донося домой.

■0<Ц>» '»

•я яавѣ&яЬ-.

Общественный запашки. Еще изъ одзсй г.?бѳр-
ніа получено свѣдѣніѳ объ удачномъ опытѣ ощестзенвой
запашки—изъ Ставропольской. Въ прошломъ году Донское
сельское общество постановило: въ течеаіи чѳтырехъ лѣтъ
производить общѳственжую запашку хдѣба па отведеяныхъ
для того 150 десяти аахъ земли. На первый разъвъ 1882 году
было распахано подъ озимый посѣвъ только 55 дес., а вес-

ною ныжѣшняго года 38 де^. подъ посѣвъ яроваго хдѣба.
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Сѣмѳна были вз£ты изъ общественна™ запаснаго магазина:

ржи 26 четвертей 7 четвѳриковъ, пшеницы 7 1 /» четвертей и

ячменя 281 /» четвертей. Съ этого поеѣва собрано: ржи 618
копенъ, пшеницы 100 копенъ и ячменя 350 копенъ. Уборка
хлѣба производилась жителями по наряду, причем* потребо-
валось 2 дня, чтобы скосить хдѣбъ и сложить въ копны.

Своэка же копежъ и складка въ скирды и одонки произво-
дились домохозяевами въ свободное отъ своихъ работа
время и смотря по погодѣ. 26 іюля, по соглашенію обще-
ства, приступленокъ молотьбѣ хлѣба, для чего была нанята

паровая молотилка. Хлѣбъ пѳремолочеиъ въ 5 дней, про-
вѣянное герно засыпано въ общественный запасный мага-
зина. За молотьбу уплачено 300 р. 36 коп. Эти деньги об-
щество надѣетея выручить отъ продажи одной только ози-

мой соломы, а весь хлѣбъ, около 1.000 четвертей, останется
въ барышахъ—точно съ неба свалился, такъ какъ порабо-
тать нѣсколько дней въ лѣто на общественной запашкѣ ни

для кого не было тягостно.—Нужно замѣтить, что здѣсь
край богатый, и крестьяне не терпятъ особенной нужды,
такъ что могли бы обходиться и безъ общественаойзапашки,
но и они поняли ея пользу. Тѣмѣ болѣе пользы она можетъ

приносить въ обществахъ крестьянъ недостаточныхъ.

Л Ъ Ч Е И I Е ЛИХОРАДКИ ПОДСОЛНЕЧНИКОМ ъ. Са-
мым* дѣйствительнымъ лѣкарствомъ иротивъ лихорадокъ,
какъ признано всѣми врачами, служить хина. Но лѣкарство
это дорогое, а потому не для всѣхъ доступное. Между тѣмъ
можно лѣчитьея отъ лихорадки весьма успѣшио и болѣе де-
шѳвымъ лѣкарствомъ— настойкою нзъ подсолнечника (не зе-

режъ, а ствола). Для этого слѣдуетъ взять стволъ подсолнеч-
ника, нарѣзать его тонкими кружками и высушить въ него-

рячей печкѣ или на солнцѣ; потомъ высушенные кружки
всыпать въ бутылку, налить ее хорошею и крѣпкою водкою,
закупорить, поставить на солнцѣ и дать настояться въ те-

чете иѣсколькихъ дней. Настой этотъ слѣдуетъ пить боль-
нымъ по третьей части рюмки, три раза въ день.

ВРЕДЪ ОТЪ К У V Е И I Я ТАБАКУ ВЪРАННЕМЪ ВОЗ-

РА о т ъ. Одинъ врачъ разсказываетъ, что онъ лѣчилъ 38
мальчиковъ, которые начали курить съ 9-ти и до 14-та лѣтъ.
У 27-ми изъ инхъ оказались очень вредныя послѣдствія отъ

курекія: задержка кровообращеиія въ тѣлѣ, сердцебіеніе,
умственное притупленіѳ и сильная склонность къ спиртным*
напиткамъ; 12 мальчиковъ постоянно страдали кровотече-
жіемъ изъ носа, 10—безсонницею, а у одного обнаружилась
чахотка. Чѣмъ ранѣе мальчики начиналикурить, тѣмъ силь-

нее оказывались дурныя послѣдствія. Мальчики, оставившіе
совсѣмъ курѳніѳ, выздоровѣли, но лѣченіѳ ихъ было продол-
жительное: 17 поправились послѣ полугодичяаго лѣчеаія, а

остальные черезъ годъ. Сколько же погибает* курящей ыо-

лодежи безъ лѣчѳиья! На это никто не обращаетъ вкиканія,
потому что болѣзни отъ курзиья проявляются и раззяваютса
не вдругъ, а мало-по-малу, медленно, такъ что никому и не

вдомѳкъ, отчего парень ч&хнетъ. Изъ совершенно здоро-
ваго мальчика въ тѳченіи нѣсколькихъ лѣтъ дѣлается испи-
той, малосильный, болѣзненный юноша, который т&етъ, какъ
свѣчы, и въ зрѣдомъ возрастѣ уже плохой работникъ, а то

и совсѣмъ же жилецъ на бѣломъ свѣтѣ. Потому благоразум-
жымъ родитѳлямъ, любящимъ своихъ дѣтей, нужно строго
смотрѣть за ними, чтобы не допускать ихъ до ранхлго ку-
ренья. Къ сожадѣвію, этотъ порокъ у насъ все болѣѳ рас
пространяется, не только по городамъ, но и по сележіям*.

Пожары. Въ стяиицѣ Медвѣдекой, Кубанской области,
сильнымъ пожаромъ, жродолжавшимся двое сутокъ, истреблено
52 двора со всѣмъ имуществомъ.

— Въ сѳлѣ Буйміръ, Харьковской губ., въ сентябрѣ, по-
жаръ истребилъ 175 дворовъ со всѣмъ имуществомъ и хдѣ-
бомъ; сгорѣли и всѣ земледѣльческія орудія, такъ что кре-
стьяне лишились возможности продолжать полевыя работы.
Произошѳдъ пожаръ отъ дѣтской неосторожности: двѣ ма-

ленькія дѣвочки, въ отсутствіѳ родителей, вздумали варить
себѣ подъ сараемъ картофель; сварить его оиѣ не съумѣли,
а село сожгли.

— Въ той же губерніи жертвою пламени сдѣлалось бо-
гатое село Алексѣевское, Сумскаго уѣзда.

— Въ одномъ селѣ Кіевскаго уѣзда, староста, вмѣстѣ съ

крестьяниномъ одиосельцемъ и прожнвавшимъ въ томъ же селѣ
мѣщаниномъ, пьянствовал* въ к&бакѣ. Въ пьяяомъ видѣ они

поспорили, затѣмъ подрались. Старостапосадилъ своихъ собу-
тыльникоьъ въ арестантскуюизбу,дверь заперъна замок* и самъ

ушелъ, не оставивъ никакой стражи. Вдругъ изъ арестант-
ской показался дымъ, затѣмъ пламя охватило всю избу. Сбѣ-
жался народъ, но не могъ выломать крѣпкую дверь, и пока

принесли топоры— несчастные арестанты сгорѣли заживо,
оставивши семейства, состоящія изъ 13 душъ. По свидетель-
ству мѣстныхъ крестьянъ, несчастные были арестованы со-

вершенно безвинно. Предполагают*, что виновникомъ пожара
былъ самъ староста: запирая своихъ арестантовъ, .онъ курилъ
трубку, а въ еѣняхъ арестантской избы была сложена со-

лома, и легко могло случиться, что искра отъ трубки упала
въ солому, которая и затлѣлась.

♦##♦♦

Изъ писемъ в% редакцію.

Изъ с. Прилукъ, Мышкинскаго у., Ярославской губ.
Отрадно читать въ «Сельскомъ Вѣстникѣ» извѣстія о до-
брыхъ дѣлахъ и начинаніяхъ, предпринимаемых* добрыми
людьми на общую пользу. Прія'шо и сообщать, что и наша

мѣстпость тоже не безъ добрыхъ людей. Былъ у насъ пред-
водитель дворянства Ѳадоръ КонстантиновичъОпочвнинъ,
который много потрудился для народжаго блага. Его стара-
ніями устроены въ достаточномъ числѣ училища, въ кото-

рыхъ введенъ былъ по иетанѣ образцовый порядокъ. Вездѣ,
гдѣ было можно, онъ ревностно преслѣдозалъ неправду и

хищѳніѳ. Въ его усадьбѣ находились на его содѳржаніи учи-
лище и докторъ, у котораго всѣ нуждавшіеся въ помощи
пользовались безплатно. Послѣднею услугою его на общую
пользу было открытіѳ по уѣзду почтовых* станцій, въ кото-

рыхъ общество давно нуждалось. Много бы еще полез-

на,™ сдѣлалъ г. Опочижинъ, еслибъ преждевременжая
смерть не похитила его. Примѣръ его полезной дѣятель-
ности отозвался и на крестьянахъ Ирилукской волости. Услы-
шали они, что недавно открытая в* с. Прилукахъ старажіѳм*
покойяаго Опочпнина почтовая етанція должна закрыться,
по недостатку средствъ на ея содорж&ніѳ. Надо сказать, что
Прилуки село торговое, въ которое но вторникам* собирается
довольно много народа изъ сосѣднихъ уѣздовъ и волостей, н
каждому конечно жалко было разстатьсясъ полезкымъ учреж-
деніемъ почтовой станціи. Но на дѣлѣ помочь въ этомъ слу-
чаѣ никого не было, пока не рѣшилксь на это мѣстнке кре-
стьяне Павелъ Дороѳеевъ Мясииковъ и еще нѣс&одько чело-

вѣкъ, а также старшина Шаровъ и всѣ сѳльскіѳ старосты,
по прѳдложежію которыхъ волостной сходъ назначил-» тре-
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буемую сумму для дальиѣйшаго существованія почтовой стан-
щи, безъ всякой помощи со стороны «оеѣднихъ волостей

Нужно еще упомянуть, что въ волости, состоящей не бо-
лѣе как* из* 1.500 душъ, имѣетса два училища съ довольно
старательными и честными учителями, ведущими учебное
дѣло въ наидучшемъ порядкѣ. Учвтель прилукскаго училища
своимъ хорошим* ловеденіем* и успѣшнымъ обученіемъ обра-
тилъ на себя вниманіе жителей даже сосѣднихъ воло-

стей, которые, желая своимъ дѣтям* хороших* успѣховъ, от-
даютъ их* ему для окончательнаго обученія.

Изъ о. Воскресенокаго,Мышкинскаго у., Ярослав-
ской губерніи. (Отъ заааснаго унтеръ-офицера Дмитрія Буч-
кина.) Наконец* и бъ нашей мѣстпости стало замѣтно со-

знаніе вреда отъ кабаков*. Въ сосѣдней дер. Лнсавинѣ, Ку-
зяевской волости, кабакъ существует* давненько и уже до-
статочно успѣлъ расшатать какъ хозяйство, такъ н нрав-
ственность крестьян*, т&къ что семейныя ссоры и мелкія
кражи въ этой деревнѣ сталп обычвымъ явленіемъ. Въ виду
этого нѣксторые здравомыслящее домохозяева стали поговари-
вать о закрытіи кабака съ 1884 года Узналъ объ этомъ ка-

батчикъ, который въ какихъ нибудь пять-шесть лѣтъ на-

жилъ кабакомъ весьма хорошее состояніе: выстроилъ домъ,
стоющій не менѣе четырех* тысячъ руб., открыдъ въ двух*
мѣстахъ лавочную торговлю и имѣет* средства на скупку
хлѣба и другихъ еельскихъ пропзведѳній, —узналъ и всполо-

шился такимъ н&мѣреніемъ сельчан*; стадъ добиваться про-
долженія кабака заискиваніемг и задабрпваніемъ желающихъ,
но безусаѣпшо. Недавно одинъ изъ нежелающяхъ, очень со-

стоятельный и вліятельный домохозяин*, отлучился изъ де-
ревни на весьма короткое время. Этою отлучкою кабатчикъ
воспользовался, задобрил* сельскаго старосту и слабнхъ домо-
хозяев* и безъ труда получил* разрушительный приговоръ
еще на 3 года. Какъ-р*зъ въ го время, когда староста от-
правлялся въ волостное правдѳніе, чтоб* засвидѣтельствовать
приговоръ, возвратился и тотъ домохозяинъ и, узнавши, что
приговор* подписанъне всѣми домохозяевами, а только под-
поенными, отправился къ волостяому старшинѣ, которому и

передал* всю суть. Старшина немедленно явился въ деревню,
гдѣ провѣрил* голоса желающих*, которых* оказалось мень-

шинство, почему приговоръ и уничтожилъ. Задобренный ста-
роста поелѣ этого съ приговором*,вновь написанным*, стал*
ходить по домам* а собирать подписи. Но узнівши об*
этомъ, старшина вновь прябылъ въ деревню, собралъ сходъ,
которому просто и тоіково обхяснилъ весь вредъ, какой про-
исходит* отъ кабакомъ. Неаззѣстно, что изъ этого выйдетъ
дальше, но теперь, благодаря тршянѣ, лисавинцы не же-

лаютъ имѣть въ своей дереаиѣ кабакь, и староста ужа
пѳрѳетал* объ нем* хлопотать, опасаясь старшины, при-
грозившаго донести на него уѣздному присутствію.

Упомяну еще о другом* отрадном* явлеаія в* сосѣдней
Богородской волозти. Года два тому назад* поступил* туда
учителемъ Алѳксѣй Николаевич* Моревъ, чѳловѣкъ способ-
ный и преданный своему дѣлу, совершенно трезвый и с* пре-
красным* ловеденіемъ. До него ученики не пріучались пѣнію
на клиросѣ, но он* образовал* цѣлый хор* изъ учѳянковъ,
которых* пріятаыѳ н стройные голоса, мастерски управляе-
мые самим* Морэзыиъ, имѣющимъ прекрасный голос*, про
изводят* пріятноѳ впечатлѣніѳ на молящихся и раепол*.-
гаготъ их* къ благоговѣнію. Зд то и любятъ г. Морева при-
хожане. Увидали, что ему, как* чѳдоиѣку семейному, не-
удобно жить въ самомъ училищѣ, и вотъ, по прѳдложенію
волостнаго старшины Михаила Нефедова, собрали по под-

писному листу достаточную сумму денег* для выстройки
дома для учителя. На эти деньги немедленно быль куплѳнъ
необходимый матѳріалъ, наняты плотники и было приступ-

лено къ постройкѣ на мѣстѣ, отвѳденномъ церковным* ста-

ростой возлѣ церковной ограды и рядомъ съ училищем*; но
вслѣд* затѣм* он* раздумал* и не допустил* продолжать
постройку нз*-за какихъ-то личных* неудовольствій, сослав-

шись на какое-то неудобство, котораго однако раньше не

предвидѣл*. Тогда жертвователи, оставаясь при убѣжденіи,
что учитель Моревъ заслуживаетъ поощренія, поручили стар-
шин*1 пріискать подходящее мѣсто подъ домъ, который и по-

строить, обѣщаясь потребный расходъ принять на свой счет*.

Изъ дер. Мурднцева, Даниловскаго у., Ярославской
губ. (Отъ крестьянина Лѳонтія Митрофанова.) Читалъ я въ

•Сельскомъ Вѣстяикѣа статьи о причинахъ обѣднѣнія крѳ-
стьянъ и о поправкѣ ихъ состояяія. Скажу объ этом* от*

себя, что лиха бѣда только пообѣднѣть, а потом* уже трудно
поправиться. Бѣдному чѳловѣку всегда приходится что ни-

будь продавать по нуждѣ въ дешевую пору, а покупать въ

дорогую, особеннохлѣбъ, а также и скот*, потому что нынче въ

нашемъ мѣстѣ нуждающемуся нельзя получить никакой ссуды
ви хлѣбомъ, ни деньгами. Весной хоть и даюгъ хлѣба, но

очень мало. У нас* магазин* на 500 душъ, и какъ раэсчи-
таюгъ ссуду на всѣ души, то на каждую душу выдадут*
четверика по два или по три, а надо высѣять на душу по

крайней мѣрѣ четвериков* десять овеа и ячменя, да еще н

этого мало. И приходится идти въ город* къ богатому тор-
говцу, который ектпаетъ хдѣб*, и брать у него въ доле*
весной овесъ по 80 коп. за пудъ, а ячмень по рублю, осенью
же продать ему для уплаты долга овесъ и ячмень по 40 коп. ,

много по 50. Сколько же надобно переплатить лишняго,
ежеля взять на посѣвъ на двѣ души овса и ячменя 20 пу-
довъ! Да еще у многихъ и коровъ своих* нѣтъ. Возьмешь
у богатаго корову, надо въ год* отдать ему 6 рублей га мо-
локо, а корова все его, а не того, кто ее кормит*. Вот*
можно было бы поправиться бѣдному, какъ печатано въ

«Сельскомъ Вѣстникѣ», если бы начальство приказало въ

каждой деревнѣ завести обществеЕную запыпку—въ каждомъ
изъ трехъ полей х«оть по одной полосѣ от* каждаго крестья-
нина; только нужно, чтобы начальство приказало, а то бога-
тые людн не согласятся безъ приказу. Да еще если бы устрое-
на была выдача ссуды подъ залогъ хлѣба оіянью на уплату
податей и яаемныхъ денег* работнику или работницѣ. Да
нужно еще, чтобы начальство воспретило травить скотиной
сѣнокосныѳ луга весной: хоть они и запираются съ 1 іюня,
но до этого времени скотина нзомяетъ и съѣст* первую
траву, потому на истоптанных* лугах* никогда не бывает*
хорошей травы. Но безъ начальственняго приказа богатые
люди ни на что такое не согласятся.

Вотъ нонче и дѣти бѣдаому чѳловѣку не помогаютъ, а

все болѣе уходятъ отъ родителей, даже и жеіы; а если по-

дать и жалобу въ волостной судъ на дѣтѳй или на жену,
то онѣ сосѣдей своей дѳрѳвнп угостятъ водкой, а тѣ пока-

жут*, что отец* дерется и заставляет* много работать,— н

раззудит* судъ не по родителевой жалобѣ. Со мной вашэлъ

такой случай. Я овдовѣл* и женился на другой жеіѣ; от*

первой остались двѣ дочери, да от* второй есть трое дѣтей
еще маленьких*; дочери отъ первой жены, будучи малень-

кими, жили со мной, а когда выросли (одной 20 лѣтъ, дру-
гой 18)—и ушли нонче отъ меня въ работницы, да еще с*
собой унесли разяаго добра на 70 рублей. Я подал* жалобу
въ волостной судъ, а онѣ сосѣдей угостили н тѣ
начали меня ваннть, а суд* хоть и присудил* дочѳрямъ ко

мнѣ идти, но не приневолил*, и теперь дочери наняли адво-
ката, чтобы ях* оправить и имъ бы ко мнв нѳ идти работать.

♦

Чтобы успѣшно бороться съ бѣдностью и побѣждать ѳѳ,
для этого есть одинъ лучшій способ*— устранять, отмѣнять
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тѣ причины, который ее произвели. Въ этомъ письмѣ вѣрно
выставлены причины, но не всѣ и не главный, не первона-
чальный. Надо доискаться этихъ главвыхъ причинъ, отъ ко-

торых* началось обѣднѣніѳ н нужда. Было время, и не очеаь

давно, когда и хлѣбъ былъ для позѣва, и корова была в*

каждомъ дворѣ. Отчего же это перемѣнилось и кто внноватъ

въ перемѣнѣ лучшаго на худшее? Кто виновата, кто испор-
тилъ прежнее лучшее положеніѳ, тот* долженъ его и по-

правлять. Виновато въ томъ не начальство, а сами жи-

тели по малой заботливости о свовхъ нуждахъ и буцущемъ.
Для всякаго улучшенія письмо желаетъ приквзанія на-

чальства. Но приказы есть, и законы есть, изданныеМонар-
шею властію для народнаго блага,— и если бы они исполня-

лись, то въ насѳленіи не было бы той бѣдности и нужды,
о которыхъ говорится въ письмѣ. Возьмѳмъ для при-
мѣра хлѣбные запасные магазины. Закономъ установлено,
чтобы въ этихъ магазвяахъ было засыпано хлѣба на каж-

дую душу по четверти озимаго и по подчѳтверти яроваго,
или чтобы вмѣсто хдѣб* былъ равный его цѣнностиз.*пасяый
вапиталъ-въ деньгах*. Еслибъ этотъзавонъ исполнялся, то
весной было бы на что пріобрѣсть яроваго хлѣба и по 10
четвериков* на душу, продавши вапасную рожь или взявши

деньги изъ капитала. И были прежде магазины полны, или
вмѣсто нихъ были капиталы,— куда же они дѣвались? Сами
же сельчане разобрали ьхъ и не пополнили, оттого и ссуды
получать не изъ чего. Кавъ же быть? Надо пополнить ма-

газины или капиталы и тогда надѣяться на ссуды,— тогда
бѣдному домохозяину было бы изъ чего получать ссуду и

весной на посѣвъ, и осенью подъ залогъ хлѣба, на подата
или на работника. Если бъ начальство приняло на себя за-

боту выдавать ссуды въ подобяыхъ случаях* надобности,
то и оно должно было бы прежде собрать съ жителей за-

пасы. Кромѣ того ему пришлось бы нанимать для магази-

новъ своихъ надсмотрщиков* и надъ ними начальнивовъ-

на что потребовались бы немалые расходы, безъ которыхъ
сельчане могли бы сбойтись, если бы сами заботились объ
этомъ дѣлѣ какъ слѣдуетъ. Такъ и во всемъ. Сами сельчане
должны знать, чтб нм* нужно, самиже они должны и забо-
титься о своихъ нуждахъ, когда это им* посаламъ. А Пра-
вительство прнходитъ на помощь н&селенію въ тѣхъ чрезвы-
чайныхъ случаахъ, когда сами жители рѣшвтельно не въ си •

лахъ справиться съ поетигшимъ нхъ бѣдствіемъ, напримѣръ
п (И сплошномъ неурожаѣ на большомъ пространствѣ, и т.

под. Пополнѳйіе ate запасныхъ магазпновъ при обыкиовен-
номъ урожаѣ, общественный запашки, прекращение выгона

скота на тавія угодья, которымъ онъ причиняѳтъ вредъ,—
все это во власти и въ силахъ каждаго сельскаго общества.

Въ письмѣ говорится, что богатые люди не согласятея

ни на какія полезный мѣры безъ приказанія начальства. Но
едва ли это справедливо. И мѳщу богатыни, и между бѣд-
ными есть хорошіѳ и справедливые люди. Притомъ законъ

даетъ права по управленію общественными дѣлами не однимъ
богатымъ, а веѣмъ членамъ общества. Нужно только по-

больше согласія между ними, тогда будетъ больше справед-
ливости и подезиаго для всѣхъ дѣланія,—а наши обществен-
ный дѣла больше всего страдают* отъ обществѳинаго несо-

гласія, въ котором* одинаково виноваты и богатые и бѣд-
жыѳ. Да еще нужно, чтобы каждый рачительно дѣлалъ свое

дѣло и соблюдалъ себя какъ слѣдуетъ,— тогда и бѣдныѳ нѳ

будут* попадать въ кабалу къ богатымъ. Бѣда въ томъ, что
кногіѳ дѣлаютъ мало и худо, а жѳлаютъ получить много и

хорашаго. А пословица вѣрно говорить: что посѣѳшь, то и

пожнешь.

-------♦♦§♦* -------

ВѢСТНИКЪ Л 44

Оявѣты редакціи.

===== Чернослободское волостное правлепіе, Чернск&го у.,
Тульской губ., пишетъ, что общество крестьяяъ Казачей
слободы сдало в* 1879 году купцу Аѳонияу въ арендное
содержаніе, по контракту, мукомольную мельницу за 720 р.,
но затѣмъ въ томъ же году А ѳшину былъ выдашь приго-
воръ, въ коемъ постановлено: въ виду бѣдности его, сложить
на все время аренднаго срока по 120 рублей. Въ лосдѣднеѳ
же время общество составило новый приговоръ о томъ, чтобы
прежяій праговоръ объ уменьшѳяіи арендной платы считать

иеимѣющпмъ силы и вззмать съ Аѳэнина аренду полиостію,
причемъ на водосткаго старшину возложено ходатайство о

приведеніи этого приговора въ исполнезіѳ. Въ виду сего во-

лостное правленіѳ спрашиваетъ: можетъ ля общество кре-
стьянъ, по измѣнившимся обстоятельствам* и согласно рѣ-
шенійм* Правительствующего Сената отъ 5 мая 1873 года
за № 3.745 и 7 ноября 1876 года за № 8.186, перемѣаить
поетановденіѳ прежаяго приговора, не смотря на то, что онъ

касается интересовъ лица, непринадлѳжащаго к* крестьян-
скому сослозію.

Не зная, въ чем* заключаются помянутыя рѣшѳнія Пра-
вательствующаго Сената, нельзя судить, въ какой степени

они подходатъ къ настоящему дѣлу. А принимая въ сообра-
женіе, что понужденіе къ исполненію обязательства по дого-
ворам*, равно какъ и ра&рѣшеаіѳ всѣхъ возникающих* по

этому предмету спороьъ и недоразумѣній лежат* на обязан-
ности судебаыхъ установлен^, слѣдуетъ заключить, что во-

просъ о том*: въ правѣ ли общество взять назад* свое со-

гласіе на уменыпеніѳ арендной платы— можетъ быть разрѣ-
шен* тользо судом*, куда и слѣдуетъ обратиться обществу,
чрез* уполномоченных*, въ сдучаѣ отказа арендатораподчи-
ниться послѣдкему приговору. Это нѳобходнмо еще я потому,
что ни общество, ни должностныя лица общественнагоупра-
вленія сами собою не могут* приступать ни къ каким* по-

нудительным* мѣрамъ взысканія арендной суммы согласно

контракту. По цѣнѣ иска, дѣло подсудно окружному суду.
*

== Государственный крестьянин* Лукояновсзаго у.,
Нижегородсаой губ., села Ульянова Александре Алешине про
сит* указать: откуда можно его односельцамъ получить
«владѣаный указ*», необходимый им* для ведѳнія произво-
дящегося дѣда объ отмежешнія въ отдѣльный участокъ
принадлежащей им* земли, находящейся въ чрезполосном*
владѣніи съ князем* Кугушевымъ, и что они вообще должны
предпринять, чтобы добиться размежеванія.

Не зная того, на каком* основяніи поступалаво владѣніе
крестьян* упомянутая зэмдя и какой именно им* нужен*
документ* («владѣзныхъ указовъ» никавихъ не существует*),
нельзя и указать, гдѣ его слѣдуетъ искать и какъ вести

дѣло о размежеваніи. Во всяком* случаѣ, за необходимыми
указаніями по вышеозначенным* вопросам* крестьяне могут*
обратиться къ непремѣнному члену уѣздпаго по крестьян-
ским* дѣламъ присутствія.

♦
===== Крестьянин* села Пѳрмаоза, Сарапульскаго у.,

Вятской губ., Семене Пермяковв пишетъ, что по уставной
грамотѣ, составленной Удѣльным* вѣдометвом* 8 января и

утвержденной 16 іюня 1865 года, предоставленокрестьянам*
этого села, на 1.512 ревизекпхъ душъ мужескаго пола, уса-
дебной землн и полевыхъ угодій съ покосами всего 4.503 дес.
2.119 саж,, на каковое количество душъ и десятинъ въ вят-

ской гражданской палатѣ 16 сентября 1871 года совершена
данная, отмѣченная въ крѣпостныхъ дѣлахъ, и по оной
приставомъ 24 апрѣля 1874 года произведена ввод* во вла-

і дѣніе. Между тѣмъ въ февралѣ 1873 года, по общественному
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приговору, вслѣдствіе многолюдства въ селѣ Каракулинѣ, для j
ускореяія взысванія съ крестьяиъ податей, хлѣбныхъ въ

общественный магазинъ долговъ и.прочихъ дѣлъ, отъ озна-

ченныхъ 1.512 душъ отчислено 728 душъ, взъ коихъ обра-
довано новое смежное село Пермяково. Пользуясь этим*,
крестьяне села Каракулина, въ числѣ только 784 душъ,
хотя усадебная земля не р*здѣлена и межъ владѣнія кѣтъ,
исходатайствовали въ 1874 году, по плохому качеству своей
надѣлькой земли и ея недостатку, продажу только имъ

въ вѣчное віадѣніе находящихся внутри села Каракулина
двухъ базарныхъ площадей, и въ еовцѢ того же года со-

вершена купчая крѣпость. Указывая на то, что по устав-
ной грамотѣ, данной и вводному листу пермяковскіе кре-
стьяне съ каракулинскнми, въ чвслѣ 1.512 душъ, соста-

вляют одно общество и пмѣютъ землю одинаковаго каче-
ства, крестьвнннъ Пермяковъ просить разъяснить, имѣютъ
ли право также и крестьяне села Пермякова, въ числѣ 728
душъ, на выкупъ означеняыхъ выше базарныхъ площадей,
как* это предоставлено оставшимся въ селѣ Каракулинѣ 784
душамъ, и если имѣютъ, то куда нужно обратиться съ

і просьбою по этому дѣлу.
Не только теперь, когда означенныя базарныя площади

уже еоставляютъ частную собственность каракулиіскихъ кре-
стьянъ на основанііі куачей крѣпости, но и въ томъ случаѣ,
если бы площади эти продолжали оставаться въ распоряжѳ-
ніи Удѣльнаго вѣдомства,—пермяковскіе крестьяне не имѣля
бы права требовать выкупа оныхъ, такъ какъ оіѣ не при-
надлежать къ числу надѣльной земли. Бладѣя базарными
площадями на правѣ полной собственности,Удѣльное вѣдом-
ство могло продать ихъ всякому, кому хотѣло. Принудить
же каракулинскихъ крестьянъ принять пермяковскихъ въ

долю никто не въ правѣ, въ виду купчей врѣпости, въ ко-

торой только она одни (каракуликскіе) значатся владѣль-
цами земли.

===== Государственныйкрестьянннъ Вязниковск&го у., Вла-
димірской губ., дер. Огарковой, Еват Постников» пишетъ,
что крестьяне его селенія имѣютъ покоеъ и удобное мѣсто
для пастьбы скота въ 2 1 /» верстахъ отъ деревни, за казен-

ныиъ лѣсиымъ участкомъ, часть котораго также состоитъвъ

вхъ надѣлѣ; въ настоящее время лѣсничій же дозволяетъ
прогонять туда скотъ дорогой, проложенной болѣе ста лѣтъ,
и грозатъ воспретить, даже ѣзду по ней. Считая эту мѣру
стѣснитѳльною для крестьянъ, Огарковъ просить указать,
какъ слѣдуетъ поступить крестьянамъ.

Изъ того, что не было ранѣе препятствія прогонять скотъ
черезъ лѣсъ, еще не слѣдуетъ, чтобы крестьяне вмѣли
право пользоваться этимъ прогономъ и на будущее время,
если существуетъ другой путь отъ деревни къ покос&мъ и

пастьбищу.
По выдачѣ владѣнныхъ записей, споры о прогонахъ под-

лежать ьѣдѣнію или мироваго судьи, есля со времени вос-

прещенія пользоваться прогономъ прошло не болѣе года
(пунктъ 5 статьи 29 Устава гражданскаго судопроизводства),
или окружааго суда (ст. 202 того же Устава).

*

===== Одинъ изъ крестьянъ Тверской губерніи просить
указ&ній по слѣдующкмъ вопросами: 1) освобождаются ли

отдѣльные члены общества, по Высочайшему Манифесту 15
мая 1883 г., отъ платежа той частя состоящихъ за ними

нѳдоимокъ, который до дня сващенааго Коронованія были
уплачены sa нихъ обществомъ иьъ оклада настоящаго года,
собраннаго съ болѣе исправныхъ крестьянъ, и 2) получаютг
ли прощеніе по тому же Манифесту тѣ изъ крестьяаъ, ко-

торые вслѣдствіѳ понесеажыхъ ими по суду наказаній поте-
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рялн право голоса на сходѣ, — т.-ѳ. могутъ ли они снова

участвовать на сходѣ.
Если числящаяся на отдѣлыыхъ крестьянахъ недоимка

по окладнымъ сборамъ не состоитъ въ долгу за обществомъ
по счетамъ казначейства, то это значит*, что она уплачена
за нихъ всѣмъ обществомъ въ силу круговой поруки. Въ та-
комъ случаѣ, на означенную недоимку слѣдуетъ смотрѣть,
какъ на частный долгъ обществу отдѣльныхь его членовъ,
не подлежащей дѣвствію Высочайшаго Манифеста 15 мая,
и за симъ взысканіе или прощеніе оной должно зжвисѣть
вполнѣ отъ воли общества.

По второму же вопросу надлѳжитъ имѣть въ виду: 1) что
по статьѣ 167 Уложенія о наказаніяхъ, послѣдствія наказа-

ній отмѣняются лишь тогда, когда объ этомъ прямо гово-

рится въ Манифестѣ, дарующемъ прощеніе, и 2) что Выоо-
чайшій Манйфеетъ 15 мая не касается случаѳвъ, подобныхъ
вышеуказанному.

===== Потъмипское волостноеправленіе, Корсунскагоу., Сим-
бирской губ., спрашиваетъ: 1) распространяетсяли Высочай-
шіа Манафестъ 15 мая 1883 г. на лицъ, пряговоренныхь
рѣшеніемъ волостнаго суда къ наказанію розгами, и 2) сла-
гаются ли по сему Манифесту денежные штрафы, наложен-

ные на крестьянъ волостнымъ судомъ въ пользу волостныхъ

суммъ за разные проступки н въ томъ чпслѣ за оскорблѳжіе
чести частныхъ лацъ.

Волостной писарь Акташенской волости, Мензелинскагоу.,
Уфимской губ., Петра Голубевъ, кромѣ того желаетъ знать:

подходятъ ли подъ дѣйствіѳ помянутаго Манифеста должжо-
стяыя лица волостнаго и сельсваго пр.чвленій, присужденныя
по постановленіямъ уѣздоыхъ по крестьянскимъ дѣламъ при-
сутствій къ штрафамъ, аресту, замѣчаніямъ и выговору.

По всѣмъ этимъ вопросамъ представляются слѣдующія
общія соображенія:

а) На основанін ст. VII Высочайшаго Манифеста 15 мая

1883 г., отъ суда и наказанія освобождаются всѣ совершив-
шІ8 по день свящекнаго Короноваіія преступленіѳ или про-
ступокъ, за которые опредѣлены по закону, какъ высшее на-

казаніѳ, денежное взксканіе не свыше трехсотъ рублей, вну-
шенія, замѣчанія и выговоры, арестъ или служебныя взыска-
нія, определенные въ пунктахъ 2— 9 статьи 65 Удоженія о

наказаніяхъ *)—если рѣшенія не приведены в* нсполненіѳ
по де«ь Коронованія; ни въ этомъ, ни въ другихь пунктахъ
Манифеста не говорится, чтобы дарованною мидостію не

могли въ установденкыхъ предѣліхъ воспользоваться лица,
присуждеяныя кь наказанію по рѣшенію волостныхъ судовъ.

б) На лицъ, совершнвшнхъ кражу, мошенничество, при-
своѳвіе и растратучужаго имущества, а также на учинившихъ
сскорб.ігеніѳ чести, дѣйствіѳ Манифеста не распространяется.

в) Равнымъ сбразомъ не пользуются прощеніемъ совер-
шввшіѳ дѣянія, по коимъ деаежныя взысканія поступаютъ
не въ пользу казны, удѣла, дворцоваго вѣдомства, кабинета
Его Величества и не въ капиталы на устройство мѣстъ эа-

ключенія, и

г) Въ отнопгеніи служебныхъ взыск&ній, подлежащихъ
прощенію по Манифэиту, не сдѣлано различія между состоя-

щими на государственной службѣ и служащими по выбору,
а потому надобно полагать, что дарованныя въ ст. VII ми-
лости должны касаться также и должностяыхъ лицъ воло-

стнаго и сельскаго управленій.
За окончательнымъ разрѣшеніемъ воз&нкшихъ сомнѣній

*) Исиючевів взъ службы; отрѣшевіе отъ доіжностж; вычетъ жзь

времена службы; удаіеніе отъ доджвосів; перемѣщевіе съ внешен дох*
жносгж ва низшую; ввговоръ, боіѣе ніи иевѣе строгів, со внесеніеиъ
оваго въ помужвой спісовъ; внчетъ язъ жалованья; вш-оворъ, боіѣе
ждж кенѣе строгій, безъ ввесевіа въ посдужяой спнсокъ; замѣчавіе бохѣѳ
ждя меиѣе строгое.
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въ приыѣмеііи Манифеста 15 мая 1883 г., по которым* даны
выше указанія, надлежитъ обратиться въ уѣзднсе по кре-
стьянсвиыъ дѣлаыъ присутствіе.

Государственный крестьякинъ Самарскаго уѣзда,
дер. Дмитріѳвки Ивана Волкове желаетъ звать: 1) необходимо
ли утвержденіе въ правахъ наслѣдства обтвмъ гражданекимъ
порядкомъ къ подворнымъ иадѣльнымъ участкам*, если по-

слѣ смерти владѣльцевъ свхъ участковг, озаачеяиыхъ въ

приложении къ владѣнной записи, не осталось завѣщанія, и

2) какимъ поряцкомъ можетъ быть приведеао въ исполненіе
состоявшееся между наслѣдниками соглашевіѳ о раздѣлѣ
между нпаи такихъ участковч. При этомъ Волковъ выря-
жает* опасеніе, что при утвержденіи въ правахъ иаслѣдства
обыкновеннымъ порядвомъ, придется нести весьма значитель-

ные расходы на уплату пошлины, за публпкацін въ «Сен&т-
севхъ Відомостяхъ» и т. п.

Еъ примѣчаніи къ ст. 1 148 тома X, части I Свода За-
коиовъ (ао продолженіго 1876 г.) между прочимъ говорится,
что о порядкѣ наслѣдованія въ имуществахъ, остающихся
послѣ сельскихъ обывателей и колонистовъ, существуютъ
особыя правила, изложѳнныя въ особомъ приложевіи къ за-

конамъ о состояніяхъ и въ уставѣ о колояіяхъ. Въ этихъ

же узаконѳніяхъ значится только, что какъ креетьянамъ, такъ
н колонистамъ въ порядкѣ наслѣдованія имуществомъ пре-
доставляется руководствоваться своими мѣстяыми обычаями.
Изъ приведеняыхъ узакоиеній можно заключить, что для

полученія въ наслѣдство, по обычаю, подворнаго зѳмельнаго

участка не требуется особаго утвержденія А въ Положѳніи
о пошлвнахъ съ наслѣдствеивыхъ имущестяъ, напечатаняомъ
въ № 39 ^Сельскаго Вѣстника* прошлаго года, въ пуактѣ 2
статьи 2 й постановлено, что «земли, отведѳнныя въ надѣлъ
лицамъ сельскаго состоянія, вмѣстѣ съ находзщимжся на

сихъ зѳмляхъ крестьянскими домами, хозяйственнымистрое-
ніями н принадлежностями домашняго хозяйства крестьянъ,
когда имущества сіи перѳходятъ къ дицаыъ того же состоя

нія»,—освобождаются отъ оплаты пошлиною въ случаѣ пе-

рехода по наследству.
Отвѣтомъ на второй вопросъ служить пунктъ б прило-

женія къ ст&тьѣ 15 Положевія о государственныхъкрестья-
нахъ. Въ этой статьѣ постановлено, что при раздробленіи
участка по наслѣдству, распредѣленіе оброчной податимежду
частями раздробившагося участка производится по условію
между наслѣ,рик*мв, правильность коего должна быть удо-
стовѣрена по приговору сельскаго схода, заегндѣтэльствован-
ному невремѣннымъ членомъ уѣзднаго по креетьянскимъ дѣ-
ламъ присутствія или, гдѣ таковыхъ еще нѣтъ, мировымъ
посреднакомъ. Этоть приговоръ можетъ служить и актомъ

на владѣніе.
Слѣдуетъ пмѣть въ виду, что въ случаѣ накопленія не-

доимки на нѣкоторыхъ изъ частей раздробившагося по на-

слѣдству участка, всѣ владѣльцы оваго отвѣчаютъ другъ за

друга въ продолженіи десятилѣтія; но сначала всѣ мѣры
взыск&нія, указанныя въ законѣ, обращаются только на не-

исправных» владѣльцевъ н уже за симъ, если недоборъ не

будетъ пополненъ, вся сумманедоимки распределяетсямежду
владѣльцами другихъ частейучасткасоразмѣрно ихъ величинѣ.

Приписанный къ Невьянскимъ заводамъ, Екатерин-
бургская у., Пермской губ., крестьянинъ Иват Ніькинв, ука-
зывая на запрещенія заводоуаравлеяія производить зъ посес-

сіонныхъ лѣсныхъ дачахъ расчистки подъ пашню, просить
разъяснить, на какихъ правахъ крестьяне могутъ пріобрѣ-
тать землю въ посесеіониыхъ Дачахъ по Уралу.

Вопросъ этотъ разрѣшаетоя уставною грамотою, которая,
безъ сомнѣнія, уже введена въ дѣйствіѳ и вошла въ закон-

ную силу.
Болѣе того, что д»но по грамотѣ, крестьяне не имѣютъ

права требовать отъ заводоуправленія; если же жел&ютъ

расширить свое хозяйство, то должны нанамать землю за

особую плату по добровольному соглашенію съ заводоупра-
вленіемъ.

Торговый иввѣстш.
РЕВЕЛЬ, 18 октября. По случаю пониженія

цѣнъ за гранждей, торговля вялая. Роль 8 р.
56—70 в. четверть, овесъ шастанный б р. 15—
20 к., бѣівй тяжелый 5 p. 50—70 к., обыкпо
веннвй 4 р. 40—50 к.; пшенжца оренбургская
11 р. 80—90 к.; гречневая крупа 1 р. 25—28 к.

пудъ.
ВАРШАВА, 16 октября. Пшеница бѣлая 1 р.

40-50 к. пудъ, красная лѣтняя 1 р. 25— 45 к.,
рожь 97 к. — 1 р. 5 к., гречневая крупа 1 р.
60 к., пшено 1 р. 80—33 к.

ОРЕЛЪ, 21 октября. Цѣнн покупателей: мука
ржаная 70 к. пудъ, рожь G9 - 71 1/' *•> овесъ
обыкновенный 52 к., экономически 61 к.; пше

ница 1 р., конопіяное сѣмя 1 p. 75 к., іьняное
1 p. 40 к., конопляный жмыхъ 36 к., льняной
56 к.; масіо конопіяное 6 р. 63—65 к. Пенька
чистая 3 p. 95 к., пікіл пеньковая 1 p. 70 к

ЕІЕИЬ, Орловской губ., 20 октября. Прж оп-
товнхъ сдѣлкахъ сіѣдующія цѣны: пшешща яро-
вая кубанка (турка) 1 р. 20—30 к. пудъ, пере-
родъ 95 к.— 1 р. 15 к., озимая 80 к.- 1 р. 10 к.;
рожь 67—70 к., овесъ крестьянскій обыкновен-
ный 47 47 1/» к., отборный бѣлнй 49—50 к.,
віадѣіьческій тяжеювѣсный 52—54 к , гречжха
69—73 к., пшежо 75 к.— 1 р. 5 к., крупа греч
невая ядро ж продѣіъ 1 р. 8—10 к., ведьегорка

1 р. 14—16 к., горохъ бѣлнй 75 к.— 1 р., макъ
сѣрый 2 р. 70 к., годубой 2 р. 85 к., бѣдый
3 р. 20 к., клеверъ посѣвной 6 р.— 6 р. 50 к-;
мука ржаная обыкновенная 69—72 б., горохо-
вая 1 р.— 1 р. 10 к , пшеничная: крупичатая
10 р. 50 к.—12 р. 25 к. за мѣшокъ въ 5 пуд.,
аодрукавная 8—10 р., сѣрок удачная 5 р. 75 к.

—6 р. 20 к., выборка 4 — 5 р.; солодъ ржаной
6 р.; отрубв пшенжчныя мелкія 35—36 к. пудъ,
ржавня 40—42 к.

БОГУЧАРЪ, Воронежской губ. Базарпыя цѣнн
понизились. Рожь 4 р.—4 р. 60 к. четверть, овесъ

2 р. 20—26 к , сѣня дьняное 9 р.— 9 р. 50 к.

за 10 п. 10 ф., пшеяіца 75—80 к. пудъ.

ПЕНЗА, 15 октября. Погода ненастная, под-
возъ уменыпжлся ж цѣпы возвысились. На базарѣ
мука ржаная 78—85 к. пудъ, рожь 7 р. 50 к

четв., греча 4 р. 70—80 к., пшено 63 к. пудъ,
горохъ 60 к., овесъ 4')—45 к. Цѣнн на лоша-

дей внсоыя, хотя спрось слабей: на посдѣдненъ
базарѣ пюхая моюдая рабочая хошадь прода-
валась по 45 — 50 р., старня ж сдабыя шдж не

нжже 18—20 р.
С. ВОРОТЫНЕЦЪ, Нижегородской губ., 18

октября. Сѣмя льняное 1 р. 5—14 к. пудъ, пшѳнж-
ца 87—90 к., овесъ крестьянскій 48—50 к., за

господскій прссятъ 65 к., давть 65 к.; рожь
8 р. 40—60 к. за 10 пудовъ, солодъ ржаной
111 р. 50—90 к.; мука ржаная 90 к. пудъ.

КОЗМОДЕМЬЯНСКЪ, Казанской губ., 14 ок-

тября. Рожь 80 к. пудъ, ржаная мука 90—95 к.,
овесъ 60 - 55 к.

ЧИСТОПОЛЬ, Казанской губ., 15 октября. Съ
возовъ рожь 80.^82 к. пудъ, овесъ сухой 41—
42 к., сырой 33-40 к., гречиха крѣпіой сушкв
67 к., слабой 50— 56 к. Другжхъ хлѣбовъ въ при-
воз* нѣтъ, по случаю веиастной погода. Въ
оптовой продажѣ: горохъ средняго сорта 71 к.,
сѣмя льняное 80—88 к., гречневая мука 60 к.,
ржаная муха 90—92 к., пшенжчная 95 к.— 1 р.
ІСулье кручеака 21 р. сотня, верхнжкъ ж низов-

ка 30 р. за сотню паръ, сухое мочало 60 к. пудъ.

ТЕТЮШИ, Казанской губ., 10 октября. Овесъ
37—40 к. иудъ, греча 53—55 к.; другаіо хлѣба
въ пржвозѣ нѣтъ. Партіямж продавался господ-
скій овесъ по 44—47 к. пудъ.

ЧЕ1НЖНСКАЯ ПРИСТАНЬ на Камѣ, 10 ок-

тября. Овесъ сырой 38—39 к. пудъ, гречиха ве-

дряной молотьбы 50—54 в., горохъ 55—60 к ,

с*мя льняное Ь5 к. -1 р. Мука ржаная 90—
96 к., полбяная 70—80 к.; въ уѣздѣ мука до-
роже на 5-10 к.

НЕРЧІШСКЪ, 16 октября. Мука пшенжчная
1 р. 80 к. пудъ, ядржі'.а 80 к., овесъ 70 к. Въ
округѣ ж яа Аргувж цѣнн дешевле.
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