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По случаю праздничныасъ дней се. Пасхщ
сліъдующій нумерь «Сельскаго Втъстника»
выйдешь черезъ двіъ недіьли, 11-го апртъля.

СВЯТЦЫ-МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
С$ 11-to по 24-е апргьля, 3-я седмица по Пасхіь и 4-я седмица

по Пасхіь.

(Еедѣля шепв Мѵропосищ).
Воскресенье, 11-го апрѣля. Свящиуч. Аптипы, еписк. пергаиссаго,

1 92; првп. Ѳариуѳія пустынника f IY; муч. Прокесса и Мартипіана f I;
преп. Іоаппа f IX; преставленіе преп. Іакова желѣзноборовскаго, осно-
вателя пустыни въ 30 в. отъ Галича, f 1442, мощи подъ спудоиъ въ его
обители; преп. Евѳниія f ок. 1465 и Харнтона f 1609 слнжемскихъ, основа-
телей Вознесенской обители на р. Сянжемѣ, въ 20 в. отъ Вологды (нннѣ
вржходскій храмъ); нощи подъ спудоиъ въ вознесенскойъ хранѣ. . .

Пояедѣльвзп», 13-го. Преп. Василія, еписк. парійекаго, f Till;
преп. AHeycHf811; преп. Аѳанасіи нгуменіи f 860; препмуч. Мины, Да-
вида и Іоаниа; преп. Исаака сирина f ок. 560; свящиуч. Зинона, еписк.
веронійскаго, f ок. 260; св. Василія, еписк. рязанскаго f 1860; Муромскія
иконы Бохіей Матери, перенесенной изъ Кіева въ Мурожъ въ XII вѣкѣ,
а изъ Мурома въ Рязань въ 1291 г.

Вторввта, 13-го. Свящиуч. Артеиона f 303; жуч. Ерискента; муч.
Ѳомажды f V.

Среда, 14-го. Мартина, папы рижскаго, f 655; 1.000 жуч. ж съ нижи

Азата въ Персін f ок. 341; жуч. Ардаліона f ІУ; жуч. литовскихъ Анто-
вія, Іоаниа и Евстафія f 1347, мощи въ Виленскожъ Духовѣ жонастнрѣ;
Ввлепскія иконы Божіей Матери, явившейся въ 1341 г., находится въ

преджѣстіи Вильны въ нужскоиъ монастырѣ; Виленскія иконы Божіей Ма-
тери, привезенной Еленою, дочерью Іоанна III, при вступдепін въ супру-
жество съ литовскижъ кня?емъ Александрожъ въ 1495 г., находится въ

виленскожъ Троицкожъ монастырѣ.
Четвергъ, 15-го. Апост. отъ 70 Аристарха, Пуда и. Трофима f І>

иуч. Саввы f 372; жуч. Василиссн и Анастасіи f I.
Пятница, 16-го.' Муч. Агапіи, Хіоніи и Ирины f 304; жуч. Леонида

■ съ нижъ св. женъ Харіессн, Ники, Галины, Ка.тады, Нупехіи, Васи-
лиссн и Oeoiopnf251; жуч. Ирины f III; преп. княгини Ѳеодорн, су-
пруги нижегор. князя Андрея Константиновича, f 1378, мощи подъ спу-
доиъ въ спасскожъ соборѣ; Таибовскія иконы Божіей Матери, въ церкви
архвдіак. Стефана въ Тамбовѣ, явилась въ 1692 г.; Черниговскія Ильин-
скіи иконы Божіей Матери; написана въ 1658 году.
с Суббота, 17-го. Свящиуч. Сижеона, еписк. персидского, и съ нижъ
Авделая и Анавія пресвитеровъ и иныхъ иногихъ въ Персіи f ІУ; преп.
Акакія, еписк. желетинскаго, f У; Агапита, папы рижскаго, f 536; жуч.
Адріана f 251; преп. Зосииы, игумена соловецкаго, f 1478; моща въ Со-
ювецкомъ монастврѣ. • ______

(Недѣяя о Разслаблеппомв).
Воокреоенъѳ, 18-го. Преп. Іоанна f IX; Космы, еписк. халкндон-

скаго, f IX; муч. Виктора, Зотика, Зинона, Акиндина и Северіана f 303;
иуч. Іоаяна новаго f 1526; преп. Аіксвнтід; преп. Евѳииія, основателя
Виколаевскаго монастыря на корельскожъ берегу близъ Бѣлаго моря, и

Антонія н Феликса корельскихъ; Максижовскія иконы Богоматери, во
Владимірской соборной церкви, написана въ 1299 г.

Понадѣльнвгаъ, 19-го. Преп. Іоанна ветхопещерннка f VIII; преп.
Георгія, еписк. Антіохіх, f IV; иуч. Ѳеонн, Христофора и Антонина f
М8; ipt в. Никифора; врѳп. Трифона, ватріарха царвградскаго, f 988.

Вторникъ, 20-го. Преп. Ѳеодора власяничника; преп. Анастасія
f ок. 685; блаж. Грнгорія f 693 и Анастасія f 699, патріарховъ антіо-
хійскихъ; престав л. преп. Александра ошевенскаго, основателя монастыря
на р. Чуругѣ, въ 44 в. отъ Каргополя, f 1479, мощи подъ спудоиъ въ

Успенской церкви Ошевенскаго монастыря; страданіе Гаврінла, шестн-

лѣтняго младенца, заиуч. жидами въ 1690 г., мощи въ Слуцкомъ мона-

стыре; Ветрана, еписк. малой Скиѳіи-Добруджи, f IV; Кипяжскія и Кипр-
скія иконъ Божіей Матери.

Среда, 21-го. Свящиуч. Іанпуарія еписк. и съ нижъ Прокла, Соссія,
Фавста, Дисидерія, Евтихія и Акутіона f ок. 805; жуч. Ѳеодора| II—Ш;
Максижіона, патріарха константиноп., f484; муч. Исакія, Аполлоса к
Кодрата f 303.

Четверг», 22-го. Преп. Ѳеодора, еписк. анастасіупольскаго, f 618;
апост. Наѳанаила, Луки и Климента; преп. Виталія f VII; пренесеніе
мощей благов. князя, Всеволода-Гавріила псковскаго.

Пятница, 23-го. Великомуч. побѣдоносца Георгія f 803; иуч. ца-
рицы Александры f 303; иуч. Анатолія и Протолеопа воиновъ f 303;
преставл. блаж. Геоіргія шенкурскаго f XV.

' Суббота, 24-го. Муч. Саввы стратилата и съ нимъ 70 воиновъ f 272;
прел. Елисавеѳы чудотворицы; жуч. Евсевія, Неона, Леонтія, Лонгнпа к
прочихъ f 303; муч. Пасикрата и Валентина воиновъ f 228; преп. Ѳонн
юродиваго f VI; преп. Саввы печерскаго f XIII, мощи въ Антон, пещерѣ;
Молченской иконы Божіей Матери, въ Молченской пустннѣ курской
епархін; явилась въ 1635 году. "

С о в ы т і я. 12-го апрѣлл. Кончина Цесаревича Николая Алексан-
дровича въ 1865 г.

— Маннфестъ о войнѣ съ Турціей въ 1877 г.

— 15-го. Присоединеніе Литвы къ Россіи въ 1796 г>

— 17-го. Отмѣна тѣлесныхъ наказаній и наложенія клеймъ въ 1863 г.

— 17 и 23-го. Открнтіѳ новыхъ судебныхъ учреждений въ Пѳтербуртѣ
и Москвѣ въ 1866 г.

— 19-го. Начало книгопечатанія въ Москвѣ въ 1563 г.

— 21-го. Присоединеніе Царства Польскаго къ Россіи въ 1815 г.

— 22-го. Взятіе крѣпости Свеаборга въ Финляндіи въ 1808 г.

Ярмарки. 18—24 апр. въ Данковѣ, Рязанской губ.; 20 апр.— 1 мая
въ Елисаветградѣ, Хере, г.; 23—80 апр.: въ Барѣ, Подольской г.; в%

Гадячѣ, Полт. г.; въ Городнѣ и Конотопѣ, Черниг. г., и въ Богородицкѣ
л Каширѣ, Тульской г.; 23 апр.—10 мая: въ с. Ряжскожъ, Рост. у.,
Екатериносл. г.; въ Одоевѣ, Тульской г., и въ Петрозаводскѣ; 28 апр.—
15 мая: въ Вильнѣ, въ Курскѣ, въ Суджѣ, Курской г., и въ Новознбкові,
Черниг. г. _________

ПАМЯТЬ О СВ. МУЧЕНИКАХЪ ЛИТОВСКИХЪ ІОАННѢ, АНТОШѢ
И ЕВСТАѲГБ.

(«Русскіе Святые* Филарета, архіед. черниг.).
Литовскіе мученики пострадали за св. вѣру въ Вильнѣ

при литовскомъ Еназѣ Ольгердѣ. Въ Литвѣ, составлявшей
особое княжество *), господствовала еще въ это время языче-

ская вѣра, къ которой принадлежало и княжеское семейство.
Ольгердъ, съ 1345 года сдѣлавшіисл великимъ княземъ

литовскимъ, еще при жизни отца крестился въ православіѳ,
задумавъ вступить въ бракъ съ православною княжною ви-

тебскою Маріею. Благочестивая Марія построила въ Вильнѣ,

*) Окончательное пржсоѳдиненіе Литвы къ Росоіяской Импѳріи со-

вершилось » 1796 году, апріля 16-го.

\
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бывшей стОльнымъ городомъ Литвы, приходскій храмъ св.

Параскевы, въ которомъ она и погребена; съ дозволенія Оль-
герда, въ Витебскѣ также построены были двѣ новыя цер-
кви. Но Ольгердъ, принявъ христіанство по расчетамъ житей-
скимъ, для того чтобы съ рукою княжны витебской полу-
чить Витебское княжество, — по расчетамъ же житейскимъ
готовъ былъ и измѣнить христіанству. Въ 1342 году пско-

вичи приглашали его къ себѣ на княженіе, съ условіеыъ,
чтобы онъ крестился. Ольгердъ отвѣчалъ, что онъ крещенъ.
Знали ли псковичи о его крещеніи, не^извѣстно, но по сло-

вамъ ихъ видно, что они не видѣли въ дѣлахъ его ничего

христіанскаго и желали видѣть въ немъ искренняго хри-
стіанскаго князя. Ольгердъ не принялъ Псковскаго княже-

нія и послалъ туда сына Андрея, тогда же крестившагося.
Около 1346 года княгиня Марія скончалась, и Ольгердъ,
изъ угожденія жрецамъ (тоже что священники у христіанъ)
и народу своему, еще коснѣвшему въ язычествѣ, опять сталь

язычникомъ и язычникомъ свирѣпымъ.
Пресвитеръ Ыесторъ, духовникъ княгини Маріи, обратилъ

нѣсколькихъ литовцевъ въ христіанство, въ томъ числѣ двухъ
придворныхъ, родныхъ братьевъ, любимцевъ Ольгерда, но-

сившихъ имена Кумецъ и Нежило. Они не являлись въ храмъ
Перкуна (литовекій языческій бо'гъ) для принесенія жертвъ
огню и соблюдали постъ въ дни, установленные для сего пра-
вославною церковью. Жрецы возроптали, что людн, столь важ-

ные въ глазахъ народа, какъ приближенные къ князю, открыто
лренебрегаютъ вѣрою npt-дковъ. Опасаясь, что это можётъ по-

дорвать ихъ званіе в вліяніе въ народѣ, жрецы жаловались

Ольгерду, и по ихъ настоянію, онъ ведѣлъ бросить братьевъ
въ темницу.

Іоаннъ и Антоній—такъ назывались братья въ крещеніи
—цѣлый годъ провели въ сырой тюрьмѣ, томимые голодомъ;
ласки и угрозы жрецовъ не могли совратить ихъ съ йстйн-
наго пути, и они оставались тверды въ исповѣданіи Христа.
Но на второмъ году Іоаннъ, старшій брать, ослабѣлъ и объя-
вилъ жрецамъ, что отрекается отъ христіанства. Тогда Оль-
гердъ освободилъ обоихъ братьевъ.

Однако Антоній ни отъ мукъ, ни отъ ласки не переста-
валъ быть искреннимъ христіанйномъ. Онъ открыто совер-
шалъ дѣла христіанскія и отказывался отъ языческихъ.

Жрецы положили испытать обоихъ -братьевъ. Въ день пост-

ный по православному уставу братьямъ ведѣно было нахо-

диться при столѣ князя. Іоаннъ вкушалъ мясную трапезу,
Антоній же отказался отъ нея. Ольгердъ уговаривадъ его не

пренебрегать обычаемъ литовскимъ, но Антоній остался кбренъ
христіанскому правилу, н его опять заключили въ темницу.

На этотъ разъ положеніе святаго страдальца было до
крайности отягчено. Все, что могла придумать злоба" жрецовъ,
было употреблено для того, чтобы побѣдить твердость Анто-
пія. Но онъ оставался непоколебимъ и покоенъ; утѣшался тѣмъ,
что вѣренъ Господу своему. Слухъ о твердости Антонія, о его
радости въ темницѣ обратилъ къ нему многйхъ, а- слушавшіе
исповѣдника Христова чувствовали, что устами его говорить
небесная истина.

Братъ его Кумецъ напротивъ того чувствовалъ, что нѣтъ
для него радости безъ имени Христова. Самые придворные
Ольгерда, привыкшіе уважать твердость военную, пренебрегали
малодушнымъ, а братъ Антоній не хртѣлъ и видѣть его. Му-
чимый стыдОмъ и совѣстію, несчастный открылъ свою душу
священнику Нестору и просилъ примирить съ нимъ брата.
Антоній отвѣчалъ, что онъ не хочетъ имѣть ничего общаго
съ отступникомъ отъ вѣры. Тогда братъ рѣшилея снять

грѣхъ 4 съ души своей. Однажды, прислуживая князю, онъ

объявйлъ, что онъ христіанинъ. Ольгердъ смолчалъ, но послѣ
спросидъ его при другихъ: точно ли онъ отрекся отъ вѣры
отцевъ? Іоаннъ смѣло отвѣчалъ: «Государь, открыто со-

знаюсь, что я опять христіанинъ; дѣлай со мною, что тебѣ
угодно, но болѣе не измѣню я святой вѣрѣ». Ольгердъ

сильно вознѳгодовалъ —своэручно билъ Іоанна, велѣлъ нака-

зывать его палками и наконецъ приказалъ бросить его въ

тяжкихъ оковахъ въ темницу.
Антоній возрадовался этому подвигу брата. Легко стало

на' душѣ и у Іоанна. Братья вмѣстѣ хвалили Господа; вмѣ-
стѣ причастились святыхъ таинъ. Темница узниковъ стала

училищемъ св. вѣры. Туда собирался народъ видѣть безтре-
петныхъ йсповѣдниковъ новой вѣры. Поражаемые ангель-

скимъ спокойствіемъ ихъ и силою проповѣдуемой ими истины,
многіе приняли св. крещеніе, тайно отъ"''жрецовъ.
Узнавъ о томъ, что въ темницу Іоанна и Антонія сте-

кается народъ съ благоговѣніемъ, жрецы испугались за крѣ-
пость своей языческой вѣры. Они явилпсь къ Ольгерду и,
объявивъ, что Кумецъ и Нежило оболыцаютъ народъ чарами,
потребовали рѣшительнаго суда надъ ними. Ольгердъ отдалъ
ихъ въ распоряженіе жрецовъ, которые начали подвергать ихъ

самымъ лютымъ мукамъ, терзать со всѣмъ звѣрствомъ уступ-
ленной злобы. Но страдальцы оставались непреклонны въ

вѣрѣ своей Господу. Наконецъ, апрѣля 14-го, на томъ мѣ-
стѣ, гдѣ обыкновенно казнили нреступниковъ, Антоній былъ
повѣшенъ на- дубѣ. Въ Іоаннѣ еще надѣялись увидѣть сла-

бость и долѣе мучили его, а 24-го апрѣля и его задушили
н повѣсили на томъ же дерѳвѣ.

Мученическая смерть Антонія и Іоанна послужила сѣме-
немъ, которое принесло обильные плоды, возвеличившіе и укрѣ-
пившіе православную церковь въ Литовскомъ краѣ. Родствен-
никъ мучениковъ, Круглецъ, также придворный Ольгерда, юно-
ша умный и прекрасный собою, пораженный твердостію святыхъ

страдальцевъ, принялъ крещеніе отъ блаж. Нестора. Ольгердъ,
замѣтивъ, что онъ» отращиваетъ волосы (литовцы-язычники
стригли волосы и брили бороду), спросидъ: «и ты—христіа-
нинъ?» Христіанинъ, смѣло отвѣчалъ Круглецъ. Ольгердъ, ду-
мая принудить его отказаться отъ вѣры Христовой, прика-
залъ ему ѣсть мясо: это было въ пятокъ рождественскаго
поста. Круглецъ отвѣчалъ, что не можетъ онъ нарушить
правилъ св. вѣры своей. Гордый Ольгердъ пришелъ въ

сильнѣйшій гнѣвъ. Въ жестокій морозъ приказалъ ошь лить

въ ротъ Круглѳца холодную воду. Отъ этой пытки остана-

вливалось дыханіе у св. исповѣдника и тѣло его посинѣдо.
Но св. Евстафій—такъ названъ въ крещеніи Круглецъ—
и послѣ того отказался отъ запрещенной пищи. Ольгфдъ
въ бѣшенствѣ велѣдъ бить его жёлѣзными прутьями, ломать

ему ноги и содрать съ головы кожу вмѣстѣ съ волосами.

Мученикъ терпѣдъ, не подавая и вида, что страдаетъ. На-
противъ, онъ еще утѣшалъ стоявшихъ христіанъ надеждами
на блаженную вѣчность. Наконецъ, св. страдальца повѣсиди
13 декабря на томъ самомъ дубѣ, который освященъ смертію
Іоанна и Антонія. Это было въ 1347 году.

Мощи св. мучениковъ были погребены въ церкви св. Ни-
колая. На мѣстѣ мученическаго подвига страдальцевъ, при
второй супругѣ Ольгердовой, Построенъ храмъ св. Троицы
съ моНастыремъ, замѣненный въ 1514" году каменнымъ ве-

ликолѣпнымъ храмомъ по усердію князя острожскаго. Въ
1364 году литовскіе мученики включены въ число святыхъ

и установлено праздновать имъ во всей церкви. Въ 1826 году
мощи ихъ были свидетельствованы въ Духовомъ монастырѣ в

куда онѣ были перенесены для безопасности отъ наснлій
уніи и папизма.

«Кровь мучбниковъ— сѣмя христіанъ», говорить одивъ
христіанскій писатель. Кровь мучениковъ литовскихъ была
тѣмъ же въ Литвѣ. Самъ жестокій Ольгердъ не только воз-

вратился къ христіанской вѣрѣ, но при концѣ жизни принялъ
иночество; онъ похороненъ въ построенномъ имъ храмѣ Пречи-
стой. Всѣ двѣнадцать сыновей его были христіанами и сынами

православной церкви. Черезъ 40 лѣтъ послѣ кончины трехъ му-
чениковъ, уже цѣлая половина Вильны состояла изъ правосдав-
ныхъ христіанъ и украшалась многими русскими, церквами.

.ТУѴТѴ
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Духовныя бесѣды и поученія.

Поученге ев недѣлю се. Пасхи.

(Священника В. Тифлисова).

Нынѣ, слушатели благочестивые, у насъ праздниковъ
праздникъ и торжество изъ торжествъ. Но такъ ли мы

празднуемъ, какъ Господь повелѣлъ, Свѣтлое Воскресеніе
Христово? Послушаемъ же со вниманіемъ, чего отъ насъ

требуетъ нынѣ воскресшій Господь Богъ.
Потерпи Мене, ілаголетв Господь, еъ день еоскресенія

Моего, т. -е. какъ бы такъ говоритъ Господь Богъ: «хри-
стіанинъ! потерпи Меня, не гони Меня, своею злобою,
своею безчинною, непристойною жизнію, хотя нынѣ—въ

день воскресенія Моего, —въ день, въ который Я Своимъ
воскресеніемъ ч побѣдилъ смерть и воскресилъ тебя съ Со-
бою, умершаго во Адамѣ;—день, въ который Я разрушилъ
адъ со всѣми его ужасами, побѣдилъ діавола, всегдаш-
пяго злобнаго врага твоего, и отворилъ тебѣ двери рая,
некогда заключенныя для тебя грѣхопаденіемъ прароди-
теля твоего;—день, въ который Я снялъ тяготѣвшее на

тебѣ проклятіе Отца Моего Небеснаго и соусыновилъ
тебя Ему. Потерпи Меня, не гони Меня хотя въ день,
когда все и всѣ говорятъ тебѣ обо Мнѣ. Нынѣ ты -всюду;
па улицахъ, въ домахъ и въ храмѣ одно слышишь обо
Мнѣ: . Христоеъ воскресе! Смотри наконецъ на эти, во

всю недѣлю, отверстыя въ храмахъ царскія врата и помни,
что ты нынѣ стоишь предо Мною лицомъ къ лицу, и

Я смотрю на тебя, искупленнаго цѣною Моей крови. А
всего этого неужели недостаточно для того, чтобы ты

удержался отъ безобразій и не оскорблялъ Меня?>
Для чего же Господь Богъ, для чего нроситъ, умо-

л,.етъ насъ потер пѣть Его въ день воскресенія Его? От-
вѣтъ на это мы находимъ во второй половинѣ вышеупо-
мянутыхъ словъ Господа: потерпи Мене еъ день воскресе-
нья Моего, говоритъ Онъ, во свидетельство .Мое. Во сви-

детельство Мое, т. -е. своею жизніго, своимъ поведеніемъ,
вполнѣ сообразнымъ съ Моимъ ученіемъ, засвидѣтель-
ствуй, христіанинъ, предъ цѣлымъ свѣтомъ, предъ всѣ-
ми многочисленными * врагами Моими, что Я именно

есыь Избавитель міра, обѣщанный пророками, что Я на-

училъ васъ, какъ жить, и даль вамъ силы въ Духѣ
Святомъ исполнять Мое ученіе.

Но вы скажете: неужели же мы когда-либо гнали

Господа Іисуса Христа? Мы вѣруемъ, что Онъ есть Едино-
родный Сынъ Божій, Истинный * Богъ, пострадавшій за

исъ, воскресшій и тѣмъ спасшій насъ отъ вѣчноН по-

гибели, и всегда готовы заявить о томъ всякому невѣрую-
цему.

Это, можеіъ быть, и такъ. Но заавляемъ ли мы

зѣру свою въ Господа Іисуса Христа своею жизнію, сво-

iMHflq6pbiMH дѣлами? Увы! наши дѣла почти всегда идутъ
іх разрѣзъ съ нашею вѣрою. Чтб мы, напримѣръ, дѣ-
іаемъ въ Пасху? ѣдимъ и пьемъ до пресыщенія, упиваемся
шномъ до безумія я, чтб всего хуже, въ пьянствѣ часто

жоримся, деремся и употребляемъ при этомъ постыдныя
іугательства. Гдѣ же послѣ всего вѣра наша въ вос-

;ресшаго Господа, научившаго нась жить въ мирѣ и со-

ласіи не только между собою, но и со в]іагами нашими?
і поэтому, глядя на наши въ свѣтльш праздникъ дѣй-
таія, что можетъ сказать объ насъ и нашей вѣрѣ всякій

невѣрующій въ Господа Іисуса Христа? Понятно, что

они, вмѣсто того, чтобы научиться отъ насъ доброму,
познать изъ нашей жизни все величіе, всю чистоту ученія
Христова и чрезъ то обратиться къ Нему, будутъ на-

смѣхаться надъ нами и хулить вѣру нашу, попираемую
нами самими даже тогда, когда мы празднуемъ день во-

скресения начальника нашей вѣры и совершителя —Іисуса
Христа.

Слушатели христіане! теперь вы знаете, о чейъ васъ

умоляетъ нынѣ воскресшій словами: потерпи Мене въ

день воскресенія Моего во свидѣтельство Мое. Не останем-

ся же глухи къ мольбѣ Господа! Докажемъ доброго
жизнію всѣмъ недругамъ Его, что Христоеъ—паша ра-
дость — воскресъ и мы спасены. Прославимъ Его въ

тѣлесѣхъ нашихъ и душахъ напгахъ А Ты, милосердый
Господи, сподоби насъ чистыми сердцем Тебе славити.

Аминь.

На волостномъ сходѣ Пятницкой волости, Тамбовской губ.,
Лебедянскаго у., 2-го февраля старшиною Карасевымъ были
прочитаны по «Сельскому Вѣстнику» именные Высочайшіе
указы 28-го декабря прошлаго года о выкупѣ надѣловъ вре-
менно обязанныхъ крестьянъ и о пониженіи выкупныхъ
платежей. Затѣмъ постановленъ приговоръ слѣдующаго со-

держанія: «Принимая все это за особую милость, оказанную
Его Величествомъ бывжимъ помѣщнчьимъ крестьянамъ, мы

тутъ же вознесли наше молѳніе къ Богу о благополучномъ
царствованіи Государя Императора Александра Александро-
вича на многія л многія лѣта, причемъ волостной старшина
Карасевъ пояснилъ, что означенный двѣ Высочайшія мило-

сти, дарованный бывжимъ помѣщичьимъ крестьянамъ, въ

томъ числѣ и ему" самому, какъ еще временно-обязанному
крестьянину, имѣютъ для Пятницкой волости, какъ состоя-

щей преимущественно изъ таковыхъ крестьянъ, весьма боль-
шое значеніе, ибо съ переводомъ временно-обязанныхъ кресть-
янъ на выкупъ, тѣ изъ нихъ, которые имѣютъ полные трех-
десятинные надѣлы, съ пониженіемъ выкупныхъ платежей
воспользуются сбавкою въ этихъ платежахъ, съ каждой на-

дѣльной ревизской души по 2 руб. 80 коп. въ годъ *), и пред-
ложилъ въ память объ оказанной Государемъ Императоромъ
Александромъ АлЕКОАндровичЕмъ по завѣту въ Бозѣ почив-

шаго Родителя Своего новой милости, ознаменовать оную ка-

кимъ-либо добрымъ дѣломъ. Вслѣдствіе чего мы, посовѣто-
вавжись между собою, всѣ съ общаго согласія постановили:

пріобрѣсти жесть иконъ въ золоченыхъ кіотахъ, одинаковой
цѣнности и размѣра, во имя Александра Невскаго, каковыя

поставить въ жести приходскихъ церквахъ Пятницкой воло-

сти, и 30-го августа служить благодарственные молебны о

долгоденствіи и благополучномъ царствованіи Государя Им-
ператора Александра Александровича ,во всю драгоцѣнную
жизнь Его Величества, и вѣчно служить 1-го марта пани-

хиду объ упокоеніи въ вѣчныхъ обителяхъ дужи ЦАРя-Му-
ченика Александра Николаевича, освободившаго милліоны
людей отъ крѣпостной зависимости и даровавжаго имъ сво-

боду и самоуправленіе. На пріобрѣтеніе иконългредподожили
собрать съ каждой ревивской души по 25 копіТ а такъ какъ

въ нажей Пятні-цкой волости имѣется 2.472 рев. мужскаго
пола дужи, поэтому должно быть собрано всей суммы 618 р.».
Кромѣ того назначено 26 рублей на пріобрѣтеніе портрета
царству ющаго Государя Императора, для волостнаго правленія.

*) Это выходить но слѣдующему разечету: вмѣото 9 рублей оброка,
приходилось бы платить выкупныхъ, со скидкою 20 кои. съ рубля, 7 р.
20 к., а съ рублевой скидкой съ душеваго надѣла, придется платить вы-

купныхъ за надѣлъ всего 6 р. 20 к., т. е. па 2 р. 80 к. ненѣе тепереш-
няго оброка. Р*д.
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Вѣтковскій волостной сходъ, Юхновскаго у., Смоленской
губ., 28-го февраля, по выслушанін «съ чувствомъ невыра-
зимой радости» Высочайшихъ Указовъ о выкупѣ надѣловъ
временно-обязанныхъ крестьянъ и о пониженіи выкупныхъ
платежей постановилъ приговоръ, въ которомъ сказано: «По-
стоянная забота и попеченіе возлюбленныхъ Монархонъ о

благѣ Своего народа не могли не тронуть напшхъ христіан-
скихъ сердецъ, горячо любящихъ своего Царя. Движимые
чувствомъ любви, преданности, благодарности и вѣчной па-

мяти къ нынѣ царствующему Монарху и почившему въ

Бозѣ Родителю Его Императору Александру Николаевичу,
который далъ свободу милліонамъ людей и принялъ мучени-
ческій вѣнецъ за любовь къ своему народу, мы всѣмъ схо-

домъ постановили: собрать съ каждой надѣльной души по

10 коп., на сумму 170 руб., и на эти деньги пріобрѣсти три
иконы св. Александра Невскаго въ кіотахъ съ посеребрен-
ными рнзами, съ позолоченными вѣнцами и лампадами, ко-

торый должны зажигаться въ каждый праздннчный и табель-
ный день; двѣ иконы- поставить въ нашихъ приходскихъ
церквахъ и ежегодно 19-го февраля и 1-го марта служить
предъ ними панихиды, а одну икону поставить въ присут-
ствіи волостнаго правленія и предъ оною ежегодно служить
молебенъ 30-го августа».

На гарскомъ волостномъ сходѣ, Ардатовскаго у., Ниже-
городской губ., 28-го февраля, читаны были указы 28-го де-
кабря- 1881 года, и постановлено: принести Господу Богу бла-
годарственное молебствіѳ о здравіи и многолѣтіи Царствую-
щаго Государя Императора и Государыни Императрицы съ

Ихъ Августѣйшимь Семействѳмъ. 1-го марта въ сѳлѣ Га-
ряхъ въ Никольской церкви была отслужена соборнѣ тремя
священниками панихида по въ Бозѣ почившемъ Государв
Александра Николаевич*, съ пѣніемъ «вѣчная память», по-
слѣ оной по церковному уетаву были отслужены часы, а за-;
тѣмъ благодарственный молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ
о здравіи Государя Императора Александра Александровича,
Государыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны и всего Ихъ
Августфйшаго Семейства, съ пѣніемъ «многая лѣта». Стече-
.ніе молящихся было огромное.

2-го марта праздновалось Восшествіе на Престолъ Государя
Императора Александра Александровича, въ приходскихъ
церквахъ волости были совершены божественная литургіи и

благодарственные молебны съ колѣнопреклоненіямн. Два
дня, 1-го и 2-го марта, определено было крестьянамъ не

работать.

Крестьяне Нижегородского уѣзда, Покровской волости,
прихожане церкви села Борисова, 7-го марта, на приходскомъ
сходѣ, въ присутствіи настоятеля церкви, священника Дми-
трія Добролюбскаго, волостнаго старшины Василія Рѣше-
това и сельскихъ старость: села Борисова и деревень: Мир-
ши, Юловки, Вышки, Вшивки и Кріуши, выслушавъ Высо-
чайшгв указы о выкупѣ надѣловъ временно-обязанныхъ кре-
стьянъ и о пониженіи выкупныхъ платежей, постановили:

въ знакъ искренней своей признательности и благодарности
за дарованную имъ столь великую Монаршую милость, со-

брать по 15 коп. съ души, что составить съ 1.714 душъ
257 руб. 10 коп., которые употребить на украшеніе приход-
ской борисовской церкви и на пріобрѣтеніѳ въ оную иконы

св. Александра Невскаго, въ память мученической кончины

въ Бозѣ почившаго ЦАРЯ-Освободителя Императора Алексан-
дра Николаевича, передъ которою ежегодно 1-го марта слу-
жить панихиду, а 30-го августа молебенъ о вдравіи Госу-
даря Императора Александра Александровича с* Августъй-
шимъ Его Семействомъ.

На волостномъ сходѣ Пехорской волости, Московскаго
уѣзда, 1-го марта, по выслушаніи Высочайшихъ указовъ о

выкупѣ надѣловъ временно обязанныхъ крестьянъ и о по-

ниженіи выкупнымъ платежей, постановлено: пожертв'овать
на сооруженіе въ московскомъ Кремлѣ памятника въ Бозѣ
почившему мученически Царю- Освободителю Александру
Николаевичу, изъ свободныхъ мірскихъ суммъ, сто рублей,
которые и представить въ московское казначейство, вмѣстѣ
съ пожертвованными на сей же предметъ по подписному листу
конторою товарищества реутовской мануфактуры ста пяти-

десятая) рублями; кромѣ.сего на мірскія суммы какъ въ этотъ

день, такъ и впредь ежегодно 1-го марта и 30-го августа въ

правленін служить панихиды о упокоеніи души Благочести-
вѣйшаго Императора Александра II и теплить день и ночь

лампаду предъ иконою св. Александра Невскаго, имѣющеюся
уже въ правленіи. Здѣсь же помѣстить и пріобрѣтенный
портрета нынѣ благополучно Царствующаго Государя Импі-
ратора Александра Александровича.

25-го марта 1881 года крестьяне Вологодскаго уѣзда, Сѳ-
менковской волости, Пудежскаго общества, I на [сельскомъ
сходѣ, по предложенію крестьянина Михаила Комисарова,
постановили: навсегда увѣковѣчить память Императора Але-
ксандра II сооруженіемъ на добровольную подписку, для
мѣстной церкви, иконы св. Александра Невскаго, чтобы она

напоминала милостивый Манифестъ 19-го февраля 1-861 года,
даровавшій крестьянамъ свободу, и мученическую кончину
ЦАРЯ-Освободителя 1-го марта 1881 года; въ эти дни всѣмъ
безъ исключенія чтить Его память: ходить къ обѣднѣ и слу-
жить общую панихиду; если не будетъ хватать денегъ, со-

бранныхъ по подгіискѣ на икону и иконостасъ, то крестьяне
обязались разложить ихъ но душамъ, сколько бы ни при-
шлось на каждую, и уплатить къ 1-му октября 1882 года;
при этомъ навсегда обезпечили панихиды и освѣщеніе: на

панихиды положили собирать по 5 коп. съ души, а на-освѣ-
щеніе производить ежегодно сборъ осеннею новью, т.-е. хлѣ-
бомъ и льномъ.

Благодаря старанію М. А. Комисарова, икона еще лѣ-
томъ была сооружена и поставлена въ церкви, въ вызоло-

ченной кіотѣ съ украшеніями и надписями вверху: «19-е
февраля 1861 года и 1-е марта 1881 года», а внизу: «Царю-
Освободителю, Отцу нашему Императору Александру II, въ

память Его милостиваго Манифеста 19-го февраля 1861 года
и мученической кончины 1-го марта 4881 года,—отъ кре-
стьянъ Пудежскаго общества. Помните старцы, отцы, матери
и дѣти ЦАРЯ-Освободителя Александра II и не забывайте
Его въ своихъ молитвахъ вѣчно». .

19-го февраля и 1-го марта сего года, согласно выше-

означенному приговору, отслужены были заупокойная литургія
и панихида, причемъ священникомъ Константиномъ Масло-
вымъ 19-го февраля было произнесено слово, въ которомъ
онъ указалъ на главнѣйшія благодѣтельныя дѣянія покой-
наго Государя.

•> 1-го марта сего года ознаменовано было въ с. Николь-
скомъ, Угличскаго у., Ярославской губ., столь же благоче-
стивымъ воспоминаніемъ о кончинѣ незабвеннаго ЦАРя-Му-
ченика Александра II, какъ и въ другихъ мѣстахъ. Къ этому
дню мѣстноѳ волостное общество, по почину старшины Але-
ксандра Шульгина, соорудило прекрасную икону св. благо-
вѣрнаго князя Александра Невскаго, съ шестью изображе-
ніями по бокамъ ея тѣхъ святыхъ, въ дникоихъ случились
покушенія на жизнь въ Бозѣ почившаго Государя, начиная

съ преподобнаго Іосифа пѣснонисца и кончая преподобно-
мученицей Евдокіей. Икона эта поставлена въ величествен-

номъ иконостасѣ, украшенномъ символами Царской власти и

I подписями, выражающими причину и цѣль сооруженія е*.
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Въ день годинъ почившего Импіратора было предположено
освятить ее и совершить общественную панихиду въ волост-

номъ правленіи.
По этому случаю быль собранъ волостной сходъ, стеклось

необычное? множество народа и обширная церковь быстро
наполнилась старымъ и малымъ людомъ. Въ концѣ заупо-
койной литургіи было произнесено однимъ изъ двухъ свя-

щенниковъ, о. К. Чистосердовымъ, прочувствованное слово,
въ которомъ проповѣднивъ поминадъ о горестномъ событіи
1-го марта и указывалъ причины страшнаго зла, разъѣдаю-
щаго теперь Русскую Землю, для искоренія котораго необхо-
димо религіозное и нравственное исправленіе русскаго обще-
ства,—о чемъ слѣдуетъ всѣмъ молиться.

Литургія закончилась торжественной панихидой, совер-
шенной соборнѣ двумя священниками съ двумя діаконами,
при пѣніи училищнаго хора.

Затѣмъ совершены были еще двѣ панихиды: одна въ

мѣстномъ двухклассномъ училищѣ, а другая въ волостномъ

правленіи. Въ училищѣ тѣмъ же священникомъ Чистосердо-
вымъ, какъ законоучителемъ, произнесена краткая рѣчь къ

ученикамъ о нравственной обязанности ихъ поминать усоп-
шаго Батюшку-Ціря, который былъ для всего народа какъ

родной отецъ. И въ волостномъ правленіи богослуженіе на-

чалось рѣчью того же проповѣдника, въ которой было ука-
зано на значеніе воздвигнутаго обществомъ памятника Царю-
Освободитедю, положившему душу свою за народъ свой.
«Каждый подобный намятникъ, говорилъ проповѣдникъ,
имѣетъ высокое общественное значеніе. Крамола, видя эти

памятники,—которыхъ дай Богъ побольше на святой Руси,—
скорѣе всего притупить свое змѣиное жало: созданіемъ сего

памятника -вы, православные, выражаете ей свое осужденіе,
порицаніе и презрѣніе. Каждому крамольнику вы теперь мо-

жете указать на сей святой образъ и сказать: «Смотри! вотъ

наше знамя, за которыиъ мы идемъ! » Во истинну—это знамя

вашей вѣры въ Бога и церковь, любви и преданности къ

Царю и Отечеству».
По окончаніи рѣчи, совершены были водосвятный моле-

бенъ и панихида соборнѣ, какъ и въ храмѣ. Народъ благо-
говѣйно преклонялся и лобыэалъ вновь освященную икону и

окроплялся св. водою. Затѣмъ общимъ приговоромъ поста-

новлено: совершать ежегодно: 1-го марта, 30-го августа и

19-го февраля — панихиды о Страдальцѣ-ГосудАРА передъ
устроеннымъ образомъ и учредить неугасимую лампаду, на

которую все общество определило отъ себя ежегодную лепту,
а 26-го февраля, 2-го марта, въ день коронованія, когда оно

совершится, и 30-го августа служить молебны о здравіи и

безопасности нынѣ благополучно царствующаго Государя
Императора Александра Александровича и Его Августай-
шаго Дома. __

Крестьяне Петербургской губ., Новоладожскаго у., Домо-
жировской волости, 5-ти сельскихъ обществъ Село-Оятскаго
прихода, 7 марта на общесхвенномъ собраніи постановили:

1-го марта, въ день мученической кончины Императора
Александра П, служить въ село-оятской церкви каждогодно
панихиды и всѣмъ отъ мала до велика приходить въ цер-
ковь для принесенія Всевышнему Создателю горячихъ мо-

литвъ объ упокоеніи души усопшаго Государя; а чтобы это

постановленіе было обязательно на вѣчныя времена для по-

томковъ, купить два 5-типроцентныхъ билета по 100 руб.
каждый изъ общественныхъ доходовъ, съ тѣмъ чтобы сумма
эта вѣчно хранилась въ село-оятской церкви, а проценты
употреблялись бы на панихиду 1 -марта.

На общественный средства крестьянъ Писковской воло-

сти, Мещовскаго у., Калужской губ., по заказу старшины
Ивана Рожкова, сооружены для волостнаго правленія иконы:

Христа Спасителя (исполнилъ крестьянинъ дер. Ольховки
Андрей Мироненковъ), Печерской Божіей Матери (исполнилъ
кр. той же деревни Матвѣй Моёровъ) и св. Александра Нев-
скаго (исп. кр. села Щетинова Александръ Смирновъ), а кре-
стьянинъ дер. Ольховки Ѳедоръ Бурмистровъ пожертвовалъ
портретъ нынѣ Царствующаго Государя Императора. Волост-
ной сходъ 1-го марта, собравшійся для слушанія панихиды
о въ Бозѣ почившемъ Императора Александра Второмъ, по-

становилъ выразить означеннымъ лицамъ глубочайшую благо-
дарность за, ихъ усердное стараніе, о чемъ напечатать въ

«Сельскомъ Вѣстникѣ»; устроить неугасимую лампаду при
образѣ Христа Спасителя, а предъ всѣми другими образами
зажигать лампады во всѣ воскресные, праздничные и торже-
ственные дни, на счетъ мірскихъ суммъ.—Израсходовано на

изготовленіѳ образовъ: перваго 200 р., втораго 75 р., часть

расходовъ на третій принята старшиною на себя; портретъ
оцѣнивается въ 45 р.

Никольско-Созинскій, Корчевскаго у., Тверской губ., во^

лостной сходъ, приговоромъ, состоявшимся 17-го іюля 1881
года, постановилъ: пожертвовать на устройство въ г. Корчевѣ
богадѣльни въ память славнащ царствованія въ Бозѣ почив-

шаго Государя Императора Александра Николаевича изъ во-

лостнаго банка 100 руб.

Крестьяне Вольше-Нѳплюевской волости, Путивльскаго у.,
Курской губ., на волостномъ сходѣ, 20-го декабря 1881 года,
постановили: вблизи волостнаго правленія и училища по-

строить памятникъ-часовню, въ которой поставить иконы

святыхъ, чествуемыхъ: 30-го августа—св. Александра Нев-
скаго, 19-го февраля — св. Архиппа и 1-го марта — св. муч.
Евдокіи, передъ коими поставить неугасимую лампадку и под-
свѣчникъ со свѣчами и совершать навѣчныя времена пани-

хиду съ принесеніемъ Всевышнему Создателю горячихъ мо-

дитвъ объ упокоеніи души' усопшаго Императора Александра
II; для чего пожертвовали по 15 коп. съ каждой ревизской
души, коихъ въ Болыпе-Неплюевской волости имѣется 2.040,
что составило сумму 306 руб.

Въ с. Казаковѣ, Арзамасскаго у., Нижегородской губ., 1-го
марта, по отсдуженіи панихидъ и молебновъ въ приходской
церкви и волостномъ правленіи, волостнымъ сходомъ было
постановлено: 1) собрать по 10 коп. съ души, что составить

со всей волости 186 руб. 30 коп., на сооруженіе иконы св. Але-
ксандра Невскаго въ серебряной ризѣ и съ серебряной
неугасимой лампадой для волостнаго правленія, и на пріо-
брѣтеніе портретовъ нынѣ Царствующаго Монарха Алексан-
дра Александровича и въ БозѢ почившаго Цдря-Мученика.
2) Августа 30-го каждаго года не производить работъ и хо-

дить всѣмъ для служенія панихидъ и молебновъ (Усердіемъ
крестьянъ Казаковской волости и старшины Корчагина. 11-го
сентября 1881 года было пожертвовано на сооруженіе храма
въ Петербургѣ Г20 руб. и памятника въ московскомъ Кремлѣ
53 р. 30 коп.).—Сходомъ 1-го сего марта было сверхъ того

постановлено: съ 1-го іюля 1882 года прекратить торговлю
питейныхъ заведеній въ Казаковской волости и не дозволять
жителямъ торговать виномъ въ шинкахъ, а виновныхъ въ

томъ предавать законной отвѣтственности предъ судомъ.

Въ редакціи «Сельскаго Вѣстпика» получены и другія
сообщенія о состоявшихся приговорахъ волостныхъ сходовъ,
желавпгахъ увѣковѣчить память о въ Бозѣ. почившемъ Госу-
даря Императора Александра Николаевича н выразить вѣр-
ноподданническія чувства къ нынѣ благополучно Царствую-
щему Государю Императору Александру Александровичу и

всему Его Августайшему Дому. Для этого, волостные сходы
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постановили соорудить иконы св. благовѣрнаго князя Але-
ксандра Невскаго и другихъ святыхъ, въ рѣзныхъ вызоло-

ченныхъ кіотахъ, помѣстить оныя, съ неугасимыми лампа-

дами, въ волостныхъ правленіяхъ или мѣстныхъ приход-
сквхъ храмахъ и ежегодно 1-го .марта (а въ нѣкоторыхъ
волостяхъ и 19-го февраля) служить въ приходскихъ цер-
квахъ и волостныхъ правленіяхъ заупокойныя литургіи и

панихиды о въ Бозѣ почившемъ Императора, а затѣмъ мо-

лебны о благополучвомъ Царствованіи Государя Императора
Александра Александровича н Его Августѣйшаго Дома, а

также служить таковые молебны, послѣ литургіи, 2-го марта;
кромѣ того нѣкоторыми сходами постановлено пріобрѣстьдля
волостныхъ правленій портреты нынѣ Царствующаго Государя.

Въ. теченіе минувшей • недѣли, редакціей получены сооб-
щенія о подобныхъ постановленіяхъ сходопъ слѣдующихъ
волостей:
1. Верховской, Вельскаго у., Вологодской губ., 19 ноября

1881 года; послѣ панихиды въ волостномъ правленіи 1 марта,
непремѣнный членъ ;уѣзднаго по жрестьянскимъ дѣламъ
присутствія Багриновскій объявилъ крестьянамъ Высочайшую
благодарность > за вѣрноподданвпческія ихъ чувства.

2. Павловской, Хвалынскаго у., Саратовской губ., 3 марта.
3. Попадьинской, Вологодскаго уѣзда, 21 февраля; отчи-

слено на сооруженіе храма въ Петербуріѣ изъ мірскихъ
суммъ 25 р. и собрано добровольныхъ пожертвованій отъ

разныхъ лицъ-на тотъ же предмета 8 р. 54 к.

4. Яновольской, Люципскаго у., Витебской губ., 2 марта:
на сооруженіе иконы назначено 50 р.

5. Успенской, Ливенскаго у., Орловской губ., 3 мая 188f
года, и прихожанъ церкви села Козмодемьянскаго, той же

волости. ,о

Еще получены въ редакціи письма о торжественномъ слу-
женіи панихидъ о въ Бозѣ почившемъ Император* Алексан-
дра II и молебновъ о здравіи и благоденствіи нынѣ Цар-
ствующаго Государя Императора Александра Александровича
и всего Царствующаго Дома, 19-го февраля и 2-го марта:

въ трилѣсскомъ обществѣ крестьянъ, Чигирннскаго у.,
Кіевской губ.,—отъ волостнаго старшины Тараненко: обще-
ство это еще со времени освобожденія крестьянъ отъ крѣ-
постной зависимости положило обѣтомъ творить память о

благодѣяніяхъ Государя Александра Николаевича, какъ при
жизни, такъ и по смерти Его, изъ рода въ родъ;

въ шудецкомъ волостномъ правленіи, Ростовскаго у., Яро-
славской губ.,—отъ крестьянина Ивана Кошкина: о ежегод-
номъ служеніи панихидъ постановлено было волостнымъ схо-

домъ еще-въ прошломъ году, причемъ пожертвовано на со-

оруженіе храма въ Петербургѣ 100 р.;
въ малинскомъ волостномъ правленіи, Коломенскаго у., Мо-

сковской губ.,—отъ старшины Свистунова;
въ с. Лопуховѣ, Городищенскаго у., Пензенской губ.,—отъ

старшины Казанцева: на собранные отъ добровольныхъ по-

жертвованій 200 р. пріобрѣтена икона св. Александра Нев-
скаго, въ кіотѣ, съ подсвѣчникомъ, передъ которою положено

служить панихиды и молебны 1-го марта н 30-го августа.

Для доставления возможности дешеваго проѣзда рабо-
чимъ, имѣющимъ обычай отправляться во время поле-

выхъ работа на заработки въ южный край Россіи, на

харьково-николаевской желѣзной дорогѣ, перешедшей въ

собственность Правительства, открыта съ 15-го марта
по 15-е іюня продажа билетовъ, четвертаго класса, за,
которые платится менѣе, чѣмъ за билеты третьяго класса.

Льготы по арендованію крестьянами ка-

зѳнныхъ соляныхъ источниковъ.

Ббльшая часть соли, потребляемой у насъ, добывается
въ мѣстахъ, нринадлежащихъ казнѣ. Самосадочныя озера
Астраханской и Таврической губерній доставляютъ само-

садочную соль, соляные ключи Архангельской, Перм-
ской и другихъ губерній даютъ выварочную соль, а въ

копяхъ при городѣ Илецкѣ, Оренбургской губерніи, вы-

ламывается каменная соль. Меньшая часть получается
изъ источниковъ, нринадлежащихъ частнымъ лицамъ,
или вываривается -изъ морской воды—у береговъ Бѣлаго
моря, Сѣвернаго и Восточиаго океановъ, -и накочецъ
остальная часть потребляемой соли привозится къ намъ

изъ за границы.
Въ Россіи, такъ же какъ и въ другихъ странахъ, при-

знавалось яеобходимымъ держать соляной промыселъ въ

твердыхъ п надежныхъ рукахъ, чтобы не вышло -задержки
въ доставкѣ соли для населенія цѣлаго государства. По-
этому соляные источники издавна были во владѣніи казны

и ею разработывались; но впослѣдствіи Правительство
нашло болѣе выгоднымъ сдавать соляные промыслы въ

аренду частнымъ лицамъ, съ тѣмъ чтобы добыча соли

производилась подъ его надзоромъ.
До І-^го января 1881 года соледобыватели брали со-

лявые источники въ- аренду за попудную плату или па

оброкъ, но сверхъ того они обязаны были уплачивать
казнѣ акцизъ отъ 8 до 30 коп. съ пуда добытой соли,
выпускаемой въ продажу; случаи освобожденія отъ акци-
за были рѣдви: напримѣръ, освобождалась отъ акциза
соль, которую вывариваютъ изъ морской воды на бере-
гахъ Бѣлаго моря и Сѣвернаго Ледовитаго океана и на

солеварняхъ въ Архангельской губерніи, если она шла

на посолъ рыбы.
Болѣе всего добывается соли изъ самосадочныхъ озеръ

Астраханской губерніи (Баскунчакское, Елтонское и др.);
въ озерахъ этихъ соль лежитъ пластами на неглубокомъ
днѣ, а нерѣдко скопляется корой на поверхности озера;
вынимать ее оттуда не трудно, поэтому пудъ соли на

мѣстѣ стоитъ не болѣе трехъ коп.; но такъ какъ соле-

промышленники приплачивали къ этому акцизъ и по-

пудную плату—всего около 30 коп. на пудъ и провозныя
деньги, то цѣна пуда соли, возвышалась, такъ что во

времена акциза пудъ продавался въ разныхъ мѣстахъ
по цѣнѣ отъ 50 коп. до 1 руб. 20 коп. По повелѣніюІпокойнаго Государя, съ 1-го ноября 1881 года акцизъ
на соль былъ отмѣненъ, какъ сказано въ Высочайшемъ
іуказѣ, для того, чтобы уменьшить расходъ бѣднѣйшаго
населенія и послужить къ улучшенію земледѣлія, ското-

водства и рыбныхъ промысловъ.
До 5-го февраля настоящаго года крестьяне, же-

лавшіе промышлять добычею соли, допускались къ арен-
дѣ соляныхъ источниковъ на тѣхъ же условіяхъ, какъ

и прочіе солепромышленники; между прочимъ, они дол-
жны были, наравпѣ съ другими, представлять залоги при
снятіи источниковъ въ аренду, а это условіе препятство-
вало крестьянамъ, неимѣвшимъ капиталовъ, являться на

торги. 5-го февраля послѣдовало Высочайшее повелѣніе
объ установленіи. новыхъ правилъ по отдачѣ казенныхъ

соляныхъ источниковъ въ частное содержаніе, и этими

правилами даруется крестьянамъ важная льгота.
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Соляные источники разрѣшено отдавать въ аренду
за попудную плату или въ оброчное содержаніе съ

торговъ *), на срокъ до 25-ти лѣтъ. Какъ цѣлое
крестьянское общество, такъ и товарищества изъ нѣ-
сколькихъ домохозяевъ и каждый отдѣльный домохо-
зяинъ могутъ явиться на торги и взять соляной
источникъ въ аренду, предложивъ высшую цѣну.
Взамѣнъ залоговъ, которые требуются отъ другихъ
арендаторовъ, крестьянскія общества могутъ предста-
влять къ торгамъ мірскіе приговоры о взаимномъ другъ
за друга ручательств!; отъ товарищества требуется кру-
говое ручательство товарищей, а отъ отдѣльныхъ домо-
хозяевъ — ручательство благонадежныхъ односельцевъ
(совершенно также, какъ при снятіи въ аренду казен-

ныхъ земель и покупкѣ казеннаго лѣса и лѣсныхъ мате-

ріаловъ, о чемъ было объяснено въ «Сельскомъ Вѣст-
никѣ» въ прошломъ году). Мірскіе приговоры должны
быть составлены не менѣе какъ двумя третями участии-
ковъ схода. Въ товариществѣ каждый товарищъ ру-
чается въ 15-ти рубляхъ, а Отдѣльный домохозяинъ дол-
женъ представить поручительство столькихъ своихъ одно-
сельчанъ въ 15 рублей отъ каждаго, сколько требуется
обезпечевія или залога. Мірскіе приговоры и ручатель-
ства требуются для того, чтобы обезпечить казнѣ вѣр-
ный взносъ попудной платы или оброка. Такимъ обра-
зомъ дѣлое общество можетъ брать въ аренду и боль-
шой и малый источникъ, не стѣсняясь попудной пла-

той, товарищество же должно быть изъ столькихъ

ляцъ, чтобы 15-ти-рублевыхъ поручительства хватило

на залогъ въ обезпеченіе попудной платы или оброка;
напримѣръ, если залогъ вазначінъ въ 180 руб., то

должно быть 12 человѣкъ товарищей, считая по 15
рублей па каждаго. Наконецъ, отдѣльный домохозяинъ
долженъ представить столько поручительствъ за себя, въ
15 .рублей каждое, чтобы сумма вышла равная съ тре-
буемымъ обезпеченіемъ. Мірскіе приговоры и ручатель-
ства товарищей и односельцевъ должны быть засвиде-
тельствованы въ волоетномъ правленіп и записаны въ

книгу сдѣлокъ и договоровъ.
Первоначальная цѣна для торговъ назначается не

менѣе 1 коп Г. за пудъ соли. Торгъ бываетъ изустный, а
также черезъ прочтевіе присланныхъ въ пакетахъ пред-
ложеній и цѣнъ. Стачки на- торгахъ не допускаются.
Послѣ торга, черезъ три дня, бываетъ переторжка, и
послѣдняя цѣна на переторжкѣ есть окончательная: ис-

точникъ остается за т.ѣмъ, кто далъ наибольшую цѣну **).
Когда торгъ будетъ утвержденъ начальствомъ, тогда

арендаторъ заключаетъ въ упраменіи государственныхъ
имуществъ договоръ на гербовой бумагѣ, уплачивая
потребные расходы. Затѣмъ онъ можетъ обрабатывать
источникъ, какъ найдетъ лучше, и лишь для попудной
платы подчиняется надзору смотрителей промысловъ. По
высадкѣ соли изъ озера, она складывается въ бугры,
бунты и скирды, а при отпускѣ въ продажу, съ нея

взимается попудная плата въ томъ размѣрѣ, какой уста-
новленъ по договору. Если же источникъ отданъ съ тор-

*). Источники, требующів.,особенныхъ затрать на разныя постройка,
могутъ быть отдаваемы въ аренду безъ торговъ.

**) Казенные соляные источники, на которые торги не ноги со-

стояться въ теченіе трехъ разъ, могутъ быть отдаваемы въ содержаніе
безплатно.

говъ на оброкъ, то оброчныя деньги надо вносить за пол-
года впередъ. Никакихъ отсрочекъ въ платежѣ попуд-
ныхъ денёгъ или оброка не .допускается.

Въ Высочайпгемъ повелѣніи 5-го февраля 1882 года
сказано, что отдача крестьянамъ казенныхъ соляныхъ

истрчниковъ разрѣшается въ видѣ опыта. Это значитъ,
что отъ самихъ же крестьянъ будетъ зависѣть удержать
за собой соледобываніе и на будущее время: для этого

первое условіе—исправность въ платежѣ попудной или

оброчной платы.

Сдача въ аренду казенныхъ земель.

Въ настоящее время уже получены полныя свѣдѣнія
о томъ, какъ прошли въ разныхъ хуберніяхъ торги на

аренду казенныхъ земель, производившіеся въ прошломъ
1881 году по новому порядку, объясненному въ №№ 1
и 2 <Сельскаго Вѣстника» за прошлый годъ. Новыя

I правила .установлены съ цѣлію облегчить крестьянамъ
арендованіе казенныхъ земель. Изъ полученныхъ свѣдѣ-
ній оказывается, что эта цѣль почти вездѣ достигнута,
съ выгодою не только для Крестьянъ, но и для казны:

крестьяне сняли земель за себя гораздо болѣе прежняго,
въ пользу казны на торгахъ предложены арендныя
дѣны выше прежнихъ, и всетаки земля досталась мно-

гимъ крестьянамъ сходнѣе, чѣмъ когда снимали они ее

не прямо отъ казны, а изъ вторыхъ рукъ, отъ круп-
нЫхъ съемщиковъ, которымъ переплачивали липшее.

- Наиболѣе земель сдавалось на новые сроки, съ 1882
года, въгуберніахъ: Херсонской, Таврической, Екатери-
нославской, Харьковской, Тамбовской и Пермской. При-
водимъ по этимъ губерніямъ подробныя свѣдѣнія, чтобы
наглядно показать, какая разница оказывается въ сдачѣ
земель въ аренду прежнимъ порядкомъ и на новые сроки
съ текущаго года.

Всего въ шести названныхъ губерніяхъ сдавалось
242 участка, въ коихъ земли 89.878 десятинъ. Изъ нихъ
до нынѣщняго года снимали въ аренду:

крестьяпскія общества 27.866 дес, платили 43.067 р.
отдѣльные крестьяне . 26.297 > » 44.428 »

лица некрестьянскаго
сословія ..... 35.715 > > 53.100 »

Сумма арендной годовой платы составляла 140.595 >

Съ нынѣшняго же года снимаютъ тѣ же земли:

крестьянскія общества 56.752 дес, платятъ 146.658 р.
отдельные крестьяне .22.189 > » 47.616»
лица некрест, сословія 10.937 > * 28.332 »

Сумма арендной годовой платы составляетъ 222.606 »

Слѣдовательно крестьянскія общества нынѣ сняли

земель слишкомъ вдвое болѣе противъ прежняго, отдѣль-
ные крестьяне немного менѣе, а лица некрестьянскаго
сословія—слишкомъ въ три раза менѣе прежняго, такъ
что они теперь снимаютъ едва восьмую часть всѣхъ зе-

мель, между тѣмъ какъ до нынѣшняго гіда снимали бо-
лѣе третьей части. Арендная плата за всв эти земли

увеличилась на 82 тысячи рублей — ■ слишкомъ въ пол-

тора рдза противъ прежней.
Если всю арендную плату разсчитать по числу деся-
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тинъ земли, сдаваемой въ аренду, то для всѣхъ шести

губерній средняя цѣна за десятину окажется до нынѣш-
няго года 1 р. 56 к., а съ нынѣшняго 2 р. 52 к. Но
по различнымъ губерніямъ средняя цѣна не одинакова,
какъ видно изъ слѣдующихъ чиселъ:

До 1882 Съ 1882
года. года.

Р. К. Р. К.

Херсонская губ., средняя цѣна за дес. 1 81 2 61
Таврическая .. » > > * 128 273
Екатеринославская > »_ > > 127 227
Харьковская .. > > » » 193 211
Тамбовская ... » » » > 493 633
Пермская . * . » » > » — 54 — 69

Не малая разница но мѣстамъ оказывается также

въ среднихъ цѣнахъ, по которымъ снимали землю кресть-
япскія общества, отдѣльные крестьяне и лица некресть-
янскаго сословія, какъ видно изъ слѣдующаго:

Крестьанскія Отдѣль

Херсонская губ.

Таврическая

до
съ

ДО
съ

1882
1882

1882
1882

Екатеринославск. до 1882
съ 1882

до 1882
съ 1882

до 1882
съ 1882
до 1882
съ 1882

Харьковская

Тамбовская

Пермская

общества.

Р. К.

не снимали

2 55

1 33
2 69 .

не снимали

2. 31

2

ные кре-
стьяне.

Р. К.

1
*3

1
2

*2
*2

6
69
78
46
56
71

85
34
54
96ѵ

36
5

76
95
6
9

63
65

Ляда не-

крестьян
сосіовія

Р. К

1
2

2

1
2

2
1

3
7

81
76

68
20

25
11

24
65

67
1

36
62

По всѣмъ шести

губерніямъ до 1 54 1 68 1 48
2 58 2 14 2 58

крестьянскія общества и

1882 >

съ 1882 »

Наиболѣе надбавки дѣлали
лица некрестьянскаго сословія, но послѣдніе отста-

вали отъ торговъ,*почему и сняли съ нынѣшняго года
земель гораздо меньше прежняго. Менѣе надбавляли
отдѣльные крестьяне.

Неуснѣшны были торги въ Саратовской и Самарской
губерніяхъ. Вслѣдствіе цѣлаго ряда неурожайныхъ .го-
довъ, крестьянское хозяйство въ этихъ губерніяхъ при-
шло въ разстройство, и крестьяне принимали въ торгахъ
слабое участіе. Многія статьи остались вовсе незаторго-
ванными по неявкѣ желающихъ, другія же хотя и были
заторгованы, но за гораздо низпгія цѣны противъ преж-
ней арендной платы. Не мало осталось долговъ на съем-
щикахъ крестьянахъ за прежнее время. Изъ этого ока-

зывается, что если нѣтъ достаточно силъ' справляться съ

землею какъ слѣдуетъ и она обработывается плохо, то

хотя бы можно было имѣть земли и много и по дешевой
цѣнѣ, однако отъ этого проку выходить ліало. Въ эаіхх
губерніяхъ земли было много и потому именно она обра-
ботывалась кое-какъ, отчего и наступили неурожаи и

хозяйственное разоренье.
_______________ — і тайн - —

*) Звѣздочкн при нѣкоторыхъ чисхаіъ обозначают» очень налое ко-

іичесмю снятой земли съемщиками— менѣе 800 десятннъ.

Общественная аренда частныхъ земель.

Если у вемледѣльца земли недостаточно, чтобы полу-
чать съ нея нужный доходъ, и если у него нѣтъ ника-

кого другаго промысла, который давалъ бы эаработокъ,
то онъ прежде всего заботится о томъ, чтобы расширить
свое хлѣбопашенное хозяйство и для этого добыть приба-
вочной земли. Если такой земли взять неоткуда, вблизи
не имѣется, а вдаль идти не желательно, покидая наси-

женное мѣсто, гдѣ жили отцы и дѣды, то надо: 1-е) при-
думать или сыскать какой нибудь новый, не земледѣль-
ческій заработокъ у себя дома или поблизости: заняться
какимъ нибудь мастерствомъ или другимъ промысломъ,
наниматься на чужія работы и тому подобное; и

2-е) стараться улучшить свое хозяйство на имѣющемся
участкѣ, такъ чтобы оно давало больше дохода. Ведя
улучшенное земледѣльческое хозяйство и въ то же время
занимаясь какимъ нибудь промысломъ, крестьяне могутъ
имѣть доходъ достаточный и вѣрный.

Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ крестьяне и берутся за то

или другое средство. Иные стали заниматься разными
промыслами по мѣстамъ даже болѣе, чѣмъ земледѣльче-
скимъ хозяйствомъ; а иные стали заводить въ своемъ

хозяйствѣ новые порядки —стали больше удобрять землю,
лучше обрабатывать ее, пріобрѣтать лучшія сѣмена, сѣять
травы, заводить хорошій молочный скотъ, чтобы прода-
вать молоко или масло, и прочее.

Но такихъ еще не- много, а гораздо большая часть

крестьянъ полагаетъ, что иначе нельзя поправиться, какъ
увеличивая полевую запашку и посѣвъ тѣхъ же самыхъ

хлѣбовъ, которые сѣялись отцами и дѣдами,—хозяйни-
чая тѣмъ же порядкомъ, какъ хозяйничали они. Для
этого нужно имѣть больше земли, и потому-то крестьяне
только и помышляютъ о ея прибавкѣ къ теперешнему
своему землевладѣнію. Одни ошибочно ожидаютъ, чта

будетъ новый надѣлъ по распоряжение Правительства;
другіе справедливо понимаютъ, что это дѣло несбыточное,
скопляютъ потребный капиталъ и покупаютъ землю у *вла-
дѣльцевъ въ полную свою собственность, какъ было пи-

сано объ этомъ въ прошломъ нумерѣ <Сельскаго Вест-
ника». "

, Но это удается тоже немногимъ. Покупка земли тре-
буетъ капитала, который скопляется не легко и не вдругц
да и не всякій владѣлецъ продаетъ ее.. Поэтому боль-
шинству крестьянъ, желающихъ непремѣнно увеличить
свою запашку, приходится отыскивать -для этого доба-
вочную землю другимъ способомъ.

Такой способъ, употребляемый во многихъ мѣстахъ—
есть аренда или наемъ частной земли. Но рѣдко гдѣэто
дѣло наладилось такъ, что оно выгодно и крестьянамъ и

землевладѣльцамъ. Рѣдко гдѣ крестьяне снимаютъ у земле-
владѣльца въ аренду цѣлое имѣніе или значительное про-
странство его земли на долгій срокъ. Обыкновенно земля
снимается небольшими участками или подесятинно, и при-
томъ не цѣлыми обществами, а отдельными домохозяе-
вами, и на короткій срокъ. Такая сдача земли въ наемъ

и разсчеты за нее оказываются для владѣльца очень хло-

потливыми. Еслибы снимали у него всю землю сразу, за
одинъ общій разсчетъ, онъ бы уступалъ ее охотнѣе и по

сходной цѣнѣ; а такъ какъ приходится сдавать по ме-

лочамъ, и неизвѣстяо, удастся ли сдать всю вемлю по
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одинаковой цѣнѣ, то на каждую десятину онъ и накла-

дываетъ лишнюю плату. Или же сдаетъ всю землю од-
ному арендатору, который уже отъ себя раздаете мел-

кимъ съемщикамъ подесятинно, надбавляя лишнюю при-
плату въ свою пользу, такъ что иногда земля достается
крестьянамъ вдвое или болѣе дороже противу той цѣны,
за которую могла бы быть снята, какъ было доселѣ и.съ
казенными землями.

А съемщикъ-крестьянинъ, снявши небольшой участокъ
на короткій срокъ, да еще по дорогой цѣнѣ, заботится
только о томъ, чтобы поскорѣе и полегче выжать изъ

него какъ можно болѣе дохода, а послѣ на немъ хоть

трава не рости. Соображая это, землевладѣлецъ и долженъ
накидывать на землю лишнюю плату, если не сдаетъ ее

одному арендатору на продолжительный срокъ. Если бы
съемщики-крестьяне арендовали землю на многіе годы,
то они берегли бы ее для своей же пользы болѣе, чѣмъ
снимая погодно; потому и владѣлецъ въ такомъ случаѣ
отдавалъ бы ее дешевле, чтобы только не хлопотать каж-

дый годъ, а имѣть вѣрный постоянный доходъ.

Кромѣ того много препятствуете арендованію кре-
стьянами земли у частныхъ лицъ неисправность въ пла-

тежныхъ разсчетахъ. Если бы землевладѣлецъ былъ всегда
увѣренъ, что съемщики внесутъ ему условленную плату
исправно въ назначенный срокъ, то 'онъ бы охотно и

сходно уступалъ имъ землю, не боясь никакихъ хло-

дотъ. А когда онъ опасается, что платежа въ срокъ не

получитъ и принужденъ будете хлопотать по судамъ, дѣ-
лая взысканія съ должниковъ, съ которыхъ, пожалуй,
ничего не придется получить,—то поневолѣ или вовсе

не соглашается сдавать землю крестьянамъ, или же на-

кидываетъ на десятину нѣсколько лишнихъ рублей и еще
ставитъ разныя тягостныя для съемщиковъ условія, на

примѣръ, большой задатокъ и тому подобное. Къ сожа-

ление, крестьяне-арендаторы часто лроизводятъ платежи

чрезвычайно неисправно. Бывало немало случаевъ, что

когда на наемной землѣ ^оказывался урожай неважный,
а съемщику подвертывался другой болѣе выгодный зара-
ботокъ, то онъ просто бросалъ хлѣбъ въ подѣ, отказы-

ваясь и отъ задатка: время проходило, хлѣбъ пропадалъ
отъ непогоды, и землевладѣлецъ терпѣлъ убытки. Подоб-
ные случаи происходили столь часто, что многіе земле -

владѣльцы совсѣмъ отказались сдавать свою землю въ

наемъ крестьянамъ, на какихъ бы то ни было условіяхъ.
Другіе же, если и продолжаютъ еще сдавать имъ земли,
то неиначе какъ по высокой цѣнѣ, чтобы, потерявши свой
доходъ на однихъ съемщикахъ, наверстать его на дру-
гихъ, или чтобы по крайней мѣрѣ вознаградить себя за

хлопоты по взысканіянъ.
Можно съ увѣренностію сказать, что большая часть

землевладѣльцевъ охотно сдавала бы свои земли крестья-
намъ и не гонялась бы за высокой арендной платой, если
бы только доходъ отъ этой сдачи былъ вѣрный, постоян-
ный и нехлопотливый. И крестьяне вътакихъ случаяхъ,
даже малаго достатка, или неимѣющіе капиталовъ для
пріобрѣтенія земли въ собственность или по отсутствію
продажной земли подъ бокомъ, могли бы получать нуж-
ную имъ землю въ пользованіе на сходныхъ условіяхъ.

Приведемъ вдѣсь одинъ примѣръ арендованія крестья-
нами цѣлаго имѣнія на такпхъ основаніяхъ, при кото-

рыхъ эта аренда оказалась и для нихъ и для владѣльца
вполнѣ выгодной и удобной.

Въ Мценскомъ уѣздѣ, Орловской губ., владѣлецъ
двухъ имѣній—села. Долгаго и сельца Меньшикова, г-нъ
Меньщивовъ, пожелалъ сдать ихъ въ аренду. Обыкно-
венно тамъ цѣлыя имѣнія сдаются отдѣльнымъ аренда-
торам^ которые уплачиваютъ арендную сумму за годъ
впередъ. Крестьянамъ это не по силамъ, они могутъ
платить только послѣ уборки и продажи хлѣба, и та-

кимъ образомъ, сдавая землю крестьянамъ, помѣщивъ
долженъ былъ бы ждать арендной платы около года, не
будучи притомъ увѣренъ, что и въ этотъ срокъ онъ по-

лучитъ плату исправно. Однако г. Меныциковъ не по-

желалъ сдать имѣніе въ аренду постороннему лицу, такъ
какъ крестьяне жили съ нимъ въ ладу и нуждались въ

землѣ. Имъ онъ и рѣшился сдать свою землю,- и сдалъ
сначала землю села Долгаго на 6 лѣте, по 9 рублей за

десятину.
Но въ первый же годъ три двора оказались неис-

правными плательщиками, такъ что слѣдовавшую съ

нихъ плату пришлось взыскивать со всей деревни, на

основаніи круговой поруки.
Тогда г. Меныциковъ, желая сдать крестьянамъ и

другое имѣніе, заключилъ съ ними такое условіе, что-

бы арендуемую землю крестьяне не дѣлили по дворамъ,
для обработки ея отдѣльно и самостоятельно, но чтобъ
запашка была общая и вообще все хозяйство велось бы
сообща: работники должны являться на каждую работу
отъ каждаго дома по распредѣленію, сколько приходится
съ каждаго пая; убранный съ поля хлѣбъ свозить на

господское гумно, обмолоченное зерно ссыпать въ господ-
ств амбары и загѣмъ продать его гуртомъ; изъ выручен-
ной суммы выплатить владѣльцу аренду, а остатокъ день-
гами или зерномъ дѣлить1 по паямъ.

Этотъ опытъ удался какъ нельзя лучше. Владѣлецъ
получалъ свой доходъ безъ всякихъ хлопотъ, и притомъ
больше прежняго, такъ какъ расходовъ стало меньше;
каждое поле по очереди удобрялось исправно, также

какъ и при прежнемъ хозяйствѣ, такъ какъ крестьяне
скоро обзавелись лишнимъ скотомъ и имѣли достаточно
навоза. Въ свою очередь и крестьяне получали отъ этой
аренды большую выгоду и замѣтно поправились, такъ

какъ арендная плата была сходная и земли у нахъ стало

вдоволь: въ обѣихъ деревняхъ 125 ревизскихъ душъ, съ

надѣломъ всего 383 десятины; арендной же земли при-
бавилось къ этому 480 дес, такъ что на душу всей
эемли приходилось уже около 7 десятинь. Въ нѣсколько
лѣтъ крестьяне уплатили всѣ вазенныя недоимки, заста-
рѣлые оброки и долги ростовщикамъ; въ урожайный
1879-й годъ они получили отъ аренды по 300 р. на

пай (всѣхъ паевъ 51). — Въ настоящее время срокъ
аренды долговской землѣ окончился, и г. Мепыциковъ
условился съ крестьянами продолжить ее еще на 6 лѣтъ,
съ мая 1882 года, причемъ и арендная плата повыси-

лась съ 9 р. до 12 р. 50 к. за десятину. Это повыше-

ніе, выгодное для помѣщика, нисколько не обремени-
тельно и для крестьянъ, такъ какъ отъ земли, при возро-
стающихъ цѣнахъ на хлѣбъ, получается гораздо болыпій
доходъ, а наемная цѣна въ той же Орловской губерніиІдостигаетъ 20 рублей и выше за десятину, причемъ
обыкновенно земля подъ озимый посѣвъ не удобряется^
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обработывается нестарательно, а потому даетъ и мёныпій
доходъ.

Этотъ примѣръ заслуживаетъ подражанія. Вѣроятно
многіе владѣльцы охотно согласились бы сдавать кре-
стьянамъ свои земли на подобныхъ же условіяхъ, по-

тому что были бы увѣрены, во-первыхъ, въ исправномъ
платежѣ, а во-вторыхъ, въ томъ, что земли ихъ не бу-
дутъ истощаться, а сохранять свою плодородную силу
при постоянно достаточномъ удобреніи и старательной
обработкѣ. Для крестьянъ также очевидна выгода отъ

такой аренды: платя умѣренную цѣну и не выпахи-

вая земли, они постоянно будутъ получать отъ нея

порядочный доходъ, и всѣ будутъ старательны и ис-

правцы въ артельной работѣ, не то что работая въ оди-
ночку, какъ это уже было объяснено въ JV: 1 сСель-
скаго Вестника», въ статьѣ объ общественныхъ запагн-

кахъ;-а работая исправно, никто не будетъ и потерь испы-

тывать* и оказываться несостоятелышмъ въ разсчетѣ, такъ
что обществу не придется приплачивать за Своихъ не-

состоятелі.ныхъ членовъ.

О домашнемъ приготовленіи и упсітребде-
ніи простѣйшихъ лѣкарствъ

Ежедневно приходится* видѣть такія простыл заболѣванія,
когда" человѣку просто неможется, недужится, и не было
бы надобности обращаться къ врачу, если бы была оказана до-
машняя помощь; или и такія, гдѣ помощь врача была бы
необходима, да она далеко, взять ее негдѣ, а бодѣзнь нешу-
точная и надо непремѣнно такъ иди иначе пособить. Аптеч-
ныя средства и дороги, да и аптеки обыкновенно нахо-

дятся не близко. Вотъ въ виду всѣхъ этихъ соображеній,
мы и хотимъ посовѣтовать, кому только будетъ это подъ
силу, обзавестись нѣкоторыми Простѣйшимп и дешевыми сред-
ствами изъ аптекъ, и употреблять ихъ такъ, какъ сказано

будетъ ниже, или же заготовить самимъ домашними спосо-

бами. Кстати же укажемъ, въ какихъ случаяхъ хорошо упо-
требить то или другое средство. Только должно твердо по-

мнить, что такія домашнія средства назначаются для про-
стѣйшихъ случаевъ, а если и въ трудныхъ,- то только -на

первое время, пока не окажетъ помощи врачъ. Иначе, во-

образивши самихъ себя врачами, мы будемъ только безъ
толку переводить лѣкарства и вмѣсто пользы принесемъ
вредъ.

Домашнимъ способомъ у себя же въ деревнѣ можно за-

пастись слѣдующими растеніяМи: бузиной, дубовой корой,
мятой, ромашкой, шалфеем», липовымз цвѣтом».

Бузина, мята и шалфей завариваются и настаиваются, какъ
обыкновенный чай: примѣрно столовая ложка на три стакана

воды. Употребляются при простудѣ, при кашлѣ, при рѣзи въ

животѣ. Пыотъ настой ихъ горячимъ, стакана два-три, пока

не выстуиитъ испарина, причемъ больной долженъ быть тепло
одѣтъ и -не выходить на воздухъ; лучше всего пить эти

травы на ночь.

Кромѣ того шалфей, въ видѣ теплаго настоя, употре-
бляется для полосканья горла, когда въ горлѣ, какъ гово-

рится, царапаетъ, чаще всего отъ простуды.
Собранныя лѣтомъ, въ сухое время, и высушенный на

солнпѣ, травы эти слѣдуетъ держать въ сухомъ мѣстѣ.
Ромашка также заваривается, какъ чай. Употребляется

при боляхъ и схваткахъ въ животѣ, а также для промыванія
ранъ и язвъ.

Дубовая кора, настоенная на кйпяткѣ и остывшая,

весьма хорошо помогаетъ при боли, въ горлѣ: настой употре-
бляется въ видѣ полосканья, каждый часъ.

Кромѣ этихъ простѣйшихъ и домапгнпхъ средствъ, не-
лишне запастись и нѣкоторыми аптечными, приготовляя ихъ

сообразно надобности.
При ушибахъ большую пользу приносить употребленіе

свинцовой и арниковой воды, причемъ нужно заботиться, чтобы
ушибленное мѣсто оставалось въ покоѣ, и держать поднятою
руку или ногу, буде онѣ ушиблены (смотри «Сельскій Вѣст-
никъ», № 3).

Нужно взять изъ аптеки арниковой настойки копѣекъ
на 30, и при надобности вливать на стаканъ холодной воды
одну или двѣ столовыхъ ложки настойки. Тряпку, сложенную
въ несколько разъ и намоченную въ этой арниковой водѣ,
кладу'тъ на больное мѣсто, мѣняя ее каждые полчаса.

Свинцовая вода дома готовится такъ: надо купить въ

аптекѣ такъ называѳмаго свинцоваю уксуса копѣекъ на 30—
40; для приготовленія свинцовой воды берутъ примѣрно двѣ
столовыхъ ложки этого уксуса на бутылку воды. Употре-
бляется въ тѣхъ же случаяхъ, какъ и арниковая вода.

При боляхъ въ горлѣ, когда становится больно глотать

и словно что царапаетъ, можно употреблять вышеуказанные
дубовую кору и шалфей, но кромѣ того большую пользу при-
носить бертолетовая соль и квасцы. Достаточно взять пол-

ную чайную ложечку этой соли или порошковъ квасцовъ и

распустить въ стаканѣ воды. Этой жидкостью слѣдуетъ по-

лоскать горло каждый часъ. .

При запорахъ, когда они продолжаются сутокъ двое-трое
и болѣе, хорошо и необходимо принять слабительное. Для
этого слѣдуетъ запастись касторовыми маслома и англгйскою
солью. Взрослымъ дается кастороваго масла столовая ложка

или двѣ за разъ; дѣтямъ—одна или двѣ чайныхъ ложечки,
смотря по возрасту. Если кто не можетъ принять масла

(многихъ «съ души воротить»), слѣдуетъ распустить порошка
англійской соли столовую ложку на стаканъ теплой воды и

выпить за разъ, всего лучше поутру, натощакъ.

При поносѣ и рѣзи въ животѣ хорошо давать гофманскгя
или мятныя капли. Гофманскія даются отъ 10 до 20 капель

за разъ, съ водою, или на сахарѣ, а мятныя—отъ 1Q до 30,
такимъ же образомъ. Полезно употреблять ихъ также при
тошнотѣ или дурнотѣ,-когда «вдругъ голову обнесетъ».

При простудѣ, ломотахъ, "помогаетъ употребленіе разныхъ
спиртовъ; нѣкоторые изъ нихъ можно готовить и дома, на-

примѣръ муравьиный спирта. Онъ приготовляется такъ: кла-

дется въ муравленый горшокъ по равной части (напр. по

фунту) живыхъ муравьевъ, спирта или водки и воды (если
берется водка, то воды не надо вовсе) и все это прикры-
вается крышкой, которая замазывается тѣстомъ; затѣмъ гор-
шокъ ставится въ теплое мѣсто на нѣсколько сутокъ—и му-
равьиный спйртъ готовъ.

Для приготовленія камфарнаго спирта слѣдуетъ запа-

стись камфорой въ порошкѣ. Надо взять, примѣрно, чайную
ложку камфоры на стаканъ спирту или водки, закупорить
склянку и взбалтывать, пока камфора не распустится.

Для той же цѣли употребляется и камфарное масло, для
цриготовленія котораго берутъ іпримѣрно стаканъ дёревян-
наго масла и расаускаютъ въ немъ половину чайной ложеч-

ки камфарнаго порошка. Масло это хорошо употреблять при
рожѣ и опухоли суставовъ. Всего лучше намазать больное
мѣсто этимъ масломъ и прикрыть ватой.

Нашатырный спирта самъ по себѣ не употребляется сна-

ружи, для растиранія, а дается нюхать, съ тряпки или съ

руки, для оживленія обмершихъ, о чемъ говорено было раньше
(«Сельскій Вѣстяикъ», -№ 7). Для той же цѣли, за неимѣ-
ніемъ-подъ руками спирта, нужно давать нюхать тертый
хрѣнъ или жженое перо.

Если взять столовую ложку . нашатырнаго , спирта на
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4: ложки деревяннаго масла и взболтать все это хорошенько
въ закупоренной етклянкѣ, то получится такъ называемая

летучая мазь, употребляемая для втиранія въ тѣло при
ломотѣ.

Изъ наружныхъ средствъ полезно въ каждомъ семействѣ
имѣть горчицу, растворъ полуторахдористаго желѣза, гумоз-
ный пластырь и спускъ, соду и сѣрный цвѣтъ.

. Горчица (въ порошкѣ) употребляется для приготовленія
горчичниковъ, способъ приготовленія которыхъ описанъ въ

№11 «Сельскаго Вѣстнака». Горчичники ставятъ: на грудь,
на шею, затылокъ, животъ, на спину, на икры, при боляхъ
и колотьѣ.

Растворъ полуторахлористаго желгьза или, проще сказать,
желѣзпый растворъ берется готовый изъ аптеки и употре-
бляется, разбавленный водой. Обыкновенно берутъ одну лож-

ку раствора на двѣ, на четыре, на восемь или на десять
ложекъ воды, смотря по надобности, для прикладыванія, на

комочкѣ корпіи (корпіей называются надерганный нитки

изъ чистаго стараго, мягкаго, тонкаго полотна или ветошки)
или ваты, къ кровоточащему мѣсту. Для смазыванія въ глот-

кѣ при гнидой жабѣ, что' извѣстна подъ именемъ диф-
терита, столь нынѣ распространенна™ (о немъ будемъ
говорить въ слѣдующій разъ), берутъ одну ложечку желѣз-
наго раствора на 10 ложечекъ воды. Для втягиваніявъ носъ,
при кровотеченіяхъ изъ носа, берутъ одну ложечку на ста-

канъ воды.
Должно замѣтить, что отъ желѣзной жидкости металли-

ческая посуда и ложки "чернѣютъ, а сама жидкость въ такой
посудѣ теряетъ силу; потому приготовлять растворъ слѣдуетъ
въ чистой стекдяной пли глиняной поеудѣ и брать жидкость
на вату или корпію. . ,

Гумозпый пластырь берется готовый изъ аптеки, его на-

мазываютъ ножемъ на кусокъ ветошки и прикладываютъ на

больное мѣсто; чтобы лучше приставалъ къ кожѣ и легче

намазывался, его слегка подогрѣваютъ. Кладутъ его на на-

рывы, чирьи, при ногтоѣдѣ.
Спуске приготовляется изъ сала и желтаго воска, которые

хорошо смѣпшваются и варятся. Употребляется при перѳ-
вязкѣ -,язвъ или ранъ.

Хорошо также имѣть подъ руками соду и сѣрпый цвѣтв.
Въ случаѣ свѣжей ожоги всего лучше тотчасъ же присыпать
обожженоѳ мѣсто порошкомъ соды или положить примочку
изъ раствора соды (двѣ или три столовыхъ ложки на бутылку
воды); надо смачивать тряпку въ этомъ растворѣ и класть

на ожогу. Боль проходитъ почти тотчасъ же.

Сіьрный цвіьтд употребляется для приготовленія^сѣрной
мази: одну ложку цвѣта растереть съ двумя пли тремя лож-

ками жира. Этою мазью намазываютъ части тѣДа, на кото-

рыхъ появилась чесотка—болѣзнь прилипчивая, происходя-
щая отъ нечистоплотности. Сѣрный цвѣтъ —это желтоватый
порошокъ сѣры.

Всѣозначенныя средства можно пріобрѣсти недорого въ

аптекахъ или мѳскательныхъ лавкахъ; во многихъ случаяхъ
они могутъ принести большую пользу, если нмѣть ихъ подъ
руками.

Разныя извѣстія.

Восстановлен ів церковнаго прихода. Кре-
стьяне богатаго сел* Лихачевки,- Богодуховскаго у., Харько-
вской губ., церковь которыхъ во время сокращенія прихо-
довъ была приписана въ другой, а церковный причтъ упра-
здненъ, нынѣ пришли къ единодушному убѣжденію въ не-

обходимости возобновленія своего собственнаго храма и причта,
собрали добровольно между собою весьма значительную для
нихъ сумму—3,000 руб., каковую и вложили, какъ непри-
косновенный капиталъ, въ банкъ, для приращенія процен-

тами, которые должны идти на содержаніе причта; сверхъ
того, они отведи для причта землю и выстроили новые дома
со всѣми принадлежностями.

Крвстьянокія товарищества ДЛЯ ПОКУПКИ

земель. Среди крестьянъ Олькушскаго уѣзда, Кѣлецкой
губ., появилось похвальное стремленіе скупать земли общими
усиліями, посредствомъ образованія товариществъ съ общнмъ
капиталомъ. Товарищества эти будутъ скупать земли и лѣса,
которые могли бы иначе перейти въ руки иноземцевъ.

Овщественныя запашки. Съ наступленіемъ ве-

сны и приближеніемъ полевыхъ работъ вновь начинаютъ по-

лучаться извѣстія о заведеніи крестьянами общественныхъ
запашекъ, о цользѣ которыхъ для крестьянскаго хозяйства
нѣсколько разъ говорилось въ «Сельскомъ Вѣстникѣ». Такъ,
сельское общество крестьянъ-собственниковъ деревни Симанки,
Иссинской волости (Ипсарскаго уѣзда, Пензенской губерніи),
состоящее изъ 417 ревизскихъ душъ, приговоромъ отъ 28
февраля нынѣшняго года постановило: отвести въ кажДомъ
полѣ по четырнадцати десятинъ пахотной земли подъ обще-
ственную запашку, начиная еъ нынѣшняго 1882 года на-

всегда, съ тѣмъ чтобы запашка обрабатывалась, подъ на-

блюденіемъ сельскаго старосты, цѣлымъ обществомъ и что-

бы снятый хлѣбъ поступадъ въ запасный хлѣбный магазинъ

и излишекъ былъ употребляемъ на общественныя нужды по

назначенію сельскаго схода.

— Въ Барсуковской станицѣ на рѣкѣ Кубани .почва со-

лонцеватая, съ примѣсью вязкой глины, каменистая и еже-

годно заливается водою; вѣютъ сухіе восточные вѣтры, отъ

которыхъ растительность нерѣдко пропадаетъ. По этимъ

причинамъ жители станицы не пользуются благосостояніемъ
и до конца прошлаго года не имѣли даже запаса хлѣба въ

общественномъ магазивѣ. Въ прошломъ году, по преддоже-
нію станичнаго атамана, была сдѣлана общественная запа-

шка п посѣяно 25 четвертей ячменя. Прежде чѣмъ присту-
пить къ посѣву, жители постановили общественный приго-
воръ слѣдующаго содержанія:

«1881 года, марта 23-го дня, мы, нижеподписавшіеся,
жители станицы Барсуковской, изъ числа 299 дворовъ об-
щаго народонаселенія, въ числѣ 198 человѣкъ постановили

настоящій приговоръ въ слѣдующемъ: 1) всдѣдствіе постиг-

шихъ въ прошедшіе годы неурожаевъ, жители терпѣли край-
нюю нужду въ дневномъ пропитаніи и, по неимѣнію въ за-

пасѣ общественныхъ ссудъ для помощи при несчастіяхъ,
приходилось за безцѣнокъ сбывать необходимый рабочій скотъ,
а чрезъ то зародилась бѣдность въ населеніи; 2) въ устраненіе
вышеизложенныхъ причинъ, мы сего числа, будучи на полнрмъ
сборѣ, постановили, чтобы изъ числа имѣющагося въ обще-
ственномъ магазинѣ ячменя отчислить 25 четвертей теперь
же; подъ посѣвъ котораго^общими трудами всего нашего

населенія вспахать нынѣшнею весною потребное число дес.
земли въ одномъ клинѣ, который предназначена выше ста-

ницы у бывшаго Николаевскаго моста; 3) по созрѣніи по-

сѣяннаго ячменя мы обязаны также общимъ населеніемъ
снять его съ корня, перевезти въ назначенное мѣсто, пере-
молотить, очистить и ссыпать для храненія въ магазинъ;
і) въ случаѣ кто-либо изъ жителей нашей станицы по нѣкото-
рымъ собственнымь обстоятельствамъ уклонится отъ сказан-

ныхъ общественныхъ работъ въ дни, для того назначенные,
то долженъ подвергнуться оштрафованію въ три рубля за

каждый день, въ который не явится на общественныя ра-
боты; 5) по снятіи ячменя каждую осень, на этомъ или на

другомъ удобномъ участкѣ долженъ производиться посѣвъ
общественной ржи, управка которой также обязательна для
всего населёнія; 6) поясненное въ настоящемъ приговорѣ
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ваше постановленіѳ и означенный въ немъ условія должны
существовать впередъ и навсегда».

При уборкѣ ячменя всѣ жители исполняли работу дружно,
съ охотою, и никто не нарушидъ условій приговора. Собрано
ячменя 75 четвертей.

Ночлежный пріютъ при народномъ у ч и-

лищѣ. Попечитель обуховскаго сельскаго училища, Клин-
скаго у., Московской губ., г. Кустаревскій, желая облегчить
посѣщеніе пгколы для дѣтей изъ дальнихъ деревень и для

. бѣдныхъ людей, устроилъ при ней въ прошломъ году ноч-

лежный пріютъ. Этотъ пріютъ состоитъ изъ помѣстительной,
сухой и теплой комнаты; вмѣсто кроватей, въ ней устроены
длинпыя узкія скамьи, на которыхъ дѣти спятъ ночью. Для
постелей имѣются войлоки, набитые мочалой матрацы, такія
же подушки съ наволочками, простыни и шерстяныя.одѣяла.

Пріютъ этотъ учрежденъ для 35 человѣкъ, которые могутъ
пользоваться въ немъ свѣжею и горячею пищею, подаваемою
три раза въ день и состоящею изъ горячаго картофеля, бѣ-
лой кислой капусты, щей или похлебки, гречневой или ячмен-

ной каши и хдѣба. Родителя, желающіе помѣщать своихъ

дѣтей въ пріютъ, на срокъ съ 15-го сентября по 15-е апрѣля,
должны уплатить З.р. и дать сверхъ того на каждаго ре-
бенка 3 пуда 30 ф. ржаной муки. Изъ собираемой суммы
уплачивается жалованье кухаркѣ, покупаются крупа, соль,
масло; овощи же—капуста и картофель получаются съ соб-
ственнаго огорода, который разработывается учениками подъ
руководствомъ учителя.

Въ Ярославской губерніи изъ 400 сельскихъ школъ—

около ста школъ имѣютъ ночлежные пріюты для дѣтей.

Несчаотіе отъ детской шалости. Въ народ-
номъ училищѣ при дер. Ермаковѣ, Даниловскаго у., Ярослав-
ской губ., 17-го минувшаго февраля произошелъ слѣдующій
печальный случай. Учительница велѣла ученицѣ сказать при-
слугѣ, чтобы приготовить керосиновый лампы для вечернихъ
занятій; ученица же передала объ этомъ одному ученику,
который принялся за это дѣдо самъ, не сказавъ ничего при-
слуге. Онъ взялся наливать керосинъ въ лампу, другой свѣ-
тилъ ему зажженною лучиною, а кто-то изъ бывшихъ здѣсь
же дітей толкнулъ послѣдняго: керосинъ мгновенно воспла-

менился и въ жестянкѣ и въ лампѣ, дѣти бросили и то и

другое на полъ, и брызгами горящаго керосина обдало 8 че-

ловѣкъ дѣтей; напослѣднихъ загорѣлось платье. Прибѣжавъ
на крикъ и сохранивъ присутствіе духа, учительница своею

шубкою прикрывала пламя и такимъ образомъ прекратила
пожаръ; другая же учительница отъ испуга упала безъ чувствъ
и двое сутокъ пролежала больною. Изъ восьми пострадав-
шихъ, одна дѣвочка и мальчикъ отъ сильныхъ обжоговъ
умерли въ теченіе сутокъ, два мальчика отправлены въ зем-

скую больницу, а остальные лѣчатся въ пгколѣ и у родите-
лей. Первая учительница тоже пострадала отъ обжоговъ.

КОРМЛЕНІЕ ЖЕРЕБЯТЪ. Въ № 11 быЛО ГОВОрвНО О

томъ, что весьма полезно кормить жеребятъ овсомъ длялуч-
шаго ихъ выращиванія. Въ этомъ дѣлѣ большую пользу
приносить такаю кормленіе жеребятъ вмѣстѣ съ овсомъ и

сѣномъ морковью и конопляного избоиною.
Жеребята, по отъемкѣ отъ матки, поставленные на сѣно,

овесъ и воду, не'въ состояніи сразу привыкнуть къ новому
корму. Вода не замѣнитъ имъ молока, а сѣно и овесъ—

травы. Жеребята не перевариваютъ большей части новаго

корма, а потому первое время худѣютъ и въ нихъ происхо-
дить остановка въ развитіи. Изъ наблюденій оказывается

также, что жеребята, нолучающіѳ по ртъемкѣ ^отъ матки

только воду, сѣно в овесъ, всѣ безъ исключенія іштятся.

Мыть является въ видѣ опухолей подчелюстныхъ и около-

ушныхъ жѳлезъ и истеченія изъ носа; опухоли прорываются
и изъ нихъ течетъ гнойная матерія. Противъ такого мыта

надо принимать мѣры: надо кормить жеребятъ мѣсивомъ,
поить теплою водою и не выпускать изъ конюшни.

Весьма хорошимъ кормомъ, который облегчаетъ переходъ
отъ кормленія жеребенка подъ маткою къ обычному корму
лошадей и предупре'ждаетъ мыть является морковь, какъ

это испытано въ одномъ хозяйствѣ. "Здѣсь морковь сѣется въ
огородѣ въ болыпомъ количествѣ. Въ концѣ сентября она

выкапывается и ссыпается въ подвалъ, причемъ ботва отрѣ-
зывается. Отъемка жеребятъ бываетъ въ этомъ хозяйствѣ
въ сентябрѣ. Въ первый же день отъемки жеребятамъ начи-

наютъ давать морковь. Ее моготъ и рубятъ тяпкою въ ко-

лодѣ на мелкіе куски. Кормъ жеребятамъ дается сначала въ

слѣдующемъ видѣ: утромъ полгарнца овса, въ обѣдъ пол-

гарнца овса и вечеромъ полгарнца моркови и полгарнца
овса. По прошествіи нѣсколькихъ дней утромъ и вечеромъ
дается по гарнцу овса, а въ обѣдъ по гарнцу моркови. Та-
кой кормъ дается до тѣхъ поръ, пока хватить моркови,
обыкновенно мѣсяца два, а потомъ морковь замѣняется из-

боиною. Если избоина тверда (отъ того ли, что полежала на

холодѣ, или отъ того, что была высушена), то ее слѣдуетъ
толочь. Кромѣ конопляной избоины, весьма полезными мо-

гутъ быть льняная и подсолнечная избоина. Сѣна во все

время дается жеребятамъ столько, сколько съѣдятъ. Водопой
получаютъ они три раза въ день. Благодаря кормленью мор-
ковью, въ этомъ хозяйствѣ мыта у жеребятъ никогда не бы-
ваетъ. Жеребята не худѣютъ, а къ концу года достигаютъ
хорошаго роста, ширины и силы. Въ послѣдугощихъ возра-
стахъ мыть также у ннхъ не является.

Кустарное нзготовленіе коровья. Въ кре-
стьянскомъ домашнемъ быту, преимущественно между жен-

щинами,' распространены особаго рода сундуки изъ распла-
станной осины, называемые коробье; въ нихъ хранятся се-

мейные пожитки: бѣлье, наряды и тому подобное. ♦
Изготовленіемъ такого коробья занимаются крестьяне де-

ревни Корниловки (Муромскаго у., Владпмірской губ.). Муж-
чинъ въ деревнѣ считается 92 души, изъ нихъ 35 домохо-
зяева Хлѣбопашество не вполнѣ обезпечиваетъ быть кре-
стьянъ этой деревни; поэтому въ подспорье своему хозяй-
ству шесть домовъ мастерятъ осиновые коробья, начиная отъ

Рождества до Пасхи. Такъ какъ у крестьянъ своего лѣса
нѣтъ, то дерево для коробья имъ приходится покупать у со-

сѣднихъ лѣсопромышленниковъ. На коробье идутъ осиновые

и еловые кряжй. Изъ осиновыхъ (длина ихъ бываетъ З 1 /*
аршина, а толщина отъ 3 до 8 вёршковъ) выдѣлываются
бока короба, а изъ елбвыхъ (длина 5 аршинъ, толщина 12
вёршковъ)—крыша и дно. Еловые кряжи распиливаются на

вершковыя доски и каждая доска разрѣзается потомъ на 4
части, такъ что изъ одного еловаго кряжа получается 48
дощечекъ. Инструментами при дѣланіи коробовъ служатъ
жѳлѣзные скобеля—круглый и полукруглый, тесло, которымъ
вытесываютъ сердцевиву изъ осиноваго кряжа, топоръ, ру-
банокъ, шорное шило и молотокъ. Сначала осиновый кряжъ
распиливается на двѣ продольный половины; изъ каждой
тесломъ выбирается сердцевина, такъ что полукряжъ пред-
ставляет* видъ жолоба. Для дальнѣйшей обработки его кла-

дутъ на ночь въ теплую печь парить. Утромъ вынимаютъ

его изъ печи, обмываютъ горячею водою, отъ чего кора со-

вершенно отдѣляется. Послѣ этого жолобъ безъ труда раз-
гибается и совершенно выпрямляется въ плоскій листъ. Въ
такомъ состояніи онъ засушивается и навсегда уже сохра-
няете ровную плоскость. Для короба выровненный осиновый
листъ сгибается поперек* въ видѣ продолговатаго ящика,
съ округленными углами, н въ мѣстѣ соединенія сшивается
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лыкомъ. Дно вставляется изъ одной иди иѣсколькихъ ело-

выхъ дощечекъ, опирающихся на крѳстообразныя распорки.
Крышка дѣлается также изъ еловой дощечки, преимуще-
ственно цѣльной; навѣшивается она на лыковыхъ петляхъ.

Для висячаго замка къ крншкѣ прикрѣпляется желѣзная на-

кладка, или желѣзныя кольца. Къ краямъ крышки подби-
ваютъ обручъ изъ тонкой осины, для того чтобы крышка на-
туго входила внутрь короба. Снаружи, вершка на 2 1 /» или

на 3 отъ низу, дѣлается обшивка обручемъ для бблыпей
прочности дна. Коробы изготовляются трехъ размѣровъ: боль-
шіе, средніѳ и малые. Изготовленіе короба большой величины

обходится мастеру въ 48 копѣекъ; срѳдняго въ 34 копѣйки,
а малаго копѣекъ 15. Каждый мастеръ въ недѣлю можетъ

едѣлать 6 большихъ коробовъ и 9 малыхъ; всего въ продол-
женіѳ трехъ зимнихъ мѣсяцевъ около 150 штукъ. Продажа
коробовъ происходить частью на мѣстѣ; въ болыпинствѣ же

случаевъ на муромскихъ базарахъ. Главный же торгъ ими

совершается на муромской ярмаркѣ 29-го іюня. На ней все

коробье раскупается нарасхватъ. Чистая прибыль отъ про-
дажи коробья, за вычетомъ стоимости матеріала, простирается
до 500 рублей; слѣдовательно на каждый изъ шести домовъ,
занимающихся изготовленіемъ коробья, приходится 80 руб-
лей съ лишкомъ.

Если и не особенно большой заработокъ выпадаетъ кор-
ниловскимъ кустарямъ-промышленникамъ; но за то онъ не

отрываетъ ихъ отъ семьи и даетъ имъ возможность поддер-
живать въ порядкѣ домашнее хозяйство.

/В рагъ овльскаго хозяйства за Кубанью. Въ
/имѣніи полковника С. Я. Кухаренко, въ Кубанской области, въ

f/ 15 верстахъ отъ Екатеринодара, немало страдаетъ скотъ отъ

волковъ, а кромѣ того появилось множество крупныхъ лѣсныхъ
крысъ, которыя, по вычисленію хозяина, уничтожаютъ муку и

другіѳ съѣстные припасы въ количествѣ несравненно болыпемъ,
чѣмъ требуется на прокормленіе всѣхъ рабочихъ въ имѣніи.
Кромѣ опустошеній по части съѣстныхъ припасовъ, эти крысы
съ нѣкоторыхъ поръ стали нападать на овецъ. Когда овцы за-

гоняются на ночь въ хлѣва или сараи, крысы пробираются
туда же и начинаютъ кусать хвосты овецъ, отчего тѣ ме-

чутся въ своемъ замкнутомъ помѣщеніи, пока не падаютъ,
обезсиленныя. Тогда крысы бросаются на нихъ и прогрыза-
ютъ имъ до кости курдюки (толстые, мясистые хвосты), и

если не придти во время и не остановить кровоизліянія, то

овцы погибаютъ. Въ одну ночь пропадаетъ отъ 8 до 10 го-

ловъ. Никакія отравы не въ состояніи уничтожить этого

врага, такъ какъ взамѣнъ издыхающихъ, являются цѣлыя
стада новыхъ крысъ изъ сосѣднихъ лѣсовъ. Полковникъ Ку-
харенко внимательно выслѣживалъ этихъ крысъ и нашелъ,
что нѣкоторыя* изъ нихъ роютъ свои норы въ землѣ, а дру-
гія—въ дуплахъ деревьевъ. Въ крысиныхъ норахъ ему до-
водилось не разъ находить огромные запасы желудей, соби-
раемыхъ крысами для обезпеченія своего зимняго продоволь-
ствія. Много попадается уже выѣденныхъ желудей, но так-

же много остается и цѣльныхъ, которыя даютъ ростки, чѣмъ
иногда объясняется появленіѳ дубняка въ такихъ мѣстахъ,
гдѣ его прежде никогда не бывало.

Какъ ввроолый научился г^рамот*. Приво-
димъ любопытный разсказъ одного священника Острож-
скаго у., Волынской губ.," о томъ какъ въ его приходѣ взрос-
лый крестьянинъ научился грамотѣ.

Сиднтъ разъ у меня наша деревенская «бабка» и гово-

рить мнѣ: «батюшка! есть у меня къ вамъ просьба, большая
просьба»...—Что такое?— «Вѣчно буду Бога молить; да и онъ,
мой-то внукъ, помолится... ужъ вы, батюшка, отецъ духов-
ный»...—Да что такое?—«Внукъ мой хочетъ учиться».

Я такъ и вскрикнулъ: внукъ ея, Спиридонъ Зозуль, уже
женатый мужикъ, отецъ двоихъ дѣтей.

«Хочетъ, батюшка... ^Онъ учился у дьяка, да мало... Внукъ
говорить, что дьякъ и самъ ничего не знаетъ... А моему внуку
хотѣлось бы все знать. Поучите его, батюшка»! проговорила
старушка.

Я велѣлъ ему приходить, и когда онъ явился, даль ему
книжку: оказалось, что онъ уже читаетъ недурно. Пишешь?
спрашиваю его. — «Нѣтъ, писать не умѣю». У меня было
свободное время и я велѣлъ ему приходить ко мнѣ учиться
писать. Спиридонъ очень скоро научился писать слова и

сталь прекрасно читать. Но наступила весна, а съ нею по-

левыя работы, и занятія Наши кончились.

Но разъ лѣтомъ является онъ ко мнѣ и говорить: «извольте,
батюшка»,—подаетъ свернутую бумагу. Я взялъ, смотрю: цѣ-
лое сочиненіе въ видѣ рапорта объ осмотрѣ церковнаго лѣса
и о замѣченной имъ порубкѣ. «Бумага» была написана

такъ, какъ дай Богъ написать хорошему уряднику.— «Каково,
батюшка, пишу я теперь»? спрашиваетъ мой ученикъ, зая-

вивъ передъ тѣмъ, что онъ во все время лѣта упражнялся
въ письмѣ. Я похвалилъ. «Пожалуйте-же теперь, батюшка,
книгъ мнѣ».—Я даль изъ церковной библіотечки. Черезъ
нѣсколько времени пришлось мнѣ поѣхать въ тородъ вмѣстѣ
съ «бабкою» моего грамотѣя. Во время пути и говорить мнѣ
«бабка»: «батюшка, внукъ просилъ меня, купить ему какую-
то «рихметику»; онъ говорилъ, что эта «рихметика» дуже
добрая наука».—Я купилъ учебникъ по арпѳметикѣ. Черезъ
нѣсколько времени приходить «бабка» и говорить: «батюшка,
помогите внуку». Оказалось, что онъ выучилъ первыя три
дѣйствія, но на дѣленіи сплошалъ, —не могъ понять. Я рас-
тодковаіъ, и дѣло дальше пошло на ладь. Когда онъ выучилъ
первую часть ариѳметики, то воскликнулъ: «вотъ наука! те-

перь я все могу сосчитать. А мой отецъ, бывши старостою,
бьется-бьется, бывало, надъ тѣмъ, сколько кому ссыпать

хлѣба; а я вмигъ разочту»! Выучившись ариѳметикѣ, мой гра-
мотѣй сталь читать книги, болѣе всего житія святыхъ и рус-
скую исторію. Въ. свободное время онъ разсказывалъ крестья-
намъ о прочитанномъ. Разъ я быль свидѣтелемъ, какъ онъ

уговаривалъ крестьянъ не тратить ввѣхъ заработковъ на по-

купку водки. Его рѣчьбыла очень сильна и убѣдительна, 1
Кой-кто изъ крестьянъ послушался его.* И не диво: мой гра-
мотѣй прежде пиль, какъ и всѣ, грубо обращался съ женою;
а теперь онъ не беретъ въ ротъ водки и примѣрный мужъ
и сынъ. Мало этого; онъ— примѣрный христіанинъ. Разъ онъ

спрашиваетъ: «батюшка, можно ли въ міру спастись?» Я от-

вѣтилъ, что можно. Съ того времени онъ сталь вести самую
умѣренную жизнь,—по пятницамъ же онъ ровно ничего не

ѣстъ и не пьетъ, съ утра до ночи. Онъ обращаетъ на себя
вниманіѳ крестьянъ, и не мало такихъ, которые начинаютъ
подражать ему. ____________

Прекращинів питейной торговли. Въ Ка- '

занской губернін, въ концѣ прошлаго года многія сельскія
общества постановили приговоры о закрытіи питейныхъ за-

веденій или о недопущеніи открывать ихъ съ 1882 года.
Такъ, напримѣръ, Кольцовское общество, Ядринскаго уѣзда,
и Тарлашинское, Казанскаго, какъ сказано въ ихъ пригово-
рахъ, «съ общаго и непринужденнаго всѣхъ согласія поста-

новили: въ видахъ соблюденія своихъ интересовъ и прекра-
щенія пьянства, закрыть питейныя заведенія».

Крестьяне дер. Бѣлкиной, Лаишевскаго у., «вслѣдствіѳ
собственнаго побужденія, на полномъ мірскомъ сходѣ поста-

новили: питейнаго заведенія съ 1882 года не имѣть и такого

открывать никому не дозволять, такъ какъ питейное заве-

деніе дурно вліяетъ на нравственность многихъ и невыгодно
въ хозяйственномъ отношеніи». Благому примѣру Бѣлкин-
скаго сельскаго общества послѣдовало и Сергіевскоѳ, не до-
пустившее открытія кабака въ нынѣпгаемъ году.
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Тюлячинское сельское общество того же Лаишевскаго
уѣзда также рѣшило закрыть у себя кабакъ, чтобы избѣжать
«развившагося въ высшей степени пьянства, разстройства
хозяйственна™ быта и упадка нравственности». Въ томъ же

уѣздѣ цѣлая Селенгутская волость составила приговоръ: «не

открывать питейныхъ заведеній во всѣхъ седеніяхъ той во-

лости и уничтожить всѣ, выданные сельскими обществами,
приговоры на открытіе таковыхъ заведеній, срокъ которымъ
еще нѳ истекъ»; вмѣстѣ съ тѣмъ крестьяяамъ воспрещалось
«входить въ заведенія, открытия на чужихъ земляхъ, пОдъ
опасеніемъ. взысканія штрафа въ пользу мірскихъ суммъ во-

лости въ размѣрѣ одного рубля или ареста на двое сутокъ».
Въ селѣ Урманчеевѣ и деревнѣ Чаксахъ, Мамадышскаго

уѣзда, состоялись такія же постановленія; въ посдѣднемъ
сельскомъ обществѣ положено это постановленіе «хранить
залогомъ хорощаго пачинанія ко благу всего общества».

— Писарь Потуловской волости, Кашинскаго у. Тверской
губ., М. Михайловъ, сообщаетъ редакціи, что въ концѣ прош-
лаго года двумя обществами этой волости, Ченцовскимъ и

Леушинскимъ, положено закрыть бывшія питейныя заведенія,
которыя съ новаго года и закрылись. Постановивъ такое рѣ-
шеніе, крестьяне приняли и другую благую мѣру— къ ограж-
денію себя отъ пожаровъ: для этого купили хорошія пожар-
ный трубы.—Въ концѣ письма добавляется: «Народъ давно
сознаетъ пользу отъ сокращенія пьянства, но самъ собою
повсемѣстно достигнуть этого не можетъ, такъ какъ для
этого необходимо большое уменыпеніе числа питейныхъ заве-

деній; сами общества не всегда имѣютъ на это рѣшимость
н ожидаютъ высшаго распоряженія».
— Старшина Кривецкой волости, Таращанскаго у., Кіёв-

ской губ., Ѳедоръ Бошко, пишетъ въ редакцію «Седьскаго
Вѣстника»:

«Усматривая изъ «Сельскаго Вѣстника» заботы Правитель-
ства объ уменьшеніи пьянства среди населенія въ Россійской
Имперіи и имѣя въ виду, что нѣкоторые волостные старшины
разныхъ губерній оказывали содѣйствіе къ уменьшенію каба-
ковъ, я 10-го января сего года на полномъ волостяомъ сходѣ
изъ домохозяевъ 12 селъ предложилъ сходу, что нужно и намъ

подумать объ уменыпеніи пьянства и что нибудь предпри-
нять для сей цѣли. На это сходъ громогласно радостными го-

лосами откликнулся, что мы всѣ желаемъ искоренить всѣ пи-

тейныя заведенія въ нашей волости, какъ доводящія насъ

до крайняго разоренія въ хозяйственномъ быту, такъ какъ

отъ пьянства происходить бунты, разбои, воровства поселянъ,
и т. п., о чемъ того же 10-го января приговоромъ кривецкаго
волостнаго схода постановлено: закрыть вовсе всѣ питейныя
заведенія съ 1-го іюля сего года, такъ какъ до этого вре-
мени выданы на 1-е полугодіе приговоры, а сельскимъ ста-

ростамъ вмѣнить въ обязанность на открытіе шинковъ не

собирать сходовъ и не выдавать прнговоровъ, подъ опасе-

ніемъ отвѣтственности, и о семъ просить редакцію «Селъ-
сяаго Вѣстника» отпечатать».

— Въ Jfe 11 «Сельскаго Вѣстнпка» было сообщено, какъ

въ одномъ селѣ Осинскаго у. Пермской губ. съ 1 января
сего года прекратилась винная торговля, благодаря твер-
дости не сельскаго общества, а одного сельскаго старосты.
О подобномъ же случаѣ похвальной твердости старосты мы

получили свѣдѣніе изъ Уманьскаго, уѣзда Кіевской губ. Въ
с. Гродзевой уже несколько лѣтъ существов.цъ вблизи церкви
и сельской расправы швнокъ, въ которомъ производилось
такое пьянство, что многіе крестьяне безвыходно проводили
тамъ время. Постоянный драки доставляли не мало работы,
волостному суду, и пьяными бывало нерѣдко цѣлые сельскіе
сходы, благодаря сосѣдству шинка. Это наконецъ надоѣло,
мѣстному сельскому и волостному начальству, который рѣ-
шились добиться закрытія этого шинка. По обыкновенію
крестьяне изъявили согласіе дозволить еврею открыть ши-
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нокъ и на этотъ годъ. Тутъ бы, казалось, и дѣлу конецъ, но
сѳльскій староста отказался приложить на этомъ приговорѣ
свою печать, а такъ какъ безъ подписи сельскаго старосты
приговоръ не имѣетъ законной силы, то еврей и не могъ

получить патента на открытіе шинка. Поднялась въ обще-
стве противу старосты цѣлая буря. Укоризнамъ, оскорбле-
ніямъ со стороны крестьянъ, направленнымъ противъ него,
не было конца; собрались на сходъ, избрали другаго сель-

скаго старосту и хотѣли насильно отнять у старосты печать,
но староста, догадавшись о наыѣреніи крестьянъ, на этотъ разъ
не и.мѣлъ ея при себѣ. Наконецъ, общество принесло жалобу
мировому посреднику, но и тутъ неудача: посредникъ объя-
снилъ крестьянамъ тотъ вредъ, который приносить имъ ши.-

нокъ въ самой середанѣ села, и оставилъ жалобу эту безъ
уваженія. Такъ шинокъ и окончилъ свое существованіе на

прежнемъ .мѣстѣ. Къ сожалѣнію, -не удалось вовсе прекра-
тить винную торговлю въ с. Гродзевой: шинокъ открылся въ

болѣе отдаленномъ мѣстѣ того же села; но тамъ, вдали отъ

церкви и сельской ра.с правы, онъ уже не представдяетъ та-

кого соблазна, какъ прежній.

Первыа печатныя книги.

Справедливо говорить русская пословица: «умъ хо-

рошо, а два лучше». Что одному человѣку трудно по-

нять, то двумъ легче разобрать и растолковать; на

то Богъ и далъ людямъ словесную способность, что-

,бы они сообщали другь другу свои мысли, пере-
давали свои радости и горе, выражали свои нужды,
и прочее. Такое сообщеніе ведетъ къ улучшенію ихъ жи-

зни и большему развитію ума. Но такъ какъ человѣче-
ская жизнь кратковременна, то многое, до чего чело-

вѣкъ додумался, пропадало бы безслѣдно, еслибы не бы-
ло на свѣтѣ письма. Мы безъ письма совсѣмъ не могли

бы знать, что было въ старину, что дѣлается теперь въ

далекихъ отъ насъ странахъ и въ разныхъ концахъ на-

шего обширнато отечества; каждый изъ насъ самъ лично

сносится съ очепь немногими людьми, а обо всемъ про-
чемъ узнаетъ изъ хорошихъ книгъ и газетъ. Разскажемъ
вкратцѣ, какъ развивалось письменное дѣло и появилось

книгопечатаніе..
Первопачальпо люди вырѣзывали письменные знаки

на камняхъ и дощечкахъ изъ глины, вычерчивали ножемъ

на древесной корѣ и выдавливали на навощенныхъ дере-
вянныхъ дощечкахъ; потомъ стали видѣлывать для письма

болотное растепіе пацирусъ; наконецъ, за 300 лѣтъ до Рож-
дества Христова, жители одного города Пергама такъ хо-

рошо выдѣлывали кожу животныхъ, что на ней удобно было
писать. Такой матеріалъ называется пергаментом^; онъ

продавался по высокой цѣнѣ, а потому и рукописи на

немъ бы.-.и доступны только богатымъ людямъ.

Не смотря на такія неудобства, у древнихъ народовъ
(Грековъ и Римлянъ) обнаруживалась большая охота пи-

сать книги, такъ что въ ихъ биб.ііотекахъ, т.-е. книго-

хранилищахъ, бывало по нѣсколько дссятковъ' тысячъ

книгъ. Книги изготовлялись такимъ образомъ: одинъ ме-

дленно читалъ, а нѣсколько писцовъ записывали. Хотя
при такомъ способѣ дѣлалось много огаибокъ, но все-

таки число книгъ въ народѣ становилось больше.
Значительно подешевѣ.іи книги тогда, когда арабы стали

дѣлать писчую бумагу изъ тряпокъ (въ 1320 году по

Т^ождествѣ Христовѣ); она, при своей дешевизнѣ, очень
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удобна для письма, какъ это , каждому изъ насъ те-

перь извѣстно. После этого быстро начало увеличиваться
число книгъ въ народѣ, а съ ними вмѣстѣ и просвѣще-
ніе. Самую же важную услугу въ распространены
книгъ оказало великое изобрѣтеніе книгопечатанія.

Долгое время люди задумывались надъ тѣмъ, какъ

бы облегчить и ускорить тяжелый и медленный трудъ
списыванія книгъ. Для этого вырѣзывали на деревянныхъ
дощечкахъ цвлыя страницы книгъ (буквы и строчки вы-

резывались въ обратномъ порядке), намазывали черною
краской и оттискивали на бумагѣ; но этимъ способОмъ
діло не совсѣмъ облегчалось, такъ какъ нужно было
каждую страницу вырѣзывать; прятомъ деревянныя до-
щечки скоро портились.

Книгопечатаніе въ теперешнемъ видѣ изобрѣлъ нѣ-
мецъ Іоаннъ Гуттенберіз. Главная его заслуга заклю-

чается въ томъ, что онъ началъ дѣлать отдѣльныя буквы,
сначала деревянныя, а потомъ металлическія, изъ кото-

рыхъ составлялъ слова, строки и цѣлыя страницы; по

отпечатаніи страницы на столькихъ листахъ, сколько

было желательно, всѣ буквы разбирались и изъ нихъ опять
можно было составить новыя страницы, и т. д. Эта ра-
бота шла не въ примѣръ быстрѣе и обходилась несра-
вненно дешевлеf чѣмъ списываніе книгъ и даже вырѣ-
зываніе ихъ на дощечкахъ. Первая книга, напечатанная
Гуттенбергомъ въ 1450 году, была Библія на латинскомъ

языкѣ.
Несмотря на то, что Гуттенбергъ сдѣлалъ такое важ-

ное для всего человѣчества изобретете, къ концу жизни
ему пришлось много испытать преслѣдованій отъ враговъ
и впасть въ большое разореніе. Только благодарное по-

томство соорудило Гуттенбергу памятникъ въ томъ го-

роде, гдѣ онъ родился (Майнцѣ). Ученики его разошлись
по другиыъ государствамъ и стали устраивать заведенія
для печатанія книгъ, что теперь называются типографія-
ми. Переписчики и невѣжественные торговцы рукопис-
ными книгами, видя въ-книгопечатаніи подрывъ своему
ремеслу, увѣряли всѣхъ, что печатныя книги изгото-

вляются такъ быстро при помощи колдовства, т. -е. не-

чистой силы. Однако люди скоро поняли всю пользу
великагѳ изобрѣтенія и съ жадностію бросились поку-
пать дешевыя разнаго содержанія книги, въ особенности
же Священное Писаніе.

Въ Россіи книгопечатаніе началось при Царѣ Іоаннѣ
Васильевиче Грозномъ, когда обнаружилисьболыпія иска-

женія церковныхъ кнш-ъ писцами; каждый писецъ дѣ-
лалъ ошибки, а списывавшіе съ него дѣлали новыя

ошибки, и такъ далѣе. Для прекращенія такого зла ре-
шено было напечатать священныя книги по новому спо-

собу, о которомъ дошли сведенія и до Москвы. По со-

вету митрополита Макарія, Царь повелелъ завести типо-

графію въ Москве. Печатнымъ деломъ въ то время
занялись: дьяконъ Иванъ Ѳедоровъ и Петръ Тимоѳеевъ
Мстйславецъ. Они напечатали въ 1564 году, то-есть

318 летъ тому назадъ, первую книгу «Апостолъ», а

потомъ въ 1565 году «Часовникъ».
Но у насъ, какъ и въ другихъ государствахъ, неве-

жество и суевЬріе возстали противъ новаго искусства.
Иванъ Ѳедоровъ оставилъ записку, въ которой говорить:
«Озлобленіе случилось отъ многихъ священноначальни-
ковъ и учителей; зависти ради они умыслили на насъ

многія ереси, желая благо превратить во зло и погубить
въ конецъ Божіе дело, по обычаю людей злонравныхъ,
неученыхъ, неисполненных» духовнаго разума, но всуе
проносящихъ злое слово». Иванъ Ѳедоровъ и Петръ Ти-
моѳеевъ были обвинены въ ереси и волшебстве и должны
были бежать изъ Москвы въ Литву, где они продолжали
свое дело и напечатали «Евангеліе», «Псалтирь» и «Би-
блію». Спустя несколько времени, въ Москве возобно-
вилось печатаніе книгъ, именно въ 1568 году былъ на-

печатанъ <Псалтирь».~
При Императоре Петре Великомъ были изобретены

буквы для печати (шрифта) новаго вида, песколь'ко отли-

лавшіяся отъ прежняго шрифта церЕОвно-славянскаго,
более удобныя своею простотою, и съ техъ прръ начали

печатать церковныя книги старымъ шрифтомъ, а гра-
жданскія новымъ. Въ 1711 году была открыта первая
типографія въ Петербурге, а теперь въ Россіи типографій
работаетъ уже несколько сотъ; въ нихъ издается ежегодно
более 7.0*0.0 названій книгъ.Кроме того печатаетсямноже-
ство журналов» и газетъ; одни печатаются въ болыпемъ ко-
личестве оттисковъ, другіе въ меныпемъ, смотря по тому,
сколько является подписчиковъ на нихъ. Если посчитать

все нумера каждаго журнала и газеты и все оттиски

(экземпляры) каждаго нумера, то въ годъ таковыхъ вы-

ходить более 100 мидліоновъ. Одинъ сСельскій Вест-
-никъ» выпускаетъ въ грдъ более мИлліона оттисковъ.

Азбукъ гражданской и церковной печати ежегодно пе-

чатается несколько сотъ тысячъ. А въ кіево-печерской
лавре десятками тысячъ выходятъ житія святыхъ.

Такое обширное развитіе книжпаго дела зависитъ.въ

последнее время отъ того, что придумали приводить въ

движеніе печатныя машины паровою силою; съ ея по-

мощію теперь становится возможнымъ въ теченіи одной
ночи напечатать сто тысячъ оттисковъ или экземпляровъ
ежедневной газеты.

Изъ всего этого видно, какое важное значеніе
имеетъ изобретете Гуттенберга и позднейшія' въ немъ

усовершенствовала. Книгопечатаніе распространилосре-
ди всехъ народовъ несчетное количество книгъ Священ-
наго Писанія, и съ ихъ помощію народы стали больше
знакомиться съ ученіемъ истинной веры. Оно передаетъ ■

во всеобщее сведете законы и постановлепія и все то,
до чего дошелъ умъ человеческій въ наукахъ и искус-
ствахъ; оно даетъ намъ известія о событіяхъ во всехъ
государствахъ и въ самыхъ отдаленныхъ местахъ, выво- '

дитъ на света Божій и хорошія и худыя действія людей,
и многое другое.

По сохранившимся сведеніямъ, первая книга въ

Москве начата печатаніемъ въ 19-й день апреля. Люби-
тели книжнагодела воспрминаютъ этотъ день съ благодар-
ностью къ нашимъ первымъ книгопечатнымътруженикамъ.

Торговый извѣстіа.
Николаевъ, 17-го марта. Цѣды на зерновой хлебъ хо-

рошаго качества: озимая пшеница, весомъ 9 пуд. 30 ф. и 1 0
п., 1 р. 41—46 к. пудъ, вѣс. 9 п. 15—25 ф.— 1 р. 32—36
к., вѣс. 9 п. и 9 п, 10 ф.—1 р. 20—26 к.; гирка такого же

веса, какъ два последвіе сорта, 1 р. 25—38 к. и 1 р. 11—
16 к. Рожь 87—89 к., средняя 82—85 к.; ячмень 68—72
к., ленъ 1 р. 48—52 к., овесъ 66—68 к.

Ростовъ-на-Дону, 17-го марта. Пшеница озимая 10
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11 р. (заграничное требованіѳ на нее понизилось въ по-

сдѣднее время, и она подешевѣла на 50 к. въ четверти),
гярка 10 р. 25 к.—11 р., гарновка 10 р. 15 к.—11 р.; рожь
7 р. 50—75 к., ячмень 5 р. 60 к.—6 р., овесъ въ 6 пуд.
четверть 3 р. 50—75 к., кукуруза старая 5 р. 60 к.—6 р.,
пшено 75 к.— 1 р. пудъ, крупа гречневая 1 р. 10—25 к.

Таганрог*, 9-го марта. Торговли почти никакой нѣтъ:
вслѣдствіе мошенничествъ, открытыхъ въ таможнѣ, купцы
лишились довѣрія. Небольшія сдѣлки были по слѣдующимъ
цѣнамъ: озимая пшеница 10 р.—12 р. 75 к., гирка 12 р.—
13 р. 50 к., арнаутка 12 р. 50 к.—14 р., рожь 8 р. 35—90
к., ячмень 5 р. 90 к.—6 р., овесъ (6 пуд.) 3 р. 75 к.— 4 р.
40 к., льняное сѣмя 13 р. 50 к.—18 р. 85 к.

Орѳнбургъ, 7-го марта. Ржаная мука 80 к. пудъ, пше-
ничная 1 р., овесъ 50 к. Сѣно дорого: 3—4 р. возикъ.
Мясо 8 к. фунтъ, рыба свѣжая мелкая 4—5 к.

Нодинокъ, Вятской губ., 10-го марта. По р. Вяткѣ
нынѣ хлѣба заготовлено мало, и хлѣбные торговцы должны
были заготовлять хлѣбъ на Камѣ. Мѣстные подвозы были
малы, отчасти вслѣдствіѳ плохаго урожая, а отчасти потому,
что погода мѣшала молотьбѣ, такъ что у крестьянъ осталось

много хлѣба непроданнаго. Урожай травъ быль также пло-

хой и сѣно дорого; за недостаткомъ его, крестьяне кормятъ
скотъ ржаной соломой, покупая ее по 3—4 р. за овинъ или

* по 15—20 к. за пудъ; для посыпки соломы употребляютъ
ржаную муку и овесъ, чего прежде никогда не бывало.—
Цѣны хлѣбамъ на Медвѣдской пристани: рожь 87—88 к.

пудъ, овесъ 56 к., сѣмя льняное 1 р. 25 к. Кудель 1-го
сорта 3 р. 40 к., 2-го сорта 2 р. 90 к. и 3 р.

Чистополь, Казан, губ., 10 марта. Овинная рожь 89—
90 к. пудъ, сырая 80—83 к., овесъ сухой 51—53 к., сырой
49—50 к., греча степная 66 к., закамская 60—63 к., мука
ржаная обыкновенная 94 к., обдирочная 1 р., пшеничная

1 р. 25 к., полбеная 1 р. 20 к., пшено 1 р. 20—50 к., го-

рохъ 1 р. 20 к., крупа гречн. 1 р. 50 к.

Село Бѳеово, Сарат. губ., 15 марта. На базарѣ: рожь
63—69 к. пудъ, греча 60—65 к.; пшено 9 р., 50 к.—12 р.
50 к. за 8 мѣръ, овесъ 2 р. 15—35 к. четв., горохъ сѣмян-
ной крупный 9 р. Продажи партіями: рожь 67—69 к. пудъ,
овесъ 37V» к. Конный базаръ быль большой и лошади были
очень дороги. Зѳмлевладѣльцы начали раздавать 8емлюподъ
яровое цѣного 12—14 р. десятина; плужную пашку на залежи

рядили по 35—38 р. за сотенникъ, бороньбу по 1 р. въ день.

Алатырь, Симб. губ., 12-го марта. Погода ясная, дороги
превосходный. На базарѣ рожь 8 р. 75 к.—9 р. 20 к. за

10 п. 5 ф.; овесъ вѣс. 5 п.—5 п. 16 ф. въ четверти, 50—53 к.
пудъ; пшеница русская 1 р.— 1 р. 10 к. Заготовка муки ржа-
ной на мѣстахъ обошлась: сѣянная отъ 10 р. 60 к. до 12 р. 40 к.,
обдирная 9 р. 25—75 к., обыкновенная 8 р. 50 к.—9 р. за 9
пуд. Доставка до Рыбинска съ верховья Суры 1 р. 15—30 к.
за 10 пуд., съ. нижнихъ пристаней 1 р.—1 р. 10 к.

Варнавинъ, Костр. губ., 13-го марта. Рожь 1 р. 10—
12 к. пудъ, мука ржаная 1 р. 15—25 -к., овесъ 65—70 к.,
горохъ 1 р. -25—50 к., мука гороховая 1 р. 40—60 к.; лукъ
60—65 к. Соль 5 р. 80 к.—6 р. за куль въ 12 пуд. Дрова
берёзовый 1 р. 80 к. сажень, сосновыя 1 р. 40—60 к. Кра-
сятъ крестьянамъ холстъ по 3—6 к. аршинъ, пряжу по 12
—25 к. фунтъ.
-Псковъ, 17-го марта. При дождливой пбгодѣ дороги не

поправляются, вслѣдствіе чего торговли нѣтъ. Цѣны на лень

съ новаго года начали постепенно повышаться, чего многіѳ
не ожидали; запасы въ складахъ уменьшились. Ленъ послѣд-
няго сбора вышелъ большею частію средняго сорта; барыш-
ники скупили высшій сортъ и теперь сбываютъ его по хоро-
шимъ цѣнамъ; хорошій отборный трудно достать по 55 р.
даже изъ первыхъ рукъ.

ПОПРАВКА. Въ № 12 «Сельскаго Вѣстиика», въ вонцѣ статьи

«Крестные ходы въ МосбвѢ», ошибочно напечатано: «двѣпадцати паро-
довъ (дну на десяти языкъ)»; слѣдовало напечатать: двадцати народовъ
(двадесяти лзьткъ).

ОВЪЯВЛЕШЯ.
1 . ЗВ'ВЗ ДОЧКА. Книжка дм обучен» варос-

іьяъ чтенію, письму и счету въ двухмесяч-
ный срокъ съ «Укаватолемь» иріемовъ обуче-
нія. Ц. 30 к. 2. КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ взрос-
лым. Ц. 40 к. Адресовать Н. П. Столшшскому,
Спб., Кабинетская, д. б, кв. 19. б— (10)— 8

ЗЕМЛЕДМЬЧЕШЯ МАШИНЫ

ОРУДІЯ
Одноконные плуги но 9 и 12 р. — Сѣново-

вилкн и жатвенных иашгаы. —Ручныя жо-

лотидви, обмолачивают въ день до 2.000 сно-
повъ, дѣною по 75 и 90 р.—Вѣялви по 40, 60
и 70 р.—Содоморѣави отъ 86 до 60 р.—Мо-
лотилки съ конными приводами отъ 210 р. и

дороге. —Ручныя мукомодьныя мельницы съ
жерновами, размалываютъ въ день около 20 пу-
довъ зерна, цѣнов 160 рублей.
Мельницы съ конными приводами и яаро-

выя мельницы, размалываютъ въ день отъ 60
до 250 пуд. зерна; неханическія зѳрнооушилки,
изобрѣтенныя Внкт. Аккерханомъ, и другія ма-

шины имѣются постоянно на складѣ при меха-
иичѳскомъ заводѣ

В. Аккермана.
С.-Петербургъ, Пески, по Б. -Болотной, д. J6 6.
Иллюстрированные прейсь-вуранты вы-

выдаются по требсванію. 3—(8) —I

НЕВА
4=.000 столбцовъ текста со множеством!, прекрасиыхъ ри-

сунком, лучшихъ худохнжковъ.
Еженедѣльное приложеніе: иллюстр. хурналъ романовъ и повѣстей.
Ежемѣсячное прилохеніе: полный хурпаіъ парижских!, модъ.
Печать и бумага великолѣпныя. Росвошныя прѳмін (выставка

въ конторѣ) по выбору гг. подппечнковъ. Новые абоненты получают
хурналъ съ № 1-го.

Текстъ подвергается самому строгому выбору; печатающісся теперь ЧЕТЫРЕ романа столь
захватывающаго интереса, что подписчики хдутъ продолхеш'л съ величайшимъ иетерпѣпіемъ.

Годовая дѣна только Б р., съ перес. в р. и 50 к. за укупорку и пересылку премій.
Съ столь любимымъ публикой «ИЛДЮСТРИРОВДННЫМЪ ВѢСТНИКОМЪ» 8 р., съ

перес. 9 р. и 50 к. за укупорку и перес. премій. Главная контора: Иоаавіевввая жло-
тцадь, № в, уг. В. -Моровой, въ С. -Петербург*. 2 — (12)— S

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ДМ ВМОЯНЫХЪ ШВЛШЙ:
Сборникъ рѣшѳній 1-го департа-
мента Правитѳльствующаго Се-

ната

ПО КРЕСТЬЯНСКИМ! ДѢЛАМЪ
съ приведепіемъ полохеній, извлеченныхъ изъ

означенныхъ рѣшеній. 1862—1879. Составленъ
оберъ-секретаремъ 1-го департамента Прави-
тельствующаго Сената И. Г. Даниловым» и

номощникомъ оберъ-секретаря А. Е. Виногра-
довым». Второе жзданіе. С.-Петербургъ. 1880.
Цѣпа 2 р. 60 в. Продается въ книжных* ма-
газинахъ въ С.-Петербургѣ и Москвѣ: у Аниси-
мова, Глазунова ■ «Новаго Времени»; въ Кіевѣ —
у Оглоблина, въ Екатеримбургѣ —у Скорова. (14)

► ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ФФФФФ+ФФ

Веоеннія и дѣтнія ходи.

«МОДНЫЙ ОВѢТЪ»
, иллюстр. журпалъ для дамъ (самый полный,
; лучшій и дешевый, модный и семейный, иллю-

стрированный хурналъ въ Россіи).
На 1882 годъ три великолѣпныя прѳміи:
1) Олеографич. картина «Венеціанка».
2) Альб. раеж. ванвовыхърисунвовъ.
8) Сборннвх хонограмш.
Кромѣ того для III изд. «Дѣхоя. Отдѣяъ».
Конкурсъ съ денехн. прем, на 600 р.
№№ 1— 11 на 1882 г. ухе вышли и разосланы.

ф ПОДПИСКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ О
Новые подписчики получаютъ хурналъ еще

• съ № 1-го, се всѣим преміями. 2— (11)— 8

^♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦Ффффф»»
Издается при рѳдакцш «Правитѳльствѳннаго Вѣстника> въ С.-Петербургѣ.

пгаодио въ типогра*іи хипоткропа виітрвннихі ku%.


