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Первые шесть нумеровъ «Сельскаго Вѣст-
ника» ныніъщнлго 1882 года печатались въ

количестѳть экземпляров?; (оттисковъ), ко-

торое оказалось недостаточнымъ для удо-
влетворенья поступающижъ требованій. По-
этому новымъ подписчиками, отъ коихъ

требоваиія поступили послт 23-го февраля,
«Сельскій Віьстникъ* высылается нынгь на-

чиная съ № 7-го, а первые шесть нумеровъ
затекущій 1882 годъ печатаются вторымъ
изданіемъ и будутъ высланы подписчикамъ
приблизительно черезъ недтлю.

СВЯТЦЫ-МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Се 28-го марта по 3-е апрѣля, Свѣтлая седмица.

Воокрѳоѳяьѳ, 28-го жарта. Пасха Христова. Преп. Стефана f IX;
преп. Иларіона f ок. 754; муч. Іоны, Лазаря, Иліи, Савы н др. f IT;
преп. Евстратія печерокаго + 1096, мощи въ Антопіевой пещерѣ; npe-
ставденіе прел. Иларіопа гдовскаго 1476, мощи подъ спудомъ въ храмѣ
бывшей Озерской обители въ погостѣ Озера при р. Желчѣ; Бояна," князя

болгарского, усѣченнаго за Христа ок. 830.
Понедѣдьникъ, 29-го. Преп. Марка, Кирилла діакопа и мп. иннхъ;

преп. Іоанна f IV; преп. Евстафія исповѣдника -f Till; преп. Іоны и

Марка псковопечерскжхъ + XT, мощи въ пещерѣ псковопечерскаго мо-

настыря, основаннаго Іоною.
Вторяикъ, 30-го. Преп. Іоанна іѣствичннка f 568; Еввуды, матери

св. Пантелеймона f Ші прор. Іоада за 990 л. до Р. Хр.; преп. Зосямы,
епнск. сиракузскаго, + ок. 662; преп. Іоанна безмолвника + У; апост.

Сосѳена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, Епафродита.
Среда, 31-го. Свящмуч. Ипатія, еписк. гангрскаго, ок. 326; преп.

Ипатія нгумѳна + ок. 446; преп. Апоионія пустынника; свящмуч. Авды
еписк. и Веніанина діакона f Т; преставленіе Іоны, митроп. кіевскагои
всея Россіи въ 1461, мощи въ Успенскомъ соборѣ въМосквѣ; праведнаго
Іосифа прекраснаго ок. 1700 до Р. Хр.; явлеиіе иконы пресв. Богоро-
дицы Ивѳрскія.

ТІвтвѳргъ, 1-го апрѣля. Преп. Марін египетской f 521; муч. Ге-
ронтія и Васиіида f III; преп. Макарія f ок. 830; праведн. Ахаза; муч.
Авраамія боігарскаго f 1229, мощи перенесены во Віадиміръ въ 1230 г.

и почнваютъ въ Успенскомъ женскомъ монаст.; преп. Евѳимія суздальскаго
t 1405, мощи въ основанпомъ имъ Спасо-Евѳиміевскоиъ монастырѣ въ

Суздалѣ. *'

Пятница, 2-го. Преп. Тита чудотв. f IX; муч. Амфіана f 806 и

-брата его Едесія; муч. Поликарпа f III.
Суббота, 3-го. Преп. Никиты f 824; муч. Едпидифора, Дія, Виѳо-

пія и Галика f III; преп. Иллнрика; муч. Ѳеодосіи дѣвицы f III; преставл.
преп. Нейтарія бѣжецкаго, основателя Введенскаго, пынѣ упраздаеішаго
монастыря, f 1492, мощи подъ спудомъ; иконы Божіей Матери «Неувя-
даемый цвѣтъ». ______

Совытія. 1-го апрѣля. Взятіѳ 'штурмомъ Вѳденя| главнаго мѣсто-
пребывапія Шамиля, въ 1858 г.

Ярмарки. 29 марта—4 anp. въ Славяносербскѣ, Екатериносл. губ.;
29 марта— 10 апр. въ Хворостани, Коротоякскаго у., Воронеж, губ.

Съ 1 по 81 марта прибавится дня 2 часа 19 минуть.

ЖИТІЕ ПРЕП. ЕВѲИМІЯ СУЗДАЛЬСКАГО.

(«Русскіе Святые» Филарета, еписк. черниговскаго).

Блаженный Евѳимій родился и быль воспитанъ въ Ниж-
немъ-Новгородѣ. Здѣсь онъ прилежно учился грамотѣ, не

любилъ заниматься дѣтскими шалостями, былъ кротокъ и

послушливъ родителямъ. Въ гоногаескомъ возрастѣ онъ ходилъ
въ храмъ Божій, гдѣ становился въ углу, чтобы не развле-
каться во время молитвы движеніями людей.—Вблизи Ниж-
няго, на берегу Волги, въ пещерѣ подвизался тогда съ уче-
никами своими блаженный Діонисій, впослѣдствіи архіепи-
скопъ суздальскій. Подвиги молитвенниковъ Божіихъ возбу-
ждали въ Евѳиміи ревность къ жизни подвижнической. Въ
храмѣ слышалъ онъ слова Спасителя: «Что пользы, если прі-
обрѣтетъ человѣкъ и цѣлый міръ, а погубить душу свою?»
Одушевленный ими, блаженный пришелъ въ пещеру къ Діо-
нисію, въ сдезахъ палъ къ ногамъ его, прося принять его

въ число учениковъ своихъ и, получивъ наставленіе, былъ
облеченъ въ монашескія одежды. Съ этого времени Евѳи-
мій сталъ жить иночески: днемъ трудился по обители, всегда
съ пѣніемъ псалмовъ; ночью уходидъ въ пещерное уѳди-
неніе, и здѣсь проводилъ время покоя въ молитвѣ; пищи
употреблялъ мало, а жажду утолялъ водою, и то съ мѣрою.
Онъ просилъ у преп. Діонисія дозволенія вкушать пищу
чрезъ два и три дня, но разсудительный наставникъ запре-
тилъ ему такой подвигъ, какъ несоразмѣрный съ духовнымъ
его возрастомъ, и велѣлъ вкушать пищу вмѣстѣ съ братіей,
только не до сытости. Евѳимій носилъ воду и рубилъ дрова
въ пекарнѣ; взоръ на огонь пробуждалъ въ немъ слеш со-

крушенія о грѣхахъ, за которые мздою будетъ огонь вѣчный.
Церковная пѣснь поетъ преподобному о его подвигахъ: «Ро-
сою воздержанія ты погашалъ юношеокій пламень страстей,
огнемъ страданій опалялъ прелести міра; постясь, явилъ ты

душу свѣтлѣе лучей солнѳчныхъ».

Благочестивый князь Борисъ Константнновичъ Городецкій
пожелалъ построить въ Суздалѣ обитель, и просилъ Діонисія-
дать въ нее настоятеля изъ его учениковъ. Діонисій назначилъ

Евѳимія, который желалъ остаться при немъ, о чемъ и мо-

лилъ слезно, но долженъ былъ подчиниться наставнику и,
будучи 36 лѣтъ, отправился выполнять его волю.

Въ Суздадѣ блаж. епископъ Іоаннъ самъ указалъ для
обители красивое мѣсто вблизи города, на крутомъ берегу
р. Камянки. Благочестивый князь своими руками началъ

копать ровъ для храмф множество другихъ рукъ принялось
за ту же работу, и каменный храмъ былъ основанъ. Князь
не жалѣлъ издержекъ для храма Божія и на постройку
зданій обители, а блаж. Евѳимій въ основаніе обители по-

дагалъ теплыя молитвы и подвиги. Къ подвижнику скоро
собралось много братій. Онъ построилъ другой храмъ, съ

трапезою, а когда число братій возросло до 300, построилъ
еще храмъ съ больницею.
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Жизнь его была для братіи училищемъ благочестія. Тя-
желыя вериги его, понынѣ цѣлыя въ обители, служатъ па-

мятникоыъ строгой, подвижнической жизни его. Еще при по-

строеніи перваго храма приготовилъ онъ мѣсто для ^своего
погребенія и своими руками обтесалъ камни для гроба; онъ

прожилъ въ обители 52 года—и 52 года готовидъ себя къ

переходу въ вѣчность! По временамъ видался онъ съ преп,
Сергіемъ радонежскимъ и бесѣдовалъ съ. нимъ о духовной
жизни. Какъ и Сергій, носилъ онъ самую худую иноческую
одежду: овчинный закорузлый тулупъ быль на плечахъ его

и въ зной лѣтній и въ холодъ зимній. Но за то въ обители
его находили себѣ пищу всѣ бѣдняки и покой больные; за

должниковъ платилъ онъ долги, и притѣсняемые въ судѣ
находили у него защиту.

Стадо свое пасъ онъ бдительно и строго, училъ безропот-
ному послушаніго, чистотѣ и безкорыстію. Никому изъ ино-

ковъ не дозволялъ имѣть какую либо собственность, и если

у "кого находилъ что нибудь свое, подвергалъ епитеміи.
.Строго запрещалъ разговоры въ храмѣ, И въ трапезѣ пове-

лѣвалъ хранить молчаніе; изъ трапезы въ келлію надлежало
идти также въ молчаніи, не заходя ни къ кому. Всѣ дол-
жны были исполнять правила обители и повиноваться волѣ
настоятеля. Таковъ былъ уставъ нреподобнаго.

Въ подвигахъ святой жизни преп. Евѳимій достигъ глу-
бокой старости, 78 лѣтъ. Предъ кончиною простился со всею

братіею, причастился св. таинъ и мирно предалъ духъ свой
Господу 1-го апрѣля 1405 года.

Въ 1491 году, при архимандритѣ Константинѣ, мона-

стырь Екѳиміевъ сгорѣлъ. Константинъ скорбѣлъ, смущаясь
сомнѣніемъ, не гнѣвается ли на него Евѳимій за нерадѣніе
о его обители. Преподобный, явясь одному брату, сказалъ:

«Передай архимандриту Константину, что я ничего неимѣю
протпвъ него». Успокоенный Константинъ, при пособіи бла-
готворителей, возстановилъ келльп братскія. Преемникъ его,
Кириллъ, впослѣдствіи архіепископъ ростовскій, построилъ
новый каменный храмъ. При копаніи рвовъ нашли мощи
преп. Евѳимія: лицо было свѣтлое и ризы какъ вчера надѣ-
тыя. Это было въ 1507 году, черезъ 102 года послѣ погре-
бения. Съ того времени онъ прославился множествомъ чудесъ.
Разскажемъ о нѣкоторыхъ.

Келарь Кипріанъ, по своеволію надменія, раздавалъ пи-

щу кому и какъ хотѣлъ, тогда какъ по уставу предлагалась она

только въ трапезѣ. Въ сонномъ видѣніи явился ему преп. Евѳи-
мій съ жезломъ въ одной рукѣ и съ горящею свѣчею въ другой,
угрожая наказать его за своеволіе. Келарь въ испугѣ каялся, а

потомъ забылъ обѣщаніе свое. Преподобный снова явился и

поразилъ его разслабленіемъ членовъ. Больной получилъ исцѣ-
леніе у раки нреподобнаго тогда, когда предъ всѣми исповѣдалъ
грѣхъ свой.—У старца Никодима болѣзнію скорчены были ноги,
и онъ уже не чаялъ быть живьгмъ; явивпгійся помолитвѣ Евѳи-
мій помазалъ ему мастію ноги, и больной всталъ здоровымъ.
Рыболовъ Патрикій лежалъ въ лихорадкѣ; явивпгійся пре-
подобный осѣнилъ его крестнымъ знаменіемъ, и Патрикій
всталъ и пошелъ ловить рыбу.

Въ тропарѣ преподобному Евѳимію поется: «Яко свѣто-
зарная звѣзда пришелъ еси отъ востока на западъ, оставивъ
отечество свое, Нижній Новградъ, и дожедъ богоспасаемаго
града Суждаля, въ немъ обитель сотворилъ еси и собрадъ
еси монаховъ множество, и пріемь даръ чудесъ отъ Бога,
отче Евѳиміе, и былъ еси о Христѣ собесѣдникъ и спостникъ

преподобному Сергію, съ нимъ же у Христа Бога испроси
Благовѣрному Императору нашему здравіе и спасеніе и ду-
шамъ нашимъ велію милость».

№ 11

О вознаграждении за убитыхъ и павшихъ

чумныхъ животныхъ.

Закономъ 3-го іюня 1879 года было постановлено,
что при появленіи на скотѣ чумной заразы,- зачумленныя
и подозрѣваемыя въ зачумленіи животныя изъ мѣстнаго
рогатаго скота немедленно убиваются, а зачумленные
скотомъ предметы сожигаются или очищаются отъ зара-
зы, и владѣльцамъ выдается за убитый скотъ и истре-
бленные предметы вознагражденіе, если владѣльцами было
заявлено кому слѣдуетъ о заболѣваніи ихъ животныхъ;
если же такого ваявленія сдѣлано не было, то владѣлецъ
не имѣетъ права на полученіе какого либо вознагражде-
нія, хотя бы животныя его- и были убиты, какъ зачу-
мленныя.

Въ этомъ законѣ не было упомянуто о тѣхъ случаяхъ,
когда, хотя владѣльцемъ и было заявлено о зачумленіи
его животныхъ, но они не будутъ убиты, а паду та пре-
жде, чѣмъ пріѣдетъ ветеринаръ или другое должностное
лицо, по распоряженію коего долженъ быть убиваемъ за-

болѣвшій скотъ. Вслѣдствіе этого за павшій зачумлен-
ный скотъ не выдавалось вознагражденія ни въ какомъ

случаѣ—было или не было сдѣлано заявленіе о заболѣ-
ваніи его чумою.

Недавно послѣдовалъ законъ и на подобные случаи
(утвержденъ Государемъ Императоромъ 8-го декабря про-
шлаго года), а именно постановлено, въ дополненіе къ

закону 3-го іюня 1879 года:
1. Въ губерніяхъ, гдѣ введены въ дѣйствіе правила

объ убиваніи зачумленныхъ животныхъ, земскимъ учре-
жденіямъ разрмиается выдавать вознагражденіе за мѣст-
ный скотъ, павшій отъ чумы послѣ своевременною за-

явленія о его заболѣваніи.
2. Подробныя правила объ этомъ установляются гу-

бернскими земскими собраніями; въ правилахъ этихъ

должно быть определено: кому и какимъ лорядкомъ по-

даются заявленія о павтемъ отъ чумы рогатомъ скотѣ,
какого рода удостовѣренія требуются для .полученія за

него вознагражденія и въ какомъ порядкѣ оное выдается,
(Правила о томъ, какъ дѣлаются заявленія озабодѣ^

ваніи животныхъ и какъ получается ,вознагражденіе за

убитый скотъ, составляются на основаніи закона 3-го
іюня 1879 года).

3. Вознагражденіе за павшихъ отъ чумы животныхъ

производится изъ тѣхъ же суммъ, которыя назначаются
на расходы по принятію мѣръ противъ чумы мѣстнаго.
рогатаго скота.

Нужно замѣтить, что земскимъ учрежденіямъ лишь

разрѣшается новымъ закономъ установлять выдачу вла-

дѣльцамъ вознагражденія за павшій отъ чумы скотъ, но

не дѣлается обязательными по какимъ либо мѣстнымъ
обстоятельствамъ, напримѣръ по недостатку средствъ, ..гу-
бернское земское собраніе можетъ признать эту мѣру
и неудобною. Поэтому жители губерніи, гдѣ скотъ падаетъ
отъ чумы, должны освѣдомляться, есть ли постанОвленіе
о выда^ѣ вознагражденія за павшихъ животныхъ, прежде
чѣмъ ходатайствовать о таковомъ вознагражденіи. (Пра-
вила по этому предмету печатаются въ <Губернскихъ
Вѣдомостяхъ»). \

Кромѣ того новымъ закономъ требуется своевременное
заявленіе. Еаждымъ губернскимъ зеэдствомъ, желающимъ
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выдавать вознагражденіе га чумной скотъ, будутъ уста-
новлены правила, когда именно слѣдуетъ дѣлать заявле-

тя о заболѣваніи животнаго чумою: если заявленія бу-
дутъ подаваться позже назначеннаго срока, то они бу-
дутъ признаваться несвоевременными, и владѣльцы чум-
наго скота будутъ въ такомъ случаѣ лишаться права
на вознагражденіе.

Наконецъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что вознагра-
ждение можетъ быть выдаваемо только за мѣстный скотъ,
то-есть такой, который постоянно находился въ мѣстныхъ
хозяйствахъ. Поэтому напримѣръ прогонный скотъ, хотя

бы въ немъ по дорогѣ и открылся падежъ отъ чумы,
не подходить пОдъ вышеуказанные законы о вознагра-
жденіи, которое потому и не будетъ выдаваться за пав-

шихъ животныхъ, только проходившихъ чрезъ губернію
или уѣздъ изъ другихъ мѣстностей.

Въ № 15 «Оельскаго Вѣстника> за прошлый годъ,
въ статьѣ «Сборъ со скота и убиваніе чумныхъ живот-

ныхъ>, была объяснена необходимость особаго денежнаго
сбора со скота въ губерніи, для составленія суммы,
изъ которой могло бы выдаваться вознагражденіе за чум-
ной скотъ. Хозяева, желающіе исправно получать та-

кое вознагражденіе, должны заботиться объ ^исправной
уплатѣ сбора на эту потребность, гдѣ онъ будетъ уста-
новлен^—иначе можетъ случиться, что, при неисправ-
ности взносовъ, у земства не окажется средствъ на

своевременную выдачу вознаграждение

Продажа дѳшевыхъ книгъ при церквахъ.

Завѣдывающему синодальною книжною лавкою въ Пе-
тербург въ настоящее время разрѣшено начальствомъ

входить въ соглашеніе съ настоятелями церквей и цер-
ковными старостами объ устройствѣ при церквахъ про-
дажи для народа дешевыхъ книжекъ^уховно-нравствен-
наго содержанія.

Если гдѣ будетъ устроена подобная продажа, то она
можетъ принести большую пользу народу. Число грамот-
ныхъ по деревнямъ съ каждымъ годомъ увеличивается.
Но нерѣдко, къ сожалѣнію, бываетъ и то, что научив-
шіяся грамотѣ крестьянскія дѣти, становясь взрослыми,
забываютъ ее. Это происходить между прочимъ и оттого,
что по выходѣ изъ училища имъ читать нечего. Часто
и хбтѣлъ бы грамотный ученикъ, окончившій ученіе,
имѣть для чтенія книгу, да по близости книгъ нигдѣ не

достанешь, а если гдѣ и можно достать, то не по деше-
вой цѣнѣ, Когда же продажа книгъ будетъ производиться
при приходскихъ церквахъ, то для крестьянъ, какъ вся-

кій цойметъ, будетъ гораздо удобнѣе ихъ пріобрѣтать.
Книжки будутъ продаваться по самой дешевой цѣнѣ:
заплатить за книжку копѣйку, двѣ, три, даже гривен-
никъ—это не разорительно. Выборъ книжекъ будетъ до-
статочно великъ, такъ что всякому можно будетъ вы-

брать книжку себѣ по вкусу. Къ тому же, кромѣ ду-
ховно-нравственныхъ книгъ, можно здѣсь же продавать
по дешевой цѣнѣ хорощія книжки и другаго содержа-
нія, полезныя и пригодныя для народа. Имѣя возмож-

ность покупать книжки по дешевой цѣнѣ, грамотные,
конечно, будутъ не такъ легко забывать ;то, что пріо-
брѣли ученіемъ.

Устройство продажи дешевыхъ книгъ при приход-
скихъ церквахъ, подъ наблюденіемъ священника, мо-

жетъ принести, еще и другую пользу: крестьянинъ
теперь въ праздникъ и въ свободные часы не можетъ

проводить время дома за чтеніемъ, потому что, если

даже онъ и грамотенъ, то не имѣетъ возможности

пріобрѣсть полезныя книги. Ему и остается идти въ

кабакъ, гдѣ его прелыцаетъ водка и собесѣдничество.
А что бываетъ отъ кабака—всякому извѣстно. Будь у
крестьянина подъ* руками книга, навѣрно можно ска-

зать, что онъ, вмѣсто того чтобы идти въ кабакъ и

убытчиться, пожелалъ бы лучше проводить свободное время
за-чтевіемъ въ семьѣ; а тутъ подвернулся бы братъ,
кумъ, сватъ... вотъ и составился бы кружокъ для пріятной
и полезной бесѣды. Такимъ образомъ стало бы выводиться
крайне нежелательное и достойное всякаго порйцанія
времяпрепровожденіе въ кабакѣ.

Мѣра, о которой здѣсь говорится, послужила бы и

вообще къ развитію грамотности среди крестьянъ. Въ
примѣръ того, какъ книги способствуютъ развитію гра-
мотности въ крестьянскихъ семьяхъ, можно привести слѣ-

. дующее:
Попечитель училища въ селѣ Наумовкѣ, Бѣлгородскаго

уѣзда, Курской губ. ежегодно въ день Рождества даритъ
уіеникамъ наумовской игколы книги. Въ теченіе 11 лѣтъ
такимъ путемъ подарено до 600 книгъ. Книги расходятся
по крестьянскимъ семьямъ, и вслѣдствіе того въ Наумов-
скомъ обществѣ развилась грамотность и любознатель-
ность. Еще любопытнѣе то, что, благодаря нахожденію
книгъ въ крестьянскихъ семьяхъ, нѣкоторые изъ негра-
мотныхъ взрослыхъ выучились грамотѣ отъ ребятъ.

До сихъ поръ было говорено о томъ, какъ можетъ

народъ получить возможность покупать себѣ книжки по

дешевой цѣнѣ. Но положимъ, что въ иныхъ мѣстахъ
трата даже нѣсколькихъ копѣекъ можетъ быть обреме-
нительна для крестьянъ. Въ такомъ случаѣ можно по-

мочь дѣлу устройствомъ при сельскихъ училищахъ не-

болыпихъ библіотекъ (книжныхъ складовъ) для чтенія,
которыя бы давали возможность членамъ общества поль-
зоваться даромъ полезными книгами, одобренными училищ-
нымъ начальствомъ. Книги можно было бы брать на домъ,
на опредѣленный срокъ времени, съ непремѣннымъ обя-
зательствомъ возвращать ихъ по прочтеніи обратно въ

цѣлости. Въ этомъ дѣлѣ могли бы придти на помощь
сельскимъ общѳствамъ денежными пожертвованіями и

частные благотворители, которые этимъ принесли бы
много добра народу.

Для составленія подобныхъ библіотекъ обширный вы-

боръ хорошихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дешевыхъ книгъ пред-
ставляютъ: 1) въ Петербургѣ — синодальная книжная

лавка и складъ коммисіи по устройству народныхъ чте-

ній, одрбренныхъ ученымъ комитетомъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія (объявленіе отъ этой коммисіи
смотри въ JV? 4 «Сельскаго Вѣстника» за нынѣшній годъ);
2) въ Москвѣ—особый отдѣлъ отъ общества любителей
духовнаго просвѣщенія по распространеннодуховно-нрав-
ственныхъ книгъ, имѣющій свой обширный складъ.

Конечно, такія библіотеки не всегда могутъ удовлетво-
рить всякое требованіе, такъ какъ на прочтеніе одной и
той же книги можетъ явиться много охотниковъ. То ли

дѣло, когда есть своя книжка, которую можно читать
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когда угодно и столько времени, сколько хочешь. По-
этому весьма желательно,, чтобы настоятели церквей и

церковные старосты сочувственно отнеслись къ дѣлу
устройства продажи духовно-нравственныхъ книгъ при
приходскихъ церквахъ.

Первая помощь въ нес^аствжхъ случаяхъ.

Несчастными случаями называются тавіе, которые про-
исходят или отъ неосторожности? того* кто пострадалъ, или

отъ случайныхъ обстоятедьствъ, которыхъ и нредусмотрѣть
было нельзя. Такіе случаи весьма обыкновенны, и иногда въ

нихъ не только здоровье, но и самая жизнь потерпѣвшаго
подвергается опасности, а помощь врача далеко не всегда
подъ рукой. Поэтому-то надо каждому -знать, что я какъ

сдѣлать въ томъ иди другомъ несчастномъ случаѣ. О первой
помощи утопленникамъ и при нѣкоторыхъ поврежденіяхъ мы

уже говорили на стран ицахъ «Сельскаго Вѣстника». Теперь
скажемъ о томъ, что надо дѣдать въ другихъ, болѣе часто

встрѣчающихся случаяхъ.
1. Замерзшие или обмираніе отъ холода у насъ зимой

происходить очень часто. Здѣсь' первое дѣло какъ можно

осторожнѣе обращаться съ тѣломъ обмершаго, при его пере-
возке или переноскѣ, иначе можетъ произойти переломъ въ

замерзпшхъ членахъ. Ни въ какомъ случаѣ не помѣщать за-

мерзшаго въ теплой комнатѣ, а гдѣ-либо въ сараѣ, въ сѣ-
няхъ, вообще въ нетопленомъ помѣщеніи. Согрѣвать всего

лучше снѣгомъ или намоченными въ холодной водѣ тряп-
ками, слегка растирая ими все тѣло. Держать тѣло въ хо-

лодѣ нужно до тѣхъ поръ, пока оно вполнѣ не оттаетъ и

члены не сдѣдаются гибкими. Сейчасъ же по отогрѣваніи
начинаютъ производить искусственное дыханіе, какъ это по-

дробно нами описано въ № 7 «Сельскаго Вѣстника». Какъ
только тѣло согрѣется и появится дыханіе, обмершаго выти-

раютъ до-суха и переносятъ не въ очень нагрѣтое помѣще-
ніе, гдѣ и прододжаютъ возбуждать дыханіе, пока оно не

возстановится вполнѣ; въ то же время растираютъ не крѣпко
тѣло сукномъ подъ одѣяломъ, вливаютъ въ ротъ ложку-
другую тепловатаго питья съ водкой или даже уксусомъ, если

нѣтъ водки. Бывали случаи, что оживляли обмершихъ отъ

холода даже спустя сутки.
2. Ударе молпіи. Въ лѣтнее время, особенно послѣ сидь-

ныхъ жаровъ, и всего чаще во время полевыхъ работъ, слу-
чается, что молнія или совсѣмъ убиваетъ человѣка или

только временно и разомъ оглушаетъ его: оглушенный лежитъ,
какъ пластъ, безъ дыханія, безъ сердцебіенія. Тутъ нужна

' быстрая помощь. Такого оглушеннаго раздѣваютъ и кладутъ
на спину, а голову немного приподнимаютъ; лицо и грудь
обливаютъ холодной водой, на голову кладутъ холодныя
примочки, мѣняя ихъ каждыя 5 минуть, и въ то же время
производятъ искусственное дыханіе, какъ было описано, и

растираютъ тѣло сукномъ или щетками,- но осторожно, такъ

чтобы не произвести на кожѣ никакихъ ссадинъ.
Или же обкладываютъ голое тѣло сырой землей, или за-

рываютъ его, за исключеніемъ, конечно, лица, въ самую
землю такъ, чтобъ надъ тѣломъ было отъ 4 до 6 вершковъ
разрыхленной земли, и оставляютъ въ такомъ положеніи на

часъ, на два. Въ то же время, какъ и въ первомъ случаѣ,
даютъ нюхать спирты (напр. нашатырный), а внутрь вино.

Совѣтуемъ лучше пользоваться первымъ способомъ ожи-

вленія.
3. Угара— весьма обыкновенное дѣло въ крестьянскихъ

избахъ, вслѣдствіе того, что, сберегая тепло, слишкомъ рано
вакрываютъ печныя трубы. Не слѣдуетъ загребать угольевъ
и закрывать трубы до тѣхъ^йоръ, пока на угодьяхъ есть си-

ненькіе огоньки.

ВѢСТНИКЪ № 11

Въ легкихъ случаяхъ угара появляется головная боль,
головокруженіѳ, трепетаніе сердца, стѣснѳніѳ въ груди. Тот-
часъ же слѣдуетъ выдти на свѣжій воздухъ, обтереть лицо
холоХной водой или снѣгомъ и выпить немного воды съ уксу-
сомъ, взявши, напримѣръ, на стаканъ воды столовую ложку
уксуса. Въ деревняхъ въ обычаѣ въ такихъ случаяхъ класть

въ уши мороженную клюкву, но лучше на виски приклады-
вать тряпку, сложенную вчетверо и смоченную въ холодной
водѣ. .

При сильномъ угарѣ—человѣкъ обмираетъ, т.-е. теряетъ
память, едва дышетъ, уподобляется умершему. Немедленно
надо вынести на свѣжій воздухъ такого обмершаго, разсте-
гнуть или развязать воротъ, опояску, штаны или юбки у
женщинъ, обливать холодной водой лицо и грудь, дѣлать
искусственное дыханіе, давать нюхать спирты и тому подоб-
ное. При появленіи тошноты у ожившаго, надо искусственно
вызвать рвоту щекотаніемъ въ зѣвѣ (глубоко во рту) паль-

цемъ или перомъ. Затѣмъ ожившему, т.-е. такому, у кото-

.раго появится уже дыханіе и сознаніе, даютъ кисловатое

питье, вино (ложку-другую), нашатырный спиртъ (но не

летучую мазь, которая похожа по запаху на нашатырный
спиртъ), капель 5—10 на рюмку воды, а также поятъ его

чаемъ или настоемъ ромашки, мяты, звѣробоя. У такихъ

угорѣвшихъ всегда бываетъ сильнѣйшая головная боль, про-
тивъ которой хорошо класть на голову горячія припарки,
т.-ѳ. тряпки же, сложенный вчетверо и часто намачиваемый

въ горячей водѣ; припарки должны быть настолько горячія,
чтобъ можно было терпѣть. Полезно также натирать виски

уксусомъ или спиртомъ,
4. Отравлекіе спиртом, или опьяшпіе, наступаетъ послѣ

излишняго употребленія спиртныхъ напитковъ и, къ глубо-
кому сожалѣнію, встрѣчается у насъ нерѣдко. У такихъ

самоотравителей лицо становится краснымъ иди даже си-

нимъ, дѣлаются судороги въ рукахъ, чаще чѣмъ въ-ногахъ,
дыханіе и сердцебіеніѳ едва замѣтно, кожа становится хо-

лодной, клейкой иди потной. Надо и такимъ несчастнымъ

подать помощь.
Для этого лучше всего вынести ихъ на свѣжій воздухъ,

положить имъ холодныя тряпки, а еще лучше снѣгъ или

дедъ па "голову, и къ икрамъ и на руки поставить горчич-
ники, которые готовятся такъ: берется примѣрно столовая

ложка сухой горчицы, къ ней прибавляется ложки двѣ-три
воды или уксуса, и все это растирается на блюдцѣ, пока не

получится жидкая кашица. Тогда кашицу эту намазываютъ

ложкой или ножемъ на кусокъ чистой тряпки, величиною съ

ладонь взрослаго человѣка; поверхъ намазанной горчицы кла-

дутъ еще кусокъ тонкой тряпочки или, бумаги, и въ такомъ

видѣ кладутъ горчичникъ на кожу, оставляя его минутъ на

20 и даже на полчаса, пока не появится краснота на кожѣ.
Одновременно даютъ опьянѣвшему нюхать нашатырный
спиртъ и принимать его же внутрь, по 15 капель на рюмку
или полстакана воды, каждые полчаса.

Разныя извѣстія.
Изъ седа Самокражи, Новгородскаго уѣзда, сообщаютъ

редакціи «Сельскаго Вѣстника», что 1-го марта сего года
Самокражская волость возносила горячія молитвы къ Все-
вышнему о въ Бозѣ почившемъ Гооударѣ Александре Нико-
лаевиче. По прѳдложенію мѣстныхъ священника, отца Смир-
нова, и волостнаго старшины Василія Егорова, крестьянами
этой волости заказанъ быль за 125 р. с. новгородскому иконо-

писцу Чернову- обравъ св. Влаговѣрнаго князя Александра
Невскаго, въ богатой позлащенной рамѣ, который къ 1-му
марта и былъ доставленъ въ село Самокражу. Предполага-
лось сначала совершить освященіе сего образа и ; затѣмъ па-

нихиду въ^зданіи волостнаго правленія, но оно оказалось
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есьма тѣснымъ для мно'гочисленнаго собравшагося народа,
[ по просьбѣ крестьянъ, взъ которыхъ всякій лично желалъ

ірисутствовать при богослуженіи, образъ перенесенъ былъ
ъ мѣстную самокражскую церковь. Къ 11 часамъ народъ
іаполнилъ всю церковь. Началось освященіе образа и ок-

юпденіе его святою водою, послѣ чего священникъ о. Дмитрій,
іриложившись къ св. образу, обратился къ присутствующимъ
ъ рѣчью, приблизительно сдѣдующаго содержанія;'

«Мы собрались нынѣздѣсь, чтобы совершить Шіитву ко

Ісевышнему объ упокоеніи со святыми души въ Возѣ почив-

іаго Царя-Освободителя, благочестивѣйшаго Государя Алек-
андра Николаевича. Вы, бывшіе крѣпостные, а нынѣ сво-

одные, изведенные изъ крѣпостнаго рабства державною рукою
оваго Мотсея—Почившаго Императора Александра Втораго,
ыразили свою вѣрноподданническую признательность памяти

]го этою, освященною нынѣ, иконою, и поставили въ завѣтъ
яегодно, въ злополучный день 1-го марта, совершать предъ
ею скорбное моленіѳ объ упокоеніи души незабвеннаго Царя-
)свободителя.

«Государь скончался не естественною смертію, а насиль-

твенною, мученическою отъ руки убійцъ, нѣсколькихъ него-

;яевъ, изверговъ рода человѣческаго... Вотъ уже минулъ
одъ со дня этого ужаснаго событія. Но умеръ Государъ, а

ѣла Его не умерли; они бевсмертны; они вѣчно будутъ
вященны въ сердцѣ истинныхъ сыновъ Отечества. Всѣ эти

іеликія дѣла предъ очами вашими, многіе изъ васъ были
къ очевидцами; благіе жеЪлоды сихъ дѣлъ вы всѣ теперь
кушаете.

«Самое великое изъ великихъ дѣлъ почившаго Государя
существилось на васъ, крестьянскомъ сословіи. Это освобож-
;еніе крестьянъ отъ крѣпостной зависимости. Едва ветупилъ
юкойный Государь на Всероссійскій Престолъ, какъ уже за-

іумалъ это великое дѣло. Онъ увидѣлъ, что народъ Русскій
:ѳ благодѳнствовалъ при тогдашнемъ порядкѣ вещей. Но
существнть дѣло было не легко. Съ одной стороны—нужно
ыло не обидѣть и доблестнаго русскаго дворянства, а съ

ругой — даровавъ вамъ свободу, нужно было измѣнить"въ
іорнѣ весь строй вашего быта, нужно было даровать вамъ

амоуправленіе. Словомъ—одно дѣло вызывало другое. И Го-
ударь не остановился предъ сими трудностями. Въ присно-
:амятный день 19-го февраля 1861 года вамъ дарована была
вобода. Сколь благодѣтельна была она для вашего быта,
ы непрестанно испытываете на себѣ и можете сами за-

видѣтельствовать.
«Другое великое дѣло почившаго Государя было—даро-

аніе вамъ самоуправленія: съ тѣхъ поръ вы сами чините

удъ надъ собою и вершите всѣ свои дѣла.
«Наконецъ, третьимъ великимъ дѣломъ покойнаго Госу-

;аря была всеобщая воинская повинность, прежде всею тя-

5естію лежавшая на васъ, крестьянскомъ сословіи. Покойный
'осгдарь постановилъ, что всякій подданный, къ какому бы
ословію онъ ни принадлежалъ, равно обязанъ защищать
вое Отечество и служить Царю вѣрой и правдой.

«Всѣ сіи великія дѣла почившаго Г-осударя, истекавшія
'зъ самоотверженной любви Его къ своему народу, запечат-

Іѣны мученическою смертью. Больше этой любви нѣтъ и не

иожетъ быть. Самъ Спаситель сказалъ: «Больше сея любве
Іикто же имать, да кто душу свою положить за други своя».

«Теперь Онъ, усопшій Государь, почилъ отъ дѣлъ Своихъ!
'еперь Онъ тамъ, на небѣ... Мы твердо вѣруемъ и надѣемся,
то правосудный Мздовоздаятель Господь увѣнчалъ Его тамъ
Ьнцемъ мученическимъ.
«Вознесемъ наши грѣшныя молитвы къ Престолу Всевыш-

яго, да сподобитъ Онъ почившаго Государя нашего еще
олыпей небесной славы во Царствіи Своемъ».

Затѣмъ совершена была предъ освященнынъ образомъ
оржественная панихида. Во время рѣчи и панихиды лица

многихъ молящихся орошались слезами, особенно когда весь

народъ съ возженными свѣчами, вслѣдъ за священникомъ,
палъ на колѣна при пѣніи: Со святыми упокой...

По окончаніи панихиды всѣ прикладывались къ образу,
который оставленъ въ приходской церкви. Еще не рѣшено,
гдѣ его поставить: здѣсь ли или въ волостномъ правленіи.

Прихожане гавсарской церкви, крестьяне Гавсарскаго
сельскаго общества, Гавсарской волости,Новоладожскаго уѣэда,
1-го марта сего года, послѣ заупокойной панихиды по въ

Бозѣ почившемъ Государ» Император» Александр» Николае-
вич», собравшись въ волостномъ правленіи, постановили, по

предложенію волостнаго старшины Петра Аѳанасьева: такъ

какъ приходская церковь 1-го ноября прошлаго года нопу-
щеніемъ Божіимъ сгорѣла до основанія со всѣмъ церковнымъ
имуществомъ и такъ какъ сгорѣвшій храмъ существовалъ
болѣе ПО лѣтъ, и мѣсто, на которомъ онъ стоялъ, теперь
остается пустымъ, то поставить на немъ хотя небольшую,
деревянную часовню, въ воспоминаніе о мученической кон-

чинѣ Царя Освободителя, и ежегодно 1-го марта служить въ

ней заупокойную панихиду по усопшемъ Госуддрѣ. На по-

стройку часовни прихожане согласились собрать лѣсъ и- всѣ
прочіе требующіеся матеріалы; къ желанію эгому присоеди-
нились еъ особымъ усердіемъ крестьянка того же прихода,
дер. Санделы, Марина Емельянова, которая на устройство
часовни пожертвовала 50 руб., и волостной старшина Петръ
Афанасьевъ, изъявивши готовность пожертвовать нѣсколько
иконъ, на написаніѳ коихъ имъ уже сдѣлавъ заказъ. За это

усердіе жертвователямъ изъявлена прихожанами искренняя
благодарность.

Крестьянами Утѣшевской волости, Мещовскаго у., Ка-
лужской губ., на добровольный пожертвованія пріобрѣтена и

поставлена въ волостномъ правленіи икона св. благѳвѣрнаго
Князя Александра Ньвскаго, съ. изображеніемъ надъ главою

его коронованія Божіей Матери, а по сторонамъ св. Архипа,
Филимона, Евдокіи, Антонины, Іоанна Предтечи и преп. Евѳп-
мія новаго,—въ кіотѣ съ позлащенною рѣзьбою,"за стекломъ,
на что употреблено около 130 руб. Кромѣ того волостнымъ

сходомъ 26-го іюня 1881 года постановлено производить
сборъ навсегда по одной коп. сер. съ душа на неугаеимую
лампаду и ежегодно 30-го августа служить св. Александру
Невскому молебенъ, а по въ Бозѣ почившемъ Царѣ-Освобо-
дителѣ и Мученикѣ, павшемъ 1-го марта 1881 года отъ тяж-

кихъ ранъ, нанесенныхъ злодѣйскими руками,—панихиду.
Затѣмъ 1 6-го февраля сего года постановлено: употребить на

сооруженіе Ему же памятника въ Москвѣ 25 р. и на вы-

писку портрета благополучно царствующаго Государя Импе- -

РАтоРА Александра Александровича 25 руб.

Лаптевскимъ волостнымъ сходомъ, Тульскаго уѣзда, 1-го
марта постановлено: для увѣковѣчеяія памяти о въ Бозѣ
почившемъ Император» Александр» Второмъ, пріобрѣсти для
волостнаго правленія икону св. Александра Невскаго, съ

лампадою, для чего собрать съ 1.880 душъ волости по

5 копѣекъ съ души и открыть Добровольную подписку, затѣмъ
ежегодно 1-го марта служить панихиду объ усопшемъ Госу-
дарѣ, а 2-го марта молебенъ о благополучномъ царствованіи
Государя Императора Александра Александровича. Волост-
ной старшина Вырцовъ, въ дополненіе къ деньгамъ, нйзна-
ченнымъ волостнымъ сходомъ, пожертвовалъ отъ себя 10 р.
и волостной писарь Поповъ 3 рубля.

Посдѣ того, въ присутствіи непремѣнпаго члена И. Ѳ.
Хрущова, пристава 1-го стана Постникова и постороннихъ
лицъ, въ волостномъ правде ніи были отслужены четырьмя
священниками панихида и молебенъ.
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Ульяновское волостное правленіе, Кузнецкаго уѣзда, Са-
ратовской губерніи, 1-го марта постановило, по предложевію
старшпны Ѳедора Гаврнлова: отслужить панихиду за упокой
души Цлря-Мученика и молебенъ о даровавіи благоденствія
нынѣ благополучно царствующему Государю Импердт< ру Алек-
сандру Александровичу и всему Его Дому, и пріобрѣсти и

поставить въ правленіи икону св. Александра Невскаго, на

сумму, которую назначить волостной сходъ, для чего также

открыть частную подписку.

Кологородскій волостной сходъ, Лужскаго уѣзда, Петербург-
ской губерніи, 25-го февраля постановилъ: «Для увѣковѣченія
памяти о въ Бизѣ почившемъ Государе Императоре Алек-
сандре Николаевиче, поручить крестьянину села Смердей
Ѳедору Яковлеву купить икону св. Александра Невскаго и

поставить въ волостномъ правленін, съ тѣмъ чтобы предъ
иконой этой была неугасимая лампада и ежегодно совер-
шались по усопшемъ близкомъ сердцу каждаго крестья-
нина ЦлгЕ-Освободптелѣ панихиды: 19-го февраля, въ день
освобожденія крестьянъ изъ крѣпостной зависимости, и 1-го
марта, въ день кончины Цдря-Отца. На все это ассигновать

225 рублей».

Въ доставленной въ редакцію «Сельскаго Вѣстника» про-
странной заппскѣ писаря Любанской волости, Новгородскаго
уѣзда, Василія Кптаева, сообщается, между прочимъ, что

1-го марта въ приходской церкви села Любани была совер-
шена заупокойная литургія, а затѣмъ панихида по въ Бозѣ
почившемъ Монархѣ Александре Николаевиче; послѣ того,
при огромномъ стеченіи народа, въ волостномъ правленіз
оевящеаа вновь поставленная икона св. благовѣрнагЪ князя

Александра Невскаго, съ провозглашеніемъ, пѣвчими пзъ

учениковъ померанскаго двухкласснаго училища, многолѣтія
нынѣ благополучно царствующему Государю Императору
Александру Александровичу и всему Его Дому, что послѣд-
ними было исполнено очень стройно, а потомъ отслужена па-

нихида объ упокоеніи души въ Бозѣ почившаго Императора
Александра II; при пѣніи «вѣчная память» пасть на колѣни
отъ скученности народа было невозможно. По окончаніи па-

нихиды, 'люди долго оставались въ правленіи и, простираясь
предъ иконою, со слезами просили св. князя Александра
объ псходатайствовавіи у Бога, дабы Опъ Милосердый воз-

несъ и поселилъ въ Свои небесныя селенія душу Того, ко-

торый даровалъ всѣмъ свободу, не оставляя и послѣ, до при-
нятія мученвческаго вѣнца, творить для всѣхъ же и всегда
неисчислимый блага. Въ числѣ молящихся былъ первый
мѣстный ревнитель наролнаго образованія, землевладѣлецъ,
почетный блюститель померанскаго училища, князь Николай
Давыдовачъ Багратіопъ-Мухранскій.

Стоимость поставленной въ правленін иконы съ сере-
бряною лампадою достигла 240 рублей; на ней лпкъ святаго

князя пзображенъ во весь ростъ, а внизу подплсь: «Въ па-

мять о незабвенномъ Монархѣ Императоре Александре II.
Крестьянъ Любанской волости 1881 года марта 1-го дня».
На деревянное масло въ неугасаемую лампаду предъ иконою

назначено 35 рублей. Панихиды о почившемъ Императоре
опредѣлено совершать, по приговору г-олостнаго схода, со-,

стоявшемуся еще 10-го марта 1881 года, каждогодно предъ
поставленною въ правленіи иконою въ дни: мученической
кончины 1-гѳ марта и бывшаго тезоименитства, а пынѣ бла-
женныя памяти 30-го августа.

Затѣмъ на открывшемся волостномъ сходѣ старшина Ли-
патовъ объйвидъ о послѣдовавшихъ двухъ Высочайшихъ
благодарностяхъ по поводу выраженныхъ крестьянами во

всеподданнѣйшемъ адресѣ вѣрноподданничсскихъ чувствъ и

за поставлевіе иконы съ неугасимою лампадою. Всѣ участ-
ника схода (до ПО человѣкъ), принявъ бдагоговѣйно Монар-

шую милость, радостно прокричали троекратно ура! Волост-
ной старшина благодарилъ крестьянъ за ту неподдѣльную
любовь и преданность ихъ къ Государямъ и дорогому Оте-
честву, а также уваженіе къ закону и властямъ, которыя
онъ всегда видѣлъ въ нихъ въ теченіи около 1-5-ти-лѣтняго
своего служенія старшиною, и высказалъ твердую увѣренность,
что эти качества, присущія достойнымъ вѣрноподданнымъ,
сохранятся въ нихъ; крестьянахъ, и въ ихъ потомствѣ на

вѣки, ко славѣ святой Отчизны и на страхъ врагамъ, какъ

внутреннимъ, такъ и внѣшнимъ.

Къ 19-му числу февраля прошлаго 1881 года крестьяна-
ми седа Анькова и жителями Аньковской волости, Юрьевъ-
Польскаго уѣзда, Владимірской губерніи, была сооружена ча-

совня, съ иконой св. Александра Невскаго и прор. Авдія,
пріобрѣтенной крестьянами Аньковскаго и Билюковскаго сель-

скихъ обществъ, въ память чудеснаго спасенія жизни, 19
ноября 1879 г., отъ взрыва на московско-курской дорогѣ, ны-
нѣ въ Бозѣ почивающаго Государя Императора Александра
II. Нынѣ 19-го февраля, послѣ литургіп въ церкви с. Ань-
кова, при значительномъ стеченіп народа, быль совершенъ
крестный ходъ къ часовнѣ и отслужена двумя священ-
никами панихида по въ Бозѣ почившемъ Царѣ-Освободителѣ;
молящіеся со слезами воспоминали о скорбной утратѣ своего

Благодѣтеля.
По приговору крестьянъ Аньковской волости 31-го янва-

ря сего года, пожертвовано 15 р. на сооруженіе памятника

въ Москвѣ н 35 р. на сооруженіе храма въ Петербургѣ, а

крестьянами Аньковскаго общества отдѣльно отъ волости

представлено на устройство храма 100 р. и часовни 25 р.

Въ слободѣ Нижняя Орель (Лиговка), Зміевскаго у., Харь-
ковской губ., 1-го марта на сельскомъ сходѣ постановлено

пожертвовать изъ суммы, получаемой за отдачу въ аренду
ярмарочной площади, 50 р. на сооруженіе церкви въ Петер-
бургѣ.на мѣстѣ злодѣянія 1-го марта. На этомъ же сходѣ
старшина предложилъ, чтобы въ слѣдующій день, 2-го марта,
никто не работалъ, а всѣ были бы въ церкви для молеб-
ствія и празднованія по случаю годовщины вступленія на

Прародительскій Престолъ Государя Императора Александра
Александровича. По окончаніи литургіи, настоятелемъ церкви
о. Александромъ Стаховскимъ была произнесена трогательная
рѣчь, въ которой онъ указалъ на благодѣянія, оказанный на-

роду въ Бозѣ почившимъ Императоромъ Александромъ II.
Затѣмъ, по просьбѣ крестьянъ, такъ какъ церковь была пе-

реполнена народомъ, молебенъ съ колѣнопреклоненіемъ о

здравіи, благоденствіи и оіражденіи отъ враговъ нынѣ цар-
ствующаго Государя Императора и всего Дома Его былъ от-

служенъ на площади. Весь день проведевъ былъ празднич-
но, колокола не умолкали, народъ гулялъ по площади въ

лучшихъ нарядахъ, любуясь разноцвѣтными флагами, раз-
вевавшимися на нѣкоторйхъ домахъ.

По предложенію -волостнаго старшпны Ѳедора Ивановича
Чернова и по праговорамъ крестьянъ Парголовской волости,
Петнрбургскаго уѣзда, состоящей изъ одного парголовскаго
сельскаго общества (781 ревиз. душа), на собственный сред-
ства, съ незначательяымъ пожертвованіемъ отъ нѣкоторыхъ
постороннихъ лицъ, въ вѣчную память незабвеннаго Царя-
Освободитёля, выстроена въ 1881 году, близъ дома волост-

наго правленія, каменная часовня, и сходомъ единогласно
поставовлено: въ этой часовнѣ каждогодно два раза совер-
шать богослуженіе— 19-го февраля, въ достопамятный день
освобожденія крестьянъ отъ крѣаостной зависимости, благо-
дарственное Господу Богу молебствіѳ, и 1-го марта, въ день
злобы, приготовившей мученическую кончину Императору
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Александру II, заупокойную панихиду по ЦАРЕ-Мученикѣ и

молебствіе о благополучномъ царствованіи Государя Импе-
ратора Александра Александровича. Эти молебствія въ семъ

1882 году, въ означенные дни, были отслужены торжественно
мѣстными приходскими священниками Василіемъ Юяоков-
скимъ и Александромъ Налимовымъ, произнесшимъ по этимъ

случаямъ проповѣди. Богослуженіе происходило при участіи
хора пѣвчихъ изъ крестьянскпхъ дѣтей, псдъ управленіемъ
учителя перво-парголовской школы Ефима Васильевича Куз-
нецова.

На фабрикѣ товарищества Тверской мануфактуры торже-
ственно отслужены были 1-го марта панихида по въ Бозѣ

, почившемъ Императоре Александре II, а 2-го марта архі-
епископомъ тверскимъ молебенъ о здравіи и благоденствіи
нынѣ царствующаго Государя Императора Александра Але-
ксандровича и всего Августѣйшаго Дома. Рабочіе, около 6.000
человѣкъ, были освобождены отъ работъ 1-го марта на 4 1/3
часа, а 2-го марта на весь день, съ производствомъ имъ за

эти дни обычной полной заработной платы, по распоряженію
директора, г. Чибисова. ____________

Ропшинское приходское попечительство, Петергофскаго
уѣзда, въ годовщину мученической кончины незабвеннаго въ

Бозѣ почившаго Государя Императора Александра Николае-
вича, утвердившаго въ Ропшѣ 2-го августа 1864 г. общее
положеніе о приходскихъ попечительствахъ, назначило въ

воскресенье, 28-го февраля, отслужить въ рошпинскомъ учи-
лищѣ,—въ которомъ каждое воскресенье бываютъ народный
чтенія,— панихиду, что и было исполнено въ 5 часовъ пополу-
дни. Передъ панихидой настоятель мѣстной церкви о. Хорош-
кевичъ произнесъ приличное случаю слово, а послѣ панихиды
учитель горскаго училища Соловьевъ прочелъ статью: «Со-
бытіе 1-го марта 1881 года». Затѣмъ были показаны свѣто-
выя картины и портретъ покойнаго Государя Императора.
Слушателей было 437 человѣкъ.

Изъ Тульскаго уѣзда пишутъ въ редакцію «Сельскаго
Вѣстника»:

Трудно описать, что изъ себя представляли сельскія об-
щины Тульскаго уѣзда 1-го марта—въ годовой день мучени-
ческой кончины Царя-Освободителя Александра Николае-
вича:—это была по истинѣ молитва дѣтей цѣлаго сельскаго

міра, какъ- бы по трубному звуку ноднявшагося на молитву
за своего Отца-Благодѣтеля, и не оставалось даже въ глуши
уѣзда ни одного селенія, гдѣ бы'не произносились слова: «Вѣч-
ная Тебѣ память, Царь нашъ батюшка». Задолго до 1-го марта
мужички сговаривались молиться въ этотъ день поголовно.

Во всѣхъ волостяхъ панихиды служились полными сходами.
Въ одной изъ волостей, Рудневской, гдѣ довелось быть пи-

савшему письмо, народа было такъ много, что онъ, не помѣ-
щаясь въ храмѣ, едва могъ помѣститься вокруг ъ его въ

оградѣ; служба совершалась пятью священниками, при пѣніи
учениковъ - иѣвчихъ, подъ управленіемъ волостнаго стар-
шины В. Л. Ларина, пропѣвшихъ особенно трогательно
«Со святыми упокой» и запричастный стихъ «Помышляю
день страшный». ____________

томъ воздухѣ, а 1-го марта была такая давка и тѣснота,
что невозможно было поворотиться, хотя церковь очень об-
ширная, и во время панихиды въ средѣ молящихся разда-
вались громкія рыданія, какихъ никогда не бывало при
иныхъ служеніяхъ;

въ с. Федварѣ, Александрійскаго у., Херсонской губ.,—
отъ волостнаго писаря Діомида Бѣлокринвцкаго: 19-го фев-
раля собралось народа въ церкви болѣе тысячи душъ;

въ кривецкой приходской церкви и волостномъ правлѳніи
Кривецкой волости, Таращанскаго .у., Кіевской губ., — отъ

волостнаго старшины Ѳедора Войско;
въ с. Сосновкѣ, Сердобскаго у., Саратовской губ., — отъ

волостнаго писаря Сергѣя Кадманова (послѣ панихиды 1-го
марта, отъ трехъ сельскихъ обществъ, по предложению во-

лостнаго старшины Пермякова, роздано болѣе 2-хъ пудовъ
кренделей бѣднымъ людямъ на поминъ души въ Бозѣ по-

чившаго Государя);
въ Богородской и другихъ приходскихъ церквахъ и въ

волостномъ правленія Богородской волости, Верейскаго у.,
Московской губ.,—-отъ крестьянина Якова Данилова Руднева
(1-го марта, въ волостномъ правленіи, старшиной и старо-
стами на свой счетъ былъ устроенъ обѣдъ для церковнаго
причта и открыта подписка для пожертвованій на сооруже-
ніѳ памятника въ московскомъ Кремлѣ, на что уже со-

брано 29 р.; 2-го марта въ церквахъ было такое стеченіе
народа, что невозможно было пройти);

въ приходскихъ церквахъ селъ Богородицкаго и Гни-
луши, Орловскаго уѣзда,—отъ старшины Богородицкой во-

лости Михаила Егорова Гуськова: крестьяне дали обѣщаніе
ежегодно 1-го марта служить панихиды и не работать;

въ сергіевскомъ волостномъ правленіи, Тульскаго уѣзда:
1-го марта панихида была отслужена соборнѣ четырьмя свя-

щенниками приходскихъ церквей волости; волостнымъ схо-

домъ постановлено служить панихиды ежегодно въ этотъ

день и изъявить благодарность служившимъ панихиду свя-

щенникамъ, а въ особенности священнику села Новаго Але-
ксѣю Іоанновичу , Надеждину за высказанную имъ благоче-
стивую и поучительную рѣчь о въ Бозѣ почившемъ Государе.

Доброе дело въ день рожденія Государя.
Въ редакцію «Сельскаго Вѣстника» пишутъ изъ села Нор-
скаго, Ярославскаго уѣзда:

26-го февраля зданіе волостнаго правленія было украшено
двумя разноцвѣтными флагами, около него съ самаго утра
толпился народъ и къ 11 -ти часамъ собралось человѣкъ 400 —

500. На улицу была вынесена богато украшенная большая въ

кіотѣ икона, съ изображеніемъ святыхъ: благовѣрнаго князя

Александра Невскаго и Іосифа Пѣснописца, а надъ ними

Іисуса Христа. Прибыль священникъ приходской церкви седа

Норскаго, Николай Вишерскій, а вслѣдъ за нимъ еще толпа

народа, съ мѣстными церковными иконами и хоругвями.
Начался водосвятный молебенъ, въ пѣніи котораго, очень

стройно, принимали участіе дѣвочки,, обученный означен-

нымъ священникомъ. По возглашеніи многодѣтія Государю
Императору Александру Александровичу и Его Державному
Семейству, о. Николай сказалъ краткую рѣчь по поводу дня
рожденія Его Величества, а затѣмъ напомнилъ крестьянамъ
о благодѣяніяхъ, оказанныхъ покойнымъ Государемъ Импе-
раторомъ Александромъ Вторымъ, и въ заключеніе рѣчи, ука-
завъ, какъ на главнѣйшій недостатокъ въ жизни населепія,
на то, что въ волости до сихъ поръ не существуетъ ни одного
училища, просилъ какъ милости исправить этотъ недоста-
токъ. Затѣмъ, прочитавъ Указъ Правительствующему Сенату
о сбавкѣ въ выкупныхъ платежахъ (по 1 рублю съ душеваго
надѣла), закончидъ служеніе вторичнымъ провозглашеніймъ
многолѣтія.

Послѣ этого волостной j старшина Сбоговъ обратился 'съ

Еще получены въ редакціи лисьма о торжественномъ
служеніи панихидъ по въ Бозѣ почившемъ Императоре Алек-
сандре Н и молебновъ о здравіи и благоденствіи ныяѣ цар-
ствующаго Государя Императора Александра Александровича,
19-го и 26-го февраля и 1-го и 2-го марта:

въ селѣ Покровскомъ, Голицынской волости, Мышкинскаго
у., Ярославской, губ., — отъ старшины означенной волости,
Савинова, который между прочимъ пишетъ, что 26-го фев-
раля отъ множества народа въ церкви гасли свѣчи въ спер-
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просьбою къ собравшимся объ открытіи училища, разъясняя
и доказывая примѣрами, насколько полезна грамотность и

въ какомъ они находятся невѣдѣніи сами, оставляя въ ней
и дѣтей своихъ.

Поелѣдствіемъ всего этого было то, что крестьяне разде-
лились на кучки, имѣя при каждой седьскаго старосту (въ
означенной волости слишкомъ 2.000 ревизскихъ душъ, соста-

вляющихъ- 1.6 обшествъ, столько же и старость), и послѣ
получасоваго совѣщанія большая часть ихъ собрались въ во-

лостное правленіе, гдѣ п составили приговоръ въ томъ, что,
желая увѣковѣчить въ памяти своей и потомства неисчисли-

мый благодѣянія Царя-Освободителя Императора Александра
Втораго, завершившаго свое царствованіѳ мученическою кон-

чиною 1-го марта 1881 года, ностановляютъ устроить въ

селѣ Норскомъ училище, назначивъ на этотъ предметъ одну
тысячу рублей, съ тѣмъ чтобы къ началу открытія было
исходатайствовано наименованіе «Норско-Александровскаго
училища».

Староста Сбоговъ, служащій второе трехлѣтіе, ежегодно
предлагалъ на волостныхъ сходахъ объ устройствѣ училищъ,
но каждый разъ крестьяне отклоняли это "предложеніе, вы-

ставляя скудныя средства, дороговизну хлѣба, плохіе урожаи
и т. п. и надѣясь на болѣе благопрі&тныя обстоятельства
въ будущемъ; новая попытка его осуществить разъ заду-
манное, при помощи о. Николая, увѣнчалась успѣхомъ въ

день празднованія рожденія нынѣ благополучно царствую-
. щаго Государя Императора.

Справедливость требуетъ сказать нѣсколько словъ о кре-
стьянахъ Тормазовскаго общества села Норскаго (въ этомъ

селѣ три общества), оказавшихъ также большое содѣйствіе
къ открытію училища, а именно: узнавъ отъ своего сельскаго

старосты, что старшина ходатайствуетъ о собраніи схода на

26-е февраля, они наканунѣ этого дня собрались на сель-

скомъ сходѣ и составили приговоръ въ томъ, что ежели со-

гласіе волостнаго схода на устройство училища состоится,
то они, кромѣ участія въ расходахъ по устройству и содер-
жанію онаго, жертвуютъ безвозмездно, на все время суще-
ствовали его, необходимую подъ постройку землю, лежащую
особой площадкой напротивъ волостнаго правденія,— мѣсто,
какого лучше и желать не остается.

Нельзя также не упомянуть о трехъ обществахъ этой во-

лости, уклонившихся отъ участія въ устройствѣ волостнаго

училища, подъ предлогомъ дальняго разстоянія ихъ селеній
отъ села Норскаго (въ 7—8 верстахъ). Изъ нихъ одно,
Иваньковское, имѣетъ въ виду устроить у себя въ селѣ Ивань-
ковѣ приходское училище, на что и можно надѣяться, такъ

какъ это общество съ прилегающими къ нему селеніями со-

стоять изъ 350 душъ и живетъ всѣхъ исправнѣе.

Постоянное возя аг раж деніе церковному
причту. Крестьяне Воскресенской волости, Екатеринослав-
ской губ., селенія Пологъ, на сельскомъ сходѣ выслушали
заявленіе мѣстнаго священника, что причтъ крайне тяго-

тится получать свое содержаніе теперецшимъ неопредѣлен-
ныыъ способомъ, такъ какъ полученіе платы за требы зави-

ситъ отъ случайности, всегда почти сопровождается торгомъ,
вызываетъ ' неудовольствія и несогласія между причтомъ и

'прихожанами, препятствующая установление добрыхъ отно-

шеній между ними. Выслушавъ это заявленіе, сходъ рѣпгалъ
отмѣнить существующей способъ частнаго вознагражденія и

назначить причту, состоящему изъ двухъ членовъ, постоян-

ный денежный окладъ отъ прихожанъ въ 900 руб. въ годъ,
каковую сумму самъ причтъ будетъ раздѣлять между собою
по установившимся правиламъ. Получая этотъ окладъ, духо-
венство обязывается за него совершать таинства (крещеніе
съ молитвою родильннцѣ, бракъ, исповѣдь, елеосвященіе), а

также общественный требы (молѳнія во время повадьныхъ

болѣзней и различныхъ несчастій, освящѳніе полей, новыхъ

домовъ и колодцевъ, погребеніе съ проводомъ); за всѣ же

вольныя требоисправленія по желанію частныхъ лицъ,
какъ-то молебны, панихиды, поминанія и пр., назначено

особое вовнагражденіе по определенной таксѣ. Хожденіѳ
причта по домамъ прихожанъ въ осеннее время за сборомъ
хлѣба навсегда отмѣнено, хотя не возбранены добровольный
приношенія натурой при требоисправленіяхъ.

Прекращеніе винной торговли. Изъ села

Безводнаго, Нижегородскаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Ка-
динъ пишетъ следующее о прекращеніи въ этомъ сѳлѣ вин-

ной торговли: Селеніе расположено при, рѣкѣ Волгѣ и отсто-

итъ отъ Нижняго Новгорода въ 33-хъ верстахъ; жители по- ,

чти единственно занимаются кустарнымъ промысломъ—муж-
чины выработкою мѣдной и желѣзной проволоки, а женщины
тканьемъ изъ нея полотенъ и проч., и пмѣютъ возможность

жить въ полномъ смысдѣ безбѣдно. Но при хорошемъ зара-
ботан миогіе начали предаваться пьянству, и этотъ порокъ
такъ укоренился, что нѣкоторые изъ крестьянъ, прежде имѣв-
шіе порядочное достояніе, пришли въ нищету и накопили

громадный оброчныя и податныя недоимки. Въ обществѣ на-

копилось недоимокъ за подобными членами до 10.000 руб.
Видя, какъ развилось пагубное пьянство и все болѣе усили-
вается, а съ нимъ вмѣстѣ упадаетъ крестьянское благососто-
яніе и быстро умножается бѣдность, мѣстный крестьянинъ
Зеленкинъ, будучи уполномоченнымъ отъ общества по раз-
нымъ его дѣламъ и пользуясь его уваженіемъ, вознамѣрился
закрыть кабакъ, чтб ему, при помощи нѣкоторыхъ благора-
зумныхъ крестьянъ, и удалось исполнить, не смотря на при-
говоръ общества", данный виноторговцу 13 декабря минувша-
го года на открытіе. кабака въ пѳрвомъ полугодіи сего года,
и на угрозы со стороны многихъ крестьянъ, жѳлавшихъ

имѣть кабакъ. Приговоръ быль признанъ недѣйствительнымъ,
и 1 января двери кабака были заперты, а также и трактир-
ное заведеніе, стоявшее на базарной площади, было закры-
то. Съ закрытіемъ ихъ водворились въ селеніи тишина и

спокойствіе, которыя прежде безпрерывно, днемъ и ночью

нарушались крикомъ и пѣніемъ, а нерѣдко и дракой пьяныхъ.

Домъ, бывшій подъ трактиромъ, сломанъ, а кабакъ обращенъ
въ складъ для морскихъ рыболовныхъ удъ. Мало по малу
даже и пьяницы сознали наконецъ пользу отъ прекращенія
виноторговли и остаются теперь весьма довольны, что изба-
вились отъ этого соблазна.

— Изъ одного села Осинскаго у., Пермской губ., о. діаконъ
мѣстной приходской церкви сообщаетъ редакціи, что въ этомъ

селѣ съ новаго года прекратилась винная торговля, благо-
даря твердости не цѣлаго общества, а одного сельскаго ста-

росты. Кабакъ существовалъ, какъ говорить старожилы, съ

основанія села. Когда въ концѣ прошлаго года стали . яв-

ляться къ старостѣ желающіе содержать кабакъ и въ ны-

нѣшнемъ году и просили собрать сельскій сходъ для поста-

новленія разрѣпштельнаго приговора, онъ объявлялъ имъ,
что никакъ не можетъ на это рѣшиться и что если сходъ
соберется безъ него и составить приговоръ о разрѣшеніи, то

онъ ни за что не приложить къ нему своей должностной пе-

чати. Старосту соблазняли порядочными подарками, но онъ

твердо стоялъ на своемъ. Благомыслящіе односельцы ему со-

чувствовали, и такимъ образомъ наступилъ новый годъ, ка-

бакъ долженъ быль закрыться, и жители теперь наслажда-
ются тишиной и миромъ, который дотодѣ нарушался не-

рѣдко. _______ ч

Выставка крестьянокихъ лошадей въ

Псков*. На 12-е сентября нынѣшняго года назначена въ

Псковѣ выставка крестьянскихъ рабочихъ лошадей и годо-
выхъ жеребявъ рабочего жѳ сорта. На выставку эту допу-
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скаготся жеребцы и кобылы ростомъ отъ 1 аршина 14 верш-
ковъ и выже. Представлять сельско-рабочихъ лошадей на

выставку допускаются крестьяне, колонисты и тѣ мѣщане,
разночинцы и лица сельскаго духовенства, которые занима-

ются хлѣбопашествомъ. Происхожденіе и принадлежность ло-

шадей должны быть удостовѣрены мѣстнымъ сельскимъ на-

чальствомъ. При сужденіи о достоинствѣ лошадей обращается
особое вниманіе на ихъ наружный видъ, который долженъ
обнаружить ихъ силу, неутомимость въ работѣ и крѣпость,
то-есть на ростъ, ширину, кость, и проч. Владѣльцамъ тѣхъ
лошадей, который будутъ признаны лучшими, выдадутся на-

грады. Размѣръ высшей награды полагается: для жеребцовъ
въ 75 рублей, а для кобылъ въ 50 рублей. Размѣръ наградъ
для жеребятъ будетъ не свыше 30 рублей и не менѣе 5 рублей.

При выдачѣ наградъ за годовыхъ жеребятъ будетъ обра-
щено особенное вниманіѳ на ихъ улучшенное содержаніе, что

преимущественно должно оказаться вз ростѣ жеребенка^ ибо
извѣстно, что лошадь при благопріятныхъ условіяхъ содер-
жанія выростаетъ: въ 1-й годъ посдѣ рожденія на 8 съ по-

ловиною вершковъ, во 2-й годъ—почти на- 3 вершка, въ

3-й—почти на 2 вершка, а въ 4-й уже только почти на вер-
шокъ. Скудное содержаніе жеребятъ въ первый годъ вредитъ
ихъ росту и силѣ и подвергаетъ- ихъ многимъ болѣзнямъ.
Поэтому жеребятамъ надо давать хорошій кормъ; притомъ
кормъ на день не давать имъ весь сразу, а по частямъ, въ

нисколько пріемовъ. На первомъ году жизни жеребенка, слѣ-
дуетъ, если есть возможность, давать ему овса до 2-хъ гарн-
цевъ въ сутки; кромѣ сѣна, такъ какъ Лошади въ первые
два года болѣе всего ростутъ, о чемъ сказано выше. Поэтому
овсяный кормъ особенно нуженъ имъ въ эту пору. Полезно
также три раза въ недѣлю, вмѣсто сѣна, давать жеребенку
овсяной соломы. При такомъ содержаніи жеребята выйдутъ
рослыми и развитыми, и владѣлецъ такого жеребенка будетъ
награжденъ на выставкѣ деньгами (отъ 5 до 30 рублей) за

его улучшенное содержаніе; а впослѣдствіи изъ этого жере-
бенка выйдетъ лошадь, вдвое цѣннѣе той, которая худо со-

держалась, когда была жеребенкомъ.

В s с т и овъ озимях ъ. На югѣ Россіи опасались, что

вимніе холода сильно повредятъ озимымъ всходамъ. Но, по

доходящимъ оттуда извѣстіямъ, опасенія эти пока не оправ-
дались. Изъ Харьковской губерніи сообщаютъ, что ростки
озимыхъ посѣвовъ оказываются въ полной сохранности. Въ
Кіевской и Подольской губерніяхъ озимые всходы удовлетво-
рительны: -если въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они нѣсколько по-

страдали, за то въ другихъ далеко превзошли ожиданія хо-

зяевъ. По свѣдѣніямъ изъ Елисаветградскаго уѣзда, Херсон-
ской губ.-, озимые посѣвы большею частію оказываются

весьма удовлетворительными, всходы ихъ густы и зелены.

Такія же свѣдѣнія идутъ изъ Екатеринославской губерніи,
гдѣ погибли только озимые посѣвы рѣпака, но такихъ было
немного. Затѣмъ, каковъ действительно будетъ урожай ози-

иыхъ хлѣбовъ (которыхъ на нынѣпшій годъ сѣялось гораздо
болѣе обыкновеннаго), это выяснится по минованіи «мартов-
скихъ суховѣевъ» (вѣтровъ).

Судоходство по южнымъ рѣкамъ, Бугу, Днѣпру и Дону,
уже открылось. Въ Ростокѣ-на-Дону идетъ бойкая погрузка
хлѣба.

Неожиданная гибель о ѣ н а. Изъ Рязани отъ

4-го марта сообщаютъ, что Ока вскрылась и что вслѣдствіе
такого ранняго и неожиданнаго разлитія рѣки, на лугахъ
осталось громадное количество стоговъ сѣна, принадлежащаго
заокскимъ крѳстьянамъ, которое должно все погибнуть.

КРЕСТНЫЕ ХОДЫ ВЪ МООКВѢ.

Въ Москвѣ, сверхх обычныхъ крестныхъ ходовъ, со-

вершаемыхъ повсюду по уставу церковному, бываютъ
еще особые крестные ходы, большіе и малые.

Крестные ходы въ Москвѣ отличаются многолюдствомъ
и особымъ благолѣпіемъ. Множество богатыхъ, большею
частію литыхъ изъ серебра, хоругвей движется изъ Крем-
левскихъ вороіъ. По три человѣка несутъ изъ нихъ каж-

дую и часто на пути смѣняются. Усердіе гражданъ обра-
зовало особое общество хоругвеяосцевъ, исполняющихъ
эту обязанность съ точностью и съ соблюденіемъ оче-

реди. Общество это поставляетъ достаточное число лю-

дей для перенесения многочисленныхъ тяжелыхъ хоруг-
вей изъ Кремля въ отдаленные загородные монастыри,
куда направляется крестный ходъ. Хоругвеносцамъ -при-
своены особаго покроя и цвѣта кафтаны съ позументомъ.

За многочисленными хоругвями, двигающимися ме-

дленно въ густой толпѣ народа, шествуютъ по-парно діа-
коны, а за ихъ длиннымъ рядомъ священники, протоіе-
реи и архимандриты. За ними сдѣдуютъ большой фонарь,
запрестольный крестъ и св. иконы, несомыя старѣйшими
изъ соященниковъ, а иногда и народомъ. Пѣвчіе пред-
шествуютъ архіерею, замыкающему шествіе вмѣстѣ съ

сослужащимъ ему духовенствомъ.

Изъ церквей, лежащихъ по пути шествія, выступаютъ
навстрѣчу крестному ходу хоругви и иконы, при звонѣ
во всѣ колокола.

Крестный ходъ обыкновенно выходить изъ Болыпаго
Успенскаго собора, этого первенствующаго храма перво-
престольной столицы, передъ обѣдней, и къ началу ли-

тургіи поспѣваетъ' къ мѣсту назначенія, гдѣ совершается
церковное торжество и откуда, послѣ литургіи, крест-
ный ходъ въ томъ же порядкѣ и по тому же пути воз-

вращается въ Кремль, въ Успенскій соборъ.
Предлагаемъ краткое объясненіе, по какому случаю

или въ ознаменѳваніе какихъ событій установлены осо-

бые московскіе крестные ходы.

I.

Одинъ изъ болыпихъ крестныхъ ходовъ совершается
по обычаю, внушенному вѣрою и скрѣпленному обѣтомъ.
Это—крестный ходъ въ день пророка Иліи, 20-гО іюля,
изъ Успенскаго собора въ Ильинскую церковь, что на

Воронцовомъ полѣ. Церковь эта была построена посреди
царскихъ садовъ и огородовъ, и крестный ходъ этотъ

совершался туда въ томъ случаѣ, когда стояло слишкомъ

дождливое лѣто, причемъ совершалось молебствіе о нис-

посланіи ведра.
Въ сухое же дѣто крестный ходъ направлялся въ

другую церковь пророка Иліи, такъ называемую Обыден-
ную —на берегу Москвы рѣки, близъ новаго храма Хри-
ста Спасителя.

Нынѣ крестный ходъ въ Ильинъ день бываетъ только

на Воронцово поле.

Всѣ остальные крестные ходы Москвы соединены съ

воспоминаниями о важныхъ событіяхъ въ жизни Русскаго
Государства. Мы ихъ разсмотримъ въ порядвѣ самыхх

событій, отъ древняго времени.
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II.

Крестный хода 26-го августа—изъ Успенскаго со-

бора, по Никольской, мимо церкви и часовни Владимір-
ской Божіей Матери, въ Срѣтенскій монастырь.

Четыре столѣтія тому назадъ въ Москвѣ государство-
валъ Великій Князь Василій Дмитріевичъ, сынъ славнаго
Димитрія Донскаго, нанесшаго первый сильный ударъ
тогдашнимъ притѣснителямъ Земли Русской—Татарамъ.

Уже шесть лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ Васи-
лій схоронилъ отца своего,—и въ шесть лѣтъ онъ успѣлъ
утвердить могущество Москвы. При немъ Русскому на-

роду уже не страшна была ненавистная татарская орда,
властвовавшая надъ Русью съ береговъ Волги. Ханъ
такъ называвшейся Золотой, Приволжской орды не тре-
вожилъ предѣловъ нашихъ ни набѣгомъ, ни требова-
ніемъ^ лишней дани. Но новый врагъ приблизился къ

нашей границѣ. То былъ страшный монгольскій завое-

ватель Тимуръ или Тамерланъ, прозванный у насъ Те-
миръ-Аксакомъ. Въ Азіи Тамерланъ покорилъ многія
царства, обложилъ данью всѣ земли отъ Каспійскаго
моря до Чернаго и послѣ славныхъ побѣдъ и завоеваній
сталь жить съ необыкновенною пышностью въ Самар-
кандѣ. Онъ_ называлъ себя главою лучшей половины

міра. Всѣ ханы, властвовавшіе въ различныхъ ордахъ,
признавали Тамерлана своимъ владыкой. Но ханъ Золо-
той орды Тохтамышъ задумалъ сбросить съ себя иго но-

ваго завоевателя. Желая смирить Тохтамыша, Тамерланъ
двинулся изъ Самарканда черезъ Ташкентъ и Туркестанъ
въ Киргизскія степи. У береговъ Урала онъ встрѣтилъ
Тохтамыша и разбилъ его. Тохтамышъ бѣжалъ. Но че-

резъ три года онъ вновь сталъ нападать на Персію, при-
надлежавшую Тамерлану, и тѣмъ принудилъ грознаго
завоевателя многихъ странъ двинуться изъ глубины Азіи
къ берегамъ Терека. Разбивъ Тохтамыша въ другой разъ
и обративъ его въ бѣгство, Тамерланъ гналъ его до са-
мой Волги. Послѣ того завоеватель вдругъ повернулъ къ
сѣвсру, перешелъ степи саратовскія и взялъ нашъ го-
родъ Елецъ (нынѣ Орловской губ.).

Вѣсть о нашествіи страшнаго врага привела въ ужасъ
русское население. Но Великій Князь покавалъ себя до-
стойнымъ сыномъ Донскаго: онъ не устрашился ни славы

Тимура, ни четырехсотъ тысячъ Монголовъ, шедшихъ
подъ его знаменами, и собравъ войско, двинулся къ Окѣ,
навстрѣчу непріятелю. Великій Князь стоялъ уже съ вой-
скомъ у Коломны, въ Москвѣ готовились къ осадѣ. Цер-
кви были отверзты день и ночь; народъ молился и пла-

калъ. Передъ отъѣздомъ изъ Москвы Великій Князь, по

совѣту митрополита Кипріана, послалъ въ городъ Вла-
диміръ-на-Клязьмѣ за чудотворной иконой Владинірской
Божіей Матери. Этотъ образъ, какъ гласить преданіе,
написанъ евйнгелистомъ Лукою. За полтораста лѣтъ до
описываемаго времени, благовѣрный Великій Князь Ан-
дрей Боголюбскій перенесъ этотъ чудотворный образъ
изъ Кіева въ новое великое княженіе свое, и съ нимъ по-

бѣдилъ Болгаръ, жившихъ за рѣкою Камою.

10 дней двигалось священное шествіе съ чудотворной
иконою отъ Владиміра къ Москвѣ, 26-го августа (1395
года), на КучкОвѣ полѣ, встрѣтилъ икону митрополитъ
со всѣмъ духовенствомъ и съ великимъ множествомъ на-

рода. Преклоняя колѣпа по обѣимъ сторонамъ дороги,

Москвичи со слезами взывали: Матерь Божія, спаси Зе-
млю Русскую!—Икону перенесли съ мѣста встрѣчи въ

Успенскій соборъ.
Въ тотъ самый день, какъ Москва встрѣтнла икону

Владимірской Богоматери, Тамерланъ повернулъ отъ

Ельца во-свояси. Задремавъ въ шатрѣ своёмъ, онъ увн-
дѣлъ передъ собою Жену въ лучезарномъ сіяніи: Она
грозно повелѣвала ему оставить предѣлы Россіи,—и ви-

дѣніе это побудило его не идти далѣе.
Узнавъ объ отшествіи врага, никѣмъ не гонимаго,

Великій Князь радостно возвратился въ Москву.
Изливая благодарность въ молитвѣ передъ иконою

Владимірскою, онъ далъ обѣтъ построить на томъ мѣ-
стѣ, гдѣ Москвичи встрѣтили чудотворный образъ, храмъ
и монастырь въ память срѣтенія чудной иконы Божіей
Матери.

Монастырь Срѣтенскій вскорѣ былъ построенъ и съ

тѣмъ вмѣстѣ установленъ крёстный ходъ въ него, въ

благодарность за чуцесное избавленіе отъ Тамерланова
нашествія.

Въ городѣ же Владимірѣ, въ соборѣ, вмѣсто перене-
сенной въ Москву иконы, поставлена была другая^ на-

писанная св. митрополитомъ Петромъ, въ бытность его

игуменомъ на Волыни.
Въ Москвѣ Владимірская икона Пречистой стала

первою святынею города и всего Государства. Празднуя
день ея срѣтенія, Москва воспѣла новую пѣснь: «Днесь
свѣтло красуется славнѣйшій градъ Москва, яко зарю
солнечную воспріимши, Владычице, чудотворную Твою
икону»...

III.

23-го іюня церковь во второй разъ установила празд-
нованіе иконѣ Владимірской Божіей Матери, и въ этотъ

день бываетъ опять крестный ходъ изъ Успенскаго со-

бора въ Срѣтенскій монастырь. Празднованіе это учре-
ждено внукомъ Великаго Князя Василія Дмитріевича,
Иваномъ. HI Васильевичемъ.

При этомъ могущественномъ Государѣ всѣ княжества

русскія присоединились къ Москвѣ, и зависимость отъ

татарской орды была окончательно уничтожена. Но ханъ
Ахматъ задумалъ смирить Московскаго Государя, и съ

этою цѣлью двинулся къ Москвѣ. Великій Князь съ вой-
скомъ выступилъ къ нему навстрѣчу и сталъ на рѣкѣ
Угрѣ, выжидая нападенія врага. Между тѣмъ Ахматъ
получилъ вѣсть, что другіе Татары, бывшіе въ соглаше-

ніи съ Иваномъ Васильевичемъ, напали на его орду, и

поспѣшно удалился отъ нашихъ предѣловъ. Отступленіе
это похоже было на отступленіе Тамерлана. Сверхъ того

оно было окончательными освобожденіемъ Россіи отъ ига

Татаръ. s

Въ благодарность за избавленіе Отечества отъ Та-
таръ и ихъ нашествія, установлено было въ 1480 гОду
празднество Владимірской иконѣ Божіей Матери и на-

вѣки заповѣданъ совершающійся и донынѣ крестный ходъ
въ Срѣтенскій монастырь.

ІУ.

Крестный ходъ 21-го мая. Въ третій разъ наша цер-
ковь установила празднованіе и крестный ходъ изъ Успен-
скаго собора въ Срѣтенскій монастырь по случаю изба-
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вленія отъ нашествія казанскихъ и крымскихъ Татаръ,
при сынѣ Ивана Ш,Великомъ Князѣ ВаСиліѣ Ивановичѣ,
отцѣ грознаго Царя Ивана Васильевича. Махметъ Гирей
вторгнулся въ.предѣлн московскіе съ такою быстротою,
что Вёликій Князь едва „усцфлъ вывести войска на берега
Оки. Ханъ жеръ селеніяу бралъ въ плѣнъ множество

жителей и приближался къ Москвѣ, куда стеклись жите-

ли окрестностей съ своими семействами и драгоцѣннѣй-
шимъ им&ніемъ. Митрополвтъ Варлаамъ усердно молил-

ся съ народом*; Послѣ переговоровъ ханъ согласился не

тревожить' столицы. Въ Москвѣ. возблагодарили Бога, "и
въ ознаменованіе этого избавленія установили новый крест-
ный ходъ въ Срѣтенскій монастырь и новое празднова-
ние Срѣтенію иконы Владимірской, мая 21-го, въ день
памяти святыхъ равноапостольныхъ Константина и Елены.

(Окончаніе будет» п слѣЗующемч нумеріь)

Торговые ИВВѢСТІЯа

С.-Пѳтѳрбургъ, 10-го марта. Наличный цѣны: Рожь
тяжелая за четв. въ 9 пуд. 10 р. 50 к.—11 р., обыкновен-
ная на 50 к. дешевле. — Мука ржаная . замосковная 10 р.
25 к.— 11 р. 10 к., парная низовая за 9 пуд. съ кулемъ 11
р. 50 к.—12 р., одиночная низовая на 50 к. дешевле. —

Пшеница за четв. -въ 10 пуд.: саксонка 15 р. 50—75 к., са-
аарка 14 р. 75 к—15р. 25 к—Крупа гречневая ядрица и

машинная за. пару кулей.въ 16 п. 30 ф. 22 р. 50 к.—23р.
50 к.—Овесъ тяжелый въ б 1 /» пуд. 5 р. 90 к.—6 р. 30 к.,
обыкновенный за 6 "пуд. 4 р. 95 к.— 5 р. 30 к.—Сѣмя льня-

ное за четв. въ 9 пуд. 12 р. 75, к. — 15 р. — Соль за куль
8 р. 70 к.—Сало за бѳрковецъ 67 р. — Спйртъ въ 40 град.
817» к. за ведро.

Рига, 6-го марта. Рожь" для мѣстной потребности 1 р.
10—17 к. пудъ, въ погрузку н&.іспрашиваютъ. —Овесъ 80—
81 к., продавцовъ по этимъ цѣнамъ малЬ; высокій 85—95 к.
—Ячмень около 1 р.—Крупа' гречневая предлагалась по 1 р.
40 к., но покупателей нѣтъ.

Ромны, Полт. губ., 28-го февр. Подвозъ очень ограни-
ченъ. Пшеница лучшая 1 р. 25—33 к. пудъ, средняя ,1 р.
—1 р. 12 к., обыкновенная 80—95 к. Рожь; 82 к., ячмень

60—75 к., овесъ 55—60 к. Спйртъ 27» к. за градусъ, кар-
тофельный 2 1/8 к. -

Озими очень плохи," многіе хозяева собираются перепахи-
вать свои поля.

Едѳцъ, Орловской губ., 21-го февраля. Ненастная пого-

да окончательно остановила молотьбу хлѣба и привозъ цочти
прекратился, хдѣбныя цѣны начали крѣпнуть. Овесъ кресть-
янски плохой сушки 2 р. 85 — 90 к. и даже до 3 р. четв.
въ 6 пуд.; для Варшавы, Либавы и Риги покупался по 49—
50 к. пудъ, сухой осенній предлагали по 53 к., а бѣлый
тяжелый по 60—63 к.— Рожь 6 р. 50 к.— 7 р. 20 к. четв.

въ 9 п. 5 ф.,— за недѣлю подорожала на 20—60 к.; прода-
валась цартіями по сортамъ по 73—81 к. пудъ.—Мука ржа-
ная обыкновенная 86—90 к. пудъ съ мѣшкомъ.—Гречиха
крестьянская 5 р. 75 к.—6 р. 25 к. четв. въ 8 пуд., вла-

иьческая партіями 6 р. 40—50 к.

Мосвва, 4-го марта. Мука ржаная вѳдреная 8 р. 75 к.—
9 р. 50 к. куль въ 9 пуд., овинная 10—11 р.—Овесъ про-
стой въ 5 пуд. 3 р. 20—30 к. четв., шастаный 3 р. 40—
90 к., овинный шастаный 3 р. 70 к,—4 р. — Крупа греч-
невая продѣльна 9 р. 50 к.—10 р., ядрица. 1Q—11 р., велье-
горка 9 р. 75 к.— 11 р.—Горохъ 10 р.—12р. 50 к.—Пшено
12—15 р., козловское 16 р. четв.—На рязанской и курской
желѣзныхъ дорогахъ торговля незначительная; погода те-

плая, проселочныя дороги окончательно испортились.

Моршанскъ, Тамбовской губ., 1-го марта. Рожь съ во-

80въ 6 р. 50 к.—7 р. 20 к. четв.; мука ржаная 7 р. 50 к.—
8 р.; овесъ 6 пуд. 2 р. 90 к.—3 р. 30 к.; пшено 8—13 р.;
сѣмя льняное 8—10 р.; горохъ крупный 8—10 р., мелкій
75—80 к. мѣра, крупа 1 р. 10 к.

Курзяыпгь, Симб. губ., 1-го марта. Такъ какъ времени
для покупокъ осталось немного, то всѣ хлѣба "покупают*
очень бойко. Цѣна на овесъ повысилась на 10—15 к. въ

четверти: за чувашскій платятъ 3 р. 15—20 к. за 8 мѣръ.

Выльская приотань на р. Сурѣ, 28-го февраля. При-
возы овса очень велики, за лучшій овинный, вѣсомъ 28—
30 ф. въ мѣрѣ, даютъ 3 р. и 3 р. 10 к. завмѣръ, за сыро-
молотный въ 25—28 ф.—отъ 2 р. 80 к. до 3 р. за четв.

Поставка до Рыбинска; первой путиной сдавалась.по 54 коп.

за 9 пудовъ.

Сѳло Воротынѳцъ, Нижег. губ., 1-го марта. На ба-
за^ ссыпали: рожь 9 р.—9 р. 20 к. за 10 пуд., овесъ кре-
стьянски 55—57 к. пудъ. Для мѣстнаго продовольствія цѣны
слѣдующія: мука ржаная 98—99 к. иудъ, рожь 92—94 к.,
овесъ 36—45 к. мѣра, крупа гречневая 1 р. 5—15 к. пудъ,
пшено 1 р. 20—70 к., горохъ 1 р. 10—30 к., пшеница 1 р.
10—17 к., солодъ ржаной 1 р. 35 к., сѣмя льняное 1 р.-^
1 р. 10 к., масло льняное 4 р. 50 к., конопляное 4 р. 70
—80 коп.

Партія овса продана по 3 р. 60—70—72 к. за четв. въ

6 пуд., смотря по добротѣ.
Поставка до Рыбинска первой, путиной 48—52 к. за 9 пуд.

Балавово, Сам. губ., 27-го февраля. Русская пшеница
8 р. 80 к.—9 р. 50 к. 8а 8 пуд., перероды 10—13 р. 25 к.,
рожь 6 р. 25— 75 к.; мука ржаная 80 к.— 1 р. пудъ, овесъ

80—85 к.

Варонскъ, колонія Сам. губ., 26 февр. Русская пшеница
1 р. 5—14 к. пудъ, переродъ 1 р. 30—50 к. Партіями про-
даны переродъ по 1 р. 42—45 к. пудъ, русская по I р. 20 к.

Казань, 4 марта.; Привозъ ничтожный. Мука ржаная
98 к.— 1 р. .3 к. пудъ, овесъ сырой до 57 к., сухой до 60 к.,
греча до 68 к.

Чѳлнинская пристань на р. Камѣ, 26 февраля. При-
возъ малъ. Рожь сухая 78—80 к. пудъ, сырая 65—68 к.,
овесъ сыромолотный 40—42 к. Тѣ же цѣны и на окрест-
ныхъ базарахъ и мельвицахъ. Партіями небольшими поку-
пали муку ржаную по 8 р.—8 р. 10 к. куль въ 9 пуд., бо-
лѣѳ значительными—по 8 р. 24—30 к.

Каменекій 8аводъ, Камышловскаго у., Пермской губ.,
20 февраля. Пшеница 63—64 к. пудъ, овесъ 32 к., ячмень

36 к., крупа крупная 65 к., горохъ 60 к., картофель 30 к.,
мука пшеничная 64—65 .к., ржаная 40 : к.
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ОБЪЯВЛЕНА

1. ЗВѢЭ ДОЧКА. Книжка для обученіл взрос-
лых» чтенію, письму и счету въ двухиѣояч-
ный срокъ съ кУкаватѳлекъ» пріемовъ обуче-
нія. Ц. 80 к. 2. КНИГА ДЛЯ ЧТЕНІЯ взроо-
лымъ. Ц. 40 к,- Адресовать Н. П. Столпянскому,
Спб., Кабипетская, д. 5, кв. 19. 8— (10)— 8

ТРЕТІЙ ГОДЪ

РУССКІЙ
НАЧАЛЬНЫЙ УЧИТЕЛЬ

издается по прежней програмнѣ и цѣнѣ (2 p.
50 к. съ пересылкой за годъ).

ПРИ ПОСТОЯННОМЪ УЧАСТІИ „

НДРОДНЫХЪ УЧИТЕЛЕЙ.
Журнадъ одобрвнь учѳныхъ комитетом*

Министерства Народнаго Просвѣщеиія.
Подписка принимается ввредакціи (Спб.,

Псковская ул., д. № 28, кв. № 4) и въ

магазииѣ Фену и Е°. (Нѳвскій пр., д. 42).
Экземпляры за 1881 годъ можно полу-

чать по той же цѣнѣ, т.-е. по 2 р. 50 к.

за экземпляръ. Есть небольшое количе-

ство экземпляровъ за 1880 годъ.
Вышедппе листы «'Руководства къ пре-

додаванію арпѳметики» В. Латышева
можно получать въ лпстахъ, уплативъ
60 к. за экземпляръ.
Редакція предполагает* въ маѣ издать

«СБОРНИКЪ РАБОТЪ НАРОДНЫХЪ УЧИТЕ-
ЛЕЙ» (будутъ помѣщены статьи по различ-
нымъ предметамъ). Желающіе получить
его приплачнваютъ 50 к. (въ отдѣльной
лродажѣ будетъ дороже); при выпискѣ
«Сборника» копѣйки можно присылать
марками. Если по какимъ либо причи
. намъ «Сборникъ» не будетъ изданъ, то

деньги будутъ возвращены или зачтены

въ подписку на будущій годъ.
Вышелъ № 8. і—(12)—2

ИМЪНІЕ
желаютъ купать въ Великорос. губ., около ст.

ж. д., не далѣе 3 в. съ усадьбой при рікѣ наш

озерѣ, съ переволомъ долга и приплатой до 25 т.

Адр. письменно: Спб., уголъ Никол, и Колокольн.
улицъ, д. 16, кв. б, П. Е. Потапову. (13)

КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ
и

складъ ттшь посовіи
Н. ФЕНУ и К°

коммисіонерове Министерства Народи. Просвѣщтія.

Отдѣлы магазина: 1) книжный, 2) музыкальный,
3) наглядяыхъ пособій, 4) письменныхъ и чертеж-
ныхъ принадлежностей и 5) классной обстановки.

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЛЯ
на восточномъ берегу Чернаго моря, въ бассей-
нахъ рѣкъ Сочи и Псаха, состоящая изъ двухъ
■частей: одна 292, а другая 80 десятинъ, въ 2-хъ
ж С-ти верстахъ отъ берега моря. Въ этой мѣст-
ности, благодаря теплому, ровному и влажному
климату, произрастаютъ орѣховые, пальмовые и

виноградные лѣса, ростутъ тутовыя, оливковыя и

апельсинная деревья; тутъ могутъ воздѣлываться
всѣ сорта фруктовъ, свойственныхъ южной Европѣ
и самые высокіе сорта табака, винограда и хмѣля.
Обѣ части продаваемой земли расположены на
скатахъ горъ, обращенных!, къ югу. .

Желающіе узнать подробности, оснотрѣть или

купить землю, благоволягъ обращаться письменно

по слѣдующему адресу: въ Вильну, Сергѣю Лн
дреевичу Полю. (9)

Магазинъ Н. Фену и К 0 доставляетъ начадьнымъ

школамъ слѣдующія дешевыя изданія: Чтепія Со-
лянаго Городка и Высочайше утвержденной ком-

иисіи по устройству народныхъ чтеній, изд.
спб. комитета грамотности, журналовъ: «Мірской
Вѣстникъ» и «Досугъ и Дѣло», А. Погоскаго, об-
щества распространевія полезныхъ книгъ (въ Мо-
сквѣ), аОбщественной Пользы», Ремезова, прот.
Мнхайловскаго и др.

Между прочимъ:

Л. Ѳ. Поіпскій. 1. Повѣсти и равсвазы: Мір-
скія дѣтки, пов , изд. 3-е, съ 3-мя рисунками
худ. Шпака, ц. 10 к.—Неспособный человѣкъ,
быль, изд. 4-е, съ 4-мя рис. худ. Шпака, ц. 25 к

—Господннъ Колодникъ, пов., изд. 3-е, д. 20 к.—

Музыкаитъ, пов., изд. 2-е, ц. 25 к.—Штуцер-
никъ Нечипоръ-Зачины-Вороты и его потомство,
пов., изд. 2-е4 , съ б-ю рис. худ. Шпака, ц. 25 к.

—Старики, разе, изд. 8-е, ц. 20 к.—Посёстра-
Танька, пов., изд. 2-е, съ б-ю рис. худ. Шпака,
ц. 26 к.—Солдатскія замѣтки, пов., изд. 4-е, д.
20 к.—Всѣмъ шильямъ-шило, пов. изд. 3-е, съ

3-мя рис. худ. Шпака, ц. 10 к.—Покойней Иванъ
Ивановичъ Иваповъ, разе , изд. 2-е, ц. 16 к.—

Злодѣй и Петька, пов., изд. 3-е, д. 15 к.—Подо-
синовики, пов., изд. 3-е, съ 4-мя рис. худ. Шпака,
ц. 20 к.—Суходольщина, пов., "изд. 3-е, съ 4-мя
рэс. худ. Шпака, д. 20 -к.—Сорочьи гнѣзда, пов.,
изд. 3-е, съ 4-мя рис. худ. Шпака, ц. 20 к.—

Маіорская дочка, пов., изд. 8-е, съ 4-мя рис.
худ. Шпака, ц. 26 к.—Сибирдетка, пов., изд.
3-е, съ 4-мя рис. худ Шпака, ц. 26 к.—Дѣдушка
Назарычъ, пов., изд. 4-е, съ 7-ю рис. худ. Шпака,
ц. 20 к.—Темникъ, разск., изд. 2-е, ц. 20 к.-

Камень Кремневичъ, очеркъ, изд. 2-е, ц. 10 к.

Аичутка-Безпятый. Бобыль Наунъ-Сорокодумъ, 2
разск., изд. 2-е, съ 2-мя рис. худ. Шпака, ц. 10 к

—Медвѣжья наука. Собачій застрѣлыцикъ, 2
разск., изд. 2-е, съ 8-мя рис. худ. Шпака, ц. 10 к.

—Отставное счастье. Изъ старыхъ записокъ. Два
кольца." 3 разск., изд. 2-е, ц. 20 к.—Лѣшевъ ху-
торъ, разск., изд. 2-е, съ 4-мя рис. худ. Шпака,
д. 10 к.—Солдатское пиво, пов., изд. 3-е, съ 8-мя
рис. худ. Шпака, д. 10 к.—Первый винокуръ
Птичій даръ, 2 лов., изд. 3-е, съ 8-ю рис. худ.
Шпака, д. 10 к.—Чертовщина. Путешествіе на

луну, 2 пов., изд. 2-е, ц. 20 к.—Божеское пра-
восудіе, 8 разск., изд. 2-е, съ 3-мя рис. худ.
Шпака, д. 20 к.—Куча денегъ, 8 разск., д. 20 к

—Пестрая книжка, 4 сказки, изд. 2-е, съ 7-ю
рис. худ. Шпака, д. 15 к.—Наши богатыри
Очерки, изд. 2-е, 2 книги по 25 к.

2. Историчѳокія сочиненія. Доюекій, А.
Оборона Севастополя. Бесѣды о войвѣ 1853—
1856 г. Изданіе 2-е. со множествомъ рисупковъ
и портретовъ, работы лучпшхъ художников!, в

граверовъ. Ц. 1 р. 25 к., въ изящной папкѣ 1 р.
50 к.—Рукописи о Севастопольской оборонѣ, со-

бранный нынѣ Царствующимъ Государемъ, 4 кни-

ги, д. 1 р.—Лѣтопись событій отечественныхъ,

церковныхъ и міровыхъ, д. 20 к.—Петръ Вели-
ки, преобразователь Россіи, д. 20 к.—Отече-
ственная война 1812 г., д. 20 к.—Нарва и Пол-
тава, ц. 20 к.—Суворовъ, его жизнь и побѣды,
д. 25 к.—Сказаніе о Царьградѣ, д. 10 к.—Ека-
терина II, д. 8 к.—Вел. Кн. Марія Алексан-
дровна, ц. 10 к.—Москва, ея святыни и древно-
сти, ц. 40 к.—Вишняком. Очерки Кавказской
войны, ц. 20 к.

3. Дряитатичестія сочиненія. Поюскій, А.
Легкая надбавка. Драма въ 3 д. съ прологомъ и

эпилогомъ, д. 30 к.—Кого любятъ, того губятъ.
Драма въ 4-хъ д., д. 25 к.—Жареный гвоздь.
Походная шутка въ 2-хъ карт., д. 16 к.—Дѣ-
душка домовой. Предст. въ 4-хъ д., д. 16 к.—

Неспособный че.-овѣкъ или 20 лѣтъ службы. Ко-
иедія въ б-ти кирт., д. 20 к.—Чему быть того

не миновать, или не по посу табакъ. Народное
предст. въ б д., 30 к.

Изъ -чтѳній Солянаго Городка: Пѣвцоп, В.
свящ. Гоненія на христіанъ отъ язычниковъ и св.

мученики, 2 чтенія по 10 к.—Лзыческая вѣра до
Христа Спасителя, д. 10 к.—О трудахъ св. апо-

столояъ, изд. 2-е, д. 10 к.—Египетъ и Синай,
д. 10 к.—О святой землѣ, 12 чтеній, по б к.—

О семі.ѣ: мужьямъ о женахъ, д. 10 к. - Еоховекій,
Be. Отцамъ и матерямъ о дѣтяхъ, д. 10 к.—О
трудѣ и отдыхѣ, д. 10 в.—Шалфіьет, И. 12-й
годъ. 3 чтеиія, 20 к.—Царь Петръ Великій, д.
8 к.—Роывз, Е. О смутномъ времени на Руси,
д. 10 к.—Татарскій погромъ, ц. 16 к.—Имп.
Екатерина II, ц. 10 к.— Воронецкій, А. О непо-

движныхъ звѣздахъ и піанетахі., д. 10 к.—О ко-

метахъ и падпющихъ звѣздахъ, д. 10 к.—Жмео-
товскій, И. О теплѣ и воздухѣ, д. 10 к.—Дождь
и снѣгъ, д. 10 к.—О грозѣ, ц. 10 к.—Иедерв, Е.
Какого вида земля, д. 10 к.—Отчего бываетъ день
и ночь, ц. 10 к.—Ганике, А. О китѣ, д. 6 к.— .

Евановв, А'. Въ обходъ Шипки, д. 16 к.—Послѣд-
ній бой подъ Шипкой, д. 16 к.

Для выбора книг* и учебных* поообій
магазшгъ издадъ олѣдуютція каталоги:

1. Начальное обученіе въ школѣ и дома
(наглядныя пособія) .........20 к.

2. Руководства и пособія (учебники и книги

для учащихъ) .......... . . 60 к.

8.*Библіотечныя книги .........60 к.

4. Возрастныя библіотеки (дѣтскія книфи
для младш., средн. и старш. возр.) . . 26 к.

5. Каталогъ дешевнхъ изданій для народ-
ныхъ школъ ....... . . .- . . . 20 к.

________________(Ю)

ДЛЯ ВСТЗХЪ НЕОБХОДИМАЯ КНИГА.

Большой томъ 2.000 стр.

СУДЕБНЫЕ ШЖІ
20-го ноября 1864 года съ рѣшеніями

Кассаціонныіъ Департаментовъ
ЕРАВЕТЕЛЬОТВУЮЩАГО GEEATA

оъ прилогкеніѳмъ 1-й чДі. граавдаяоквехъ
аавоновъ.

Спб., 1882 г. Цѣна 2 р. 60 к. Съ пер. 3 р.
Сборникъ рѣшеній общаго собранія первыхъ

трехъ депертаментовъ и департамента герольдіи
Прав. Сената за послѣднее (1864 —1876 г.) один-
наідатилѣтіе. Б томовъ. Издано по Высочайшему
повелѣнію. Спб. Ц. вмѣсто 20 р., теперь 7 р. На
веленевой бунагѣ и шагренев. переплетѣ 10 р.

Съ требованіемъ обращаться въ складъ къ

книгопродавцу В. И. Губинскому, въ Спб. '

4— (4)— б

Издается при редакціи «Правительственнаго Вѣстника» въ С.-Петербургѣ.
ПЕЧАТАНО ВЪ ТЖЛОГРАФІИ МНШІСгеРСТВА ВНУТРЕННИХ!, дмъ.


