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СЕІЬСКІЙ въстникъ
въ наступившем^ 1883 году будетъ издавайся въ томъ же

видѣ, какъ въ прошедшемъ году, и разсылаться безплатно
во веѣ водостньія правленія.

Лица, желающія получать «Сельскій ВѢстниеъ> въ

1883 году чрезъ" волостпыя правленія, по прежнему пла-

тятъ за весь годъ съ почтового пересылкою всего 1 рубль.
Такимъ лицамъ газета будетъ высылаться изъ редакціи
прямо въ волостныя правление.

Для другихъ лицъ и мѣстъ, желающихъ получать
«Сельскій Вѣстникъ> въ 1883 году, подписная плата на

годъ назначается: длл городскихъ подпасчиковъ въ С.-Пе-
тербургѣ 1 руб. и за доставку на домъ по почтѣ 1 руб.;
для иногородныхъ 1 руб. и за пересылку по почтѣ 60 коп.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи «Пра-
вителе ственнаго Вѣствива» въ Петербурге.

Экземпляры «Сельскаго Вѣстника» за 1881-й годъ
всѣ разошлись, и въ редакціи болѣе ихъ не имѣется.

За 1882-Э годъ еще имѣется небольшое число экзем-

пляровъ. которые могутъ получать желающіе по прежней
цѣнѣ.

Вмѣсто печатанія Святцевъ въ каждомъ нумерѣ «Сель-
скаго Вѣстника» за недѣлю. при слѣдующемъ нумерѣ
будутъ разосланы всѣмъ подписчикам^:

1) Святцы-Мѣсяцесловъ за цѣлый годъ, на одномъ ли-

стѣ, который можетъ быть .сложенъ въ книжку и сохра-
няемъ на будущіе годы. Въ этихъ Сватцахъ обозначены
числа мѣсяцевъ и при нихъ имена в с ѣ х ъ Святыхъ,
чтимыхъ Православною Церковью, но не обозначены дни
недѣли, для того чтобы Святцы могли служить для спра-
вокъ изъ года въ годъ, такъ какъ подъ каждымъ чи-

сломъ мѣсяца во всѣ годы имена Святыхъ остаются одни
и тѣ же безъ измѣневія, а дни недѣли противъ чиселъ

мѣняются ежегодно. У имень угодниковъ Божіихъ, подви-

завшихся въ Россіи, большею частію показаны мѣста
ихъ подвиговъ и гдѣ почиваютъ ихъ святыя мощи. Кромѣ
именъ Святыхъ и иконъ Божіей Матери, помѣщенныхъ
при числахъ ыѣсяцевъ, подъ каждымъ мѣсяцемъ ука-
заны достопамятнѣйшія историческая событія Россійскаго
государства позднѣйшаго времени.

и—2) Табель (на особомъ листѣ) съ обозначеніемъ
дней ведѣли и чиселъ мѣсяцевъ и при нихъ первыхъ
Святыхъ, чтимыхъ на каждый день, важнѣйшихъ празд-
нпксйъ и постовъ. По указанію чиселъ мѣсяцевъ этой
табели можно въ Святцахъ отыскивать имена всѣхъ
чтимыхъ Церковью Святыхъ на каждый день. Такія та-

бели будутъ издаваться на каждый годъ.

Духовные бесѣды и поученія.

Слово на Новый todt.

Преосвященнаго Иппокептія, архіепископа херсонскаго и таврическаго.

Одного мудреца древности спросили: что бы, по его

мпѣнію, бы то драгоцѣнпѣе всего для человѣка? Время,
отвѣтствовалъ онъ: ибо посредстЕОМъ времени можно

пріобрѣсть все, а самаго времени нельзя купить ни за

что. Въ самомъ дѣлѣ, попытайся кто продлить для себя
день хотя одною минутою: что бы ни дѣлалъ для сего,
не прибавитъ къ уреченному числу ихъ ни одного мгно-

венія. Попробуй кто также возвратить для себя назадъ.
хотя одну минуту: никогда не возвратить ни единой
Время не продолжимо и не возвратимо! Посему оно дра-
гоцѣннѣе всего для человѣка, ибо посредствомъ его можно

пріобрѣсть все—самое небо и блаженную вѣчность, а

времени невозможно пріобрѣсть ни за что.

Возблагодаримъ же, братіе мои, Владыку временъ и

лѣтъ, десница Коего отверзла нынѣ предъ нами врата
новаго лѣта! Симъ даровано намъ то, что есть нужнѣй-
шаго и драгоцѣннѣйшаго для всѣхъ насъ, даровано
время! И какъ свойство даровъ Божіихъ есть всеобщ-
ность и безпристрастіе въ ихъ раздѣленіи: то всѣ мы

равно пріяли новый даръ изъ рукъ Божіихъ, не болѣе
первый изъ владыкъ земныхъ, не менѣе послѣдній изъ

рабовъ земныхъ. Разность будетъ зависѣть уже не отъ

Господа дарствующаго, а отъ насъ, пріимшихъ даръ;
и будетъ состоять въ томъ, какъ употребитъ каждый
изъ насъ принятое.

Послѣ сего для всѣхъ, и веіикихъ и малыхъ, и

сильныхъ и безсильныхъ, первой важности вопросъ: кто

употребляетъ время какъ должно? и кто злоупотре-
бляет* имъ?

Употребляетъ время какъ должно тотъ, кто употреби
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ляетъ его для приготовленія себя къ вѣчности, и что ни

дѣлаетъ, всегда и во всемъ простираете взоръ свой да-

лѣе временнаго и земнаго. Ибо не для сего ли самаго,
то-есть для приготовіенія себя къ вѣчности, и дано
всѣмъ намъ время? Не для того ли именно поставляется

каждый изъ насъ на краткій срокъ на этой землѣ, дабы
путемъ смерти прейти навсегда на небо?

Употребляетъ какъ должно время тотъ, кто въ про-
должены его старается дѣлать добра какъ можно болѣе,
а зла какъ можно менѣе. Ибо въ дѣланіи добра состоитъ

самое наше предназначеніе, а допущеніе зла вредитъ
нвмъ навсегда, и во времени и въ вѣчности. Дѣланіе
добра приближаете насъ къ цѣли бытія нашего и соста-

вляете неотъемлемое стяжаніе, прекрасный запасъ для
неба, а допущеніе зла завсегда отъем летъ у насъ часть

совершенства, удаляетъ насъ отъ цѣли нашего бытія,
ставитъ въ злополучное противорѣчіе съ Богомъ, со

всѣми существами сотворенными и съ самими собою.
Употребляетъ время какъ должно тотъ, кто употре-

бляетъ его на изглаженіе въ себѣ и жизни своей всего

нечистаго и грѣховнаго. Ибо на что лучше употреблять
время больному и прокаженному, каковы всѣ мы духомъ
и совѣстію, какъ не первѣе всего на исцѣленіе себя отъ

болѣзни? И можетъ ли быть болѣзнь хуже и опаснѣе грѣ-
ха и беззаковія? Посему время ни на что не можетъ

быть употреблено лучше, какъ на уврачеваніе язвъ на-

шей души и совѣсти.
Послѣ сего само собою видно, кто злоупотребляете

временемъ. Тотъ во-первыхъ, у кого оно протекаетъ въ

бездѣйствіи и праздности. Можно ли пренебрегать такъ

симъ драгоцѣннымъ сояровищемъ? Можно ли губить въ

бевдѣйствіи время, когда отъ него зависитъ вѣчность?
когда его вообще такъ немного? и когда изъ напрасно
опущеннаго времени нельзя возвратить ни минуты?

Злоупотребляетъ временемъ тотъ, кто, хотя не попу-
скаете ему протекать праздно, но всѣ занятія свои огра-
ничиваете однимъ видимымъ, земнымъ, чувственнымъ и

скоропреходящимъ. Ибо вътакомъ случаѣ изъ всего того,
что ни дѣлается, изъ всѣхъ занятій, трудовъ, скорбей и

лишеній не выйдетъ наковецъ ничего;—и мы, протру-
дясь и проработавъ всю жизнь, подъ конецъ ея, когда
все видимое и временное исчезнете для насъ, явимся

яко ничто же имуще.
Еще болѣе злоупотребляетъ временемъ тотъ, кто упо-

требляетъ его на дѣла, противныя закону Божію, на об-
нанъ, похоть плотскую, гордость житейскую, на преслѣ-
дованіе ближнихъ и тому подобное. Ибо, такъ дѣйствуя,
человѣкъ сильно портить богоподобную природу свою,
идете безумно противъ всемогущей воли Творца, непри-
метно приближается къ состОянію духовъ злобы; а симъ

самьшъ готовить для себя въ вѣчности участь самую
злополучную.

Довольно и сихъ немногихъ указаній, дабы каждому
изъ насъ, кто захочете, можно было безъ труда узнать,
какъ поступалъ онъ доселѣ съ своимъ временемъ—упо-
треблялъ ли его какъ должно, или злоупотреблялъ имъ

неразумно? Намъ остается токмо сказать, что это пред-
мете чрезвычайной важности для каждаго. Теперь никто

не требуете отчета въ нашемъ времени: оно каждый день,
съ утра до вечера, предоставлено нашему произволу.
Уі?' требляй его и дѣйствуй, какъ хочешь; дѣлай или не

дѣлай; извлекай изъ него пользу, или злоупотребляй имъ;
все это, невидимому, равно для Того, Кто' даруете намъ

время; но такъ не будетъ завсегда! Наступите наконецъ
для всѣхъ и каждаго посдѣдаій часъ времени, когда мы

должны будемъ предстать на судъ Господа вѣковъ и вре-
менъ и дать отчетъ во всѣхъ дняхъ и часахъ нашихъ,
слѣдствіемъ коего будуте уже не новые годы, а вѣчность,
блаженная для тѣхъ, кои употребляли время свое какъ

должно, и злополучная для тѣхъ, кои употребляли его всуе.
Будемъ ли въ безпечности ожидать сего часа грозна-

го? Но что можете быть безразсуднѣе подобной безпеч-
ности? Это значило бы обречь себя на явную поги-

бель. А если такъ, то размыслимъ прилежно о томъ,
какъ проводили мы доселѣ свое время, и какъ намъ

проводить его отселѣ. Такое размышленіе послужите для

каждаго вмѣсто самаго назидательна го поученія, и не

на одияъ нынѣшній день, а на цѣлый наступающій годъ,
на всю жизнь. Аминь.

25 декабря, въ день Рождества Христова, въ 12-мъ
часу утра, въ церкви Гатчинскаго Дворца началась бо7
жественная литургія, которую совершалъ протопресвв
теръ Бажановъ соборнѣ съ придвораымъ духовенствомъ*
при хорѣ придворныхъ пѣвчихъ. Къ литургіи изволили

имѣть выходъ изъ внутреннихъ покоевъ Ихъ Император-
ски Величества Государь Имнераторъ и Государыня Им-
ператрица и Ихъ Императорскія Высочества Государь
Наслѣдникъ Цесаревичъ Николай Александровича Ве-
лики: Князья Георгій и Михаилъ Александровичи, Ве-
ликая Княжна Ксевія Александровна и прибывшія изъ

Петербурга Высочайшія Особы. Послѣ литургіи было
отслужено благодарственное молебствіе, по случаю изба-
вденія въ 1812 году Церкви и Державы Рчссійскія отъ

нашествія Галловъ и съ ними двадесяти языкъ. По окон-

чаніи богослуженія духовенство принесло Ихъ Величе-
ствамъ и Ихъ Высочествамъ поздравленіе съ праздником*.

Въ 2 часа 15 минутъ пополудни Ихъ Императорскія
Величества Государь Имнераторъ и Государыня Импера-
трица съ Высочайшими Особами изволили отправиться
въ манежъ кирасирскихъ казармъ, гдѣ, по примѣру
прошлаго года, была устроена великолѣпная рождествен-
ская елка съ подарками для нижнихъ чиновъ войскъ,
стоящихъ въ Гатчинѣ. Посрединѣ манежа, на особомъ
помостѣ, возвышалась громадная елка, освѣщенная разно-
цвѣтными огнями и увѣшанная фруктами, сладостями и

различными украшеніями; подъ елкой были разложены
подарки—шерстяпыя одѣяла, фуфайки, бѣлье, самовары,
чайники, кофейники и тому подобныя вещи; для заслу-
женныхъ чиновъ находились особые подарки, состоявщіе
изъ серебряныхъ вещей; на длинныхъ столахъ были
разложены корзинки съ разными сладостями.

По прибытіи Ихъ Императорскихъ Величествъ въ

манежъ, Государь Императоръ изволилъ милостиво здо-
роваться съ людьми и поздравилъ ихъ съ праздникомъ.
Затѣмъ Ея Величество Государыня Императрица, при-
близившись къ столу, на которомъ находились серебря-
ные подарки для старшихъ нижнихъ чиновъ, удостоила
собственноручно раздавать эти подарки каждому по на-

значенію. По раздачѣ этихъ подарковъ, всѣ остальные
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нижніе чины поочередп вынимали изъ колеса нумеръ,
но которому отыскивался подарокъ и относился къ Ея
Величеству Государынѣ Императрицѣ, соблаговолившей
вручать его каждому собственноручно. Всѣ удостоились
поцеловать руку Ея Величества. Кромѣ подарка, каж-

дый получилъ еще корзинку съ лакомствами. Въ про-
долженіи этого времени играла музыка. Въ четвертомъ
часу Ихъ Величества и Ихъ Высочества изволили отбыть
изъ манежа, оставизъ ликующихъ воиновъ, осчастли-

вленныхъ Царскою ласкою.

На другой день, 26 декабря, такая же елка была
устроена для другихъ нижнихъ чиновъ, не бывшихъ въ

предыдущій день, и ее удостоили посѣщеніемъ Государь
Императоръ и Государыня Императрица съ другими Вы-
сочайшими Особами, причемъ Ея Величество также из-

волила раздавать подарки собственноручно.

------- »»♦♦♦

1-е общество села Березки, Сосновской вол., Васильскаго
.. Нижегородской губ., состоящее изъ 87 душъ, построило

■ память Цдря-Освободителя часовню съ иконами: Спасите-
ля, Богоматери и св. благов. вел. князя Александра Невскаго,
на что употребило 50 руб.

Волостной сходъ Суворовской вол., Корчевскаго у., Твер-
ской губ., 11 іюля минувшаго года, для увѣковѣченія памяти

о въ Бозѣ почившемъ Цдръ-Освободителѣ и въ изъявленіе
вѣрноподданническихъ чувствъ къ нынѣ Царствующему Госу-
дарю Императору Александру Александровичу и благодарно-
сти за изданныя Его Велпчествомъ милостивыя для народа
узаконенія, постановила 1) свято исполнять обязательство
предковъ, основанное на почитаніи Бога, молить пламенно и

искренно Царя Небеснаго, да сохранитъ Онъ намъ Царя зем-
наго и всю Его Августейшую Семью на долгіе годы, на благо
и счастіе Его народа; 2) повергнуть къ стопамъ Его Вели-
чества чувства безпредѣльной вѣрноподданнической предан-
ности и готовности во всякое время, по первому призыву сво-
его Монарха, на защиту Престола и Отечества отъ посяга-

тельствъ злонамѣренныхъ людей, и 3) отчислить изъ мірскихъ
суммъ 50 руб., изъ коихъ отослать 25 руб. на сооруженіе
храма въ Петербургѣ, на мѣстѣ горестнаго событія 1 марта,
а на остальные соорудить для волостнаго правленія икону
св. Александра Невскаго съ неугасимою лампадой и въ опре-
дѣленные дни служить предъ оною вѣрноподданническія мо-

лебствія. По всеподданнѣйшему о семъ докладу послѣдовала
Высочайшая благодарность. —На сооруженіе иконы употреб-
лено 75 руб., при пожертвованіи отъ московскаго купца Петра
Андреева 15 р. и отъ крестьянъ: дер. Чупраева Назара Ни-
китина 25 р. и дер. Суворова Максима Николаева 10 р.

На волостномъ сходѣ Бѣльской волости, Порховскаго у.,
Псковской губ., 26 сентября, по предложенію волостнаго пи-

саря Михаила Кокорева, постановлено: на мірскія суммы прі-
обрѣсть для волостнаго правленія икону св. Александра Нев-
скаго, съ кіотою и лампадою, предъ которою ежегодно въ опре-
дѣленные дни совершать вѣрноподданническія модебствія, и

портреты Государя Императора Александра Александровича
и Государыни Императрицы Марш Ѳеодоровны. Икона уже
сооружена и 28 ноября торжественно освящена съ соверше-
ніемъ молебствія.

На волостномъ сходѣ Маслейской волости, Челябинскаго у.,
Оренбургской губ., 4 іюля 1882 года, постановлено: пріоб-
рѣсть для волостнаго правленія икону св. Александра Нев-
скаго съ кіотою, на что собрать съ 4.348 душъ по 2 коп. и

ежегодно въ опредѣленныѳ дни совершать вѣрноподданничѳ-
скія молебствія.

На сельскомъ сходѣ села Генералыппна 1-го общества,
Дмитріевскаго у., Курской г., 7 ноября минувшаго года, по-

становлено: пріобрѣсть для приходской церкви образъ св. Але-
ксандра Невскаго въ кіотѣ съ лампадой и ежегодно въ опре-
дѣленные дни служить вѣрноподданническія молебствія.

Волостнымъ сходомъ Куяновской вол., Сумскаго у., Харь-
ковской губ., 24 января минувшаго года было постановлено:

по предложенію старшины Евтихія Литвпненко, соорудить
икону св. Александра Невскаго для приходскаго храма с. Ан-
дреевки во имя св. Іоанна воина, на остатки отъ мірскихъ
суммъ и на частный пожертвованія, и въ опредѣленныв
дни служить предъ нею молебствія. 5 декабря, икона

въ серебряной позлащенной ризѣ была освящена въ воло-

стномъ правленіи въ присутствіи волостнаго схода и по-

слѣ молебствія торжественно съ крестнымъ ходомъ перене-
сена въ церковь.. На сооружеяіе иконы употреблено 205 руб.
и кромѣ того положено пріобрѣсти къ ней серебряную лампаду.

Общественная продажа хлѣба.

Крупные хлѣбные торговцы въ болыпнхъ торгозыхъ
городахъ покупаютъ хлѣбъ не по мелочамъ, а значи-

тельными партіями—сотнями и тысячами четвертей; для
нихъ неудобно скупать хлѣбъ у отдѣльныхъ домохозяевъ
—у кого четверть, у кого двѣ, у кого пять: на это потре-
бовалось бы много прикащиковъ и разныхъ хлопотъ по

разсчету съ ними. Вотъ почему являются мелкіе торгов-
цы-скупщики или ссыпщики, которые скупаютъ хлѣбъ на

мѣстѣ у земледѣльцевъ малыми количествами и затѣмъ
перепродаютъ его крупнымъ торговцамъ. Большею частію
такая перепродажа идетъ черезъ нѣсколько рукъ: пер-
вые скупщики перепродаютъ вторымъ, болѣе крупнымъ,
а тѣ еще третьимъ. При такомъ порядкѣ земледѣлецъ
немало теряетъ прибыли на своемъ хлѣбѣ. Мелкій тор-
говецъ и перекупщики кормятся отъ своего промысла
— скупки хлѣба и другихъ произведеній сельскаго хо-

зяйства, и должны получать на этомъ какую нибудь
выгоду—купить дешевле, а продать дороже; на каждый
заплаченный рубль они должны выгадывать себѣ хоть по

нѣскольку копѣекъ, которыя достались бы земледѣльцу,
если бы онъ продавалъ свой хлѣбъ не мелкимъ скупщи-
камъ, а прямо крупнымъ торговцамъ. При переходѣ хлѣ-
ба черезъ нѣсколько рукъ, разница эта все увеличи-
вается. Но это бы еще не бѣда, еслибы мелкіе скуп-
щики дѣйствовали всегда правильно, по совѣсти, доволь-
ствуясь умѣренною прибылью; въ такомъ случаѣ они

были бы даже весьма полезны земледѣльцамъ, скупая у
нихъ хлѣбъ по домамъ и тѣмъ избавляя ихъ отъ необ :
ходимости искать покупателей. Но дѣло въ томъ, что

первые скупщики или такъ называемые ссыпщики хлѣба
рѣдко довольствуются барышемъ умѣреннымъ, а всяче-
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ски стараются получить, или, какъ говорится, сорвать съ

вемледѣльца такую себѣ выгоду, какую только возможно,
смотря по обстоятельствамъ. Есяи напр. они видатъ, что
крестьянину очень нужно продать свой хлѣбъ, и поско-

рѣе, то ни за что не дадутъ ему обыкновенной, настоя-

щей цѣни, а станутъ давать цѣну болѣе или менѣе по-

ниженную, облыжно увѣряя, что крупныхъ покупщиковъ
на хлѣбъ мало, что вездѣ цѣны понижаются, продаваемый
хлѣбъ неважнаго качества, и т. п.; кромѣ того, при по-

купки хлѣба многіе изъ нихъ всячески наровятъ обвѣ-
сить, обмѣрить или обсчитатъ продавца, не брезгая для
этого никакими обманными способами и не жалѣа мо-

гарычей. Не напрасно ихъ и называютъ кулаками. Та-
кимъ образомъ, крестьянина иногда отдаетъ свое добро
«уть не за половину цѣны и стало быть получаетъ отъ

своего земледѣльческаго промысла гораздо меньше выго-

ды, чѣмъ можно было бы получить при другихъ торго-
выхъ порядкахъ. Имѣя дѣло постоянно только съ мел-

кими скупщиками, онъ остается въ ихъ рукахъ навсе-

гда, не зная, какимъ бы способомъ можно дѣлать это

дѣло выгоднѣе.
Даже когда крестьяне продаютъ хлѣбъ не дома, а ве-

вутъ въ городъ на большой базаръ, и тутъ они могли бы
получать за свой хлѣбъ лучшую цѣну, еслибъ продавали
не каждый по одиночкѣ, а черезъ довѣренныхъ отъ арте-
ли,—не по одной и по двѣ четверти, а сразу сотнями чет-

вертей. На базарѣ, гдѣ скопляются сотни и тысячи во-

зовъ хлѣба, крупнымъ торговцамъ невозможно торговать-
ся и договариваться насчетъ покупки каждаго воза от-

дельно. Вотъ тутъ и являются мелкіе барышники, кото-

рые скупаютъ хлѣбъ на возахъ, а накупивши сотню чет-

вертей, перепродаютъ ихъ купцамъ или конторамъ, на-

кидывая на пудъ по пятачку или гривеннику, что на

четверть составить надбавки уже цѣлый полтинникъ или

болѣе, а на сотню четвертей—полсотню или болѣе руб-
лей. Продавайся этотъ самый хлѣбъ не отдѣльными
возами, а цѣлымъ обозомъ, сотнями четвертей отъ ар-
тели,— его можно было бы продать прямо въ контору,
и барышническая надбавка пошла бы въ карманъ са-

михъ продавцовъ-земледѣльцевъ.
Въ такомъ же положеніи находятся большею частію и

частные небогатые землевладѣльцы. Только крупные бо-
гатые хозяева, собирающіе большія партіи хлѣба, могутъ
выжидать удобнаго времени и продавать свой хлѣбъ пря-
мо крупнымъ купцамъ по справедливкмъ и выгоднымъ
цѣнамъ, а большая часть среднихъ и мелкихъ хозяевъ

также обыкновенно продаютъ свой хлѣбъ мѣстнымъ и.- и

ваѣзжимъ скупщикамъ-барышникамъ. Но съ недавнихъ
поръ въ нѣкоторыхъ западнкхъ и южныхъ губерніяхъ
такіе некрупные вемлевладѣльцы и арендаторы стали

устроивать между собою товарищества для продажи своего

хлѣба не въ самыхъ хозяйствахъ на мѣстѣ и не мелкимъ

торговцамъ, а въ болыпіе торговые города тамошпимь

крупнымъ купцамъ и конторамъ. Тамъ товарищество за-

продаетъ свой хлѣбъ, обязывается доставить его въ на-

значенный срокъ и аолучаетъ задатки, изъ которыхъ вы-

даетъ ссуды нуждающимся товарищамъ, впредь до раз
счета но продажѣ хлѣба. Затѣмъ хозяева-товарищи до-
ставляютъ свой хлѣбъ въ назначенное мѣсто и получаютъ
разсчетъ; въ ихъ же пользу идетъ и все что досталось
бы скушцикамъ и перекупщикамъ.

Крестьяне еще не дошли до такого порядка и почти

нигдѣ не обходятся безъ мелкихъ саупщиковъ или ссып-

щиковъ, почему и немало теряютъ въ цѣнѣ своего хлѣ-
ба. Однако же, нынѣ и крестьяне кое-гдѣ начинаютъ

подумывать, какъ бтл избавиться отъ посредничества ку-
лаковъ и продавать свои хозяйственныя произведенія по-

мимо ихъ, по болѣе выгоднымъ цѣнамъ. Такъ напр. не-
давно до насъ дошло свѣдѣніе, что такая попытка сдѣ-
лана въ станицѣ Расшелацкой, Кубанской области. Же-
лая, чтобы барыши, которыми обогащались кулаки -ссып-
щики, оставались въ карманахъ станичниковъ и чтобы
для этого они свой хлѣбъ сбывали прямо въ крупныя
хлѣбныя конторы, станичный атаманъ (старшина) уго-
ворилъ многихъ изъ нихъ составить артель для продажи
станичнаго хлѣба. Артель выбираетъ изъ среды себя
трехъ довѣренныхъ людей, опнтныхъ и оостоятельныхъ,
которые притомъ вносятъ залоги, въ обезпеченіе своей
исправности и благонадежности, и поручаетъ имъ прини-
мать, продавать и сдавать хлѣбъ и получать за него

деньги, а затѣмъ разсчитываться съ каждымъ хозяипомъ,
по одинаковой для всѣхъ цѣнѣ, смотря по качеству
хлѣба. Изъ станичнаго хлѣба составляется большая
партія, которую сразу можно продать сходнѣе, чѣмъ по

мелочамъ.

Обращаема вниманіе крестьянъ и другихъ мѣстно-
стей на этотъ разумный и полезный примѣръ. Вездѣ
было бы выгодно действовать обществамъ такимъ же

образомъ. минуя услужливыхъ, но иногда корыстпыхъ и

недобросовѣстнвхъ барышниковъ и вмѣя торговое дѣло
только съ крупными и надежными купцами или конто-

рами, которыя ведутъ торговлю степенно, не употре-
бляютъ мелкихъ обмановъ и даютъ правильныя, твердыя
цѣны. Если сельскія общества П' ведутъ это дѣло честно

и аккуратно, то пріобрѣтутъ довѣріе торговыхъ контор»
и такимъ образомъ много выиграютъ.

Въ такихъ крестьянскихъ товариществахъ для про-
дажи хлѣба могли бы принимать участіе крестьяне раз-
ныхъ обществъ или селеній, а также не одни крестьяне,
но и другіе мѣетные некрупные хозяева разныхъ зва-

ній. Чѣмъ ббльшую партію хлѣба могло бы собрать такое

товарищество, тѣмъ было бы для него выгоднѣе, потому
что болѣе крупную партію изъ однѣхъ рукъ всегда можно

продать по болѣе выгодной цѣнѣ, а хлопотать при этомъ

каждому отдѣльному хозяину приходилось бы гораздо
меньше. Изъ многихъ товарищей легче было бы выбрать
и довѣренныхъ людей, свѣдущихъ, толковыхъ и честныхъ.

Подобно хлѣбу, точно также можно было бы завести

общественную продажу и другихъ сельско-хозяйственныхъ
произведеній, которыми ведется большая торговля, каковы

напр.: ленъ, пенька, скоть, кожи, щетина, шерсть и

прочее. Всего этого накопляется много по селеніямъ, и

немало прибыли выгадываютъ себѣ скупщики, скупая всѣ
эти предметы по домамъ и перепродавая въ торговыя
мѣста.

Чтобы продажа сельскихъ произведеній могла уста-
новиться на такихъ основаніяхъ, для этого нужно только

общественное согласіс мѣстяыхъ хозяевъ, которое вполнѣ
зависитъ отъ нихъ самихъ.

/
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Молоко, какъ питательное и цѣлебное
средство.

Питательнымъ называется молоко потому, что будучи при-
нято даже и въ болыпомъ количествѣ, оно переносится легко,
не разстраиваетъ желудка, легко и быстро имъ усвоивается
или переваривается, т.-е. переходить въ кровь, которою
именно и питается наше тѣло; при употребленіи молока, вѣсъ
человѣка прибываетъ, онъ становится сильнѣе, крѣпче, бодрѣе.
Дѣйствіе молока въ этомъ смысдѣ похоже на дѣйствіе мяса,
съ тою разницею, что молоко усвояется еще лучше, нежели

мясо. Хотя у нѣкоторыхъ людей молоко разстраиваетъ желу-
докъ, а иные чувствуютъ къ нему какое-то отвращеніе, но

такихъ людей встрѣчается очень немного.

Поступивпга въ желудокъ, а затѣмъ и въ кишки, молоко

быстро всасывается особыми жедѣзками, которыхъ находится
огромное количество въ желудкѣ и кишкахъ. Въ желѣзкахъ
этихъ молоко превращается въ питательный сокъ, который
уже переходить въ кровь. Питательность молока лучше всего

будетъ видна изъ такого прпмѣра: стаканъ цѣльнаго молока,
по своей питательности, равняется нѣсколькимъ фунтамъ
чернаго хлѣба, и въ то время, какъ стаканъ молока обра-
тится въ кровь почти цѣликомъ въ теченіи какого-нибудь
часа или двухъ,—нѣсколько фунтовъ - чернаго хлѣба потре-
буютъ на это 5—6 часовъ, и притомъ питательнаго мате-

ріала изъ нихъ поступить въ кровь всего какая-нибудь чет-

вертая часть, а остальное безъ пользы обременяетъ желудокъ
и потомъ удаляется вонъ, въ видѣ кала. Иному читателю

покажется неправдоподобно, чтобы стаканъ молока былъ
такъ же питателенъ, какъ нѣсколько фунтовъ хдѣба, но это

действительно такъ: выпивши стаканъ молока, человѣкъ не

будетъ чувствовать такой сытости, какъ съѣвшй нѣсколько
фунтовъ хлѣба, но питательная польза для тѣла будетъ оди-
накова, хоть этого мы и не ощущаемъ. Это станетъ понят-

нѣе, если взять другой примѣръ: 5 фунтовъ льняной избоины
будутъ для коровы такъ же питательны, какъ пудъ соломы.

Питательность молока лучше всего доказывается тѣмъ,
что и люди и почти всѣ животныя векармливаютъ своихъ

дѣтей материнскимъ молокомъ. Въ молокѣ ребенку дается
пища въ самомъ удобномъ для него видѣ и самаго питатЪль-
наго состава. Питаясь однимъ молокомъ, ребенокъ ростетъ
быстрѣе, чѣмъ впослѣдствіи, когда онъ станетъ принимать
другую пищу.

Коровье молоко, по своему составу и питательнымъ свой-
ствамъ, очень близко подходить къ женскому молоку. Если
мать не можетъ кормить сама, потому ли, что болѣзнь ей
этого не дозволяетъ, или потому, что нужда заставляетъ ее

оставить своего ребенка и взяться кормить грудью чужаго, —
въ такихъ случаяхъ коровье молоко оказывается самымъ

лучшимъ для замѣны молока материнскаго. При старатель-
номъ уходѣ за ребенкомъ и при такомъ кормленіи, о какомъ

говорено было въ Je 11 «Сельскаго Вѣстника» прошлаго года,
вскармливаніе коровьимъ молокомъ можетъ идти успѣшно,
хотя никогда вполнѣ не замѣнптъ вскармливанья грудью.

Качества коровьяго молока зависятъ главнымъ образомъ
отъ двухъ обстоятельствъ: отъ здоровья самого жпвотнаго и

отъ того корма, какимъ оно питается. Бываютъ такія бо-
лѣзни у коровъ, какъ и вообще у рогатаго скота, отъ кото-

рыхъ повреждается и ихъ молоко, а вмѣстѣ съ молокомъ эти

болѣзни могутъ передаваться тѣмъ, кто будетъ употреблять
его въ пищу. Таковы болѣзни: ящуръ, жемчужница, сибир-
ская язва, чума рогатаго скота и другія. Немалая разница
въ коровьемъ модокѣ происходить отъ корма: на хорошемъ,
сытпомъ кормѣ корова даетъ и молоко густое, хорошее, и

наоборотъ —отъ корма мало питательнаго и молоко получается

нѳ только въ меныпемъ количествѣ, но и жиже, болѣѳ тощѳе
и менѣе питательное; а нѣкоторыя травы вызываютъ у ко-

ровы порчу молока и разныя болѣзни у людей.
Когда ребенокъ переживетъ первое время младенчества

и благополучно вскормится на коровьемъ молокѣ, то оно и

во все время дальнѣйшаго его дѣтства. должно оставаться

для него главною пищею. Въ крестьянскомъ быту, за недо-
статкомъ мяснаго кушанья, самая полезная для человѣка
пища есть молочная; это нужно имѣть въ виду особенно при
воспитаніи дѣтей: молоко да свѣжій воздухъ сдѣлаютъ изъ

ребенка въ будущемъ крѣпкаго работника. Къ сожалѣнію,
въ нѣкоторыхъ губерніяхъ, гдѣ развито сыровареніе (напр.
въ Смоленской, Тверской), или въ мѣстностяхъ, лежащихъ
близко къ столнцамъ, гдѣ за молоко можно выручать хо-

рошая деньги, оно сбывается либо на сыроварни, либо сто-

лнчнымъ жителямъ, въ явный ущербъ питанію крестьянскихъ
семей, а въ особенности малолѣтковъ. Какъ ни какъ, а надо
подумать и о томъ, что, отнимая отъ дѣтей молоко, мы ли-

шаемъ ихъ самой здоровой и питательной пищи. То же са-

мое можно сказать и про взрослаго человѣка. Если онъ хо-

рошо перевариваетъ молоко, то оно и для него по своей пи-

тательности могло бы служить наилучшей пищей. Мясо
употребляется рѣдко по своей ценности, а ржаной хлѣбъ съ

водой или плохимъ квасомъ, да овощи— плохое подспорье
рабочему человѣку.

Молоко можно назвать не только питательнымъ, но и

цѣлебнымъ, ибо оно съ большою пользою можетъ быть упо-
требляемо во многихъ болѣзняхъ, въ которыхъ никакія лѣ-
карства не могутъ его замѣнить. Возьмемъ хотя бы дѣт-
скій возрастъ. Если, напримѣръ, у ребенка болитъ гор-
лышко, во рту пухнетъ, глотать больно, то полосканье те-

плымъ молокомъ и питье теплаго молока составляютъ пре-
красное средство. Во всѣхъ болѣзняхъ дѣтскаго возраста,
кромѣ развѣ поносовъ, какъ во время самой болѣзни, такъ

особенно во время выздоровленія, молоко составляете наи-

лучшую пищу и питье. Особенно оно полезно при тѣхъ во-

дянкахъ, которыя нерѣдко выступаютъ у дѣтей послѣ скар-
латины (см. № 38 «Сельскаго Вѣстника» 1882 года): у ре-
бенка отекаютъ ножки, лицо, животъ, онъ мало мочится и

сильно слабѣетъ; молоко, теплое содержаніе, а если можно,
то теплое купанье—будутъ дучшія средства при этой бо-
лѣзни, столь гибельной для дѣтскаго возраста.

Не меньшую пользу приносить молоко, какъ пищевое и

питательное и цѣдебное средство, и взрослымъ больнымъ,
особенно въ такихъ болѣзняхъ, какъ чахотка, водянка, или

послѣ горячекъ, когда дѣло идетъ на поправку и когда надо
быть особенно осторожнымъ въ употребленіи пищи. При
этомъ, разумѣется, должно соблюдать такія предосторожности:
молоко должно быть чистое, безъ примѣси, нескисшееся и не

очень холодное. Кто не выносить цѣльнаго молока, напри-
мѣръ при поносахъ или рвотахъ, тотъ пусть пользуется сня-

тымъ; а при запорахъ особенно хорошо дѣйствуетъ сыворот-
ка, которую слѣдуетъ пить поутру, натощакъ, стаканъ или два.

Мѣры противъ пьянства.

(Мірсые пржговорн)

На волостномъ сходѣ Змѣиногорской горнозаводской во-

лости, Бійскаго округа, Томской губ., 27 сентября, имѣли су-
жденіе о причинахъ бѣдности мѣстнаго наседенія и пришли
къ заключенію, что теперешнее жалкое положеніе происхо-
дить отъ пьянства. При этомъ было высказано слѣдующее:
жители горнозаводскихъ селеній до 1861 года, производя обя-
затедьныя заводскія работы, не такъ были бѣдны, ибо содер-
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жались на счетъ казны, получая провіантъ и жалованье; прн
болѣе строгомъ за ними наблюденіи, меньше было и пьян-

ства: всякій зналъ, что за неисполненіе своихъ обязанностей,
а въ особенности за пьянство, онъ подвергнется строгому
наказанію; дѣти почти всѣ обязательно обучались въ школѣ,
гдѣ за ними также быдъ строгій надзоръ. Съ увольненіемъ
же отъ обязательна™ труда, обыватели начали предаваться
пьянству, которое укоренилось до того, что многіе изъ по-

стоянно пьянствующихъ сошли съ ума, другіе наложили на

себя руки, третьи умерли отъ опоя, но примѣры эти нисколь-

ко не дѣйствуютъ на пьяницъ. Многіе имѣли хорошіе дома,
жили порядочно, но все пропили, послѣ чего пустились на

воровство и другія преступленія. Волостные суды не въ си-

лахъ удержать отъ этого разврата налагаенымъ наказаніемъ:
арестъ пьяницы считаютъни во что и розги переносятъ равно-
душно: даже при высшей мѣрѣ наказанія—20 ударахъ, на-

казываемый самъ ихъ сосчитаетъ, и если его стегнутъ лиш-
ни разъ, то тутъ же всѣхъ обругаетъ сквернословие Моло-
дежь до того дошла, что начинаетъ собираться шайками для
воровства, чтобы раздобыться деньгами на пьянство, такъ

какъ работа имъ кажется трудною, а привычка къ пьянству
постепенно въ нихъ укореняется; особенно въ праздничные
дни эта молодежь производить всякія безобразія и по ули-
цамъ и въ домахъ, среди своихъ семействъ.Даже ребятишки,
по примѣру взрослыхъ, начинаютъ ходить въ кабаки пить

вино и по своему безобразничаютъ, нанося старшимъ дерзо-
сти. По всѣмъ этимъ прпчинамъ, на сходѣ положено просить
начальство: съ 1883 года, вмѣсто 6 кабаковъ, въ селѣ Змѣи-
ногорскомъ оставить только одинъ, и то съ съ продажею вина

только на выносъ. Кромѣ того принять мѣры къ прекращенію
подпольной продажи вина, производимой почти въ каждомъ
селеніи: за этимъ долженъ неослабно блюсти сельскій ста-

роста, не допускать въ своемъ обществѣ пьянства и штрафо-
вать продающихъ тайно вино до 5 р., а покупателей до 3 р.,
въ пользу мірскихъ суммъ, за неисполненіе чего староста
долженъ подвергаться законной отвѣтственности.

— На волОстномъ сходѣ Шарканской волости, Сарапуль-
скаго у., Вятской губ., 7 ноября, постановленъ приговоръ, въ
коемъ между прочимъ изложено слѣдующее: При существую-
щихъ въ волости 4 питейныхъ заведеніяхъ, въ послѣдніе
примѣрно лѣтъ 10 населеніе, состоящее преимущественно изъ
Вотяковъ, стало весьма сильно предаваться пьянству, особенно
въ тѣхъ селеніяхъ, гдѣ существуютъ питейныя заведѳнія—въ

селѣ Шарканѣ и починкѣ Собинѣ. Невоздержные люди про-
пиваютъ зерновой хлѣбъ по мѣшкамъ, по котомкамъ, пропи-
ваютъ дрова, сѣно, для чего продаютъ ихъ постороннимъ
лицамъ за безцѣнокъ; а что хуже всего, при кабакахъ рас-
пространилась въ послѣднее время денежная игра въ орлян-
ку, которая переходить и вь деревни, такъ что кабакъ тутъ
служить какъ бы училищѳмъ. Въ обществахъ Шарканскомъ
и Собинскомъ податныхъ недоимокъ всегда остается гораздо
болѣе противъ другихъ обществъ, изъ которыхъ иныя ис-

правно уплачиваюсь все до копѣйки; а между тѣмъ два на-

званный общества самыя многоземельныя, и земля у нихъ

плодородная, лучшая въ волости, и есть еще друтіе хорошіе
заработки заводскіѳ и проиышленные, такъ что мѣстныѳ кре-
стьяне могли бы жить совершенно безбѣдно; вмѣсто этого, и

въ Шарканскомъ и въ Собинскомъ обществахъ есть много хо-

зяйству которыя прежде были цвѣтущими, зажиточными, а
нынѣ совсѣмъ разорились, и все по милости кабака. Особенно
сильный вредъ приноситъ кабакъ въ с. Шарканѣ, гдѣ нахо-

дятся волостное правленіе и волостной судъ. На судъ
ѣдутъ иногда вовсе безъ надобности, будто бы какъ сви-

детели, а на самомъ дѣлѣ только для того, чтобы попьян-

ствовать; свидѣтели требуютъ съ тяжущихся сторонъ возна-

гражденія — угощенія виномъ, и почти всѣ дѣла, по кото-

рымъ состоится примиреніѳ, непремѣнно заканчиваются

пьянствомъ. Въ виду всего издоженнаго, волостной сходъ
постановилъ: съ 1883 года впредь на 5 лѣтъ не дозволять сель-
скимъ обществамъ составлять приговоры на открытіе питей-
ныхъ заведеній; а кто будетъ уличенъ въ безпатентной про-
дажѣ вина, съ того взыскивать по волостному суду штрафъ
въ 25 руб., изъ коихъ 10 руб. выдавать открывателю, и

сверхъ того о незаконной торговлѣ составлять протоколы и

представлять для взысканія по правиламъ питейнаго устава;
подвергать штрафу отъ 1 до 5 руб. также и тѣхъ, кто бу-
детъ хлопотать въ обществахъ о выдачѣ приговоровъ на от-

крытіе питейныхъ заведеній.
Кромѣ того въ редащіи получены еще слѣдующіе мір-

скіе приговоры:
Горицкаго сельскаго общества, Горилкой вол., Корчевскаго

у., Тверской губ., 29 ноября: на 1883 годъ никому не выда-
вать приговоровъ на открытіе въ с. Горидахъ трактирныхъ
и питейныхъ заведеній съ продажею питей распивочно и на

выносъ, а если таковые приговоры окажутся выданными, то
волостному правленію оныхъ не свидѣтельствовать.

Сельскаго схода села Вязовки, Анкудиновской вол., Сен-
гилеевскаго у., Симб. губ., 21 ноября: съ 1883 года и навсе-

гда на общественной землѣ не открывать питейнаго заведе-
нія, а выданный купцу Евграфову приговоръ считать недѣй-
ствительнымъ и просить акцизное управленіе не выдавать по

оному патента; строго слѣдить за тѣмъ, чтобы не было тай-
ной безпатентной виноторговли, и виновныхъ привлекать къ

законной отвѣтственности.
Сельскаго схода дер. Сучковой, Покровской вол., Ачин-

скаго окр., Енисейской губ., 13 октября: существующее въ

селеніи питейное заведеніе закрыть съ 1 января 1883 года;
разрѣшительный приговоръ, выданный купцу Щепкинуна со-
держаніе питейнаго заведенія до 1 января 1885 года—счи-

тать отмѣненнымъ, и просить акцизное управленіе никому не

выдавать патента на питейную торговню въ дер. Сучковой.
Даниловскаго сельскаго общества, Даниловской вол., По-

вѣнецкаго у., Олонецкой губ., 15 ноября: такъ какъ питей-
наго заведенія въ обществѣ въ нынѣшнемъ году не было, то
и на будущее время не выдавать никому разрѣшительнаго
приговора на питейную торговлю и не дозволять самовольной
продажи вина въ деревняхъ, за что виновныхъ подвергать
законному взысканію, а лицамъ, доказавшпмъ продажу, выда-
вать въ награду по 10 руб., взыскивая ихъ съ виновныхъ;
сосѣдей же, знавшихъ и не заявившихъ о самовольной про-
даже, подвергать штрафу въ пользу мірскаго капитала по

5 руб.
Такой же приговоръ постановленъсельскимъ сходомъ Вид-

лозерскаго общества, той же волости, 17 ноября.

Разныя извѣстія.

Благодарность священнику. Крестьяне сѳла

Еордышева, Шуйской вол., Кременецкаго у., Волынской губ.,
въ октябрѣ минувшаго года составили слѣдующій приговоръ:
«Благодарные своему приходскомусвященнику, за истиннопа-
стырское съ нами обхожденіе, своевременное и аккуратное ис-
полненіе нашихъ христіанскихъ нуждъ, всегда благоговѣйное и

по отчетливости назидательное совершеніе священнодѣйствій,
и вообще за доброе руководство въ нравственной жизни, а

также и за помощь заболѣвающимъ цѣлесообразными совѣ-
тами и лѣкарствами, мы единодушно приговорили: просить
шумское волостное правленіе выразить нашему священнику
о. Мардарію Конахевичу сердечную нашу признательность
и благодарность»,
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Крупное пожертвов аніе крестьянина на

школу. Богатый крестьянинъ Мининъ, уроженецъ селенія
Тимасъ, Кемскаго у., Архангельской губ., передъ смертью
пожертвовалъ 50.000 руб. на устройство трех-класнаго учи-
лища въ родномъ своемъ селенін. Часть этихъ денегъ упо-
треблена на постройку подъ училище отличнаго дома. Жа-
лованье учителю, по волѣ завѣщателя, назначено 600 руб.
при готовой квартирѣ, отопленіи и освѣщеніи, а помощнику
его 300 руб. Часть процентовъ съ пожертвованнаго Мини-
нымъ капитала будетъ употребляться на безпдатное снабже-
ніе ученйковъ разными учебными принадлежностями. Другаго
такого богатаго училища нѣтъ во всей губ., да и въ дру-
гихъ губерніяхъ, вѣроятно, найдется немного, и создавши
его, покойный оставилъ по себѣ завидный памятникъ.

♦♦♦♦♦

Изъ писемъ въ редакцію-

И 8 ъ села Горицъ, Корчевскаго у., Тверской губ.
(Отъ сельскаго старосты Якова Егорова). Попечитель нѣ-
сколькихъ сельскихъ училпщъ, торгующій мѣщанинъ Гри-
горій Александровичъ Черновъ пріобрѣлъ для горицкаго муж-
скаго училища икону св. Александра Невскаго, которая
21 ноября, въ праздникъ Введенія во храмъ пресз. Богоро-
дицы, была торжественно освящена въ церкви и затѣмъ, по

отслуженіи молебствія о Парствующемъ Домѣ и панихиды по

въ Бозѣ почившемъ Императорѣ Алевсандрѣ II, перенесена

въ училище, въ сопровожденіи духовенства и многочислен-

наго народа. Предположено ежегодно служить здѣсь въ опре-
дѣленные дни такіе же молебны и панихиды.—Хотя Черновъ
человѣкъ семейный и не нмѣетъ большихъ средствъ, но

усердно заботится объ училищахъ и объ ихъ нуждахъ. По
его ходатайству открыто въ с. Балдѣевѣ земское училище,
которое вначалѣ помѣщалось въ церковной сторожкѣ, а за-

тѣмъ попечителемъ Черновымъ, при ничтожномъ вспомоще-
ствованіи, построенъ домъ, вмѣщающій до 70 человѣкъ уча-
щихся, съ квартирою для наставника.

Изъ села Безъязыкова, Ачинскаго окр., Енисей-
ской губ. (Отъ сельскаго писаря С. А. Кузнецова). Читая
въ «СельскоМъ Вѣстникѣ» разныя описанія пьянства, проис-
ходящаго во внутреннихъ губерніяхъ, видимъ, что и у насъ

въ далекой Сибири происходить то же самое, если не хуже.
Напримѣръ, село Безъязыково состоитъ изъ 56 дворовъ, въ

коихъ числится 90 ревизскихъ душъ да 3 домохозяина ссыль-

ныхъ. До 1 іюля было одно питейное заведеніе, а съ 1 іюля
открылось и другое. Шумъ, драки, тяжбы почти не прекра-
щаются; иной готовь все сдѣлать за рюмку водки; неимѣю-
щіе денегъ тащатъ послѣдній пудъ муки къ цѣдовальннку и

тамъ пропиваютъ за половинную цѣну, оставляя семейство
голодать; приходя же домой, пьяный начинаетъ буйствовать
надъ семьей, которая разбѣгается во всѣ стороны. Молодежь
съ 15 лѣтъ уже исправно посѣщаетъ кабаки. Почти ни одна
сходка не пройдетъ безъ попойки. Сходки у насъ бываютъ
частыя: подрался ли кто съ кѣмъ, или просто поругался,
или что другое случилось—сейчасъ сходка, и разбиратель-
ство обыкновенно оканчивается попойкой: оказавшійся по

разбирательству виновнымъ непремѣнно обязанъ «брякнуть
ведеркомъ», т.-е. взять ведро и идти въ кабакъ за водкой,
никто уже тутъ противорѣчить не смѣетъ, и такимъ обра-
зомъ каждый приговоръ сейчасъ же входить въ законную
силу.

Богослуженіе въ церкви бываетъ рѣдко, и тогда въ нее

заходятъ только нѣсколько старухъ, взрослые же мужчины
бываютъ въ церкви не болѣе одного раза въ годъ, да и та-

кихъ еще нужно поискать.

Существуетъ у насъ сельская школа, основанная бодѣе
10 лѣтъ тому назадъ, но существуетъ только на бумагѣ,
а на самомъ дѣлѣ отъ нея и слѣдовъ не осталось. Са-
мое зданіе школы, выстроенное на общественный средства
года 4 назадъ, продано и деньги пропиты. Изъ бу-
магъ сельскаго управленія видно, что въ 1876 году чи-

слилось всего 6 ученйковъ: вѣроятно это быль послѣдній
годъ ученія; теперь во всемъ селѣ только, и есть три чело-

вѣка, которые обучались въ означенной пгколѣ, но они съ

трудомъ лишь читаютъ печатное.' Узнавъ объ изданіи «Сель-
скаго Вѣстника», я было предложить обществу выписать его

на мірскія деньги, обѣщая прочитывать каждый нумеръ
всѣмъ желающимъ, но мнѣ съ наемѣшкой отвѣчали: «А ка-

кая намъ будетъ изъ того польза, что ты будешь читать?
Лучше бы ты, вмѣсто чтенія, поподчивалъ цасъ водочкой; а

то надо деньги тратить на газету да тебя утруждать чте-

ніемъ,—нѣтъ, лучше оставимъ». Подумалъ я, подумаЛъ, да
и выписалъ «Сельскій Вѣстнйкъ» на свои деньги.

Изъ села Острожка, Оханскаго у., Пермской губ.
(Отъ волостнаго писаря Ѳ. В. Короетелева). Въ послѣднихъ
числахъ сентября, по распоряженію начальства, я отправился
въ сельскія общества отбирать отзывы о томъ, желаютъ ли

они имѣть у себя завѳденія для раздробительной торговли
крѣпкими напитками, въ какомъ числѣ и какого вида, или

вовсе не желаютъ имѣть таковыхъ. Я указывалъ имъ вред-
ный послѣдствія нынѣшняго пьянства и примѣры противо-
дѣйствія ему во многихъ мѣстахъ сокращеніемъ кабаковъ,—
и большинство крестьянъ отзывались на это сочувственно,

Общественныя запашки въ Бессарабской
г у в. Жители с. Павловки, Татаръ-Бунарской волости, Аккер-
манскаго у., Бессарабской губ., по почину волостнаго стар-
шины, павловскаго поселянина Ивана Аѳанасьева, и сельскаго

старосты Ѳеодула Колосова, отвели изъ общественного своего

надѣла особый участокъ въ 13 десятинъ и устроили на немъ

общественную запашку. Мысль объ этомъ у нихъ явилась

вслѣдствіе того, что вычитавъ въ «СельскомъВѣстникѣ» свѣ-
дѣпія объ общественныхъ запашкахъ, заведенныхъ въ нѣко-
торыхъ губерніяхъ, они поняли, какъ удобно сельскому на-

селение) этимъ способомъ обезпечивать себя запасомъ на слу-
чай неурожая или нужды въ продовольствіи или въ посѣв-
номъ зернѣ.

Бессарабскій губернаторъ, объѣзжая губернію, узнавъ объ
этомъ рѣшеніи павловскихъ жителей, объявилъ свою благо-
годарность старшииѣ Ивану Аѳанасьеву, старостѣ Ѳеодулу
Колосову и всему павловскому сельскому обществу за подан-
ный ими примѣръ, достойный подражанія, и затѣмъ предложилъ
и другимъ волостнымъ старшинамъ и сельскимъ старостамъ
собирать сходы и разъяснять населенію пользу обществен-
ныхъ запашекъ. По мнѣнію губернатора, это есть самый под-
ходящи и незатруднительный способъ заготовлять общимъ
трудомъ запасы на случай нужды, для чего каждому домо-
хозяину приходится жертвовать лишь ничтожной частью своей
надѣльной земли и неболыпимъ количествомъ труда. Кромѣ
того, на этомъ дѣлѣ сельчане вообще могутъ убѣдиться, ка-

кое удобство представляетъ совмѣстный трудъ для обществен-
ной пользы.

Если кто-либо изъ павловскихъ обывателей пожелаетъ

сообщить въ редакцію «Сельскаго Вѣстника» подробности о

томъ, какъ пойдетъ у нихъ это дѣло, то мы съ готовностію
объ этомъ напечатаемъ для ознакомленія съ нимъ читателей.
А теперь пожелаемъ павловцамъ всякаго успѣха въ ихъ ра-
зумномъ и похвальномъ предпріятіи.
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такъ что изъ 14 обществъ здѣпшей волости только 3 поже-

лали еще имѣть эти вертепы, остальныя же 11 положитель-

но отказались отъ нихъ навсегда, о чемъ и постановили

приговоры. Но сельчане наши твердо знаютъ свое право: по-
становивши сегодня одинъ приговоръ, завтра отмѣнить его

другимъ, только бы раздобыться выпивкой. Такъ случилось
н съ этимъ дѣломъ. Казымовское, Тупиковское и Горюхален-
ское общества, ранѣе имѣвшія кабаки, извѣдали по долго-
временному опыту, что вино приносить имъ величайшій
вредъ, что цѣлые десятки домохозяевъ лишились послѣдней
лошади или коровы, а нѣкоторые даже и всего домохозяй-
ства, а потому эти общества постановили не имѣть не только
кабаковъ, но и тайныхъ шинковъ. Къ сожалѣнію, слабость
къ соблазну осталась прежняя. Пріѣзжаетъ къ нимъ кабацкій

благодѣтель, выставляетъ по нѣскольку ведеръ вина на об-
щество и выдаетъ по нѣскольку копѣекъ па руки присут-
ствующимъ на сходѣ,—и вотъ они вновь съ болыпимъ удо-
вольствіемъ даютъ ему согласіе на открытіе кабака. А между
тѣмъ вотъ уже третій годъ наша земская управа ходатай-
ствуетъ о постройкѣ въ с. Острожкѣ новаго дома для учи-
лища, такъ какъ старый пришелъ въ ветхость и по тѣснотѣ
не можетъ вмѣстить всѣхъ желающихъ учиться. Крестьяне
отказываются отъ постройки, отговариваясь тѣмъ, что средствъ
не имѣютъ; а не будь пьянства, то построить даже каменное
здаиіе на 200 и болѣе мальчиковъ — ровно ничего бы не

значило. И какое это великое благодѣяніе было бы для мо-

лодаго поколѣнія, которое теперь остается во тьмѣ п раз-
вращается, глядя на пьянствующихъ взрослыхъ.

Торговыя извѣстія.
ПОСАДЪ ДУБОВКА, Сарат. губ., 22 декабря.

Съ возовъ пшешща русская 70—78 к. пудъ, пе-

реродъ 80 к.— 1 р. 8 к., рожь 55—57 к., муку
ржаную ссыпаютъ торговцы по 60— 60Ѵі к., по-

мелочно для мѣстнаго потребления 63—65 к.,
пшеничную размольную отъ 80 в. до 1 руб., пше-

но драное 75—80 к.; овса въ привозѣ очень
надо, но требованія на него для розничной про-
даж! довольно порядочныя, покупают! по 65 к.,
изъ лавовъ продаютъ по 70 в. пудъ. Цѣны на

керосинь, кавъ въ Царицынѣ, такъ н въ Дубов-
кѣ, сильно понизились: лучшій сортъ продаютъ
бочками и пудами по 85—95 в. пудъ. Сахаръ по-

низился съ 10 руб. до 9 р. 10 в. за пудъ, тор-
говцы опасаются много заготовлять его, ожидая
еще большаго пониженія. Масло вонопляное 5 р.,
80 в.— 6 р. 20 в., горчичное 7 р. 60 в.—8 р
40 в.

ВОЛЬСКЪ, Сарат. губ., 19 декабря. Русская
пшеница 88—91 в. пудъ, рожь 61—63 к. Спиртъ
партіямн 2 р. 20—30 к. за ведро въ 100 граду
совъ.

БУЗУЛУКЪ, Самарской губ., 22 декабря.
Пшеница переродъ 80 в.— 1 р. 15 в. пудъ, рус-
ская 80—88 в., рожь 52—55 в.

СОРОКИ, Сам. губ., 22 девабря. Пшеница
переродъ 78—86 в. пудъ, рожь 42—49 в., сѣмя
льняное 1 р.
САРАПУЛЪ, Вятской губ., 11 декабря. На

базарѣ рожь сухая до 62 к. пудъ, сыромолотная
58—60 в., мува 75—77 в., овесъ 47—І8 в.; отъ

поставщивовъ некрупными партіями рожь 66—
67 в., мука вуделевая девятеривг 6 р. 40 в. за

куль.
ОРЮВЪ, Вятсвой губ., 12 декабря. Рожь 73

__ 76 в. пудъ, мува 82—84 в., сЬмя льняное ч»

мое 1 р.—1 Р- 16 «•> *У ва овсяная 90—95 в.,

лень 3 р.—3 р. 10 к., кудель 2 р. 40 к.— 3 р.,
кожа яловая 4 р.—4 р. 60 в., выростовъ 13—
15 к. фунтъ, опоевъ 18—19 к., масло коровье
крыночное 8 р.—8 р. 40 в. пуіъ, сало сырецъ
3 р. 60—80 в., топленое 5 р. 20—60 в., мясо
стягами покупали для Мосввн по слѣдующимъ
цѣнанъ: говядину 1 р. 60—80 в. пудъ, свинину
трехпудовую 2 р. 80 в.—3 р.

ВАРНАВИНЪ, Костр. губ., 20 девабря. Цѣны
на хлѣбъ понизились: мува рканая 90 в. пудъ
рожь 86—87 в.

МІЯССКІЙ ЗАВОДЪ, Оренб. губ., 16 декабря.
Пшеничная мува 45—60 в. пудъ, ржаная до
50 в., овесъ до 28 к., горохъ до 80 к., крупа
ячменная до 1 р. 20 к., масло постное 7 р. 20 к

скоромное до 9 руб., рыба окунь до 3 р. 50 к

соль 80—35 к. Дрова березовня сажень до 2 руб.,
сосновня до 1 р. 50 к. Водка очищенная 6 р.
за ведро въ 40 градусовъ.

Въ книжномъ маганинѣ В. А.Цвылева (Слб.,
Фонтанка, № 41) продается НОВАЯ кпига:

ВОКРУГЪ НАСЪ.
Первоначальныя свѣдѣнія изъ міровѣдѣпія.

Учебное пособіе для народныхъ и др. на-

чальныхъ школъ. Сз 125 рисунками. Сост.
Ѳ. Пуцыковичъ. Цѣпа 40 к. 3— (43)—5

ЗА 100 ТЫСЯЧЪ,
всѣ расходы покупателей, продается участокъ
земли въ 5.500 десятииъ, въ Ставропольской губер-
нін, Александрсшсваго уѣзда, 17 верстъ отъ ста-
ницы Саблинской, 28 верстъ отъ станціи желѣз-
ной дороги «Минеральный Воды.) ростово-влади-
кавказской жслѣзиой дороги, участокъ удобенъ
для поселепія, обильный родникъ прѣспой воды
и рѣчка съ'хорошимъ водопоемъ при запрудахъ;
земля хорошаго качества, не распахана, меньшая

часть семь лѣтъ, остальная же цѣлипа. Обра-
щаться въ ст.- Успенву, Кубанской области, къ

подполковнику Витте. Почтой: въ Медвѣжинсвое
почтовое отдѣлепіе, Ставропольской губернін.
________ 2— (41)— 3

СПРАВОЧНЫЙ и объяснительный
СЛОВАРЬ КЪ НОВОМУ ЗАВѢТУ

ПЯТЬ КНИГЪ.

14 августа 1882 года Его Императорсвое Величество Государь Императоръ Всемилостнвийші
соизволилъ на посвященіе «Словаря» священной памяти Державпыхъ Его Родителей.

18 октября 1882 года Ихъ Императорскія Величества Всемилостивѣйше повелѣли включить

Свои Августѣйшія Имена въ число подписчиковъ па «Словарь». Государь Великій Князь Наслвд-
никъ Цесаревичъ, Государь Велнкій Князь Георпй Александрович^ Государыня Великая Княгиня
Екатерина Михаиловна также изволили подписаться на это изданіе.

Святѣйшій Правительствующій Сиподъ оказалъ помощь издапію «Словаря» подпискою на зна-

чительное количество эвземпляровъ и рекомендаціею «Словаря» впиманію епархіальныхъ архіереевъ.
Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1881 года Общество любителей древней письменности, издавшее пробный

выпусвъ «Словаря» П. А. Гильтебрандта, признало этотъ «Словарь» «необходимымъ поссбіемъ
для ближайшаго изученія цервовпо-славяяскаго текста Новаго Завѣта, могущимъ служить настоль-

ного книгою въ семьѣ и школѣ и вообще у каждаго образованнаго православнаго христіанина,
для справокъ при чтеніи и изученіи новозавѣтной части Вибліи». Журналы и газеты дали одобри-
тельный отзывъ. Мпогія духовныя и свѣтскія лица прислали сочувствепныл письма составителю
«Словаря».

Первая и вторая книги «Словаря» высылаются подписчикамъ.
Въ «Словарь» войдетъ не менѣе 125-ти печатныхъ листовъ большаго формата раздѣленныхъ

на пять книгъ, такъ что во всемъ «Словарѣ» будетъ не менѣе 2.000 страниць, или 4.000 столб-
цевъ. Подписная цѣна па всѣ пять книгъ «Словаря» на обыкновенной бумагѣ восемь (8) руб-
лей, съ пересылкою десять (10) рублей; на веленевой— двѣнадцать (12) рублей, съ пересылкою
пятнадцать (15) рублей. Подписка принимается исключительно у издателя Петра Андреевича
Гильтебрандта, Петербурга, Надеждинская, 36. m

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1883 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

„НАРОДНАЯ ШКОЛА" (годъ хѵ)
Журналъ рекомендованъ Собств. Е. И. В. Канцеляріею поучрежд. Императрицы Маріи, одо-

бренъ Министерствомъ Нар. Пр., Св. Синодомъ, и удостоепъ золотой медали отъ комитета гра-
мотности.

«Народная Школа» будетъ выходить въ 1883 году по прежнему, ежемѣслчными книжками, отъ

4 до 6 печати, листовъ. Годовая цѣна четыре рубля 60 коп. съ перес. Подписка принимается:
С.-Петербургъ, Поварской переул., № д. 5, кв. 5.

4—(39)— 4 Редакторъ-издатель А. Пятковскій.
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