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СВ. ЮНА, МИТРОПОЛИТЪ ВСЕЯ РОССІИ.

(«Русскіе святые* Филарета, архіеп. черниг.).

Блаженный родился близъ Солигалича и, еще будучи
12-лѣтнимъ отрокомъ, уже поступилъ инокомъ въ одинъ изъ

галичскихъ монастырей; нотомъ онъ перешелъ въ Симоновъ
монастырь, гдѣ великіѳ старцы Варѳоломей экономъ, Іоаннъ
Златый и Игнатій иконописецъ подавали примѣрь строгаго
мрнагаескаго житія и заботились о монастырскомъ пррядкѣ.
Подъ пхъ вліяніемъ блаж. Іона укрѣплялся въ иноческихъ

нодвигахъ, пребывая въ непрестанныхъ трудахъ, суровомъ
прстѣ, молитвѣ и чтеніи слона Вожія и проходя разныя по-

слушанія. Однажды святитель Фотій, посѣтивъ Симоновъ мо-

настырь, нашелъ въ некарнЬ монастырской инока Іону спя-

щимъ; на лнцѣ его видно было нзнуреніе отъ трудовъ души
и тѣла, а правая рука его была приподнята и пальцы ея

сложены каиъ бы для благословенія; замѣтивъ это, святи-

тель сказалъ окружавшимъ: «Знайте, дѣти, сей инокъ бу-
детъ велвкимъ святителемъ земли русской, прнведетъ многихъ

нецѣрныхъ къ истинному Богу и наконецъ будетъ поста-

влена пастыремъ и учителемъ самому царствующему граду
Москвѣ».

Строгая жизнь и твердое знаніе ученія св. Церкви доста-
вили блаж. Іонѣ такое общее уваженіе, что онъ посвященъ
былъ въ рязанскаго епископа, а когда скончался святитель

Фотій (въ іюлѣ 1431 г.), то соборъ и велпкій князь поручили
ему управлять и дѣлами митрополіи.

Какъ рязанскій архипастырь, св. Іона дѣйствовалъ съ

апостольскою ревностію протнвъ суевѣрій и зловѣрій жите-

лей рязанской страны. Здѣсь тогда было много язычниковъ

и магометанъ, и святитель своею ревностію въ распростра-
неніи святой вѣры достигъ того, что многіе невѣрвые обра-
тились къ Богу и были крещены. Немало приходилось бла-
женному пастырю скорбѣть за свою рязанскую паству, которая
два раза подвергалась жестокимъ набѣгамъ Татаръ и опусто-
шеніямъ.
Рѣшеніе челрвѣческое быть св. Іонѣ митрополитомъ Россіи

не скоро исполнилось, не смотря на то, что всѣ признавали его

достойнымъ высокаго званія. Въ то время митрополиты для
Россіи посвящались въ Царьградѣ тамошнимъ греческимъ
патріархомъ. А такъ какъ Россія еще не составляла единаго
сшгоченнаго государства, а была раздѣлена на отдѣльныя
княжества, то хотя великій князь московскій и считался

старшимъ между князьями, но власть его надъ прочими кня-

жествами была еще слабо утверждена, и желанія его не

всегда ими исполнялись. Потому, когда въ Москвѣ желали

имѣть митрополитомъ одно лицо, случалось, что напримѣръ
въ Смоленскѣ или въ Кіевѣ желали имѣть другихъ, изъ сво-

ихъ мѣстныхъ епископовъ; разныя княжества обращались въ

Царьградъ по этому дѣлу иногда помимо великаго князя и

успѣвали тамъ выхлопатывать у патріарха посвященіе же-

лаемыхъ ими лнцъ. Кромѣ того польскіе короли, исповѣ-
дывавшіе римско-католическую вѣру и властвовавшіе надъ
значительной частью западной Руси, тянули въ пользу като-

личества и хлопотали въ Царьградѣ о посвященіи такихъ

пр івосдавныхъ митрополитовъ, которые соглашались бы при-

знавать власть римскаго паны, такъ чтобы съ ихъ помощію
католичество мало-по-малу могло утвердиться если не во всей
Россіи, то по крайней мѣрѣ въ православномъ населеніи за-

падной ея части, откуда оно постепенно могло бы распро-
страниться и на остальную Россію. Эти обстоятельства долго
препятствовали блаж. Іонѣ получить санъ митрополита. Не
смотря на то, что по смерти Фотія онъ уже управлялъ рус-
скою митрополіей, по желанію священнаго московскаго со-

бора и великаго князя, въ 1433 г. возвратился изъ Царь-
града митрополитомъ Герасимъ, епископъ смолѳнскій. Но онъ

лшлъ недолго, и скончался 26 іюля 1435 г. Тогда велпкій
князь Василій отправйлъ рязанскаго архипастыря Іону въ

Царьградъ для посвященія въ митрополиты: но тамъ уже
былъ назначенъ и посвященъ Исидоръ, приверженецъ рим-
скаго папы; на соборѣ въ Царьградѣ только объявили св. Іонѣ,
что послѣ кончины Исидора онъ будѳтъ благословленъ на
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русскій митрополичій престолъ. Въ Россін нѳ желали при-
знать митрополитомъ Исидора, какъ предателя православія,
и состоялось соборное осужденіе ему, подписанное и святи-

телемъ рязанскимъ. Чтобы избѣгнуть на будущее время по-

священія для Россіи митрополитовъ, противъ ея желанія,
великій князь въ 1441 году приготовилъ посольство и гра-
мату къ императору греческому о томъ, чтобы разрѣшено
было собору православных* владыкъ избирать и поставлять

митрополита въ самой Россіи; но дошедшіе слухи, что въ

греческомъ духовенствѣ начинаетъпроявляться измѣна пра-
вославік», вслѣдствіе чего русское ходатайство можетъ ока-

заться безуспѣшнымъ, побудили великаго князя воротить
пословъ съ дороги.

А между тѣмъ въ Россіи начались, вслѣдствіе вражды
князей, гражданскія волненія, который надолго отсрочили
•рѣшеніѳ вопроса о митрополитѣ. Великій князь Василій
въ 1446 году былъ захваченъ своимъ двоюроднымъ бра-
томъ, княземъ Дмитріемъ Шемякою, ослѣпленъ и зато-

ченъ въ Угличѣ. Шемяка вызвалъ въ Москву рязанскаго
святителя, зная, что онъ пользуется общимъ уваженіемъ, при-
нялъ его съ почетомъ, какъ митрополита, и обманными
увѣреніями свлонилъ его привезти изъ Мурома малолѣтнихъ
дѣтей несчастнагоВасилія, которыя затѣмъ тоже были от-

правлены въ Угличъ. Хотя послѣ того святитель жиль въ

Москвѣ на митрополичьемъ дворѣ по волѣ Шемяки, но не

переставалъ твердить ему о его обманахъ и жестокости.

Вслѣдствіе этихъ увѣщаній, Шемяка освободидъ Василія
Темнаго и далъ ему въ удѣлъ Вологду съ Коломною. Вскорѣ
приверженцы Василія возвратили ему великокняжескій пре-
столъ; Шемяка заключилъ съ нимъ договоръ, но прододжалъ
тревожить Россію коварными и властолюбивыми происками.
Тогда соборъ епископовъ разослалъпротивъ Шемяви грозное
обличительное посланіе, въ которомъ святитель Іона напо-

миналъ и о тяжкомъ оскорбления, нанесенномъ его святи-

тельскому сану гнуснымъ обманомъ Шемяки.
Когда великій князь Василій утвердился на своемъ пре-

столѣ, обратились къ дѣлу о митрополитѣ. Изъ Царьграда
ничего не ожидали, ибо узнали, что тамъ въ Софійскомъ
храмѣ уже поминаютъ папу. А потому соборъ русскихъ па-
стырей, на основаніи 1-го апостольскаго правила и 4-го пра-
вила Никейскаго собора, по примѣру временъ великихъ кня-

зей Ярослава и Изяслава, опредѣлилъ (въ декабрѣ 1448 года)
посвятить Іону въ митрополита всей Россіи.

Первою заботою новаго митрополитабыло остановить тре-
воги и кровопролитія, причиняемый Шемякою и его мятеж-

ными друзьями. Святитель окружною граматою призывалъ
всѣхъ приверженцевъ Шемяки искать прощенія у закониаго

государя Россіи и не губить душъ своихъ мятежною враж-
дою, иначе грозилъ затворить для нихъ храмы Божіи. Be- j
ликій князь пошелъ съ войскомъ противъ Шемяки, и святи- 1
тель съ соборомъ епископовъ сопровождалъ великаго князя, і
чтобы лично убѣдить клятвопреступникаотказаться отъ своей [
крамолы. Шемяка смирился, далъ клятвенную грамату, но j
потомъ удалился въ Новгородъ и снова поднядъ мятежъ .

противъ великаго князя. Святитель не разъ посылалъ и туда |
граматы и пословъ съ увѣщаніями новгородцамъ, пока на- 1
конецъ смерть властолюбца въ 1453 году не прекратила смуты.
Другимъ предметомъ заботь святителя было . подчиненіе

епархій западной Россіи подъ управленіе одного митрополита
московскаго, дабы тѣмъ прекратить происки римскаго папы.

Объ этомъ великій князь повелъ переговоры съ польскимъ коро-
лемъ Казиміромъ, и святитель Іона самъ ѣздилъ въ Литву
для свиданія съ королемъ, отъ котораго и подучилъ грама-
ту на управленіе кіевскою митрополіей. Посдѣ этого св. Іона
вытребовалъ къ себѣ владиміро-волынскаго епископаДаніила,
посвященнаго Исидоромъ, заставилъ его отречься отъ согла-

сия съ римскою церковью и дать обязательство сохранять

вѣрность Православію и назначилъ намѣстниковъ своихъ

въ города кіевской митрополіи: Кіевъ, Вильну, Новогрудокъ
и Гродну.

Въ то самое время, какъ заботливый пастырь собиралъ и

приводилъ въ порядокъ расточенную свою паству, въ Москвѣ
готовилась ему тяжкая скорбь. Едва возвратился онъ въ

Москву, какъ къ ней подступила орда ногайскихъ хищни-
ковъ. Великій князь выѣхалъ изъ столицы собирать войска и

ввѣрилъ охраненіе ея св. Іонѣ и боярамъ. Непріятель въ

іюлѣ 1451 года зажегъ предмѣстья Москвы. Святитель,
подъ зноемъ страшнаго пожара, въ облакахъ дыма, совер-
шалъ крестный ходъ по стѣнамъ Кремля. Татарскія стрѣлы
свистали, и одинъ инокъ Чудова монастыря, Антоній, лю-

бимый святителемъ за строгость жизни, едва успѣлъ сказать,
что Господь для молитвъ святительскихъ спасетъ городъ,
какъ паль, пробитый етрѣлою. По молитвамъ святителя, вѣ-
теръ, гнавпгій дымъ и пламя на Кремль, утихъ. Вечеромъ
того дня осажденные сдѣлали вылазку, и устрашенный не-

пріятель ночью бѣжалъ отъ стѣнъ Москвы, бросивъ всѣ тя-

жести. Вскорѣ послѣдовало другое нашествіе ногайскихъТа-
таръ, но было отражено сыномъ великаго князя, и въ озна-

менованіе этой милости Божіей, святитель устроилъ при
Успенскомъ соборѣ храмъ въ похвалу Божіей Матери. На-
дежды святителя на Господа были такъ тверды, что онъ во

всеуслышаніе обѣщалъ великому князю близкую независи-

мость Россіи отъ Татаръ: не будутъ, говоридъ онъ, русскіе
князья ходить въ орду нечестивую на поклонъ.

Святитель Божій старался насаждать въ паствѣ своей
искреннее бдагочестіе и искоренять дурные обычаи, то увѣ-
щаніями и распоряженіями пастырскими, то обращеніемъ къ

великому князю съ жалобами на неправды и притѣсненія,
чинимыя служилыми людьми населенію. Онъ былъ внимате-

ленъ къ духовнымъ нуждамъ своей паствы и съ радостію
удовлетворялъ ихъ. Такъ напр. жители Смоленска скорбѣли
о томъ, что ихъ древняя чудотворная икона Божіей Матери
пребываетъ въ Москвѣ, оставленная здѣсь послѣднимъ смо-

ленскимъ княземъ; ихъ епископъ Михаилъ явился въ Москву
съ усердною просьбою возвратить смоленцамъ ихъ святыню.

Первосвятитель радъ былъ такой просьбѣ и убѣдилъ вели-

каго князя отпустить чудотворную икону въ Смоленскъ; въ
утѣшеніе же Москвѣ, въ ней оставленъ точный списокъ съ

чудотворной иконы, и первосвятитель велѣлъ каждый день
пѣть молебенъ предъ новою иконою Богоматери.
Въ 1453 году Константинополь былъ взять Турками. Па-

тріархъ Геннадій, ревностный защитникъ св. вѣры отъ папы

и отъ Магометова ученія, просилъ св. Іону о помощи бѣд-
ствующимъ хриетіанамъ Востока. Митрополитъ отправилъ
отвѣтъ чрезъ посла великаго князя, съ утѣшеніемъ и обо-
дреніемъ въ скорбяхъ, постигшихъ православную Церковь,
и съ посильными пособіями. Послѣ этого отъ святѣйшаго па-
тріарха получено было русскою Церковію разрѣшеніе изби-
рать и поставлять себѣ митрополита безъ сношенія съ па-

тріархомъ, и митрополія Россіи поставленабыла первою послѣ
іерусалимскаго патріарха.

Папа негодовалъ на то, что св. Іонѣ отданы были въ

вѣдѣніе литовскія епархіи, и никакъ не хотѣлъ разстаться
съ мечтою о власти своей надъ Россіею. Въ 1458 году
Григорій, ученикъ Исидора, поставленъ былъ въ Римѣ въ

митрополита Россіи. Великій князь, услышавъ о томъ, пи-
салъ къ королю Казиміру, чтобы онъ не принималъ Иси-
дорова ученика, который ни за что не будетъ принять
въ Москвѣ. Епископы сѣверной Россіи на соборѣ опредѣ-
лили не принимать самозванца Григорія, такъ какъ въ Рос-
сіи уже есть законный митрополитъ, посвященный у гроба
чудотворца Петра. Св. Іона отправилъ въ Литву двухъ игу-
меновъ съ посланіемъ къ литовскимъ епископамъ, князьямъ,
панамъ и народу, увѣщевая ихъ твердо стоять за Право-
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славіѳ. Князья успокоивали митрополита на счетъ себя, епи-

скопы также прислали отвѣтъ съ обѣщаніемъ вѣрноети пра-
вославной вѣрѣ, но иные вошли въ сношеніе съ Григоріемъ.
Онъ прибыль въ Литву и прввезъ съ собою граматы лжѳ-

патріарха Григорія Маммы, Исидора и папы Пія II. Папа, пору-
чая Григорія покровительству короля, повелѣвалъ передать
ему девять епархій, а о св. Іонѣ имѣлъ дерзость написать:

«поймать и сковать отступника Іону». Но соборъ сѣверныхъ
епископовъ даль "клятву не принимать Григорія и посла лъ

окружное посланіе — не слушать римскаго папы. Самъ свя-

титель писалъ къ литовскимъ епископамъ и знатнымъ людямъ:
какъ Исидоръ измѣнникъ Православію, такъ и Григорій
таковъ же, да и поставленъ отступникомъ Маммою; въ пра-
вославной Церкви въ теченіе пяти столѣтій никто изъ веди-

кихъ мужей ея не вступалъ въ общеніе съ папою. Внушая
всѣмъ твердо стоять въ Православін, святитель говорилъ:
«если бы кому пришлось и умереть за свое исповѣданіе,
вѣрую Христу моему Владыкѣ, что причтенъ будетъ къ лику
мучениковъ». Между тѣмъ Казиміръ, исполняя волю папы,
прислалъ посольство въ Москву съ предложеніемъ замѣнить
состарѣвшагося Іону Григоріемъ: такъримскія козни не осла-

бѣвали въ своихъ поподзновеніяхъ на Россію. Но великій
князь не хотѣлъ о томъ и слышать. Самъ святитель поспѣ-
шилъ подкрѣпить своими граматами паствы и пастырей
Новгорода, Смоленска и Чернигова.

Чувствуя приближеніе смерти, св. Іона, по совѣту вели-

каго князя и съ согласія епископовъ, назначидъ преем-
ника себѣ— старшаго пзъ архіепископовъ по служенію, Ѳео-
досія ростовскаго, дабы Церковь русская не оставалась

безъ верховнаго пастыря и тѣмъ была ограждена отъ

новыхъ римскихъ козней. Святителю была открыта свыше

близость его кончины, и онъ, устроивъ все должное для
своей паствы, усердно, не смотря на болѣзнь, посѣщалъ
храмъ, готовясь къ будущей жизни. Блаженная кончина его

послѣд овала 31 марта 1461 года. Современникъ ея повѣ-
ствуетъ: «лицо его было не какъ у мертвеца, но какъ бы
спалъ онъ: это отъ высокой жизни его, какую, какъ слышали

мы, проводилъ съ юности, по примѣру святыхъ отцевъ». Спустя
11 лѣтъ, обрѣтены нетлѣнными мощи его, и въ тоже время
совершилось при нихъ множество чудесъ; тогда же установлено
праздновать «по всей земли» 1 іюля обрѣтеніе мощей свя-

тителя.

Св. Іона быдъ ревностнымъ учителемъ вѣры и благо-
честія и оставидъ послѣ себя много поучительныхъ посданій,
написанныхъ имъ въ разное время его многотрудной жизни.

Въ однихъ посданіяхъ онъ преподавалъ увѣщанія объ охра-
неніи гражданскаго покоя Россіи, въ другихъ поучалъ охранять
Православіе отъ насилій папства, въ третьихъ утѣшадъ скор-
бящихъ или вразумдядъ невниматѳдьныхъ къ себѣ, въ иныхъ

давалъ наставленія о порядкѣ внутренняго церковнаго упра-
вленія.

Въ Вятку писалъ онъ: «Молю васъ, священники Господни,
осмотритесь всячески и содрогнитесь... Смотрите, въ какія
уста входить -безсмертноѳ тѣдо и честная кровь Владыки.
Если съ устами нечистыми и гнусными дерзаете приступать
или допускать кого-либо къ тѣмъ безсмертнымъ и животво-

рящимъ тайнамъ: то вы какъ трава прикасаетесь къ огню».

Новгородцамъ, предложивъ наставленіе о пагубѣ вражды,
писалъ: «Какъ сладко, дѣти мои, покаяніе! Оно—корень
жизни. Сладкій н незлобивый, благій и щедрый, человѣколю-
бивый Богъ и строитель спасенія нашего веселится о слезахъ

кающагося и радуется исповѣди нашей. Онъ съ великимъ

терпѣніемъ ожидаетъ обращенія нашего и не оставляетъ

самаго послѣдняго, умоляя, призывая каждаго изъ насъ,
чтобы обратились къ Нему отъ дѣдъ непріязнѳнныхъ... Хо-
рошо, дѣти мои, слушаться писанія божественнаго... Какъ
послушаніе есть жизнь, такъ преслушаніе—смерть. Свидѣ- 1
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тель словамъ моимъ—первый, созданный Богомъ, человѣкъ:
если бы не преслушалъ заповѣди Творца, то не лишился

бы древа жизни, а изгнанный изъ рая осужденъ на смерть и

самъ и его потомки».

Дѣтямъ, неповинующимся своей матери, писалъ онъ:

«Жаловалась мнѣ на васъ мать ваша, что вы по нерадѣнію ли

своему, или по наученію діавола, или же по своей молодости,
не только не почитаете ея, но еще обижаете ее во всемъ.

Мужъ ея далъ ей отдѣльное владѣніе, чѣмъ ей прожить,
пока угодно Богу, а потомъ по смерти учинить помощь душѣ
своей; вамъ отецъ вашъ далъ особыя части. И вы отняли у
своей матери данное ей. Это— дѣло богопротивное, дѣти; вы

строите себѣ погибель во времени и вѣчности. .Ужели не

помните вы Господа, который говорить: иже злословите отца
и матерь, смертію да умрете И апостолъ сказалъ: чада, по-
слушайте родителей своихв,—это б.шоуіодно Богу. И въ дру-
гомъ мѣстѣ писаніе говорить: яко рабе послужи родившему
тя: что бо воздаси противу даянію ихъі Приточникъ гово-

рить: чтяй отца и матерь свою сама возвеселится о чадѣхг,
и прославляй отца и матерь долги дни сотворить и очистите

своя грѣхи; блаюсловеніе бо отчее утверждаете домы, клятва
же матерняя искореняете и основаны... Пишу вамъ коротко,
чтобы вы пришли въ чувство—испросили бы прощеніе у ма-

тери и возвратили бы ей почтеніе, по Божію повелѣнію,—
слушались бы ея во всемъ, а не обижали; пусть она завѣды-
ваетъ своимъ, а вы—своимъ, по благосдовенію отцовскому.
Отпишите къ намъ, когда вы примиритесь съ своею матерію,—
п я, по святительскому долгу, а по вашему чистому покая-

нно, буду молить за васъ Бога. Если же станете опять гнѣ-
вить и оскорблять свою мать, то дѣлать нечего: самъ, боясь
Бога, по святительскому долгу, пошлю за вашимъ владыкою
и за другими многими священными лицами и вмѣстѣ съ ними,
прочитавъ священныя правила, поговоривь и разсудивъ, воз-

ложимъ на васъ духовную тягость церковную, свое и прочихъ
священныхъ лицъ неблагословеніе».

Возблагодаримъ благопромыслительнаго о насъ Господа,
воздвигавшаго въ благопотребное для Церкви и отечества

нашего время мужей, сильныхъ вѣрою, любовію къ родн-
ив и святостію жизни, ихъ же молитвами и донынѣ Бого-
хранима и сильна Россія! Чтя священную память прослав-
леннаго Богомъ іерарха, молитвенника о землѣ Русской, св.

Іоны, будемъ подражать вѣрѣ его и ревности къ постановле-

ніямъ Церкви православной, которыхъ самымъ строгпмъ блю-
стителемъ онъ быдъ во дни своего святительства. Будемъ
питать въ сердцѣ своемъ ту же нѳизмѣнную любовь къ оте-

честву своему, которая одушевляла іерарха, помня, что на-

ше отечество возросло въ силѣ и возмужало въ крѣпости подъ
непосредственнымъ осѣнѳніемъ промысла Божія, предначер-
тавшаго ему путь и порядокъ жизни государственной, ко-

торый и долженъ быть хранимъ, какъ установленіе Боже-
ственное.

Въ редакцію «Сельскаго Вѣстника» доставлены слѣдую-
щія денежный пожертвованія:

10 руб. отъ крестьянъ Княжицкой волости, Могилёвской
губ. и уѣзда, на сооруженіе въ Москвѣ памятника въ Возѣ
почившему Государю Императору Александру Н.

30 руб. отъ крестьянъ Шелтомской волости, Пудожскаго
у., Олонецкой губ., на сооруженіе того же памятника. (Со-
гласно волостному приговору 8 декабря, коимъ сверхъ того

постановлено употребить 25 р. изъ мірскаго капитала на со-

оруженіе для водостнаго правденія иконы св. Александра
Невскаго съ лампадою, съ тѣмъ чтобы ежегодно, въ опредѣ-
денные днн, были совершаемы прѳдъ оною панихиды по въ
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Возѣ почившемъ ЦАр»-Освободителѣ и молебны о здравіи
благополучно царствующаго Государя ИмператораАлександра
Александровича.)

25 руб. отъ крестьянъКостештской волости, Еишияевекаго
у., Бессарабской губ., на сооруженіе храма въ Петербургѣ,
на мѣстѣ, обагренномъ кровію ЦАРЯ-Мученика Александра
II. (Согласно приговору волостнаго схода, состоявшемуся въ

минувшем* году, коймъ сверхъ того назначено 125 руб. на
сооруженіе иконы св. Александра Невскаго для церкви с.

Костештъ.)
24 р. 60 к. отъ крестьянъ Березовской волости, Мозыр-

скаго у., Минской туб;1; на сооруженіе того же храма. (Со-
гласно волостному приговору 14 ноября прошлаго года, ко-
ймъ постановлено собрать на означенный предметъ по 10 к.

съ каждаго участка земли.)
150 р. отъ крестьянъ Охромѣевской волости, Сосницкаго

у., Черниговской губ., на сооруженіѳ того же храма. (Со-
гласно волостному приговору 25 апрѣля прошлаго года, ко-
ймъ постановлено: означенную сумму собрать по раскладкѣ
съ ревизскихъ душъ и сверхъ того назначить изъ мірскаго
капитала 50 р. на сооруженіе для волостнаго правлѳнія ико-

ны св. Александра1 • Невскаго, съ тѣмъ чтобы ежегодно, въ
опредѣленные дни, служить заупокойный литургіи и панихиды
по въ Бозѣ почившемъ Императорѣ и молебны о благополуч-
номъ царствованіи Государя Императора Александра Але-
ксандровича со всѣмъ Августѣйшимъ Домомъ.)

2 руб. отъ запаснагб унтеръ-офицера леибъ-гвардіи пав-

ловскаго полка ДмвФрія Яковлева Дурнова, изъ г. Ветлуги,
Костромской губ.: 1 руб. на сооруженіе памятника въ Москвѣ
и 1 р. на сооруженіѳ храма в* Петербургѣ на память о въ

Бозѣ почивающемъ Государ* Император* Александр* Нико-
лаевич*.

Всѣ вышеозначѳнныя деньги изъ редакпш сданы по назна-

чѳнію 10 числа сего марта.

:

На волостном*- сходѣ Троицкой вол., Вятскаго уѣзда,
16 января, волостной старшина произнес* рѣчь о великахъ

благодѣяніяхъ въ Бовѣ почившаго Государя Императора
Александра Николаевича, которому за нихъ воздано злодѣями
мученическою смертію, и предложилъ увѣковѣчить память о

ПАРѢ-Благодѣтелѣ какимъ-либо сооруженіемъ. Волостной
сходъ постановилъ: соорудить въ с. Бахтинекомъ каменную
часовню, помѣстить въ ней иконы великомучениковъ Бориса
и Глѣба, мученицы Евдокіи и благовѣрнаго князя Александра
Невскаго въ серебряной вызолоченной ризѣ, съ серебряною
лампадою, и ежегодно служить въ опредѣленные дни заупо-
койный литургія по усопшемъ Император* и молебны о

здравіи нынѣ Царствующаго Государя. На сооруженіе часовни

и иконъ положено отчислить изъ мірскаго капитала600 руб.
и кромѣ того открыть подписку добровольных* пожертвова-
ній между жителями волости.

Въ присутствіи волостнаго схода Чернослободской вол.,
Вытегорскаго у., Олонецкой губ., 19 февраля, торжественно
освящена въ чернослободскомъ Богоявленском* соборѣ икона

св. Александра Невскаго, сооруженная по постановленію
схода 18 марта прошлаго года, на что употреблено 45 руб.
Послѣ освященія, настоятелемъ собора о. Владиміромъ Пи-
менскимъ произнесено было назидательное слово по случаю
22-й годовщины освобожденія крестьян* отъ крѣпостной за-

висимости. Затѣмъ икона была перенесена съ креетнымъ хо-
домъ въ домъ волостнаго правленія, гдѣ отслужена пани-

хида по въ Бозѣ почившемъ Государ* Император* Але-
ксандр* II, а волостным* писарем* Григорьевым* перечис-
лены многочисленная благодѣянія усошпаго Императора и

новыя узаконенія ко благу народа, нзданныя Преемником*
Его, нынѣ благополучно царствующимъ Государем* Импера-
тором* Алвксандромъ Алвксандровичемъ. Въ заключеніе во-

лостной сходъ постановилъ выразить чувства вѣрноподдан-
нической преданности Его Императорскому Величеству въ

особомъ адресѣ.
1 марта, въ ильинскомъ волостномъ правленіи, Боров-

скаго у., Калужской губ., происходило освященіе иконы

св. Александра Невскаго, пріобрѣтенной въ Москвѣ за 170 р.
по постановленію волостнаго схода, согласно прѳдложенію
старшины Ѳедорова, 18 мая прошлаго года. Освященіе со-

вершилось при болыпомъ стеченіи народа, и затѣмъ отслу-
жены были: панихида по въ Бозѣ почивающемъ Император*
и молебенъ с* колѣнопреклоненіемъ о здравіи и бдагоден-
ствіи нынѣ царствующаго Государя Императора Александра
Александровича и всего Август*йшаго Семейства, съ провоз-
глашѳніемъ многолѣтія Царствующему Дому, Россійскому
христолюбивому воинству и обществу, соорудившему икону.

Приговоромъ волостнаго схода Орловской вол., Богоро-
дицкаго у., Тульской губ., по предложенію старшины Иню-
шина, 7 января сего года было постановлено соорудить для

волостнаго правлеяія икону св. Александра Невскаго, для
чего собрать по 4 коп. съ ревизской души, всего 53 р. 96 к.,
и кромѣ того открыть пріемъ добровольныхъ пожертвованій.
По открытой подпискѣ поступило къ старшинѣ частных*

пожертвованій 52 р. 79 к. и составилось всей суммы 106 р.
75 к., на которые пріобрѣтены старшиною двѣ иконы св.

Александра Невскаго: одна болылаго размѣра, съ подсвѣчни-
комъ, для приходской церкви села Орловки, а другая малаго
размѣра, съ лампадою, для волостнаго правленія; 5 марта
онѣ освящены, съ совершеніемъ панихид* и молебнов*.

Крестьяне с. Покровскаго и деревень Кашинки и Петров-
скаго выселка, Симбирскаго уѣзда, по предложенію мѣстнаго
священника Григорія Ѳедосѣевича Юаьева, еще въ 1881 году,
по полученіи роковаго извѣстія о внезапной кончинѣ Царя-
Освободителя, на сельскомъ сходѣ положили: собрать съ 602
ревизскихъ душъ по 50 коп. съ каждой и пріобрѣсти для
мѣстной приходской церкви икону св. Александра Невскаго
съ рѣзною вызолоченною рамкою,— каковое постановлениевынѣ
и исполнено.

О Царскомъ Вѣнчаніи и Мѵропомазаніи.
(П Р О Д О I Ж I В I е).

Переходам* теперь кт. описанію коронованіа Царя-
Освободителя Александра Николаевича.

Торжественный въѣздъ Имііераторсюй четы въ Бѣло-
каменную Москву изъ Пчровскаго дворца, в* котором*
Государь провел* нѣсколько дней по дрибытіи из* Пе-
тербурга, совершился 17 августа 1856 года Уде съ

ранняго утра народ* тоапялся на улицах*, по которым*
должно было пройти шествіе; къ двум* часам* войска
стали стѣаою по сторонам* усьшанной песком* дороги,
отъ Петровскаго дворца до Болылаго Кремлевскаго. Въ
три часа раздался выстрѣлъ изъ вѣстовой пушки, воз-

вѣстйвшій о том*, что торжественное шествіе тронулось
съ мѣста; въ четвертом* часу оно показалось въ Тріум-
фадьныхъ воротах*. Въ пародѣ сдѣлалось движеніе, за-

гудѣди тысячи колоколовь, загреыѣла полковая музыка.
Впереди показался отряд* конных* жандармов*, за ним*
конвой Его Величества, составленный азъ всадников*
разных* азіатсквхъ народов*, покоренных* Россіею. За
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конвоемъ слѣдовали черноморскіе и гвардейскіе казаки,
а за ними представители дворянства и придворные чины

верхомъ и въ каретахъ. Отрядъ кавалергардовъ и коя-

ногвардейцевъ предшествовалъ Государю, который ѣхалъ
верхомъ и былъ окруженъ Своими Августейшими Братьями
и множествомъ генераловъ. Затѣмъ слѣдоваяи золоче-

ныя кареты Императрицы и другихъ Особъ Царскаго
Семейства. Шествіе заключали гусары и кирасиры.
Трудно представить себѣ все великолѣпіе н все величіе
этого торжественнаго шествія. Ничего не было видно, кро-
мѣ блестящей массы, занимавшей всю шириау улицы; ни-

чего не было слышно, кромѣ радостныхъ кликовъ народа,
бряцанія оружія, боя барабановъ и покрывавшаго все

звона колоколовъ. Громкое «ура» виной переливалось
отъ толпы къ толпѣ передъ приближеньемъ Государя. Въ
этомъ единодушномъ привѣтствіи, а также въ тѣ ми-

нуты, когда Государь прикладывался къ иконамъ, выно-

симымъ изъ церквей, и когда водворялась минутная ти-

шина, было что то особенно-торжественное. Такія минуты
служатъ живымъ выраженіемъ преданности народа и

безграничной его* любви къ Монарху.
23, 24 и 25 августа ѣздили по Москвѣ верхомъ ге-

рольды, объявлявшіе жителямъ о предстоящемъ короно-
ваніи и раздававшіе печатные о томъ листы. Наканунѣ
торжественнаго дня коронованія, въ четыре часа попо-

лудни, по церквамъ было отправлено молебствіе, а вече-

ромъ всенощное бдѣніе. Ихъ Императорскія Величества
съ Высочайшею Семьею изволили слушать всенощное
бдѣніе у Спаса за золотою рѣшеткою.

День 26 августа, въ теченіи болѣе четверти вѣка
празднуемый Россіего, былъ ясный и теплый. Москва
проснулась рано; густыя толпы народа направлялись
въ Кремль, куда дія входа было роздано до сорока
тысячъ билетовъ. Мѣста для зрителей, обитыя алымъ

сукномт, были устроены на площади, вдоль чугунной
рѣшетки, по сторонамъ Ивана Великаго, между
Архангельскимъ и Благовѣщенскимъ соборами. По сре-
динѣ были приготовлены мѣста для пословъ персидскаго
и турецкаго и для представителей азіатскихъ народовъ,
подвластныхъ Россіи. Въ семь часовъ утра послѣіовалъ
21 пушечный выстрѣлъ; эти выстрѣлы возвѣстили о началѣ
торжества; вслѣдъ затѣмъ ударили въ колоколъ Ивана Ве-
ликаго, и не прошло четверти часа, какъ тысячи колоко-

ловъ начали ему вторить: густой гулъ стоялъ надъ столи-

цею. Спѣшили собираться на указанныя мѣста назначенныя
лица; войска заняли мѣста по всему пути Высочайіпаго
шествія въ Успенскій соборъ и въ другіе кремлевскіе
соборы. Въ десятом* часу стали въѣзжать въ Кремль
иностранные послы.

Успенскій соборъ получилъ временное убранство,
соотвѣтствовавшее своимъ велико лѣпіемъ величію торже-
ства. По срединѣ храма, подъ богаты мъ балдахиномъ
нзъ бархата, парчи и глазета, возвышался тронъ о

двѣнадцати ступеняхъ, обитый малиновымъ бархатом ь

съ волотымъ позументомъ; вокругъ трона и по сторонамъ
ступеней были устроены золочения перила. По срединѣ
трона, на особомъ возвышеніи установлены были: для

Его Императорскаго Величества Государя Императора
престолъ Великаго Князя Іоанна Васильевича Третьяго,
изъ слоновой кости, принадлежавши послѣднему грече-
скому Императору Константину Четырнадцатому, и
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престолъ Царя Михаила Ѳеодоровича для Императрицы
Маріи Александровны. По дѣвую сторону престоловъ
былъ поставленъ столь, обитый малиновымъ бархатомъ
съ позументами и покрытый золотою парчею, для
Императорскихъ регалій. Вправо отъ трона, на особо
устроенномъ Императорскомъ мѣстѣ подъ балдахиномъ,
стоялъ тронъ Царя Алексия Михайловича для вдов-
ствующей Государыни Императрицы Александры Ѳеодо-
ровны, супруги въ Бозѣ почившаго Императора Николая
Павловича. Съ правой стороны, между столбами собора,
было устроено мѣсто для Высочайшихъ Особъ, обитое
малиновымъ бархатомъ и окруженное золотыми перилами,
а съ лѣвой стороны мѣста для знатныхъ особъ, обитыя
алымъ сукномъ; у стѣнъ собора находились мѣста для
иностранныхъ пословъ и придворныхъ чйновъ и дамъ.
Эти мѣста, равно какъ мѣста для духовныхъ особъ и

пѣвчихъ, ступени и пространство передъ алтаремъ и

полъ собора были также обиты алымъ сукномъ, поверхъ
котораго были постланы ковры.

По огправленіи въ соборѣ молебствія о здравіи Его
Императорскаго Величества и по прочтеніи часовъ, духо-
венство во всемъ . облаченіи ожидало пришествія Ихъ
Императорскихъ Величествъ.

Когда доложили Гссударынѣ Императриц* Алексан-
дре Ѳеодоровне, что часы въ соборѣ прочтены, то

Царица-Мать, въ коронѣ и порфирѣ, соизволила шество-

вать въ Успенсвій соборъ, въ сопрчвожденіи Государя
Наследника Цесаревича Николая Александровича, Особъ
Августѣйшаго Семейства, иностранныхъ принцевъ и

придворныхъ дамъ. Государыня шла подъ балдахиномъ
изъ золотой парчи съ ткаными орлами, который несли

восемь сановниковъ. У дверей собора Ея Величество и

Ихъ Высочества были встрѣчены духовенствомъ съ крз-
стомъ и окроплены святою водою. Вступивъ въ соборъ,
Государыня поднялась на ступени трона и сѣла на свое

мѣсто, а Великіе Князья и Княгини и иностранные Прин-
цы прошли въ приготовленныя для нихъ мѣста.

Передъ началомъ шествія Его Императорскаго Ве-
личества, одинъ изъ протопресвитеровъ со святымъ кре-
стомъ, имѣя при себѣ двухъ діаконовъ, несшихъ на

золотомъ блюдѣ святую воду, окропилъ царскій путь, а

тридцать два офицера вынесли на Красное крыльцо
батдахинъ, который долженъ быть несенъ надъ Ихъ
Величествами. Когда было доложено, что все готово къ

шест.>ію, тогда Государь и Государыня изволили прибыть
изъ внутреннихъ покоевъ въ Тронную залу и возсѣсть
тамъ на тронъ подъ балдахиномъ. Затѣмъ дань былъ
сигналъ трубами и литаврами, и началось шествіе въ со-

боръ по заранѣе Высочайше установленному порядку.
Государю Императору предшествовалъ взводъ кава-

лергардовъ, впереди котораго несли Императорскія ре-
галіи на подушвахъ изъ золотой парчи съ кистями, а

именно: 1) цѣпь ордена св. Апостола Андрея Перво-
званнаго для Государыни Императрицы Марія Алексан-
дровны; 2) Государственное внамя, сдѣланное изъ жел-

таго атласа и обложенное кругомъ золотымъ позумен-
томъ и бахрамою; по срединѣ его вышитъ гербъ Рос-
сійской Имперіи, а по сторонамъ гербы всѣхъ областей
Россіа; 3) Государственную печать изъ серебра, съ вы-

рѣзаннымъ въ ней полнымъ титуломъ царствующаго
Императора; 4) Государственный мечъ, о которомъ уже
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было сказано при описаніи Еоронованія Императрицы
Екатерины Первой, супруги Петра Великаго; 5) двѣ
порфиры Ихъ Императорских* Величествъ; 6) Державу
и 7) Скипетръ (о нихъ было упомянуто при описаніи
коронаціи Императора Павла Петровича); 8) Корону
Императорскую меньшую, вновь изготовленную, по об-
разцу большой короны, для Императрицы Марш Але-
ксандровны и украшенную одними отборными брилліан-
тами, и 9) Корону Императорскую большую, сдѣланную
для крронованія Императрицы Екатерины Великой.
Государь Императоръ шествовалъ въ генеральскомъ
мундирѣ, имѣя на себѣ цѣпь ордена святаго Ан-
дрея Первозваннаго. По сторонамъ Государя шли

два сановника, а позади Министры Императорскаго
Двора и Военный, дежурные генералы, а также коман-

дир! кавалергардскаго полка съ обнаженнымъ палашемъ

и съ каскою ва головѣ. За Государемъ шествовала Госу-
дарыня Императрица Марія Александровна, въ бѣломъ
парчевомъ платьѣ съ горностаевой опушкой, не имѣя на

головѣ никакихъ украшевій, кромѣ банта изъ ленты

ордена святой Великомученицы Екатерины; по сторо-
намъ Ея Величества шли также два сановника. Балда-
хинъ надъ Ихъ Величествами несли 16 генераловъ. Онъ
былъ изъ золотой парчи съ ткаными орлами, на 16-ти
серебряны хъ вызолоченныхъ подставкахъ; на подзорахъ
было вензелевое имя Его Величества подъ короною, съ

Андреевскою цѣпью вокругъ.
Какъ только шествіе выступило изъ Дворца, тотчасъ

начался звонъ во всѣ колокола, и войска, по мѣрѣ при-
ближенія Высочайшаго шествія, отдавали честь съ бара-
баннымъ боемъ и военного музыкою, игравшею народный
гимнъ: «Боже, Царя храни».

Когда Императорскія регаліи приблизились къ южнымъ

дверямъ соборнаго храма, тогда на встрѣчу имъ вышло

на паперть все духовенство въ облаченіи, причемъ Ми-
трополитъ московской Филаретъ почтилъ ихъ кажденіемъ,
а петербургски и новгородски Никаноръ окропилъ ихъ

святою водою.
Предъ вступленіемъ Императорской четы въ соборъ,

на паперти Митрополитъ московскій сказалъ Государю
слѣдующую рѣчь:

сБлагочестивѣйшій Великій Государь! Преимуществен-
но велико Твое настоящее пришествіе. Да будетъ достой-
но его срѣтеніе! Тебя сопровождаете Россія: Тебя срѣ-
таетъ Церковь. Молитвою любви и надежды напутствуетъ
Тебя Россія. Съ молитвою любви и надежды пріемлетъ
Тебя Церковь. Столько молитвъ не проникнутъ ли въ небо?

«Но кто достоинъ здѣсь благословить входъ Твой?
Первопрестольникъ сей церкви, за пять вѣковъ донынѣ
предрекшій славу Царей на мѣстѣ семъ, святитель Петръ,
да станетъ предъ нами, и, чрезъ его небесное благосло-
веніе, благословеніе пренебесное да снидетъ на Тебя, и

съ Тобою на Россію».
По окончаніи этой рѣчи, Митрополитъ московскій

Филаретъ поднесъ Ихъ Величествамъ" къ цѣлованію
крестъ, а Митрополитъ новгородски Никаноръ окропилъ
Ихъ Величества святою водою. Потомъ, въ предшествіи
архіереевъ и духовенства и при пѣніи пѣвчими псалма:

«Милость и судъ воспою Тебѣ, Господи», Ихъ Величе-
ства вступили въ соборъ и прежде всего сотворили трое-
кратное поклоненіе Господу предъ Царскими вратами и

приложились къ святымъ иконамъ; послѣ этого они взо-

шли на тронъ и сѣли на приготовленныхъ престолахъ.
Когда архіереи и прочее духовенство стали на свои мѣ-
ста, отъ ступеней трона до Царскихъ вратъ, по обѣ сто-

роны, то переставь звонъ и началось торжественное свя-

щеннодѣйствіе.
в

(Окончті* (fdtmi о еллдуюцімі HfMtf»),

------- ♦♦♦♦♦ -------

Неосновательный слухъ.

До редакціи доходятъ иэвѣстія, что въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ среди крестьяне стали носиться слухи, будто
бы для желающихъ посмотрѣть на торжество Короно-
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ будетъ открыть
безплатный проѣздъ въ Москву по желѣзнымъ дорогамъ и

водою на пароходахъ. Кромѣ того письменно просятъ редак-
цію разъяснить слѣдующее: желагощіе посмотрѣть торже-
ство священнаго Коронованія къ кому должны обратиться
по прибытіи въ Москву, для того чтобы могли получить
мѣсто, съ котораго возможно было бы увидѣть это ве-

ликое торжество, и чтобы не пропало даромъ желаніе
пріѣхавшаго, и за сколько времени до Коронованія не-

обходимо прибыть въ Москву.
По этому поводу редакція долгомъ считаетъ объяснить,

что слухи о безплатномъ проѣздѣ въ Москву—совер-
шенно неосновательны. Отцу-Государю безъ сомнѣнія
было бы отрадно видѣть въ этотъ торжественный день
каждаго изъ Своихъ вѣрноподданныхъ вокругъ Своего
престола, но это невозможно, ибо желающихъ присут-
ствовать при священномъ Коронованіи не могла бы
вмѣстить вся Москва со всѣми ея окрестностями. Ви-
дѣть торжество могла бы лишь самая малая часть при-
сутствующяхъ, а всѣ остальные изъ пріѣхавшихъ на-

прасно потеряла бы время и перенесли бы немалый тру-
дности во время переѣзда и пребыванія въ Москвѣ, въ

страшной тѣснотѣ отъ скопившагося народа.
Для присутствованія при священномъ Коронованіи

прибудутъ изъ иностранныхъ государствъ нѣкоторыя
Высочайшія Особы и нарочитые послы отъ разныхъ
правительству затѣмъ при семъ торжествѣ должны присут-
ствовать наши высшіе военные и гражданскіе чины и неко-
торая часть войскъ по особому наряду и еще особыя
лица, назначенныя для участія въ церемоніи; кромѣ того,
по Высочайшей волѣ, будутъ присутствовать представители
отъ разныхъ сОслобій населенія всей Россійской Имперіи,
иаъ всѣхъ ея губерній и областей. Но такъ какъ мѣсто,
гдѣ будетъ происходить торжество, можетъ вмѣстить
лишь ограниченное число присутствующихъ, а русскихъ
губерній и областей много, и ни одна изъ нихъ не

можетъ быть обижена передъ другою числомъ своихъ

представителей, то посему оказывается возможнымъ допу-
стить къ присутствованію при торжествѣ лишь слѣдуто-
щихъ представителей изъ каждой іуберніи: губернскаго
предводителя дворянства, градскаго голову губернскаго
города, председателя губернской земской управы—каж-

даго съ двумя товарищами, и пять волостныхъ старшинъ
отъ крестьянскаго сословія. За симъ уже никто болѣе
допущенъ быть не можетъ—ни уѣздныя должностныя
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лица, ни дворяне, неназначенные къ участію въ цере-
моніи, ни купечество, ни какія-либо выборная депутаціи
отъ населеній, сословій и обществъ.

Нужно принять во вниманіе, что въ Россійской Им-
періи губерній и областей 71; слѣдѳвательно однихъ
только поименованныхъ . представителей соберется до
тысячи человѣкъ; а вмѣстѣ съ вышеназванными знатными

особами и съ духовенствомъ, которое будетъ участво-
вать въ священнодѣйствіи, а также съ прочими лица-
ми, которыя должны участвовать въ церемоніи, они со-

ставить нѣсколько тысячъ, то-есть такое число, кото-

рое даже не можетъ вмѣститься въ Успенскомъ соборѣ,
гдѣ будетъ совершаться священнодѣйствіе Царскаго Вѣн-
чанія и Мѵропомазанія; а потому, дабы сіе священно-
дѣйствіе совершилось благолѣпно, безъ . слишкомъ боль-
шой тѣсноты, многія лица, даже участвующая въ цере-
моніи, не будутъ въ соборѣ, по неимѣнію мѣста. Во-
лостные старшины будутъ участвовать въ торжествен-
номъ шествіи изъ Кремлевскаго Дворца въ Успенскій
соборъ, другіе изъ вышепоименованныхъ представителей
будутъ участвовать въ церемоніи въ другихъ мѣстахъ.
Ш совершеніи священнаго торжества, Коронованные
Монархи шествуюіъ изъ Успенскаго въ Архангельскій
и Благовѣщенскій соборы; на площади между этими со-

борами и Ииператорскимъ Дворцомъ можетъ помѣстить-
ся нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ, которые мо-

гутъ лицезрѣть Божіихъ Помазанниковъ; во время Ко-
ронованія въ Бозѣ почившаго Государя Императора
Александра Николаевича было допущено народа въ

Кремль по билетамъ 40 тысячъ человѣкъ. Но нужно
помнить, что въ одной Москвѣ постоянныхъ жителей до
800 тысячъ: всѣ они безъ сомнѣнія будутъ стремиться
въ Кремль,—но и нзъ нихъ, изъ коренаыхъ жителей
первопрестольной столицы, можетъ попасть туда лишь

малая часть. А сколько еще прибудегъ народа изъ бли-
жайшихъ мѣстностей и богатыхъ людей изъ дальнихъ.

Но всѣмъ вышеизложеннымъ причинамъ и сообра-
женіямъ, мы даемъ всѣмъ сельчанамъ, желающамъ побы-
вать Москвѣ во время предстоящей въ маѣ мѣсяцѣ Ко-
ронаціи, доброжелательный совѣтъ—воздержаться отъ

этого, если не будетъ того требовать какая-либо край-
няя житейская необходимость. Въ тотъ торжественный
день, когда нашъ Царь возлюбленный будетъ вѣнчаться
прародительской Короной и воспринимать святое Мгро-
помазаніе,—мы всѣ вѣрноподданные, по всему лицу ши-

рокой Русской земли, нонесемъ свою любовь и предан-
ность къ Нему въ мѣстные храмы и едиными усты, изъ

глубины умиленныхъ сердецъ, будемъ молить Всевыш-
няго, да сохранить на многія лѣта нашего Монарха
здрава, невредима и благоденственна на всѣхъ пу-
тяхъ Его. И потщимся, каждый по своимъ силамъ и

средствамъ, ознаменовать въ этотъ день нашу вѣрно-
подданничесаую любовь — добрыми дѣлами и обѣтами
лучшей жизни. А возвратившіеся изъ первопрестольной
столицы представители наши будутъ радостно разсказы-
вать о всѣхъ чудесахъ, видѣнныхъ тамъ, и разсказы о

томъ быстро дойду тъ до послѣдней хижины.

ааАаа

О передѣлѣ земельныхъ надѣловъ

и о народной переписи или ревизіи.
(окончаніе)

Мы объяснили, почему не слѣдуетъ ожидать никакой
прирѣзки надѣловъ на прибылыя души, въ случаѣ если

будетъ произведена народная перепись или ревизія. Къ
сказанному прибавимъ еще, что даже непонятно, почему
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ явилось въ сельскимъ населеніи
ожиданіе, будто бы послѣ ревизіи будутъ отведены но-

вые надѣлы въ добавокъ къ прежнимъ,—такъ какъ по-

добныхъ примѣровъ при прежнихъ ревизіяхъ во время
крѣпостнаго права почти никогда не бывало. Случа-
лось, что помѣщики, желая заселить свои пустопорож-
нія земли, переводили на нихъ часть крестьянъ съ преж-
няго мѣста жительства, но на то была добрая воля по-

мѣщиковъ, которые дѣлали это для своей выгоды; и

подобныя переселенія дѣлались не послѣ ревизій, а во

всякое время, когда хотѣли помѣщики. Равнымъ обра-
зомъ, пока незаселенныхъ казенныхъ земель было мно-

го, онѣ отводились желающимъ подъ новыя поселе-

нія, — но и это дѣлалось тоже во всякое время, а

не послѣ ревизій, и притомъ только въ нѣкоторыхъ
многоземельныхъ губерніяхъ по окраииамъ Россіи. Обык-
новенно же повсеместно послѣ ревизій крестьянскія об-
щества оставались при своихъ прежнихъ наділахъ; если

оказывались прибылыя души, то для нихъ никакой прирѣз-
ки земли не производилось, а сами общества передѣляли
свои надѣлы или по числу тяголъ (работниковъ), или

между домохозяевами, сообразно новому счету душъ въ

каждой семьѣ. Никакого новаго порядка не моазеіъ быть
и послѣ будущихъ ревизій—можетъ быть только передѣлъ
общинной земли по наличнымъ душамъ, и ничего больше.

Теперь будемъ говорить о передѣлѣ существ ующихъ
земельныхъ надѣловъ уравнительно съ числомъ налич-

ныхъ мужскихъ душъ, чтд встрѣчаетъ затрудненія, какъ
было упомянуто въ этой статьѣ въ предыдущемъ нумерѣ.

Въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ землевладѣніе у крестьянъ
общинное, а не подворное, тамъ земельный надѣлъ да-
вался не отдѣльнымъ домохозяевамъ, а цѣлому обще-
ству, которое и есть настоящій хозяпнъ надѣла. Сель-
ски сходъ, представляющій общество и состоящій изъ

домохозяевъ, можетъ распоряжаться надѣльною землею

по своему желанію, какъ всякій частный владѣлецъ своею

собственностью. Онъ можетъ распредѣлять эту землю меж-

ду домохозяевами такъ, какъ сочтетъ за лучшее. Съ са-

маго начала сельскія общества дѣлили надѣльную землю

различнымъ образомъ. Одни дѣлили ее между домохозяе-
вами по числу ревизскихъ душъ въ каждомъ домѣ, дру-
гія же—по числу взрослыхъ работниковъ, а иныя—вооб-
ще по рабочей силѣ, причемъ принимались въ сообра-
жение не только работники, но и рабочій скотъ: напри-
мѣръ, на каждаго работника съ парой лошадей въ иныхъ

мѣстахъ отводился болыпій надѣлъ, чѣмъ на такого ра-
ботника, у котораго была только одна лошадь. ГГротивъ
воли общества никто идти не могъ, и таковое право его

остается и донынѣ. Въ нѣкоторыхъ обществахъ было рѣ-
шено, чтобъ не было передѣла отведенныхъ домохозяевамъ
надѣловъ до новой ревизіи; другія же назначали срока-
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ми для таковыхъ передѣловъ 3 года, 6 лѣтъ и болѣе или

менѣе, а иныя никакого срока для этого не назначали,—
и въ этомъ случаѣ общество всегда могло и можетъ ра-
споряжаться, какъ полный хозяинъ и|какъ ему заблаго-
разсудится. Каждое общество имѣетъ право принимать
въ свою среду новыхъ членовъ, даже изъ посторонних*
лицъ, и отводить имъ земельные надѣлы; тѣмъ болѣе оно
имѣетъ право надѣлять землею тѣхъ своихъ односельцевъ,
которые среди него родились и выросли.

Таковы широкія права сельскаго общества, которому
въ этихъ дѣлахъ должны подчиняться безпрекословно всѣ
его чЛены, доколѣ они пользуются надѣломъ изъ общин-
ныхъ земель. Потому общество всегда имѣетъ право про-
извести новый раздѣлъ своей общинной земли по новому
порядку, напримѣръ по наличнымъ душамъ, и для этого

надѣлы однихъ домохозяевъ уменьшить, а другихъ —уве-
личить. Въ этомъ не могутъ обществу воспрепятствовать
ни тѣ члены, которые такимъ распоряженіемъ будутъ не-

довольны, ни начальство, ибо по закону, какъ выше ска-

зано, общество есть полный хозяинъ въ пользованіи об-
щиннымъ земельнымъ надѣломъ, и только не можетъ про
дать его, если онъ еще не выкупленъ.

Но во многихъ дѣлахъ человѣческихъ еще недоста-
точно соблюдать одни законы писанные, издаваемые Пра-
вительствомъ. Такіе законы не могутъ обнимать всѣ
случаи и обстоятельства человѣческой жизни и давать
по нимъ точныя постановленія. Поэтому, кромѣ та-

кихъ законовъ, люди должны еще руководствоваться
совѣстью, для которой Господомъ Спасителемъ пре-
поданъ законъ христіанскій, воспрещающій обижать
ближняго и повелѣвающій соблюдать справедливость
между людьми. И строго повидимому соблюдая прави-
тельственный законъ, зложелательные люди, не имѣющіе
совѣсти, могутъ, посредствомъ разныхъ ухищреній или

такихъ дѣйствій, которыя закономъ не предусмотрѣны,
обходить его, совершать несправедливыя дѣла и обижать
ближнихъ, и этому можетъ воспрепятствовать только

общество, міръ, народная совѣсть. Правительство, давая
обществу право передѣлять общественную землю, не ука-
зываете, какъ именно и когда это слѣдуетъ дѣлать, а по-

лагается яа общество, которое ближе знаетъ всѣ даже
самыя мельчайшія обстоятельства своей мѣстности и

своихъ членовъ и всякій разъ должно обсуждать и рѣ-
шать такое дѣло по своему мірскому разумѣнію и совѣсти.

Теперь посмотримъ, какія могутъ быть справедли выя
рѣшенія при передѣлѣ общинныхъ земель.

Всѣ прибылыя души послѣ послѣдней ревнзіи имѣютъ
право требовать себѣ отъ общества земельнаго надѣла;
общество имѣетъ право не давать имъ таковаго, но это

будетъ несправедливо, потому что земельный надѣлъ данъ
Правительствомъ, для обезпеченія крестьянскаго быта, не
тогдашнимъ домохозяевамъ — Петру, Сидору, Ивану и

проч., а цѣлой ихъ общинѣ, всѣмъ домохозяевамъ вмѣ-
стѣ и съ ихъ потомствомъ, и не на какой-либо срокъ,
а навѣчно, доколѣ земля будетъ состоять за общиной,—
доколѣ она, выкупавши весь свой надѣлъ, не откажется отъ

него или не передастъ его въ другія руки въ крайнихъ
случаяхъ, напримѣръ когда цѣлое общество захочетъ пе •

реселиться куда нибудь: только тогда лишатся права на эту
вемлю, какъ настоящіе, такъ и будущіе члены общины.—
Можетъ быть только одинъ случай, когда община посту-

пить справедливо, не давая земли своему новому, под-
росшему члену, а именно когда у него нѣтъ средствъ
обработывать надѣлъ, т.-е. нѣтъ нужнаго для Хозяйства
обзаведенія—ни усадьбы, ни скота» ни орудій и проч.:
безъ всего этого онъ не можетъ быть самъ хозяиномъ,
не можетъ кормиться на отведенной ему землѣ и отбы-
вать за нее повинности, а потому ее и отводить ему
безполезно. По этой же причинѣ общество можетъ даже
отнять надѣлъ у такого домохозяина, который дошелъ
до полной несостоятельности и подаетъ мало надежды
поправиться, по своей порочности и безпутству: въ та-

комъ случаѣ общество можетъ и совсѣмъ исключить его

изъ своего состава. Но когда напримѣръ въ семьѣ до-

мохозяина, имѣющаго одинъ душевой надвлъ, выросъ
другой работникъ и имѣется достаточно хозяйственна™
обзаведеніа, чтобы обработывать два надѣла, то общество
поступить несправедливо, ' если откажется дать надѣлъ
на своего новаго члена-работника. Хота бы пришлось
для него отрѣзать земли у другихъ домохозяевъ, урав-
нительно съ числомъ работниковъ въ разныхъ семьяхъ,
или хотя бы пришлось произвести передѣлъ земли у
всѣхъ домохозяевъ и уменьшить всѣ ихъ душевые надѣлы,
—то и въ такомъ случаѣ нельзя, по народной правдѣ и

совѣсти, отказывать въ отводѣ новаго надѣла. Только двумя
способами общество можетъ избавиться отъ необходи-
мости уменьшать у существующихъ хозяевъ душевые на-

дѣлы ради новыхъ членовъ, а именно: 1) пріобрѣтая для
нихъ на свой счетъ новые участки земли или давая имъ

средства для пёреселенія въ другія мѣста и для обзаве-
денія тамъ хозяйствомъ; для этого общество можетъ со-

ставлять особый запасный капиталъ заблаговременно или

собирать его въ нужное время по душевой раскладкѣ.
(Это дѣлается у насъ въ нѣмецкихъ колоніяхъ, о чемъ

мы разскажемъ подробнѣевъ другой разъ). Или же

2) подѣливъ свой общинный надѣлъ между домохозяева-
ми въ подворное наслѣдственное владѣніе: послѣ этого

она уже не можетъ уменьшать ничьи подворные участ-
ки, которые навсегда остаются въ распоряженіи своихъ

хозяевъ и не могутъ идти въ передѣлъ и переходить къ

другимъ членамъ общества безъ согласія хозяевъ.

Но если въ обществахъ, владѣющихъ землею на об
щинномъ правѣ, несправедливо отказывать новыМъ под-
росшимъ членамъ въ земельномъ надѣлѣ, то не можетъ

ли быть нарушена справедливость при отрѣзкѣ для нихъ

земли у нѣкоторыхъ домохозяевъ, которые влаДѣли сво-

ими надѣлами продолжительное время?
Да, можетъ быть и здѣсь нарушена справедливость,

и даже весьма сильно, а именно вотъ въ какихъ слу-
чаяхъ.

Если домохозяинъ, имѣющій два душевыхъ надѣла,
остался при одной рабочей душѣ, но продолжаетъ обра
ботывать свои два надѣла исправно, содержите ихъ въ

хорошемъ состояніи и имѣетъ все хозяйственное обзаве-
дете на два надѣла,—то несправедливо отнимать у него

одинъ надѣлъ и не давать ему при этомъ никакого воз-

награжденія. У плохаго хозяина земля ухудшается до
того, что наконецъ можетъ даже ничего не стоить: съ

такою эемлею ему не жалко работаться, и не за что его

вознаграждать при отрѣзкѣ у него лишняго надѣла, а

напротивъ еще слѣдовадо бы съ него взыскать за то,
' что онъ привелъ свою землю въ негодность, истощивъ
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ея плодородіе, которое должно было служить не ему
одному, но и тѣмъ, кому его земля достанется въ буду-
щемъ. Но у хорогааго домохозяина дѣло выходить со-

всѣмъ ваоборотъ. Онъ не ухудшаетъ своей пашни, а

даже можетъ быть привелъ ее въ лучшее состояніе itpo-
тйвъ прежняго обильнымъ удобреніемъ и старательной
обработкой, такъ что надѣлЬ его нужно теперь оцѣнить
дороже того, чего сіоилъ прежде, когда ему достался.
Удобреніе и старательная обработка—все равно что по

ложенный въ землю капиталь, потому что пашня, цослѣ
хорошаго удобренія и обработки въ теченіи нѣскѳлькихъ
лѣтъ, сохраняетъ еще на нѣкоторое время плодородную
Силу, такъ что можетъ дать потомъ еще нѣсколько порядоч-
аыхъ урожаевъ даже вовсе безъ удобренія и при плохой
обработкѣ. Значить, отнять такой надѣлъ у домохозяина —
все равно что отнять принадлежащей ему капиталъ.—Но
этого мало. Хорошій хозяинъ, владѣя двумя надѣлами, дол
женъ имѣть й хозяйственное обзаведеніе большее, чѣмъ
нужно Для одного: вмѣсіо одной лошади—двѣ, для двухъ
лошадей упряжь и рабочія орудія, двойное количество про-
чего скота, вдвое бблыпія постройки и проч. Если у него

отнять одинъ надѣлъ, то онъ долженъ уменьшить и свое

хозяйственное обзаведеніе и при этомъ понести убытки:
иное придется продать дешевле настоящей цѣны, пото-

му что цѣну установляетъ не продавецъ, а покупатель,
а иное и совсѣмъ не можетъ быть продайо, —напри-
мѣръ, не продашь половины гумна или амбара, на по

стройку которыхъ однако затрачены и деньги и трудъ, въ
разсчетѣ на будущее время. Но й тутъ еще не конецъ
несправедливости. Если общество состоитъ на выкупѣ,
то домохозяинъ, имѣющій два надѣла, платилъ и выкуп-
ныя за два надѣла; часть выкупныхъ платежей (57* про-
цейтовъ или 5 р. 50 к. со 100 рублей выкупнаго долга)
вносится какъ проценты за выкупную ссуду (или въ родѣ
какъ оброкъ или арендная плата за пользованіе землею),
а часть (полпроцента или 50 коп. со 100 рублей) идетъ
на погашеніе, т.-е. въ возвратъ самой ссуды, которая
разсрочена на 49 лѣтъ. Если на душевомъ надѣлѣ чи-

слится выкупнаго долга напримѣръ 120 р., то прихо-
дится платить выкупныхъ ежегодно 7 р. 20 к., ивъ ко-

ихъ 60 к. идетъ на noramesue долга; этими ежегодными
60-ю копѣйкама вь 10 лѣтъ погасится долга 6 р. 28 к.,
а въ 20 лѣтъ—16 р. 53 к. *). Ивотъ если такой надѣлъ,
по которому выплачивалось выкупное погашеніе, будетъ
взятъ у домохозяина безъ всякаго вознаграждения, зна-

чить онъ выкупалъ его не для себя, а для другихъ, —
значить вмѣстѣ съ надѣломъ будетъ отнять у него и тотъ

капиталъ, который онъ выплатилъ на погашепіе ссуды;
а новый домохозяинъ, которому достанется этотъ надѣлъ,
будетъ платить за него выкупныя не 49 дѣтъ, какъ дру-
гіе, а только остальные годы сверхъ тѣхъ, за которые
уже погашеніе выплачено. Это такая явная несправедли-

Поэтому, когда седьскимъ обществомъ будетъ рѣшено
нѣкоторымъ домохозяевамъ на прибылыя души прибавить
надѣлы и для этого убавить ихъ у тѣхъ домохозяевъ, у ко-
торыхъ число работниковъ уменьшилось или осталось преж-
нее, то за отбираемые надѣлы или ихъ части общество по

справедливости должно вознаградить эгихъ домохозяевъ
по добросовѣстной оцѣнкѣ. Нужно 1) оцѣнить улучшенія,
сдѣланйыя въ отбираемомъ надѣлѣ прежнимъ его хозяя-

номъ, или ту выгоду, которую может* получить отъ нихъ

новый хозяинъ; вознагражденіе за эти улучшенія по

справедливости должно быть уплачено не обществом-ь,
а новымъ хозяиномъ, который ими будетъ пользоваться.

Затѣмъ 2) нужно оцѣнить убытки, которые можетъ поне-

сти прежній хозяинъ оттого, что долженъ будетъ умень-
шить свое хозяйственное обзаведеніе: такъ какъ отъ

этого новый хозяинъ не получить никакой выгоды, то

вознаграждете за эти убытки должно уплатить все об-
щество. Наконецъ, 3) если земля на выкупѣ, то нужно
сосчитать, сколько прежній хозяинъ погасилъ выкуп-
наго долга за отбираемый у него надѣлъ, и погашен-

ную сумму возвратить ему: выплатить эту сумму дол-
женъ также новый хозяинъ, для того чтобы ему не

пришлось платить за полученный добавочный надѣлъ
меньше выкупа, чѣмъ уплатятъ другіе домохозяева за

свои надѣлы.—Если прежній хозяинъ надѣла или его

части, Переданной другому, получить всѣ эти вознагра-
жденія, то онъ не долженъ обижаться на то, что на-

дельная земля у него уменьшена: это будетъ сдѣлано по

справедливости.
Какъ именно производить вышеупомянутую оцѣвку

и исчислять вознаграждение—объ этомъ мы говорить не

будемь, потому что сами крестьяне-хозяева, знающіе всѣ
обстоятельства домохозяевъ своей деревни и ихъ хозяй-
ства,—съумѣютъ сдѣлать это лучше нашего, если только

пожелаютъ соблюдать правду п справедливость по совѣсти.
Силою препятствовать огобранію надѣла обществомъ,

какъ было въ разсказанномъ нами случаѣ въ Вятской
губерніи,—ни подъ какимъ видомъ нельзя, потому что

это будетъ все равно что противиться закону, такъ какъ

общество по закону имѣетъ право отобрать надѣлъ у
своего однообщественника, пока онъ его не выкупилъ;
можно только просить общество о справедливомъ возна-

граждена. Чтобы никто не могъ отобрать у домохозяина
или уменьшить его надѣлъ, для этого есть только одно
средство: выкупить свой надѣлъ отдельно отъ общества.
Тогда общество не будетъ уже имѣть нивакихъ правъ
на этотъ надѣлъ, и полнымъ его собственником* сдѣ-
лается выкупившій его домохозяинъ. О такомъ отдѣль-
номъ вывупѣ подворныхъ надѣловъ, находящихся въ

пользованіи домохозяевъ по мірскому раздѣлу, было по-

дробно объяснено въ прошломъ году, въ № 22 «Сель-
скаго Вѣстника», въ статьѣ «О выкупѣ земельныхъ на-

вость, которой не можетъ допустить народная христіан-' дѣловъ ранѣе назначеннаго срока
екая совѣсть.

*) На погасительные взносы каждый годъ начисляются проценты, кото-

рое прибавляются въ ітгашенію, всіѣдствіе чего каждый рубль, вносимый
ежегодно на пОгашевіе, составитъ въ 10 лѣтъ не 10 р., а 12 р. 67 в.,
въ 20 літъ— не 20 р., а S3 р. 6 в., въ 30 лѣтъ — 64 р. 48 в., въ 40
лѣтъ — 120 р. 79 в., въ 49 лѣтъ — 200 р. Вотъ почему при ежегодномъ
платежѣ въ (>0 коп. яыплатйтся въ 49 лѣтъ всего 29 р. 40 в., но паро-
стая каждый годъ процентами, эти платеж! составить въ 49 лѣтъ не

29 р. 40 в., а 120 р., то-есть погасят* весь выкупной доігъ іъ 120 рублей.

Въ завлюченіе замѣтимъ, что настоящая наша статья

подтверждаете какъ необходимо крестьянамъ дѣлать сбе-
реженія, о которыхъ мы говорили въ прошломъ № 10
«Сельскаго Вѣстника> («Какъ поправляться обѣднѣв-
шимъ земледѣльцамъ»). Если бы были денежныя сбере-
жен ія у цѣлаго общества (запасный капиталь) или у
каждаго нзъ его членовъ, то для прибылыхъ душъ не-

нужно было бы обижать другихъ односельчанъ или даже
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безъ всякой обиды обрѣзывать ихъ надѣлы, совращать
ихъ хозяйство: для подросшихъ лишнихъ работниковъ
можно было бы прикупать добавочную землю или же да-

вать имъ средства устроивать свое положеніе инымъ спо-

собомъ. Если бы кому и пришлось попользоваться чу-
жимъ надѣломъ, то было бы изъ чего выплатить безобид-
ное вознагражденіе прежнему хозяину, который тогда и

не заіѣвалъ бы спора изъ-за отрѣзки у него части на-

дела. Наконецъ, выкупить свой участокъ можетъ только

тотъ домохозяинъ, который умѣлъ откладывать копѣйку
про запасъ. Нѣтъ сбереженій—оттого въ нуждѣ и под-
мываетъ людей захватить чужое, забывая всякую совѣсть
и справедливость.

♦»♦♦♦

Средство отъ выпрѣваніа озимей.

Весною нерѣдко случается, что снѣгъ на пашнѣ долго не

таем и залеживается; почва отъ внутренней теплоты согрѣ-
вается и испускаетъ испаренія, которымъ однако снѣгъ пре-
пятствуем, подниматься въ воздухъ; отъ почвенной теплоты

нижній слой снѣга, прилегающій къ почвѣ, подтаиваем, и
превращается въ воду, которая покрываетъ почву и застаи-

вается на ней, такъ какъ снѣжная покрышка препятствуѳтъ
водѣ испаряться или стекать съ покатыхъ полей. Отъ этихъ
причинъ, т.-е. отъ почвенной теплоты и отъ накопляющихся
подъ снѣгомъ испареній и излишней влаги, корни растеній
прѣютъ и вымокаютъ. Такимъ образомъ немало пропадаетъ
ежегодно озимыхъ посѣвовъ, особенно тѣхъ, которые дали
осенью не сильные всходы; вслѣдствіе этого нерѣдко прихо-
дится озимыя поля перепахивать и засѣвать яровымъ хлѣ-
бомъ, съ неналымъ убыткомъ для хозяевъ. Обыкновенно снѣгъ
долго залеживается на низменныхъ поляхъ, въ лощинахъ,
въ тѣни около лѣсовъ и т. п.

Есть очень простое средство не дать снѣгу долго зале-

живаться и ускорить его таяніе. Это средство съ успѣхомъ
употребляется въ напгихъ западныхъ губерніяхъ, а во вну-
треннихъ губерніяхъ оно почти неизвѣстно. Оно заклю-

чается въ томъ, что по тѣмъ полямъ, на которыхъ можно

ожидать долгаго лежанія снѣга, прогоняется скотъ по снѣ-
говому насту. Своими ногами скотъ ломаетъ настъ и такимъ

образомъ по всему полю дѣлаетъ какъ бы отдушины въ снѣгу,
для того, чтобы подъ нимъ не скоплялись испаренія, а исхо-

дили наружу. Вслѣдствіе этого и таяніе снѣга значительно

ускоряется, и почва дѣлается доступною для воздуха и осво-

бождается отъ излишней влаги.

Это столь простое, удобное и действительное средство не
требуетъ нивакихъ расходовъ и не представляетъ для хозя-

евъ никакихъ затрудненій, потому что ранней весной работъ
почти никакихъ еще нѣтъ, люди свободны, притомъ же про-
гономъ скота но полямъ ногутъ заниматься женщины и да-
же дѣти. Самому скоту никакого вреда отъ этого быть не

можетъ, а напротивъ для его здоровья полезно прогуляться
по свѣжѳму воздуху; кромѣ того, ноги его въ снѣгу очища-
ются отъ грязи, накопляющейся въ хлѣвахъ. Озимь тоже

отъ прогона скота не страдаетъ, потому что корешки еще
не ожили и подъ снѣгомъ не ногутъ быть сильно потоптаны.

Гораздо чаще случается, что снѣгъ долго лежитъ не на

всемъ полѣ, а на нѣкоторыхъ его мѣстахъ—на низинахъ,
окраииахъ и т. п.; на такихъ мѣстахъ озимь выпрѣваетъ, и

лѣтомъ оказываются плѣшины, которыя въ общей сложности

приносить хоэяевамъ немало убытка; если на этихъ плѣ-
шинахъ хозяинъ лишится одной или нѣсколькихъ мѣръ хлѣ-

ба—и это составляем разсчем. По такимъ отдѣльнымъ ма-

лынъ клочкамъ поля гонять скотъ не всегда можно, потому
что онъ можетъ потоптать всходы на другихъ частяхъ поля,
которыя уже очистились отъ снѣга и начали просыхать. Но
въ такихъ случаяхъ можно употреблять другое средство про-
тивъ залежавшагося снѣга, хотя и не такое легкое, какъ
прогонъ скота, ио и не затруднительное въ раннюю весен-

нюю пору, когда полевыя работы еще не начались. Это сред-
ство—ручная работа лопатами, которыми слѣдуетъ раска-
пывать снѣгъ, дѣлать въ немъ и въ почвѣ канавки для стока
воды и т. п. Работа эта небольшая и нетрудная, которую
иногда могутъ дѣлать и ребята, даже въ видѣ забавы для
себя,—а между тѣмъ и такимъ простынь способомъ хозяинъ
можетъ сберечь не одну мѣрку хлѣба. Во многихъ мѣстахъ
на озимыхъ поляхъ лѣтомъ можно видѣть плѣшины, кото-

рыя произошли отъ вышеуказанной причины, т. е. потому,
что на нихъ весной долго снѣгъ залежался; но, къ удивле-
иію, не приводится видѣть, чтобы зеиледѣльцы принимали
какую ннбудь мѣру противъ этого снѣга, хотя мѣра для это-
го, какъ выше показано, можетъ быть самая нехитрая.

------- ♦♦+♦«-------

Мѣры противъ пьянства.

(Мірскіе приговори).

На волостномъ сходѣ Талицкой вол., Осташковскаго у.,
Тверской губ., 25 іюля 1882 года, имѣли сужденіе о пре-
кращена питейной торговли и слушали постановленные о

томъ приговоры крестьянскпхъ обществъ въ разныхъ мѣ-
стностяхъ Россіи. Имѣя въ виду, что два питейныхъ заве-

дения, существующая въ с. Талицахъ, распространяютъ въ

населеніп сильное пьянство, отъ котораго происходятъ все-

возможные непорядки и безобразія, сходъ постановилъ: съ

1 января 1883 года впредь навсегда не допускать въ с. Та-
лицахъ и во всей волости питейныхъ и другихъ заведѳній
съ продажею крѣпкихъ напитковъ и просить начальствосдѣ-
лать распоряженіѳ о невыдачѣ патентовъ на таковую тор-
говлю; равнымъ же образомъ не допускать и безпатентныхъ
шинковъ.—Этоть приговоръ, какъ сообщаетъволостной стар ■

шина Шарепинъ, утвержденъ присутствіемъ по крестьянскимъ
дѣламъ и вошелъ въ силу.

— Приговоръ сельскаго схода крестьянъ дер. Роги, Лун-
говской волости, Тираспольскаго у., Херсонскойгуб., 21 ноя-

бря прошлаго года: «Имѣли сужденіе о вредности пьянства

для крестьянскаго насѳленія и были читаны сельскимъ пи-

саремъ статьи изъ «Сельскаго Вѣстника», изъ коихъ видно,
что въ разныхъ мѣстахъ Россіи пьянство уменьшается чрезъ
закрытіѳ питейныхъ заведеній. Считая себя истинно право-
славными христіанами и вѣрноподданными великаго нашего

Государя Императора Александра Александровича, мы бла-
годаримъ Его Величество за посылаемый намъ взвѣстія о

такомъ благомъ дѣлѣ, которое да поможем Господь довести
до конца, и видимъ въ заботахъ о томъ новую Монаршую
милость для всего русскаго народа. Мы всѣ верноподданные
крестьяне радуемся таковымъ извѣстіямъ и сани признаѳмъ
полезнымъ уменыпеніе пьянства: отъ него приходить въ убо-
жество сельское населеніе, заводятся недоимки въ податяхъ
и расточается крестьянское имѣніе; въ храмахъ Божіихъ
очень мало бываем молящихся, за что караем насъ гнѣвъ
Божій уненыпеніѳмъ растительности плодовъ зѳмныхъ. А по-

тому, убѣдившись, что нашему благосостоянии вредить пьян-
ство, мы всѣ единогласно приговорили: съ 1 января 1883
года закрыть навсегда въ нашей дѳревнѣ торговлю хлѣбнынъ
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и винограднымъ виномъ и впредь не давать дозволительныхъ
на оную вриговоровъ ни мѣстнымъ крестьянанъ, ни посто-

роннимъ лицамъ; если же кто осмѣлитея тайно производить
безпатентную торговлю, того подвергать, кромѣ правитель-
ственнаго взысканія, еще штрафу въ пользу мірскаго капи-

тала по 20 руб.».
— Сельскій сходъ дер. Давыдковой, Троицко-Голенищевской

вол., Московскаго уѣзда, 23 января, выслушавъ объявленіе о

выкупѣ надѣловъ, имѣлъ сужденіе о своихъ общественныхъ
пользахъ и нуждахъ, между прочимъ и о питейной торговлѣ,
и постановилъ: «такъ какъ до перехода нашего въ собствен-
ники, у насъ въ селеніи, во все время помѣщичьяго завѣды-
ванія, питейной торговли не производилось, и мы при томъ

порядкѣ жили всегда спокойно, были исправными платель-

щиками всѣхъ лежавшихъ на насъ повинностей и взаимно

друтъ къ другу уважительны, буйствъ и прочихъ безпоряд-
ковъ у насъ почти не бывало,—а потому, чтобы сохранить
такой порядокъ и на будущее время, по общему согласно

» постановили: питейной торговли въ нашемъ селеніи и на на-

шихъ земляхъ никогда не производить ни своимъ крестья-
намъ, ни постороннимъ лицамъ, и приговоровъ на открытіе
питейныхъ, трактирныхъ и т. п. заведеній, хотя бы съ одною
чайною торговлею или съ продажею закусокъ— никому не

выдавать, а если появится безпатентнаяторговля, то общими
средствами ее искоренять, дабы сохранить въ селеніи спо-

койствіѳ, такъ какъ у насъ главный доходный источникъ

есть дачный промыселъ, который мы желаемъ сохранить на-
всегда, какъ источникъ нашего благосостоянія».

— На волостномъ сходѣ Рябушкинской вол., Лебединскаго
у., Харьковской губ., 13 февраля, слушали заявленіе волостнаго

писаря Костюка, подтвержденное волостнымъ старшиною Ва-
сильченкомъ, о томъ, что въ волости имѣется 22 шинка, изъ
коихъ каждый продаетъ водки въ годъ не менѣе 200 ве-

деръ; если считать ведро по 5 р. 50 к., то всего вина про-
дается не менѣе какъ на 25.000 р.; таковая виноторговля
очень вредно дѣйствуетъ на хозяйственный и нравственный
бытъ крестьянъ: по нѣкоторымъ обществамъ накопились не-

доимки разныхъ сборовъ, и многіе пьяницы дошли до того,
что не имѣютъ даже куска хлѣба для дневнаго пропитанія.
Затѣмъ были прочитано нѣсколько статей изъ «Сельскаго
Вѣстника», показывающихъ, что во всѣхъ почти мѣстно-
стяхъ Россіи шинки закрываются въ видахъ искорененія
пьянства. Принимая все это во вниманіе, волостной сходъ
постановидъ: съ 1 января 1884 года, впредь на одинъ годъ,
не дозволять никому открывать шинковъ, трактировъ, кор-
чемъ и ренсковыхъ погребовъ во всѣхъ мѣстностяхъ, входя-
щихъ въ черту Рябушкинской волости; волостному старшинѣ
поручить строго слѣдить за сельскими старостами, дабы ни-

кому не были выдаваемы приговоры на открытіе сказанныхъ
заведеній; настоящій приговоръ представить въ лебединское
уѣздноѳ по крестьянскимъ дѣламъ присутствіе, покорнѣйше
прося оное снестись съ акцизнымъ управленіемъ о невыдачѣ
документовъ на открытіе вышесказанныхъ заведеній въ 1884
году, какъ на крсстьянскихъ, такъ и на владѣльческихъ
земляхъ.

--------- »♦»♦♦- ■

Разныа извѣстія.

Благодарность свящннникамъ.Крестьяне села
Красненькаго, Весѳловской вол., Бирюченскаго у., Воронеж-
ской губ., на сельскомъ сходѣ 27 января, выслушавъ объя-
вленіе о выкупѣ надѣловъ временно-обязанныхъ крестьянъ
и объ уменыпеніи выкупныхъ платежей, по предложенію
мѣстнаго священника, положили въ первый же праздничный

день принести Господу Богу благодарственное молебствіе о

здравіи и благоденствіи Государя Императора съ Супругою
и Августъйшимъ Семействомъ и отслужить заупокойную па-

нихиду по въ Бозѣ почившемъ Императоре Александр* Ни-
колаевич!, а затѣмъ, движимые чувствомъ признательности
за добрыя пастырскія наставленія своего священника, отца Пе-
тра Романовскаго, единогласно постановили: выразить ему,
отцу Романовскому, глубочайшую благодарность за его рев-
ностное и отличное исполненіе своей должности въ продол-
женін 12-ти-лѣтняго служенія, за отеческое съ прихожанами
обращеніе и наставленіе закону Божію, за постоянный, какъ
въ церкви, такъ и въ домахъ, разумныя наставленія, за не-

притязательность и ивысканіе средствъ къ поддержкѣ и укра-
шенію церкви и вообще за его заботливость, которая оста-

нется въ памяти прихожанъ на многія лѣта, а въ особен-
ности за открытіе въ 1879 году въ селѣ Красненькомъ учи-
лища, въ которомъ онъ, о. Петръ, съ открытія и по настоя-

щее время состоитъ законоучителемъ.
— Пермской губ., Ирбитскаго у., Чубаровской волости,

прихожане чубаровсвой Рождество-Богородицкой церкви, на
волостномъ сходѣ 10 декабря прошлаго года постановили

слѣдующій приговоръ:
«Принимая во вниманіе: 1) отлично-ревностное сорока*-

лѣтнее пастырское служеніе настоятеля нашей церкви, свя-
щенника Ипполита Алексѣевича Попова, и неотложное съ

его стороны исправленіе многочпсленныхъ по приходу требъ;
2) его отмѣнно благонравное и примѣрное поведеніе и оте-

ческое обращеніе со всѣми вообще прихожанами, богатыми
и бѣдными; 3) его ревностное и неусыпное попеченіе о бла-
гоукрашеніи Божьяго храма въ селѣ Чубаровскомъ, какъ
снаружи, такъ и внутри, а именно: по его, отца Ипполита
Попова, началу и старанію сдѣланъ придѣлъ во имя св. архи-
стратига Михаила и въ трехъ храмахъ внизу и въ чет-

вертомъ вверху устроены новые иконостасы съ сребропозла-
щенными на мѣстныхъ иконахъ ризами; перестроена цер-
ковная каменная ограда съ желѣзными воротами и рѣшет-
ками, съ разведеніемъ внутри оной сада; въ нижнихъ трехъ
храмахъ заведены въ алтаряхъ мраморные, а въ прочихъ
мѣстахъ церкви чугунные полы вмѣсто существовавшихъ де-
ревянныхъ; пріобрѣтенъ колоколъ въ 2197» пудовъ, по его,
отца Ипполита, начинанію и, какъ мы знаемъ, вкладу де-
негъ; 4) его 27-ми-лѣтнюю неусыпную дѣятельность по на- ,

родному въ нашемъ приходѣ образованію; 5) его истинно

пастырскія наставленія какъ въ духовно-нравственномъ от-
ношеніи, такъ и въ матеріальномъ, именно: во все сорока-
лѣтнее служеніе его въ нашемъ приходѣ, при бывшихъ бо-
лѣзняхъ на людяхъ н скотѣ, всякій обращавшійся къ отцу
Ипполиту получаль отъ него и совѣты и средства противъ
болѣзней; а также наконецъ и 6) его миролюбіе, по которому
онъ въ теченіи сорокалѣтняго пастырскаго служенія не только

самъ не имѣлъ ни съ кѣмъ непріятныхъ отношеній, но при-
мирялъ и другихъ враждующихъ;—принимая въ сердца свои

таковыя дѣянія и качества нашего отца настоятеля, священ-
ника Ипполита Алексѣевича Попова, мы единогласно поста-

новили: 1) выразить ему, всѣми уважаемому пастырю, ис-
креннюю и сердечную благодарность и признательность за
всѣ его сорокалѣтніе труды на пользу церкви и паствы, пи-
тая надежду, что досточтимый нашъ отецъ Ипполитъ, не

смотря на свои преклонныя лѣта и слабое здоровье, не от-

кажется и впредь продолжать неутомимую свою дѣятельность;
2) настоящій приговоръ утвердить своимъ подписомъ и пред-
ставить его преосвященству преосвященнѣйшему Вассіану,
епископу пермскому и верхотурскому, на благоусмотрѣніѳ,
дабы удостоилъ отца Ипполита архипастырскаго благосло-
венія, а копіи съ него: первую чрезъ уполномочѳнныхъ, нами
на семъ же сходѣ назначенныхъ, поднести нашему благодѣ-
телю, священнику Ипполиту Алексѣевичу Попову, вторую
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отослать мѣстному отцу благочинному, протоіѳрею Василію
Зубкову».

Выборы сельскихъ должно с тпыхъ л п ц ъ.
Въ мѣстечкѣ Ваеилишкв (Лидскаго у., Вяленской губ.) 16
февраля происходиливыборы волостныхъ и сѳльскихъ должно-
стныхъ лицъ. На выборы прибыль новый мировой посрѳд-
никъ. Народу собралось много: тутъ были не одни только

избиратели, но и посторонніе люди, прншедшіе изъ волости

взглянуть на выборы и на новаго посредника. Послѣ отслу-
женнаго въ волостномъ правленіи молебна, мировой посред-
никъ предложилъ всѣмъ постороннимъ лицамъ удалиться изъ
правленія, а оставшимся избирателямъ сказалъ: «Вамъ пред-
стоитъ теперь выборъ судей. Забудьте родство и кумовство,
вабудьте прежнія ссоры и недоразумѣнія и выберите въ судьи
людей умныхъ, честность и справедливость которыхъ была
бы вамъ вполнѣ извѣстна. Помните, что если между избран-
ными въ судьи найдутся люди способные за рюмку водки
обидѣть васъ и дѣтей вашихъ, то вамъ же самимъ придется
отъ этого страдать, и сверхъ того за такой выборъ вы долж-

ен будете дать отвѣтъ передъ Богомъ, судьею строгимъ и

нелицепріятнымъ». Рѣчь эта видимо подѣйствовалана кресть-
яне Они безъ шума избрали въ судьи людей, дѣйствительно
извѣстныхъ волости своими хорошими нравственными каче-
ствами. Точно также были избраны скоро и дружно сборщикъ
податей и смотритель запасныхъ хлѣбныхъ магазиновъ. За-
тѣмъ слѣдовало приступить къ выбору старшины. «Старшина,
оставь насъ», сказалъ посредникъ, и старшина удалился въ

переднюю, откуда возвратился въ правленіе только за тѣмъ,
чтобы снять съ себя цѣпь и вручить ее мировому посредни-
куГ Старшина этотъ по всей волости былъ извѣстенъ своею

бездѣятельностью. Любопытно еще то, что тотчасъ послѣ из-

бранія его въ старшины, онъ сталъ ходить не иначе какъ

въ очкахъ и калошахъ, а приходившихъ къ нему по дѣлу
крестьянъ заставлялъ цѣловать у себя руку. Передъ избра-
ніемъ старшины мировой посредникъ сказалъ избирателямъ:
«Изберитеетаршину, который бы былъ мнѣ хорошимъ помощ-
никомъ и умѣлъ бы защищать васъ и ваши интересы на

основаніи законовъ и постановлены по вашимъ крестьянскимъ
дѣламъ. Старшиною долженъ быть человѣкъ умный, дѣятель-
ный, честный, справедливый и грамотный, а не такой, кото-
рый ничего не дѣлаетъ, и на всѣ вопросы отвѣчаетъ твердо
заученныя слова: все обстоять благополучно. При бездеятель-
ности старшины и небрежномъ отношеніи его къ дѣлу, ника-
кого благополучія въ волости быть не можѳтъ». Въ прежнее
время выборъ одного старшины продолжался цѣлый день.
Это давало возможность разнымъ проходимцамъвліять на вы-
боры и проводить въ старшины людей, недостойныхъ по сво-
имъ нравственнымъ качествамъ занимать эту важную долж-
ность въ сельскомъ управленіи. Нынѣ же выборы старшины
не тянулись, и старшиною былъ выбранъ именно такой че-

ловѣкъ, какимъ и долженъ быть старшина, то-есть грамотный,
честный, трезвый и умный. Онъ заслужилъ уваженіе кресть-
янъ еще на прежней должности сборщика податей. Затѣмъ
мировой посредникъ спросплъ крестьянъ, вѣрно ли произве-
дены выборы, и получивъ утвердительный отвѣтъ, сдѣлалъ
новому старшянѣ соотвѣтствующее наставленіе и совѣтовалъ
ему въ особенности заботиться о бѣдныхъ жителяхъ волости

и оказывать имъ свою помощь.—По окончаніи выборовъ ми-

ровой посредникъ обратился къ крестьянамъ съ вопросомъ,
не перенесутъ ли они торговый день съ воскресенья на
какой - либо будничный день, чтобы не нарушать торговлею
•святости воскреснаго дня. Крестьяне съ удовольствіемъ вы-

разили желаніе перенести торговый день съ воскресенья на
вторникъ и составили объ этомъ приговоръ.

ВѢСТНЙКЪ № 13

Женское училище. Въ мѣстечкѣ Свислочи (Грод-
ненской губ.) 23 января произошло весьма отрадное собы-
тіе—открыто женское начальное народное училище. Починъ
въ этомъ дѣлѣ принадлежитъ мѣстному священнику, отцу
Янушкевичу, назначенному въ это мѣстечко года три тому
назадъ. Ознакомившись съ своими прихожанами, священникъ
обратилъ вниманіе на то, что весьма значительная ихъ часть

не только не поапмаетъ, но и совершенно не знаетъ самыхъ

употребитѳльныхъ православныхъ молитвъ и вообще мало

знакома съ истинами православной вѣры. Отецъ Янушкевичъ
пришелъ къ мысли, что это печальное явленіе можетъ быть
устранено только при помощи женскаго народнаго училища.
Въ крестьянской семьѣ воспитаніе дѣтей преимущественно
падаетъ на долю матери, поэтому, если мать будетъ твердо
знакома съ правилами православной вѣры, то она научить
имъ и своихъ дѣтей. Чтобы найти средство къ открытію учи-
лища, священникъ обратился къ своимъ прихожанамъ. При-
хожане постановили жертвовать на училище ежегодно по^
75 рублей. Для помѣщенія училища былъ отвѳдёнъ церковно-
приходски домъ. Но чтобы открыть училище и обезпѳчить
его дальнѣйшее существованіе, средствъ, назначѳнныхъ при-
хожанами, оказалось далеко недостаточно. Училище, вѣроя-
тно, еще долго не открылось бы, если бы не была оказана

помощь со стороны учебнаго начальства: имъ . была немед-
ленно назначена недостающая сумма на содѳржаніе учили-
ща, даны средства на приспособленіе для него помѣщенія и

на пріобрѣтеніе учебныхъ пособій, и также назначена учи-
тельница. Наконецъ 23 января открылось училище. Въ нѳмъ

теперь уже около 40 ученицъ.

Обществ енныя запашки. Изъ Ивановской волости

(Аккерманскаго у., Бессарабской губ.) сообщають, что въ со-

ставь ея входятъ десять сельскихъ обществъ, и изъ нихъ

въ семи рѣшено завести общественный запашки для обезпѳ-
ченія жителей хлѣбнымъ запасомъ. Рѣшенія эти приняты
благодаря стараніямъ старшины, по предложение г. губерна-
тора. Есть надежда, что и остальная три общества также

согласятся на это полезное дѣло. Въ меныпихъ ееленіяхъ
подъ общественный запашки отводится десятинь 15, а "въ
большихъ — 20. — Въ этотъ годъ весна на югѣ Россіи за-

поздала: обыкновенно въ Бессарабіи яровые лосѣвы начи-

нались съ половины февраля, а теперь и мартъ наступилъ,
но зима еще стоить твердо. Жители опасаются, что не хва-

тить корма для скота.

Ссудо-сберегательноетоварищество. Въ
селѣ Польномъ-Конобѣевѣ (Шацкаго т., Тамбовской губ.) 2
февраля нынѣшняго года открыто, по почину мѣстяаго во-

лостнаго старшины Старчикова, ссудо-сберегательноетовари-
щество. Учредителей товарищества набралось до 30 челОйѣкъ.
Чтобы составить основной капиталь, толарпщи положили
внести по 50 рублей съ каждаго. Предеѣдателемъ товари-
щества выбранъ мѣстный старшина, членами—трое кресть-
янъ. Какъ только открылось товарищество, тотчасъ появи-

лись и вкладчики съ капиталами, вынутыми преимуществен-
но изъ шацкаго городскаго общественнаго банка. Вкладчи-
камъ товарищество платить отъ 7 до 8 процѳнтовъ, смотря
по тому, на какой срокъ положены вклады. Открытіѳ ссудо-
сбѳрегательнаго товарищества встрѣчено мѣстными и окре-
стными крестьянами весьма сочувственно. Ссуды выдаются
нуждающимся въ нихъ, sa ручательством! одного изъ това-

рищей, съ платою по 12 процентовъ въ годъ; прежде же,
до открытія товарищества, крестьяне занимали деньги у
сельскихъ богачей за 25 и болѣе процентовъ. Одолжаться
мѣстнымъ крестьянамъ приходится часто, ибо народъ они



І883 СЭДЬСКШ ВѢСТВДКЪ 121

все промышленный. Можно только пожелать вновь учреж-
денному ссудо-сберегательному товариществу, чтобы его дѣла
велись честно и исправно: въ такомъ случаѣ оно можетъ

оказать дѣйствительную пользу мѣстнону населенію, избавляя
одннхъ отъ необходимости платить громадные проценты за

взятый капиталъ, а другимъ доставляя возможность помѣ-
щать въ вѣрномъ мѣстѣ сдѣланныя сбѳреженія, которыя съ

каждымъ годомъ наростаютъ процентами.

Табаководство въ Путивльскомъ уѣздѣ (Курской
губ.). Этотъ уѣздъ граничить съ тѣми уѣздами Харьковской
и Черниговской губѳрній, которые занимаются табаководствомъ.
Табакъ первоначально начали разводить въ пограничныхъ
селахъ, гдѣ имъ засаживались неболыпіе участки въ огоро-
дахъ. Выгода отъ разведенія табака скоро стала очевидна,
потому съ каждымъ годомъ табаководство въ уѣздѣ все бо-
бѣе и болѣе расширялось. Въ настоящее время не одни
крестьяне, но номѣщаки и духовенство также начали возде-
лывать табакъ, и дѣло у нихъ пошло съ успѣхомъ, гораздо
ббльшимъ, чѣмъ у крестьянъ: нри ббльщихъ затратахъ и

большемъ вниманіи табакъ у нихъ доброкачественнѣе и цѣ-
нйтся дороже. Скупается табакъ преимущественно евреями
осенью, а забирается обыкновенно на рождественскихъ свят-
кахъ и послѣ.

Причиною неплатежа и накопленія.не-
д о и м о к ъ бываетъ иногда вовсе не бѣдность крестьянъ,
какъ объ этомъ не разъ говорено было въ «Сельскомъ Вѣст-
ниеѢ». Вотъ недавній примѣръ тому, бывшій въ Псковской
губерніи. 30 и 31 января нынѣшняго года грибулев-
скимъ волостнымъ старшиною была назначена продажа иму-
щества въ трехъ сельскихъ обществахъ за неплатежъ кре-
стьянами недоимки за взятый ими въ ссуду хлѣбъ, а также

за неплатежъ занятыхъ денегъ въ ссудо-сберегательнуюкассу.
Въ дер. Петровѣ съ одного хозяина слѣдовало получить 4
рубля. На требованіе старшины уплатить недоимку, хозяинъ
этотъ отвѣчалъ отказомъ, хотя готоваго льна у него нахо-

дилось болѣе чѣмъ на сто рублей. Тогда у него продали
корову, и недоимка его вся была уплачена. Затѣмъ и другіе
недоимщики послѣдовали его примѣру и уплатили состояв-

шую за ними недоимку. Въ другой деревнѣ -Шпловѣ—за

однимъ крестьяниномъ числилась также небольшая недоимка
(4 рубля съ копѣйками). Узнавъ о назначенной продажѣ,
крестьянинъ этотъ оставилъ дома одну жену съ маленькими

ребятишками, а самъ скрылся. Когда прибыль старшина,
жена этого крестьянина платить отказалась, а корову про-
дать не позволяла. Однако же, когда начата была продажа,
хозяинъ какъ пзъ земли выросъ, сталь самъ же торговаться,
говоридъ, что имѣетъ деньги и никогда не упустить коровы,
и вогналъ цѣну за нее до 25 рублей. Понятно, онъ самъ ее

и купидъ и изъ этихъ денегъ была вычтена недоимка. Въ
продолженіе двухъ сутокъ старшина собралъ около 600 руб-
лей и продалъ только: иэъ скота 3 овцы, и то за весьма хо-

рошую цѣну, 1 амбаръ и 2 хлѣва. Остальные же крестьяне
внесли состоявшую за ними недоимку, не допустивъ своего

имущества до продажи.

Людская недобросовѣстность, помъшав-

шая хорошему дѣду. Въ прошломъ году мы сообщали,
что въ Варшавѣ устроенабыла уличная продажа горячаго чая

для бѣдныхъ рабочихъ, которые въ холодное время для со-

грѣванія обыкновенно прибѣгаютъ къ водкѣ. Рабочіе были
очень довольны этимъ нововведеніемъ, и продажа чая пошла

очень хорошо на нѣсколькихъ столикахъ. Тогда благотвори-

тели, затѣявшіе это дѣло, пожелали расширить его, образовали
для этого особый чайный комитетъ, собрали средства изъ

добровольныхъ пожертвованій и снарядили 24 челоцѣка для
разноски горячаго чая по улицамъ Варшавы, съ тѣмъ чтобы
онъ продавался по самой дешевой цѣнѣ. Разносчикамъ
были даны самовары и другая нужная посуда, чай и сахаръ,
съ тѣмъ условіемъ, чтобы выручка отъ продажи чая

поступала въ ихъ пользу, а они выплачивали бы комитету
въ разсрочку только ту сумму, какой стоили полученныя ими
чайныя принадлежности.Хотя продажная цѣна назначенабыла
и дешевая, но и изъ нея оставалась разносчикамъ порядочная
прибыль.' На покупку самоваровъ и чайныхъ принадлежно-
стей комитетъ израсходовалъ около 400 руб. Чѣмъ же кон-

чилось это полезное дѣло? Тѣиъ, что изъ числа 24 человѣкъ
только четверо возвратили полученныя чайныя принадлеж-
ности, и то не сполна, на сумму около 60 руб.; 11 человѣкъ
уплатили въ счетъ долга въ теченіи минувшаго года только

27 р. 50 к., а 10 человѣкъ не возвратили комитету ни де-
негъ, ни вещей. Такимъ образомъ, изъ употребленной на

чайныхъ разносчиковъ суммы, пропали безвозвратно 310 руб.
Вслѣдствіе этого комитетъ рѣшилъ прекратить уличную про-
дажу дѳшеваго чая.

—♦♦♦—

Изъ писемъ въ редакцію.

И з ъ У с Е и ь-И вановскаго завода, Белебеевскаго у.,
Уфимской губ. (Ото крестьянина В. С. Кирьянова.) Хотя
не могу указать много селеній, которыя стремились бы къ

прекращенію пьянства, но и у насъ они есть. Напримѣръ,
укажу одно седеніе, ближе мнѣ извѣстное, Усень-Ивановскій
заводъ. По выходѣ изъ крѣпостной зависимости крестьянъ,
въ этомъ селеніи были открыты сначала одно, а потомъ два

и болѣе питейныхъ заведеній, при существованіи коихъ на-

родъ сильно заразился пьянствомъ, и даже было нѣско.іько
случаевъ скоропостижной смерти отъ излишняго употребленія
вина. Когда народъ созналъ гибельныя послѣдствія, проис-
ходящая отъ пьянства, то были закрыты питѳйныя, кромѣ
одного, открытаго на землѣ владѣльца, перешедшей впослѣд-
ствіи въ вѣдѣніе ка»ны. Выли сдѣланы попытки закрыть и

послѣднее, но они почему-то оказывались безуспѣшными, и

такимъ образомъ питейный домъ существовалъ до 1874 года.
Въ кОнцѣ 1873 года, бывшій мировой посредникъ г. Угли-
чининъ, узнавъ на сельскомъ сходѣ желаніе жителей закрыть
питейаый, предложилъ сходу составить о томъ приговоръ,
вслѣдствіе котораго, благодаря ходатайству г. Угличинина,
казенное управлёніе согласилось не отдавать въ аренду мѣ-
ста подъ питейное заведеніе, почему оно съ 1874 года и за-

крыто. Вскорѣ уже была замѣтна вся польза закрытія кабака,
но почти вслѣдъ затѣмъ было замѣчено новое зло— тайная
торговля виномъ. Хотя усердіемъ мѣстнаго начальства шин-

кари изобличались въ виноторговлѣ, и многіе поплатились

штрафами, но нѣкоторые увернулись; были составляемы при-
говоры схода о наложеніи разныхъ взысканій на торговцевъ,
но по приговорамъ тѣмъ едва ли что дѣлалось. Въ 1 880 году,
къ удивленію большинства жителей, съ согласія нѣкоторыхъ
изъ нихъ, болѣе легкомыеленныхъ, былъ снова открыть пи-

тейный, но по ходатайству несогласныхъ, чрезъ полгода за-

крыть. Между тѣмъ, тайная виноторговля не только не

уменьшалась, но развивалась все болѣе и наконецъ достигла
болыпихъ размѣровъ, почему осенью прошлаго года къ пре-
слѣдованію ея были приняты дѣятельныя мѣры, благодаря
которымъ она нѣсколько уменьшилась, но не надолго. Пре-
кратить ее мѣрами, указанными сходами, хотя и могли бы
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сельскія власти, но къ исполненію постановлен^ схода они

опасаются приступить, хотя эти постановления и изложены

въ приговорѣ, составленномъ въ сентябрѣ мѣеяцѣ и храня-
щемся въ мѣстномъ волостномъ правленіи.—Сообщивъ вкрат-
це вышеиздоженныя свѣдѣнія, покорнѣйше прошу редакцію
указать печатно путь, по которому могутъ быть направлены
приговоры сельскихъ обществъ о наложеніи взысканій на

безпатентныхъ виноторговцевъ *).

Изъ села Мордовскаго Карая, Балашовскаго
у., Саратовской губ. (Отъ мѣстнаго жителя.) Нерѣдко прихо-
дится читать въ «Сельскомъ Вѣстникѣ» о томъ, какъ сель-

скія общества выражаютъ благодарность то своему приход-
скому батюшкѣ, за долголѣтнюю его пастырскую службу, то

въ ходъ разныя угрозы, и когда это не подѣйствовало, то

посылали жалобы, въ которыхъ выставляли батюшекъ такими
плохими священниками, что отъ этого многіе будто бы на-

мѣреваются совратиться въ молоканство. Конечно, при слѣд-
ствіи все это оказалось вымысломъ.

Изъ Рывинокаго уѣзда, Ярославской губ. (Отъ
проѣзжаго.) Проѣзжая въ декабрѣ прошлаго года по боль-
шому рыбинскому тракту и остановившись ночевать въ од-
номъ селѣ Николокормской волости, я услыхалъ, что тутъ
собранъ сходъ, на который и пошелъ изъ любопытства. Ока-
залось, что сельскій староста при знакѣ сидитъ въ углу за

столомъ; прочитавъ составленные приговоры о выдачѣ раз-
рѣшеній на открытіе кабаковъ, онъ преддожилъ сходчикамъ

волостному старшинѣ за полезную дѣятельность по волости, подписать ихъ; но крестьяне закричали, чтобы съ каждаго
Слава Богу, есть и у насъ о комъ сказать доброе слово. Наша
волость состоитъ изъ одного общества и села, въ коемъ го-

сударственныхъ крестьянъ 2.755 надичныхъ мужскаго пола

душъ. Крестьяне этого общества могли бы жить болѣе за-

житочно, такъ какъ пользуются хорошимъ надѣломъ земли,
черноземной и плодородной, а между тѣмъ живутъ они боль-
шею частію бѣдно, и причина этому— кабакъ и кулаки-
міроѣды, которые причияяютъ обществу немало вреда. Возь-
му въ примѣръ хоть нашъ общественный базарь, который нахо-
дится въ арендномъ пользованіи 11-й годъ: онъ приносить
ежегодной пользы обществу 3 рубля, а арендаторуоколо 700
руб. Сдача его состоялась такъ, что арендаторъ прежде со-
гласился съ міроѣдами, угостилъ ихъ, а затѣмъ. уже повелъ

дѣдо съ цѣлымъ сходомъ и съ помощію водки снялъ такъ

выгодно для себя базарь на 12 лѣтъ. Въ 1877 году открыто
мордовско-карайское волостное правленіе и въ старшины вы-

бранъ былъ (чрезъ вліяніе нд общество міроѣдовъ) такой
крестьянинъ, который вполнѣ подчинялся тѣмъ, кто способ-
ствовалъ его избранію. Выбранный старшина, прослуживши
6 мѣсяцевъ, успѣдъ растратитьнебольшую общественную сум-
му и раздать изъ общественнаго магазина хлѣбъ, безъ раз-
рѣшенія на то земства, за что и отстраненъ былъ отъ долж-
ности. На мѣсто его допущенъ былъ кандидатъ его, отстав-
ной фельдфебель, чедовѣкъ честный, трезвый, дѣятельный и

богобоязненный. На первыхъ же порахъ службы, новый стар-
шина прекратилъ вліяніе крикуновъ и міроѣдовъ, стадъ про-
тиводѣйствовать всякимъ ихъ несправедливостямъ. Получае-
мыя арендныя деньги за кабаки и другіе доходы онъ не да-

валъ уже обществу на пропой, а употреблялъ на полезный

постройки, какъ напримѣръ: домъ для училища, стоющій
2.500 рублей; запасный хлѣбный магазинъ. стоющій 2.000 р.;
колокольня въ одной церкви, стоющая 3.000 р., и въ на-

стоящее время производится пристройка въ другой церкви,
стоющая болѣе 6.000 р. Арендную плату за кабаки онъ воз-

высилъ чрезъ добросовѣстную сдачу съ 1.200 до 2.600 руб.
Подати взыскивалъ и взносидъ безъ остатка. За такія полез-

ныя дѣйствія по службѣ старшина получидъ серебряную ме-

даль «за усердіѳ». Но не такъ смотрѣли на него мѣстныѳ
воротилы: при выборахъ на слѣдующій срокъ служенія они

всѣми мѣрами противодѣйствовали его выбору, а потомъ по-

сылали къ начальству кляузныя прошенія на старшину; одна-
ко большинство было на его сторонѣ, заступалось за него, и

вотъ онъ служить 3-й выборъ.
Не угодили міроѣдамъ и два нашихъ священника, которые

священствуютъ въ нашемъ селѣ одинъ 30, а другой 35 лѣтъ.
За ихъ долгодѣтнюю и примѣрную пастырскую службу нема-
ло имъ приходится переносить непріятностей. Вотъ недавній
примѣръ: вздумалось воротиламъ отнять церковную землю въ

пользованіѳ общества, а для достиженія этого они пустили

*) Въ одномъ изъ ыѣдующпъ нумеровъ «Сеіьскаго Вѣстнява» ре-
даждія напечатав» нзвіеченіе изъ правидъ о пресдѣдованіи нарушевін
Пятеанаго Устава, fed.

кабацкаго приговора имъ было дано по 10 р., а безъ того

не станутъ подписывать. Если крестьяне не знаютъ закона,
воспрещающаго брать деньги за такіе приговоры, то дол-
женъ бы его знать староста;однако онъ началъ торговаться,
предлагая за приговоръ по 5 р.; но сходъ стоялъ на своемъ,
и староста собралъ отъ кабатчиковъ 30 р., которые и раздѣ-
лилъ по рукамъ по 25 коп., каждому сходчику. Разумѣется, эти
деньги воротились къ тѣмъ же кабатчикамъ за выпитое вино.

Изъ Клинскаго уъзда, Московской губ. (Отъмѣст-
анаго жителя-крестьянина.)Общества нашей волости получили
въ надѣлъ порядочный лѣсъ, который однако не сберегается,
а напротивъ истребляется зря, потому что нѣтъ настоящаго
хозяйскаго присмотра. Для 16-ти селеній, имѣющихъ 2.079
душъ, отведена лѣсная дача въ одномъ планѣ; положено

отводить ежегодно подъ вырубку 24 1/' десятины, а остальное

строго охранять, для чего нанимается пять лѣсниковъ. Но
воровство идетъ столь сильное, что недавно одинъ лѣсникъ
даже отказался по этой причипѣ отъ своей должности. По-
рубщикамъ страха мало, и вотъ почему. Недавно предста-
влены въ волостное правленіе порубщики съ лѣсомъ—20 со-

сновыхъ 4-хъ-саженныхъ деревъ, а кончилось тѣмъ, что стар-
шина дозволилъ сходчикамъ лѣсъ продать по 1 р. за дерево,
и вырученныя' деньги были тутъ же пропиты въ трактирѣ.
Такъ и всегда бываетъ, хотя въ селѣ есть лѣчебница и учи-
лище, который нуждаются во многомъ необходимомъ, и деньги,
выручаемыя за такой лѣсъ, очень бы имъ пригодились; на-
примѣръ, очень было бы полезно завести при училищѣ би-
бліотеку для чтенія назидательныхъ книгъ. У насъ пригово-
ромъ положено за самовольную порубку взыскивать по 2 р.
съ корня, но это очень рѣдко соблюдается, а когда и де-
лаются взысканія, то затягиваются на нѣсколько лѣтъ. Изъ
отведенныхъ на сей годъ 241/ 1 досятинъ для себя не сру-
били и 8 десятинъ, остальное было вырублено самовольно и

продано на сторону. Такъ идетъ и все наше общественное
хозяйство. Доходы получаются порядочные. Правленіе беретъ
деньги за явку приговоровъ на полученіе патентовъ для
трактиров* и кабаковъ, кромѣ особой платы за самые при-
говоры. Въ нашемъ селѣ съ неболыппмъ 700 душъ, а трак-
тировъ пять и два кабака; за приговоры взято съ каждаго
трактира по 150 р., съ одного кабака 120 и съ другаго 200 р.;
а куда дѣваются эти деньги—неизвѣстно; учета никакого не

дѣлается, только горланы угощаются водкой. Старшина по-

лучаетъ жалованья въ годъ 360 р., но по большой части

живетъ дома, а за него управляете волостной писарь.

ИзъселаСажины,Красноуфимскагоу., Пермской губ.
(Отъ помощника волостнаго писаряМ. Н. Никифорова.) Въ Са-
жинской волости состоитъ 14 сельскихъ обществъ, изъ нихъ

5 имѣютъ питейныя заведенія, а остальныя не имѣютъ. Въ
октябрѣ 1882 года всѣ общества нашей волости составили

приговоры: съ начала 1883 года не открывать питейныхъ
заведеній, въ видахъ поддержанія народной нравственности;
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нынѣ же Уетьмашияское, Андреевское и Карзинское обще-
ства (наравнѣ съ другими постановившая не открывать озна-

ченныхъ заведеній) дали приговоры виноторговцамъ на от-

крыло въ 1883 году питейныхъ заведеній—въ Устьмашин-
скомъ обществѣ даже двухъ. Такъ, значить, народная нрав-
ственность не оградится отъ пьянства, въ особенности
моюдыхъ людей, которые каждый праздникъ собираются въ

кабакъ, гдѣ напиваются и ночью производятъ буйство и

драки.

Изъ с. Чвремисскаго М а л м ы ж а, Малмыжекаго
у., Вятской губ. (Отъ писаря Виктора Христолюбова.) Много
зависитъ отъ волостныхъ писарей правильное и скорое удо-
влетвореніе надобностей крестьянъ въ волостномъ правленіи,
при малограмотности или совершенной неграмотности боль-
шинства волостныхъ старшинъ, особенно въ тѣхъ волостяхъ,
гдѣ нѣтъ особыхъ сельскихъ писарей и гдѣ самыя мелкія
бумажныя нужды сельскихъ обществъ и отдѣльныхъ кресть-
янъ удовлетворяются въ волостныхъ правленіяхъ. Крестьяне
же, какъ видно изъ многихъ примѣровъ, не всегда это по-

нимаютъ и стараются только не упустить ни одного удоб-
наго случая выпить магарычи. Съ наступленіемъ каждаго
новаго года, каждый волостной писарь (по крайней мѣрѣ
такъ бываетъ въ здѣшней мѣстности) долженъ готовить во-

лостному сходу нѣсколько ведеръ вина, иначе можетъ ли-

шиться въ будущемъ году нѣсколькихъ рублей въ мѣсяцъ
жалованья. Случается, что новичекъ изъ писарей, недоуме-
вая о причинѣ убавки ему жалованья, спралшваетъ выбор-
ныхъ волостнаго схода: чѣмъ онъ не угоднлъ обществу? на

что и получаетъ отвѣтъ, «что крестьянамъ тяжело платить

большое жалованье, что они и такъ обременены сборами»;
но если надоумится тотъ же писарь поставить сходу нес-

колько ведеръ вина, то тѣже выборные еще прибавятъ ему
жалованья. Этимъ обстоятельствомъ, къ сожалѣнію, и поль-

зуются очень многіе волостные писаря, и нѣкоторые дей-
ствительно къ обремененію крестьянъ, но на это крестьяне
не обращаютъ вниманія: благо удалось на сходѣ «промочить
горло». Пишу это въ томъ чаяніи, что многіе изъ благомы-
слящихъ крестьянъ, читателей «Сельскаго Вѣстника», возь-
мутся, быть можетъ, разъяснить своимъ однообщественни-
камъ, что подобными прибавками и убавками жалованья во-

лостнымъ писарямъ они ничего не выигрываютъ, потому что

болѣѳ добросовѣстные люди избѣгаютъ службы въ должности
писаря, единственно только вслѣдствіе этихъ «прибавокъ и

убавокъ», зависящихъ почти всегда отъ «магарычей». А
дѣйствитѳльно недобросовѣстныхъ писарейудалить со службы
всегда очень легко и безъ убавки жалованья, потому что

уѣздныя присутствія по крестьянскимъ дѣламъ разбираютъ
просьбы крестьянъ очень внимательно, особенно же если та-

кая просьба будетъ имѣть подтверждение со стороны волост-

наго старшины или другихъ сельскихъ начальниковъ.

♦♦♦♦♦

Отвѣты редакціи,

' Крестьяне Малой Слободки просятъ редакцію объя-
снить, гдѣ можно узнать объ отдачѣ казенныхъ земель въ

арендное содержаніѳ или о ихъ продажѣ.
Объ отдачѣ казенныхъ земель въ арендное содержаніе

въ каждой губерніи мѣстное населеніе извѣщается разными
способами. Управлягощимъ государственными имуществами
предписано, чтобы, не позже какъ за мѣсяцъ до торговъ на

сдачу въ аренду казенныхъ оброчныхъ статей, рассылались
особый объявленія въ ближайшія къ тѣмъ статьямъ водост-

ныл правлѳнія. Въ этихъобъявленіяхъ должно быть обозначено,
какая оброчная статья сдается въ аренду и какого числа и

гдѣ именно назначены торги. Волостное начальство должно
распорядиться, чтобы такія объявленія прочитывались на

сельскихъ сходахъ, и управляющіѳ государственными имуще-
ствами могутъ требовать, чтобы были представлены приго-
воры этихъ сходовъ о выслушаніи объявленій. Кромѣ того

предписано подобный же объявленія особо посылать въ зем-

скія управы н къ священннканъ селъ, сосѣднихъ съ отда-
ваемою статьею, и просить ихъ оповѣщать населеніе о назна-

чениыхъ торгахъ.—Слѣдовательно крестьяне могутъ узнавать
объ арендныхъ казенныхъ земляхъ: въ земскихъ управахъ,
у священниковъ и въ волостныхъ правленіяхъ,—которыя
впрочемъ сами должны объявлять о томъ крестьянамъ чрезъ
сельскіе сходы. Если бы гдѣ нибудь волостное лравлѳніе не

исполнилоэтого правила, и сосѣднія оброчныя статьи были бы
сданы безъ извѣщенія о томъ крестьянъ, то объ этомъ слѣ-
дуетъ заявлять мѣстному по крестьянскимъ дѣламъ присут-
ствію или управляющему государственными имуществами той
губерніи, гдѣ таковыя статьи находятся.

Что касается до продажи казенныхъ земель, то таковой
нигдѣ не производится.

===== Бараньскому цврковно-приходскому попечительству.
Вопросъ, возбужденный попечительствомъ: «можно ли по поста-

новленію попечительства облагать уклоняющихся отъ добро-
вольныхъ ножертвованій землѳвладѣльцевъ и арендаторовъ
имѣній упадающею на ихъ долю частію налога»,—разрѣшает-
ся 6-ою статьею Высочайше утвержденнагоПоложенія о при-
ходскихъ попечитѳльствахъ (напечатанная въ № 46 «Сель-
скаго Вѣстника» прошлаго года). Въ этой статьѣ прямо ука-
зано, что попечительства могутъ получать свои средстватоль-
ко отъ добровольныхъ пожертвованій; если бы таковыхъ ока-

залось недостаточно, то попечительство можетъ составить

предположеніе о назначеніи опредѣленнаго сбора съ прихо-
жанъ н предложить оное на обсуждение общаго ихъ собранія;
по принятіи такого гіредположенія, составляется о томъ при-
говоръ,—но приговоръ этотъ дѣлается обязательнымъ только

для лицъ, изъявившихъ по оному согласіе на сборъ. Слѣдо-
вательно никакого принудитедьнаго налога на прихожанъ
попечительствомъ назначаемо быть не можетъ.

====== Починковскому волостному правленію. Бюстъ Госу-
даря Императора Александра II для памятника можно прі-
обрѣсть на фабрикѣ цинковыхв издѣлій Трусова и К", въ С.-1Іе-
тербурт, па Васильевском^ островѣ, 18 линія, домд JVs 11.
Здѣсь изготовляются бюсты изъ цинка, покрытые бронзой,
въ натуральную величину, по поясъ, цѣною: съ вырѣзаняою
спиною (какъ дѣлается для внутреннихъ помѣщеній) —125 р.
и съ полою спиною— 140 р.; обѣ цѣжы съ упаковкою и съ

винтами для прикрѣпленія къ памятнику. На счетъ платы

за пересылку нужно списаться съ фабрикою.—Образъ св. Але-
ксандра Невскаго можно пріобрѣсти изъ иконнаго и кіотнаю
магазина И. Т. Тарасова, въ С.-Петербурт, по Чернышеву пе-
реулку, у Пяти угловъ, доме Лг 29—10. Цѣны таковымъ обра-
зам* отъ 20 до 100 р. и дешевле или дороже, смотря по ве-

личинѣ, но цѣнностн рнзы н проч.: объ этомъ, а равно о

платѣ за пересылку также нужно предварительно списаться
съ магазиномъ.

= Д. Дурнову. Для вашей болѣзни не можетъ быть
указано никакого домашняго лѣченія; какъ было объяснено
въ статьяхъ «Сельскаго Вѣстника», для дѣченія ея необхо-
димо обратиться къ врачу.

- Изъ дер. Савлуковой письмо о землѣ написано столь

непонятно, что редакція не можетъ дать никакого отвѣта.
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Торговый И8ВѢСТІЯ.
ЛИБАВА, 16 марта. Рожь 93—94 к. пудъ,

овесъ высокаго качества 82 —10 к., среднего
79 —82 к.,, обыкновенный 76—78 к., ячмень для
пивоваренія 88—92 в., кормовой 76—81 к.,
гречиха 89—91 к., сѣмя льняное 1 р. 45 к., пше-
ница 1 р. 30—40 к., низкій сорт* 1 р. 5—15 к.

ОДЕССА, 15 марта. Пшеница озимая 1 р.
27 - 41 к. пудъ, сандомирка 1 р. 34 —42 к., гнрка
1 р. 25—35 к., ячмень 77—81 к., рожь 80---
95 к., овесъ 70—75 к., кукуруза 92-^-95 к. Ма
сдо коровье свѣжее 18 р., соленое 10 р. 40 к
Сахаръ рафинадъ 8 р. 30—GO к., сахарный пе-
сокъ наличный 7 р. 75 к., будущій 6 р. 25—30 к.

ТАГАНРОГЪ, 11 марта. Озммая пшеница
сухая 10 р. 60 к.— 12 р. 50 к., гарновка £| р.
75 к.— 13 р., переродъ 8—10 р., гнрка 10 р.
50 к.— 13 р. ВО к., рожь 7 р. 76 к., ячмень
первато сорта 6 р. 50—65 к., овесъ средній 4 р.
—4 р. 50 к., льняное сѣмя 18 р. 76 к., сурѣпа
7 р. 60 к.

МЕЛЕНКИ, Вдадмм. губ., 12 марта. Ленъ
раскупаютъ очень бойко, цѣнн: 2 р. 75 к.—4 р.
26 к., уборку дФлалм по 3 р. 30—50 к.; партія
льняной пакли куплена по 2 р. Подвозы хлѣба
порядочные, цѣны на ржаыые хлѣба повышаются,
на пшено подешевѣли. Рожь 8 р. 25 к. сіа 9 пуд.,
мука ржаная 1 р. — 1 р. 5 к. пудъ, овесъ 3 р.
30—60 к. на 8 нѣръ, крупа гречневая ядрица
13—14 р., пшено 12—14 руб., горохъ мелкій и

крупный 13— І6 руб., сѣмя льняное 12 р. — 13 р.
50 к., партіл продана маслянйкамъ по 1 р. 63 к.

пудъ; сѣмя конопляное 1 р. 8) к. ыѣра. Маслб
льняное подорожало и продается по 6 р.—6 р.
40 к. пудъ. Жмака толченая 50—58 к. Соль
пермская 4 р. 50—60 к. за 12 пуд. Картофель
82—36 к. мѣра Сѣно 20— 22 к. пудъ, возами

2 р. 50 к.— 4 р., солома 1 р. — 1 р. 50 к. вбзъ;
Дрова смѣшанныя сосповыя в еловня 2 р. 75 к.

сажень, береэовыя 3 р.— 3 р. 25 к.

СЕЛО ПРИЛУКИ, Яросл. губ., 15 марта.
Подвозы хлѣба, льна и пряжи невелики. Дѣны
на базарѣ:^ рожь 70 к. пудъ, мука ржаная 85 к.,
овесъ 68 к., сѣия льняное 1 р. 30 к., масло

льняное 6 р. 40 к., дуранда 65 к. Ленъ 4—6 р'.
Пряжа до 8 р. Сѣно 20 к., солома ржаная и

яровая отъ 2 до 3 р. возъ. Цѣны изъ лавокъ:

мука крупчатка 2 р. 80 к. пудъ, первачъ 2 р.,
торохъ 1 р. 40 к., мука гороховая 1 р. 80 к.,
солодъ ржаной и яровой 1 р. 80 к., соль 60 к.,
пшено 2 р- 20 к., гречневая крупа ядрица 1 р.
70 к. за мѣру.

КУРСКЪ, 10 марта. Рожь 82—83 к. пудъ, му-
ка ржавая 90—92 к., овесъ 53—55 к., крупа;
гречневая 1 р. 20—26 к., греча 80— 8 > е. При-
возъ хлѣбовъ ничтожный, торговля вообще тихая.

Цѣны на крупчатку: первый сортъ 12 р. 50 к.—

18 р. за мѣшокъ въ 5 пуд., второй сортъ 9 р.
60 к .— іо р.; простаго размола первый сортъ
11 р. 50 к.— 12 р. за мѣшокъ, второй сортъ 8 р.
—8 р. 50 к.

ПЕНЗА, 13 марта. Цѣны на хлѣбъ въ послѣд-
нее время начали немного увеличиваться послу-
чаю не очень большаго подвоза. Рожь на послѣд-
немъ базарѣ продавалась по 6 р. за четверть,
овесъ 2 р. 50 к., греча 6 р. 30 к., пшено 8 р.
50 к., мука ржаная 75 к. пудъ, мука пшеничная

перваго сорта 11 р. 50 к. мѣшокъ, втораго сор-
та 9 р., третьяго 5 р. 50 к.

КИРСАНОВЪ, Тамб. губ., 16 марта. Рожь
60 к. пудъ, мука ржаная 67 к. съ мѣшкомъ,
овесъ 40 к., крупа гречневая 1 р. 23 к. Запасы
хлѣбовъ вообще очень малы.

СЫЗРАНЬ, Снмб. губ., 14 марта. Покупки
хлѣба усилились. Рожь до 66 к. пудъ, пшёпнца
русская 90—95 к., переродъ 90 к. — 1 р. 10 к.,
просо 70—90 к., овесъ 50—55 к.

КАЗАНЬ, 18 марта. Подвозъ хлѣбовъ ничтож-
ный, везутъ болѣе сыромолотный овесъ и муку
ржаную. Цѣны съ возовъ: рожь 60—63 к. пудъ,
мука ржаная 70—76 к., овесъ 65—60 к., греча
63—68 к., сѣмя льняное 90 к.— 1 р., торохъ
90 к.— 1 р. 30 к., пшеница русская 85—90 к.'

— Подвозы къ пристанямъ увеличиваются, цѣны
слабѣютъ: рожь въ Чистоііолѣ 64 к. пудъ, въ

Спасскѣ 66 к., въ Майаѣ 67 к. .

С. СОРОКА, Сам. губ., 16 марта. Пшеница
русская 83—95 к., переродъ 85 к.— 1 р. 15 к.,
рожь 42—55 к., просо 40—52 к.

САРАТОВЪ, 16 марта. Пшеничная сѣявная
мука крупчатка первый сортъ 10 р. 50 к.— 11 р.
50 к., второй сортъ 6 р. 50 к.—9 руб., третій
4 р. 50 к.—Ъ р. 50 к,, четвертый 3—4 р., нѣ-
мецкая сѣянаая 7—8 р., пеклеванная 6 р.—
6 р. ГО к., ржаная еѣянная 3 р. 75 к.—і р
ржаная размольная 65—67 к. пудъ, рожь 62—
64 к., пшено по сортаиъ 80 к.— 1 р. 30 к., го-

рохъ 75 к.—1р. 20 к., крупа гречневая ядрица
1 р. 15—20 к., обыкновенная 1 р.— 1 р. 10 к.,
овесъ 48—55 к., ячмень 60—85 к., сѣмёна под-
солнечныя масличная 1 р. 50—70 к., грызовыя
I р. 40 —70 к., масло коровье 10 р. 50 к.—

II р., подсолнечное 8 р.— 8 р. 25 к., конопля-

ное 6 р. 90 к.—7 р.; сало говяжье и баранье
топленое 6 р. 10—20 к., сырецъ 4 р. 25 -50 к.

Соль молотая 21—22 к., соташъ 2 р. 10— 16 к.

Керосинь ) р. 5— 10 к. Спиртъ въ 80 градусовъ
1 р. 35—40 к. ведро. Колоба масличные '28 —
29 к. пудъ. Въ поелѣднее время были озтовыя

продажа: ржи по біі 1 /»—67 к. пудъ, овса по

55 к., крупы гречневой по 1 р. 9 к., масла под-
солнечнаго но 8 р. —8 р. 20 к., кодобовъ яод-
солнечныхъ по 30 к.

Покровская слобода. Ссыиаютъ русскую пшеницу
по 1 р. 6 —20 к. пудъ, переродъ 1 р. 10 —35 к.;
партів проданы русской пшеницы по 1 р. 7 --

8 к. съ рассрочками платежей и по 1 р. 3 к.

за наличныя деньги. —Ровнее. Русская пшеница
97 к.— Г р. 2 к. пудъ, переродъ 1 р.— 1 р. 25 к.;
партіямн продано русской по 98 к. и 1 р. б к.—

Барон'скд. Русская пшеница 1 р. — 1 р. б к., пе
реродъ 1 р.— 1 р. 36 м.

БАЛАКОВО, Сарат. губ., 14 марта. По слу-
чаю испортившейся дороги, покупатели торопят
ся сдѣлать закупки хдѣба, потому пшеницей пар-
ионные торговцы торговали хорошо въ началѣ
недѣли: цѣны были слѣдующія: переродъ за мѣ-
шокъ 9 р.— 10 р. 75 к., русская пшеница 7 р.
75 к.—8 р. 40 к.; но за иедѣлю погода дкрѣн-
ла, подвозъ усилился и цѣны понизились: на пе-

реродъ до 8 р. 60 к.— 9 р. 80 к., русская про-
давалась отъ 7 р. 75 к. до 8 р. 20 к.

ЕЛАНЬ, Сарат. губ., 6 марта. Пшеница 1 р.
10—45 к. мѣра, овесъ 40 —42 к., ячмень 60 к.,
просо 69 —73 к., пшено 1 р. 10—25 к., мука
ржаная 75—90 к. пудъ, масло конопляное 7 р.
20 к.— 8 р., подсолнечное 8 р. 40 к.— 9 р. 20
к. Въ виду скорой порчи санпаго пути, прввозъ
иѣбовъ усилился, а цѣны повысились. Цѣнн на

лошадей отъ 15 до 75 р., быки пара отъ 60 до
160 р.

КАМЫШЛОВЪ, Пермской губ., 14 марта.
Пшеница 50—65 к., ярица -10 к., ячмень 30—
35 к., овесъ 31- 32 к., мука ржаная 40— 46 к.,
пшеничная 50-70 к., сило сырецъ % р. 50—
80 к., кожи 4 р. 50 к. пудъ.

СЪ КУБАНИ, 14 марта. Закупаютъ хіібъ по
слѣдующимъ цѣнамъ: пшеница озимая 7 р. 50 к.

— 8 р. 60 к. четверть, рожь 6 р. 60 к.—6 р.,
ячмень 3 р. 50 к.— 4 р., льняное сѣмя 12 — 13 р.
Погода почти уже съ мѣсяцъ установилась вгіол-
нѣ весенняя, съ перепадающими дождями; съ

начала марта мѣстайи начали пахать.

АСТРАХАНЬ. Съ 18 марта начали подвозить
красную рыбу и икру мартовскаго улова и про-
давали въ лавки: бѣлугу по 4 р. пудъ, бѣлорн-
бицу отъ 11 р. до 12 р. 26 к., икру бѣлужью
свѣжую по 63 р. Уловъ красной рыбы повсемѣ-
стпо, какъ слышно, очень незавидный. На рѣч-
пыхъ промыслахъ ловъ рыбы очень плохъ, такъ

что въ иікоторыхъ мѣстахъ, по случаю безрыбья,
для продовольствия неводпыхъ рабочнхъ прину-
ждены выдавать пшено.— Сельдь сырцомъ въ ны-

нешнюю весну запродается крупными партіями
по 10 р. 50 к. за тысячу; болѣе мелкіе рыбо-
промышленники сельдь въ соленомъ видѣ запро-
дали 'отъ 13 до 15 р. за тысячу, по нуждѣ въ

дбньгахъ.

ШШНЕ-УРАЛЬСКЪ, 1 2 марта. Дороги испор-
тились, 4 покупателей на рыбу нѣтъ. Дівы:
пудъ красной рыбы свѣжей 8 р. 20—50 к., ро-
левой 2 р.—2 р. 20 к., черной рыбы свѣжей
1 р. 20 —60 к. Снѣгъ почти весь стаялъ.

ОВЪЯВЛЕНЩ.

ПАСТЬІРСШЙ голосъ,
ВТОРОЙ ВЫПУСКЪ, состоящій изъ проповѣ-
дей и пнсемъ съ отдѣлами о Востокѣ и восточ-

ныхъ святыняхъ, частные подписчики выписьі-
ваютъ по номинальной цѣнѣ: 1 р. 20 к. съ пе-

ресылкою; за оба выпуска 2 р. 35 к.

Пастырскій голосъ: «Проповѣди и письма»

дозволены учепымъ комнтетомъ Мвнвстер'ства
Народнаго ІІросиѣщенія для употрёблёній въ

бвбліотёкахъ начальныхъ ьародныхъ учнлнщъ.
Адресоваться бласоволятъ: въ г. Зѣньковъ, Пол-
тавской губ., священнику Цетру Прокофьевичу
Затворницкому. Скіпдъ нзданія въ Кіеві, на

Крещатнкѣ, въ книжномъ магазивѣ Іогансона,
гдѣ также удовлетворяются затребованія подпис-
чнковъ. — Ввшелъ въ свѣтъ третій выпусЕЪ
„Пастырского Голоса". Цѣна 80 к. съ пере-
сылкою: сь исгорісю мьстно-общественной трез-
вости и фотографичесі:имъ семейнымъ портре-
томъ автора— 1 р. 40 к. Вмѣстѣ три выпуска съ

приложенілми 8 р. 76 к. 3 - (7)— 3

С.-ПѳтѳрбургсЕій грѳнадѳрскій
Короля Фридриха Вильгельма III
полкъ обълвляетъ, что въ пользу се-

мейетвъ нпжнихъ чиновъ полка, уби-
тыхъ въ кинувшую войну, имеется 22
рублл, образовавшіесв отъ концерта. День-
ги эти могутъ быть высланы онначеннымъ

семействаыъ, по представленіи въ полкъ,
расположенный въ Варшавѣ, н&длежа-
щихъ удостовѣреній.

ПЛУГИ КРЕСТЬЯНСКІЕ отъ 6 руб.
Молотилки отъ 60 до 220 руб. Вѣялки, сорти-
ровки отъ 80 р. Сельскія пожарвыя трубы отъ

80 до 150 р., и пр. Изготовляются въ мастерской
А. И. Прдшивадова и К 0 , г. Череповецъ, Нов-
городской губ.
Прейсъ-хуранты высылаются за 1 почт', марку.

3 ■ (8)^-3
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