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„СЕІЬСКІІ ВѢСТНИКЪ"
въ 1882 году будетъ издаваться. въ томъ же видѣ, какъ въ

минувшемъ году, и разсылаться бѳзплатно во всѣ во-

лостныя правленія.
Для другихъ мѣстъ и лицъ, желающихъ получать «Сель-

скій Вѣстникъ», подписная плата на годъ съ 1-го
января назначается:

• для городскихъ подписчиковъ въ С.-Петербургѣ 1 рубль
и за доставку на домъ по почтѣ 1 рубль;

для иногородныхъ 1 рубль и за пересылку по почтѣ 60 к.

Лица, желающія получать «Сельскій Вѣстннкъ» въ 1882
году чрезъ волостныя правленія, платятъ за весь годъ съ

вочтовою пересылкою всего 1 рубль. Такимъ дицамъ газета

будетъ высылаться изъ редакціи прямо въ волостныя правлепія.
Подписка принимается только въ конторѣ редакціи «llpa-

витсльствеішаго Вѣстпика» въ ІІетербургѣ.
Желающіе могутъ получить «Сельскій Вѣстникъ» за 4

мѣсяца минувшаго 1881 года за 1- рубль съ пересылкою.

Желающихъ получить «Сельскій Вѣстникъ» съ 1-го ну-
мера, редакція проситъ поспѣшйть подпискою.'

СВЯТЦЫ-МЪСЯЦЕСЛОВЪ.
Си 17-го по 23-е япваря, 34-я седмица по пятидесятниціь.

Воскресенье, 17-го января. Преп. Аятонія Великаго + 356; царя
Ѳеодосія Великаго f IY; преп. Ахилььисповѣдн. + Y; преп. Аптонія
дымскаго + 1224, мощи подъ спудомъ въ Дымекомъ ыоп., въ 15 в. отъ

Тихвина; преп. Антонія краснохолмскаго + 1481, мощи подъ спудомъ въ

Николаевскомъ Краспохолмскомъ ыонастырѣ, въ 30 в. отъ Бѣжецка.
Понедѣяьнивъ, 18-го. Аѳапасія f IY и Кирилла + Y, архіеп. але-

ксапдрійскихъ; преп. Маркіана + 388; муч. Ксеніп.
Вторнижь, 19-го. Преп. Макарія егип. + 390;^преп. Макарія рим-

скаго + 394; муч. Евфрасіи дѣвицы +.303; Арсенія, архіеп. въ Корфу,
+ YIII; преп. Мелетія + 1203; преп. Макарія печерскаго + XII, мощи
въ Антон, нещ.; преставл. блаж. Ѳеодора юродиваго въ Новгородѣ 1393,
мощи подъ ^спудомъ, въ часовнѣ при церкви св. великомученика Георгія
на Торговой сторопѣ въ Новгород!; преп. Антонія, основат. Марткоп-
ской обители въ Кахетіи, + YI, мощи въ Марткопскомъ соборѣ.

; Среда, 20-го. Евѳимія Великаго +473; муч. Васса, Евсевія, Евти-
хія и Василида + 303; муч. Инны, Шины и Риммы + III; муч. Ѳирса и Агны.

_Четвергъ, 21-го. Преп. Максима псповѣдн. + 622; муч. Неофита
+ 303; муч. Валеріана, Кандида, Акилы и Евгеніи + IY; муч. Агніи
+ ок. 304; преставл. преп. Максима грека 1566, мощи подъ спудомъ въ
Гроицкой лаврѣ.

Пятница, 22-го. Св. апост. Тимоѳея +* 93; преп. муч. Анастасія
персянина + 627; муч. Мануила, Георгія, Петра, Іеонтія, Сіонія, Га-
вршла, Іоанпа, Леопта, Парода и прочпхъ 377 + 817; преп. Анастасія,
діак. печерскаго, + XII, мощи въ Адтон. пещ.; преставл. преп. Мака-
рія жабинскаго, бѣлевскаго поваго чудотворца, 1622, мощи въ Жабин-
ской Введенской пустыни, находящейся Тульской . губерніи въ б вер-
стахъ отъ г. Бѣдева.

Суббота, 23-го. Свящмуч. Климента, еписк. анкпрскаго, и муч.
Агаѳапгелла и прочихъ съ ними + ок. 312; Павлппа милостив., еписк.

поланскаго, + 431; преп. Мавсимы Сирина + IY; преп. Саламана мол-

чальника; воспомипаніе 6-го вселепскаго собора 681; преп. Гешіадія ко-

стромск. и дюбимоградскаго + 1565, мощи подъ спудомъ въ Спасо-Геп-
надіевскомъ мопастырѣ, въ Любимскомъ уѣздѣ Ярославской губерніи.

С о в ы т і я. 18-го января. Присоединеніе Грузпнскаго царства къ
Россіи въ 1801 году.

— 22-го. Первая ревизія въ Россіи въ 1719 году.

Ярмарки. 18 — 28-го янв. въ Яренскѣ, Вологод. г.; 20—2б-го въ

Порховѣ, Пек. г.; 21 — 31-го въ Уфѣ.

ИМЕННОЙ высочаишіи указъ

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

О выкупѣ надѣловд временно обязанных?, крешъянъ.

Въ Бозѣ почившій Родитель Нашъ, Императоръ Але-
ксандръ II, освобождая бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ
отъ крѣпостной зависимости и установляя обязательный,
въ смыслѣ переходноймѣры, поземельная отношспія ихъ

къ помѣщикамъ, имѣлъ въ виду, что отношенія сіи долж-
ны со временемъ прекратиться посредствомъ выкупа
крестьянами своихъ надѣловъ въ собственность, съ со-

дѣйствіемъ или безъ содѣйствія Правительства. Къ этой
конечной цѣли клонились какъ Положенія 19-го фев-
раля 1861 года, такъ и изданныя впослѣдствіи въ раз-
витіе оныхъ узаконенія. Въ силу ихъ, по наибольшей
части помѣщичьихъ имѣній крестьяне уже перешли въ

разрядъ крестьянъ - собственниковъ, и времеино-обязан-
ныхъ крестьянъ числится нынѣ сравнительно немного.

Дальнѣйшее оставленіе сихъ послѣднихъ въ обязательныхъ
отношеніяхъ къ помѣщикамъ, препятствуя прочному
устройству какъ крестьянской, такъ и помѣщичьей по-

земельной собственности, было бы сопряжено съ важ-

ными неудобствами, въ сознаніи коихъ дворянство нѣ-
которыхъ губерній. въ послѣднее время, само ходатай-
ствовало о переводѣ всѣхъ временно-обязанвыхъ кре-
стьянъ на выкупъ, въ видѣ общей правительственной
мѣры.

Во вниманіе къ сему, еще по указаніямъ Любезнѣй-
шаго Родителя Нашего, были составлены соображепія о

прекращеніи обязательныхъ отношеній между бывшими
помѣщичьими крестьянами и помѣщиками, съ возмож-

нымъ соблюденіемъ выгодъ той и другой стороны. ,
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Соображенія сіи удостоились въ общемъ ихъ видѣ Вы-
сочайшаго одобрения въ Бозѣ почившаго Государя, въ

февралѣ сего года. Засимъ подробныя по настоящему
предмету предположенія были, по повелѣнію Нашему,
разсмотрѣны сначала въ Главномъ Комитетѣ объ устрой-
ствѣ сельскаго состоянія, а потомъ въ Государственномъ
Совѣтѣ.

Считая, по завѣту и примѣру Незабвеннаго Роди-
теля Нашего, священнымъ долгомъ Своимъ заботиться о

благосостояніи Нашихъ вѣрноподданныхъ всякаго званія
и состоянія, и слѣдуя Его благимъ предначертаніямъ о

возможно-лучшемъ устройствѣ крестьянскаго населенія,
повелѣваемъ:

1. Остающихся еще въ обязательныхъ отношеніяхъ
къ помѣщикамъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ въ гу-
берніяхъ, состоящихъ на великороссійскомъ и малорос-
сійскомъ Мѣстныхъ Ноложеніяхъ—перевести на выкупъ
и причислить къ разряду крестьянъ-собственниковъ съ

1-го января 1883 года.
2. Мѣру сію привести въ исполненіе на основаніи

утвержденнаго Нами сего числа и прилагаемаго при
семъ Положенія.

3. До перевода временно-обязанныхъ крестьянъ на

выкупъ, согласно издаваемому Положенію, крестьяне сіи
должны состоять къ помѣщпкамъ въ тѣхъ же отноше-

ніяхъ, въ коихъ находятся къ нимъ нынѣ; выкупъ же

крестьянами надѣловъ въ собственность можетъ до того

времени производиться на существовавшихъ доселѣ
основаніяхъ.

Правительствующій Сенатъ не оставитъ учинить къ

исполненію сего надлежащее распоряженіе.
На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою

подписано:

«АЛЕКСАНДРА.
Въ Гатчинѣ,

28-го декабря 1881 года.

Пологаѳніѳ о выкупѣ надѣловъ остающимися
ѳщѳ въ обяэатѳльныхъ отнощѳніяхъ къ помѣ-
щикамъ крестьянами въ губѳрніяхъ, состоящихъ
на великороссійскомъ и малороссійскомъ Мѣст-

ныхъПолоасеніяхъ 19-го февраля 1861 года.

(Высочайше утверждено 28-го декабря 1881 года)

1. Настоящее Положеніе распространяется на губер-
ніи: Астраханскую, Владимірскую, Вологодскую, Воро-
нежскую, Вятскую, Екатеринославскую, Казанскую, Ка-
лужскую, Костромскую, Курскую, Московскую, Нижего-
родскую, Новгородскую, Олонецкую, Оренбургскую, Ор-
ловскую, Пензенскую, Пермскую, Полтавскую, Псковскую,
Рязанскую, Самарскую, С.-Петербургскую, Саратовскую,
Симбирскую, Смоленскую, Ставропольскую, Таврическую,
Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Уфимскую, Харьков-
скую, Херсонскую, Черниговскую и Ярославскую и на

область войска Донскаго.
2 . Остающееся еще въ сихъ губерніяхъ въ обязатель-

ныхъ отношеніяхъ къ помѣщикамъ бывшіе помѣщичьи
крестьяне переводятся съ оброчной (или издѣльной) въ

пользу помѣщиковъ повинности на выкупные платежи 'и

причисляются къ разряду крестьянъ-собственниковъ сро-
комъ съ 1-го января 1883 года.

3. Въ вознагражденіе помѣщиковъ за переходящіе въ

собственность крестьянъ надѣлы назначаются къ выдачѣ
помѣщикамъ выкупныя ссуды государственными 5°/» бан-
ковыми билетами, причемъ теченіе процентовъ по симъ

послѣднимъ полагается съ того же срока, т. -е. съ 1-го
января 1883 года. Ссуды сіи выдаются помѣщикамъ (или
обращаются въ уплату ихъ долговъ, на основаніи су-
ществующихъ узаконеній), по мѣрѣ окончанія необходи-
мыхъ для сего разсчетовъ, а до выдачи ссудъ помѣщи-
ки, послѣ 1-го января 1883 года, могутъ получать изъ

уѣздныхъ казначействъ, по распоряженію губернскихъ
по крестьянскимъ дѣламъ присутствій, положенный по

уставной грамотѣ оброкъ, за скидкою 20°/», не исклю-

чая и тѣхъ случаевъ, когда крестьяне до 1-го января
1883 года состояли на издѣльной повинности. Если об
рокъ назначенъ былъ по уставной грамотѣ въ размѣрѣ
меныпемъ противъ причитавшагося на основаніи мѣст-
наго положенія и уменьшеннаго затѣмъ на 20°/?, то по-

ложенный по грамотѣ оброкъ выдается полностію. Полу-
ченный такимъ образомъ помѣщикомъ послѣ 1-го января
1883 года оброкъ зачитается потомъ въ счетъ слѣдую-
щей ему выкупной ссуды, при выдачѣ сей послѣдней.

4. Выкупные платежи крестьянъ, переводимыхъ на

выкупъ' на основаніи настоящаго положенія, исчисляют-

ся губернскими по крестьянскимъ дѣламъ присутствіями
по правиламъ, установленнымъ въ Положеніи о выкупѣ
19-го февраля І861 года (ст. 113—116), а также въпо-

слѣдОвавшемъ сего числа Высочайшемъ указѣ и Высо-
чайше утвержденномъ мнѣніи Государственнаго Совѣта
0 пониженіи выкупныхъ платежей.

5. Выкупныя ссуды, для выдачи помѣщикамъ, исчис-
ляются на основаніи Положенія о выкупѣ 19-го февраля
1861 года (особ. прил. къ т. IX, зак. о сост., изд.
1876 года).
6. Мелкопомѣстнымъ владѣльцамъ, которые, на осно-

ваніи существующихъ правилъ, имѣютъ право и поже-

лаютъ получить за крестьянскій надѣлъ вознагражденіе
въ размѣрѣ, установленномъ въ- ст. 10 (п. 3) дополни-
тельныхъ правилъ, Высочайше утвержденныхъ 19-го фев-
раля 1861 года, объ имѣніяхъ мелкопомѣстныхъ вла-

дѣльцевъ — представляется заявить о таковомъ своемъ

желаніи губернскому по крестьянскимъ дѣламъ присут-
ствие до 1-го іюля 1882 года, послѣ каковаго срока
означенное право ихъ прекращается и вознагражденіе
имъ будетъ назначаться въ размѣрѣ выкупныхъ ссудъ
на общемъ основаніи.

7. Капитальный долгъ крестьянъ по выкупной ссуді
уплачивается крестьянами взносомъ опредѣленныхъ сі

нихъ выкупныхъ платежей (ст. 4) въ теченіи сорока де-
вяти ліьтв со срока 1-го января 1883 года, съ соблго-
деніемъ при томъ правила, изложеннаго въ 115 ст. По-
ложенія о выкупѣ 19-го февраля 1861 года.

8. Выкупъ производится тѣмъ порядкомъ и по тѣмг
правиламъ, какія установлены Положепіемъ.. о выкупі
19-го февраля 186-1 года и дополнительными къ оному
узаконеніями, съ изъятіями, изложенными въ нижеслѣ-
дующихъ статьяхъ 9—13.

9. Выкупу подлежитъ весь состоящей въ пользованіг
1 крестьянъ, по уставной грамотѣ илидополненію къ ней
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надѣлъ, и за симъ уменыпеніе крестьянами таковаго на-

дѣла для выкупа, по ст. 97 Положенія о выкупѣ 19-го
февраля 1861 года—не допускается.

10. Содѣйствіе. Правительства къ выкупу крестьянами
ихъ надѣловъ распространяется и на надѣлы, отведен-
ные по уставнымъ грамотамъ въ количествѣ, не дости-
гающемъ установленнаго для мѣстности низшаго размѣ-
ра (ст. 60, 62 и 63 Полож. о вык. 19-го февраля 1861
года), причемъ на выдачу помѣщику выкупной ссуды
но капитализаціи возвышеннаго по1 уставной грамотѣ,
сравнительно съ установленными нормальными размѣра-
ми (ст. 168 и 169 мѣстн. Великор. Полож. и ст. 171
и 177 мѣстн. Малорос. Полож.), оброка, особаго раз-
рѣшенія не требуется (ст. 62 и 63 Полож. О вык. 19-го
февраля 1861 года).

11. При совершеніи выкупа по имѣніямъ, въ коихъ

крестьяне отбываютъ доселѣ издѣльную повинность, осо-
баго удостовѣренія въ состоятельности ихъ ко взносу вы-

купныхъ платежей, установленнаго Высочайше утверж-
деннымъ 27-го іюня 1872 года мнѣніемъ Государствен-
наго Совѣта—не требуется.

12. Взамѣнъ указанныхъ въ ст. 74, 85 и 88 Поло-
женія о выкупѣ 19-го февраля 1861 года выкупнаго до-
говора или объявленія, составляется по каждому имѣнію
выкупной актъ, въ которомъ означаются: наименованіе
помѣщика, губерніи, уѣзда, волости и селенія, число

душъ крестьянъ, получившихъ надѣлъ по уставной гра-
мотѣ, количество и границы сего надѣла и положенный
по грамотѣ оброкъ, съ объясненіемъ происшедшихъ по-

слѣ введенія грамоты въ дѣйствіе измѣненій какъ въ на-

дѣлѣ, такъ и'въ повинностяхъ; размѣръ выкупной ссуды
и причитающейсясъ крестьянъ выкупной платежъ. Если
у помѣщика имѣется планъ крестьянскаго надѣла, то

взамѣнъ описанія границъ въ викупномъ актѣ можетъ

быть приложенъ къ оному таковой планъ. Если надѣлъ,
выкупаемый крестьянами изъ неразмежеванной дачи
общаго нѣсколькихъ лицъ владѣнія, не .имѣетъ опредѣ-
ленныхъ и постоянныхъ границъ, и крестьяне пользуют-
ся имъ или сообща или передѣльно съ прочими участ-
никами во владѣніи общею дачею, то въ выкупномъ ак-

тѣ, взамѣнъ описанія границъ, должно быть объяснено:
какъ велико количество десятинъ въ дачѣ общаго вла-

дѣнія, изъ коей выкупается крестьянскій надѣлъ; ка-

кимъ способомъ крестьяне пользуются симъ яадѣломъ и

какъ велика доля ихъ пользованія, сравнительно съ до-
лями остальныхъ участниковъ въ пользованіи общею
дачею (Высочайше утвержденное 25-го декабря 1879
года положеніе Главнаго Комитета объ устройствѣ,
сельскаго состоянія). Во всякомъ случаѣ къ выкупному
акту должна быть приложена засвидетельствованная ко-

пія съ уставной грамоты.
13. Выкупные акты могутъ быть составляемы и пред-

ставляемы непремѣнному члену уѣзднаго по крестьян-
скимъ дѣламъ присутствія самимъ помѣщикомъ въ тече-

те четырехъ мѣсяцевъ со срока перевода крестьянъ на

выкупные платежи (съ 1-го января 1883 года). Если въ

теченіи сего срока помѣщикъ представитъ выкупной
актъ, то непремѣнный членъ лишь повѣряетъ оный,
примѣняясь къ правиламъ, существующимъ нынѣ для
повѣрки выкупныхъ договоровъ и объявленій о выкупѣ.
По имѣніямъ, по коимъ не будетъ представлено выкуп-

ныхъ актовъ самими помѣщиками, составленіе оныхъ

возлагается на учрежденія по крестьянскимъ дѣламъ.
Примгьчанге. Для выигранія времени, помѣщики мо-

гутъ представлять означенные въ сей статьѣ выкупные
акты и до наступленія общаго срока перевода крестьянъ
на выкупъ, если не предпочтутъ производства выкупа
временно-обязанными имъ крестьянами надѣловъ на су-
ществовавшихъ доселѣ основаніяхъ.

14. Данныя на выкупленный надѣлъ выдаются кре-
стьянам^ на существующемъ нынѣ основаніи, немедлен-
но по окончательномъ разрѣшеніи выкупной ссуды, за
исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда возникаете недоразумѣ-
ніе или споръ о соотвѣтствіи дѣйствительнаго владѣнія кре-
стьянъ землею съ надѣломъ, предоставленнымъ имъ по

уставной грамотѣ. Въ этихъ случаяхъ данныя выдаются
крестьянамъ по разрѣшеніи спора. Подобные споры или

недоразумѣнія и по переводѣ крестьянъ на выкупные
платежи разбираются учрежденіями по крестьянскимъ
дѣламъ до тѣхъ поръ, пока выкупленныя крестьянами
земли не будутъ окончательно отграничены въ натурѣ
по существующимъ для сего правиламъ и пока крестья-
намъ не будутъ выданы на эти земли данныя. Губерн-
ское по крестьянскимъ дѣламъ прнсутствіе съ своей сто-

роны принимаетъ мѣры къ ускоренію разрѣшенія такихъ

спорныхъ дѣлъ.
15. Министерство Финансовъ, по соглашепію, въ

чемъ слѣдуетъ, съ Министерствами Внутреннихъ Дѣлъ
и Юстиціи, принимаетъ мѣры къ тому, чтобы выкупныя
ссуды помѣщикамъ и данныя крестьянамъ были выда-
ваемы сколь можно скорѣе.

16. Министерству Финансовъ, по соглашению съ

Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ, предоставляется
дать мѣстнымъ учрежденіямъ по крестьянскимъ дѣламъ
и главному выкупному учреждение надлежащія указанія
въ развитіе настоящихъ правилъ и разрѣшать могущія
возникать при исполненіи оныхъ затруднения или недо-
разумѣнія.

ИМЕННОЙ высочайшей указъ

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

О пониженіи выкупныхъ платежей.

Въ Бозѣ почившій Родитель Нашъ, священныя па-

мяти Императоръ Алеесандръ II, неоднократно- являлъ
крестьянамъ знаки Своего отеческаго попеченія и при-
лагалъ непрестанныя заботы къ устройству ихъ быта.

Прекративъ крѣпостныя отношенія во всемъ Государ -

ствѣ, Императоръ Александръ II повелѣлъ въ 1863 году
уменьшить платежи по выкупу земли, причитавшіеся съ

бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ всей западной полосы

Имперіи. Подобнымъ же образомъ повелѣно было пони-

зить выкупные платежи и по отдѣльнымъ во многихъ

другихъ мѣстностяхъ селеніямъ, которыя находились - въ

особенно неблагопріятныхъ условіяхъ.
Обращая вниманіе на положеніе бывшпхъ помѣщн-

чьихъ крестьянъ въ прочихъ частяхъ Государства и

желая явить и имъ знакъ Нашей Монаршей о нихъ за-

боты, Мы повелѣваемъ:
1. Понизить выкупные платежи бывшпхъ помѣщи-

чьихъ крестьянъ во всѣхъ губерніяхъ, гдѣ были вве-
1*
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дены мѣстныя Великороссійское и Малороссійское По-
ложенія 19-го февраля 1861 года. Изъ нихъ, въ губер-
ніи Могилевской и бѣлорусскихъ уѣздахъ Витебской
(Велижскомъ, Витебскомъ, Городецкомъ, Лепельскомъ,
Невельскомъ, Полоцкомъ, Себежскомъ и Суражскомъ)
такое пониженіе произвести въ тѣхъ селеніяхъ, которыя
перешли на выкупъ по выкупнымъ договорамъ и объя-
вленіямъ, состоявшимся до изданія Высочайшаго указа
2-го ноября 1863 года, о обязательномъ выкупѣ въ Бѣ-
лорусскомъ краѣ, если при томъ означенныя селенія не

воспользовались уже впослѣдствіи сбавкою въ выкупныхъ
платежахъ при исправленіи, по разнымъ случаямъ, вы-

купныхъ по тѣмъ селеніямъ актовъ.

2. Пониженіе выкупныхъ платежей произвести въ

размѣрѣ одного рубля съ каждаго обложеннаго сими

платежами душеваго надѣла, а въ мѣстностяхъ, состоя-

щихъ на Малороссійскомъ мѣстномъ Положеніи 19-го
февраля 1861 года—въ размѣрѣ шестнадцати копѣекъ съ

каждаго рубля нынѣшняго оклада выкупныхъ платежей
крестьянъ;— и

3. Пониженіе выкупныхъ платежей ввести въ дѣй-
ствіе: по селеніямъ крестьянъ-собственниковъ—съ 1-го
іюля 1882 года; по селеніямъ тѣхъ временно-обязан-
ныхъ крестьянъ, которые перейдутъ на выкупъ до 1883
года—съ тѣхъ сроковъ, съ коихъ будутъ прекращены
ихъ обязательныя отношенія къ помѣщикамъ (ст. 150 и

156 Пол. о вык. 19-го февраля 1861 года), а по селе-

ніямъ тѣхъ изъ сихъ крестьянъ, которые будутъ пере-
ведены на выкупъ, на основаніи особаго указа Нашего,
сего числа Нами даннаго—съ 1-го января 1883 года.

Независимо отъ сего, Мы повелѣли подлежащимъ
учрежденіямъ собрать лодробныя свѣдѣнія о тѣхъ селе-

ніяхъ бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, кои, по случаю
разныхъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, находятся въ

особенно разстроенномъ хозяйственномъ положеніи, и,
на основаніи данныхъ Нами указаній, сдѣлать распре-
дѣленіе добавочнаго для таковыхъ селеній пониженія вы-

купныхъ платежей.

Правительствующій Сенатъ не оставить сдѣлать по

сему Нашему указу надлежащія распоряженія.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою
подписано:

«1 Л Е Е С А И ДР Ъ».
Въ Гаттанѣ,

28-го декабря 1881 года.

Высочайше утвержденное мнѣніѳ Государствен-
наго Совѣта.

О выкупѣ надгьловд крестьянами, остающимися еще
въ обязательных?, отношеніяхз къ помгьщикамв, и о по-

ниженіи выкупныхъ платежей. Государственный Совѣтъ,
въ соединенномъ присутствіи Главнаго Комитета объ
устройствѣ сельскаго состоянія и департаментовъ зако-

новъ и государственной экономіи и въ общемъ собраніи,
разсмотрѣвъ представленіе бывшаго Министра Финан-
совъ по вопросамъ: 1) о выкупѣ надѣловъ крестьянами,
остающимися еще въ обязательныхъ отношеніяхъ къ по-

мѣщикамъ, и 2) о понижеяіи выкупныхъ платежей, въ
связи съ заключеніемъ особаго совѣщанія, Высочайше

учрежденнаго по второму изъ сихъ вопросовъ, мнѣніемъ
положила:

I. Проекты Именнаго указа Правительствующему Се-
нату и Положенія о выкупѣ остающимися еще въ обя-
зательныхъ отношеніяхъ къ помѣщикамъ крестьянами
ихъ надѣловъ въ губерніяхъ, состоящихъ на Великорос-
сійскомъ и Малороссійскомъ Мѣстныхъ Положеніяхъ, а

также проектъ Высочайшаго указа Правительствующему
Сенату о пониженіи выкупныхъ платежей, поднести къ

Высочайшему Его Императорскаго Величества подписа-
нію и утвержденію.

П. Въ дополненіе къ Высочайшему указу о пониже-

ніи выкупныхъ платежей, постановить:
1. Мѣра эта распространяется на губерніи: Астра-

ханскую,' Владимірскую, Вологодскую, Воронежскую,
Вятскую, Екатеринославскую, Казанскую, Калужскую,
Костромскую, Курскую, Московскую, Нижегородскую,
Новгородскую, Олонецкую, Оренбургскую, Орловскую,
Пензенскую, Пермскую, Полтавскую, Псковскую, Рязан-
скую, Самарскую, С.-Петербургскую, Саратовскую, Сим-
бирскую, Смоленскую, Ставропольскую, Таврическую,
Тамбовскую, Тверскую, Тульскую, Уфимскую, Харьков-
скую. Херсонскую, Черниговскую и Ярославскую и на

область войска Донскаго. Кромѣ того настоящая мѣра
распространяется на крестьянъ тѣхъ селеній губерній
Могилевской и бѣлорусскихъ уѣздовъ Витебской, о Ко-

торыхъ упоминается въ ст. 1-й Высочайшаго указа о

пониженіи выкупныхъ платежей.
2. Общая сумма пониженія выкупныхъ платежей во

всѣхъ означенпыхъ въ ст. 1-й мѣстностяхъ составляетъ

двенадцать милліоновъ рублей въ годъ. Изъ нихъ

2.000.000 рублей покрываются изъ общихъ средствъ
выкупной операціи, 7.000.000 рублей—изъ свободныхъ
суммъ по ликвидаціи бывшихъ государственныхъ кре-
дитныхъ установленій, а 3.000.000 рублей назначаются

пособіемъ выкупныхъ операціи на счетъ казны.

3. Изъ указанной въ предъидущей статьѣ суммы
(12.000.000 рублей), одна часть употребляется на общее
пониженіе выкупныхъ платежей со всѣхъ бывшихъ по-

мѣщичьихъ крестьянъ, какъ состоящихъ уже на выкупѣ,
такъ и имѣющихъ на оный впредь перейти: по прави-
ламъ Положенія о выкупѣ 19-гО февраля 1861 года,
или издаваемаго вмѣстѣ съ симъ особаго Положенія, а

другая часть—на дальнѣйшее затѣмъ пониженіе выкуп-
ныхъ платежей тѣхъ изъ означенныхъ крестьянъ, для
коихъ это окажется необходимымъ на основаніи ниже-

слѣдующей статьи 5-й.
4. Общее пониженіе выкупныхъ платежей, въ раз-

мѣрахъ, установленныхъ Высочайшимъ по сему пред-
мету указомъ (ст;. 2), приводится въ исполнение, . съ

предписанныхъ въ немъ сроковъ (ст. 3), губернскими
но крестьянскимъ дѣламъ присутствіями и казенными

палатами,- примѣнительно къ ст. 116-й Положенія о

выкупѣ 19-го февраля 1861 года, причемъ дѣлаются,
въ потребныхъ случаяхъ, зачеты излишне внесенныхъ

крестьянами, послѣ упомянутыхъ сроковъ, выкупныхъ
платежей.

5. Сумма, какаяостанетсяотъ12.000.000рублейвъ годъ,
за общимъ пониженіемъ выкупныхъ платежей, пред-
назначаетсяна добавочное пониженіе выкупныхъ платежей
тѣхъ селеній бывшихъ помѣщичьихъ крестьянъ, которыя
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въ томъ нуждаются по особенно разстроенному ихъ хо-

зяйственному положенію. Сумма сія должна быть рас-
предѣлена между таковыми селеніями, сообразно степени

ихъ хозяйстееннаго разстройства, повзаимному соглашенію
Министерстве: Ввутреннихъ Дѣлъ, Финансовъ и Государ-
ственныхъ РІмуществъ, съ тѣмъ: а) чтобы проектъ озна-

ченнаго распредѣленія, какой, по полученіи нужныхъ для
сего свѣдѣній, будетъ составленъ, былъ, прежде окон-

чательнаго утвержденія, сообщенъ на заключеніе губерн-
скихъ земскихъ собраній, а въ губерніяхъ, гдѣ не вве-

дены еще земскія учрежденія—губернскихъ по кресть-
янскимъ дѣламъ присутствій, съ, участіемъ непремѣн-
ныхъ членовъ подлежащихъ уѣздныхъ присутствій; б)
чтобы причитающійся по каждому сельскому обществу,
среднимъ числомъ, окладъ выкупнаго платежа за деся-
тину удобной земли въ крестьянскомъ надѣлѣ, былъ, за

сдѣланнымъ въ ономъ пониженіемъ, общимъ и добавоч-
нымъ—не ниже подесятиннаго оклада оброчной подати,
уплачиваемая бывшими государственными крестьянами
въ сосѣднихъ селеніяхъ, и в) чтобы упомянутое рас-
предѣленіе суммы добавочнаго пониженія выкупныхъ
платежей было окончено не позднѣе начала 1883 года.

6. По окончательномъ утвержденіи добавочнаго пони-

женія выкупныхъ платежей въ установленномъ порядкѣ,
пониженіе сіе вводится въ дѣйствіе тѣмъ же порядкомъ,
какой указанъ въ ст. 4-й для общаго пониженія.

Его Императорское Величество изложенное мнѣніе
Государственнаго Совѣта, 28-го декабря 1881 года, Вы-
сочайше утвердить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.

Въ слѣдующемъ нумерѣ «Сельскаго Вѣстника> будутъ
помѣщены нѣкоторыя разъясненія лравилъ, заключаю-

щихся въ напечатанныхъ выше положеніяхъ. Равнымъ
образомъ, въ случаѣ какихъ-либо недоразумѣній, таковыя

будутъ разъясняться въ «Сельскомъ Вѣстникѣ».

25-го декабря, въ Гатчинѣ, для нижнихъ чиновъ двор-
цовой охранной стражи былъ устроенъ отъ • Имени Ея
Величества Государыни Императрицы особый праздникъ
—великолѣпная елка съ подарками, и этотъ праздникъ
осчастливили Своимъ присутствіемъ и участіемъ Госу-
дарь Императоръ, Государыня Императрица и другія Вы-
сочайшія Особы съ Своими Семействами.

Два дня дѣлались приготовленія для этой елки въ

манежѣ кирасирскихъ казармъ. Посрединѣ манежа былъ
устроенъ помостъ съ горками по угламъ, обтянутыми
краснымъ сукномъ; посреди помоста, на круглой под-
становкѣ, также обтянутой краснымъ сукномъ, поста-

влена большая вѣтвистая ель, которая верхушкой своей
доставала до потолка высокаго манежа и была снизу до
верху разубрана флагами и увѣшана разными блестящи-
ми бездѣлушками и разноцветными восковыми свѣчами.
На горкахъ были разложены разнообразнѣйшіе предметы,
назначенные для подарковъ нижнимъ чинамъ: одѣяла,
фуфайки, самовары, чайники, чайные приборы, ситце-
выя и шерстяныя матеріи и женскіе платки для семей-
ныхъ, щетки, кастрюли и другія кухонныя принадлеж-
ности, и прочее. Подарки, по нѣскольку вещей, перевя-І

б

заны шнуркомъ и обозначены особыми нумерами. А на

помостѣ поставлены вертящіяся колесу съ пустотою вну-
три, куда были положены свернутые лотерейные билеты,
также съ нумерами. Каждый изъ нижнихъ чиновъ дол-
женъ былъ взять одинъ билетъ, и какой былъ на немъ

нумеръ, подъ тѣмъ нумеромъ получалъ подарокъ.
Въ третьемъ часу дня собрались въ манежѣ, въ па-

радной формѣ, нижніе чины терскаго эскадрона Соб-
ственнаго Его Величества конвоя, сводно-гвардейской
роты, часть нижнихъ чиновъ кирасирскаго Ея Величе-
ства полка и нижніе чины дворцовой полицейской коман-

ды, и выстроились съ двухъ сторонъ передъ помостомъ.

Скоро начали прибывать изъ Дворца лица Свиты, а за-

тѣмъ и Августѣйшія Особы Императорской Фамиліи, и

занимали мѣста на помостѣ. Елку быстро освѣтили сни-

зу до верху безсчетнымъ числомъ огпей и зажгли кромѣ
того множество свѣчей на горкахъ между подарками;
весь помостъ, ярко освѣщенный, съ собравшимися па

немъ блестящими Особами и разукрашенной елкой, пред-
ставлялъ волшебную картину. Наконецъ пронесся по

манежу говоръ: «Государь ѣдетъ!... Государь пріѣхалъ!»...
Государь Императоръ и Государыня Императрица, съ

Ихъ Августѣйшими Дѣтьми, взошли на помостъ. Остав-
шись видимо доволенъ великолѣпной елкой, Государь со-

шелъ съ помоста и обошелъ по манежу всѣхъ выстроив-
шихся нижнихъ чиновъ. < Здорово ребята! Поздравляю
васъ съ праздникомв»!—раздавался къ нимъ голосъ Го-
сударя, встрѣчавшій въ отвѣтъ радостные возгласы.

Вернувшись снова на помостъ, Его Величество рас-
порядился начать розыгрышъ лотереи. Солдаты потяну-
лись вереницей къ колесамъ лотереи, покрыли весь по-

мостъ и очутились среди Августѣйшихъ Особъ и лицъ
Свиты. Вынувшимъ билеты Государыня Императрица
изволила раздавать выигранныя вещи.

Ея Величество каждую вещь брала въ Свои соб-
ственныя' руки и затѣмъ съ милостивою улыбкой отда-
вала ее каждому выигравшему. Получившій вещь цѣло-
валъ руку у Государыни и уходилъ, сіяющій отъ во-

сторга, и видимо не столько онъ былъ счастлйвъ полу-
ченной вещью, сколько тѣмъ, что получилъ ее прямо изъ
рукъ Императрицы, съ Ея милостивою улыбкой, а иногда
и съ милостивымъ словомъ. Государь Императоръ изво-

лилъ разговаривать съ нижними чинами, разсматривалъ
подарки и помогалъ Императрицѣ въ раздачѣ, доставая
ихъ съ мѣста. Кромѣ подарковъ вещами, нижніе чины

получили еще каждый по корзинѣ съ фруктами, пряни-
ками, орѣхами и тому подобными лакомствами.

Долго продолжался розыгрышъ, и счастливые солда-
ты ликовали, разсматривая и унося свои подарки. Всѣхъ
нижнихъ чиновъ было здѣсь въ этотъ день до 500 чело-

вѣкъ. Но такъ какъ по ограниченности помѣщенія не

всѣ чины дворцовой стражи могли принять участіо въ

этомъ праздникѣ, то для остальныхъ, а именно для ниж-

нихъ чиновъ кубанскаго казачьяго дивизіона и другихъ,
не бывшихъ на этой елкѣ—была устроена на другой
день, 26-го декабря, другая подобная же елка съ по-

дарками.
Послѣ этихъ елокъ была большая работа грамотѣямъ

между нижними чинами: всѣ захотѣли писать длин-

нѣйшія письма на родину и описать елку и подарки.

ѵ
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Прихожане николаевскаго молитвеннаго дома села

Бѣлогорья, Александровскаго уѣзда, екатеринославской
епархіи, соорудили серебряный крестъ съ золотымъ двух-
главымъ орломъ, на груди котораго сдѣлана надпись:
«Креста сей сооруженъ въ память освобождения кресть-
янъ отъ крѣпостной зависимости и мученической кончины
Императора Александра іі>.

Крестьяне с. Николаевки Семеновки, Уфимскагоуѣзда,
пожертвовали 1.000 руб. на пріобрѣтеніе колокола для
мѣстной своей церкви, сътѣмъ чтобы на колоколѣ от-

литы были слѣдующія слова: «Въ память мученической
кончины Государя Императора Александра II, отъ осво-

божденныхъ отъ крѣпостной зависимости крестьянъ села

Семеновки».
Прихожане петропавловской церкви посада Клинцовъ,

Суражскаго уѣзда, Черниговской губ., пожелали въ пред-
положенной ими къ сооруженію часовнѣ поставить образъ
св. Александра Невскаго съ слѣдующею подъ нимъ над-
писью: «Въ память въ Бозѣ почившаго Мученика Импе-
ратора Александра II, Величайшаго изъ Монарховъ ми-

лостію и благодѣяніями своими для русскаго народа>.
Приходское попечительство села Селище, Козелецкаго

уѣзда, Черниг. г., постановило: новоустроенный въ ихъ

приходѣ храмг посвятить имени св. благовѣрнаго князя

Александра Невскаго и ежегодно 1-го марта совершать
въ этой церкви заупокойную литургію и панихиду по въ

Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ Александрѣ Нико-
лаевичѣ. Подобное же постановленіе состоялось въ обще-
ств* прихожанъс. Каменки, Городницкаго уѣзда.

О вышеизложенныхъ пожертвованіяхъ и иостановле-

ніяхъ доведено было до Высочайшаго свѣдѣнія, и Его
Императорскому Величеству благоугодно было на всегіод-
даннѣйшемъ докладѣ о семъ, 21-го ноября 1881 года, Соб-
ственноручно начертать: «Благодарить отъ Меня всіьхъ».

Потомственный почетный гражданинъ Флоръ Ерма-
ковъ представилъ въ московскую контору Государствен-
наго банка сорока три тысячи рублей, пожертвованные
имъ въ пользу крестьянскихъ обществъ родины его ма-

тери, Коломенскаго уѣзда, Мещеринской волости, села

Чиркина и деревень Щербининой и Орѣховой, съ сѣмъ
чтобы процентами съ означенной суммы обезпечить вы-

купные платежи, а впослѣдствіи, по уплатѣ сполна вы-

купной ссуды, и другія повинности, равно какъ и нужды
крестьянъ названныхъ селеній.

Государь Императоръ, по всеподданнѣйшемъ докладѣ
объ означенномъ пожертвованіи, Всемилостивѣйше соизво-

лилъ выразить Высочайшее одобреніе.

Духовныя бесѣды и поученія.

Поученіе въ Новый годъ.

Протоіерея Родіона Путятина.

У насъ нынѣ новый годъ, и мы пришли въ храмъ
Божій молиться; о чемъ же мы нынѣ должны мо-

литься, чего должны просить себѣ у Бога въ новый годъ?
Когда вы шли въ храмъ Божій, слушатели, поду-

мали ли объ этомъ? А подумать надобно бы непремѣнно.
Такъ, по крайней мѣрѣ, хотя теперь побесѣдуемъ: чего
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мы должны просить себѣ у Бога въ новый годъ, о чемъ

нынѣ должны Ему молиться!
Вотъ о чемъ: чтобы Господь Богъ помогъ намъ съ

новаго года начать новую жизнь, жить добродѣтельно и

не грѣшить. Надобно, слушатели, надобно намъ позабо-
титься объ этомъ. Для многихъ изъ насъ наступающій
годъ, можета быть, ізудетъ послѣднимъ годомъ на землѣ,
а можетъ быть и никто изъ насъ, находящихся теперь
въ семъ храмѣ, не доживетъ до будущаго новаго года.
Вотъ, многіе изъ нашихъ родныхъ, друзей, знакомыхъ

тоже думали, желали, старались дожить до нынѣшняго
года: по гдѣ они теперь? Впрочемъ, пусть такъ, что мы

еще долго проживемъ на землѣ; что же потеряемъ, ко-

гда будемъ жить добродѣтельно? Не только ничего не

потеряемъ, но все возвратимъ, сохранимъ, умножимъ.
Да, слушатели, и здоровье наше немало поправится,

если будемъ жить добродѣтельно; ибо мы слабы и боль-
ны бываемъ едва ли не всего чаще отъ того, что ведемъ
жизнь невоздержную и порочную. Наши болѣзни большею
частію происходятъ отъ грѣховъ, или изнуряютъ насъ

за грѣхи. Адамъ въ раю, пока не грѣшилъ, былъ здо-
ровъ, а какъ преступилъ заповѣдь Божію, то и болѣзнь
узналъ. Если мы будемъ жить добродѣтельно: то и бѣд-
ность тяготить насъ не будетъ. Бѣдность хотя и не по-

рокъ, но и она очень часто бываетъ слѣдствіемъ поро-
ковъ. Св. царь Давидъ говорилъ: я во всю жизнь свою

не видал?, праведника оставленного, и діьтей его прося-
щихъ хлѣба (Псал. 36, 25); праведникъ всякій день
даетъ и милуетъ, а у него все не убываетъ. Какъ въ

рѣкѣ не убываетъ вода, хотя она и непрестанно течетъ,
такъ и у праведника не убываетъ богатство, хотя онъ

и непрестанно расточаетъ его. И что праведнику богат-
ство? Онъ и въ бѣдности богата. У праведника малое

лучше, чѣмъ у грѣшника большое. Да, слушатели, сла-
докъ для того и черный хлѣбъ, кто добываетъ его гру-
дами собственными.

Если мы будемъ жить добродѣтельно, то и въ без-
честіи не будемъ. Добродѣтельныхъ всѣ уважаютъ; ихъ
уважаютъ и самые небогобоязненные люди. Впрочемъ, и

безчестія и укоризнъ отъ другихъ что бояться тому, у
кого душа чиста, и кого совѣсть ни въ чемъ не уко-
ряетъ? На всѣхъ угодить нельзя. А станешь всѣмъ уго-
ждать, такъ, пожалуй, Бога оскорбишь.

Если мы будемъ жить добродѣтельно, то и въ несча-

стіяхъ не будемъ несчастны: мы или скоро отъ нихъ

избавимся, или они не такъ будутъ для насъ тягостны.

Для добраго и горести имѣютъ "свои сладости; тому и

страдать весело, по крайней мѣрѣ не тяжело, у кого

совѣсть чиста. Послѣ бури и ненастья погода бываетъ
лучше, веселѣе; такъ и послѣ горестей и несчастій
душа добродѣтельнаго бываетъ еще чище и спокойнѣе.
Только бы кто изъ насъ не пострадали, кат убійца, или
тать, или злодѣй; или кат мятежнит; а если какъ

христганит, то не стыдись, но прославляй Бога за

такую участь (1 Петр. 4, 15, 16.). Словомъ сказать:

если мы будемъ жить добродѣтельно, то все нужное для
жизни у насъ будетъ и преизбудетъ. Ищите прежде цар-
ствія Божія и правды его, говорить нашъ Спаситель, и
сія вся приложится вамъ (Мате. 6, 33), то-есть, лишь
главнаго не забывайте, и живите правдою, а что нужно,
все будетъ: и пища будетъ, и одежда, и жилище.

#
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Помолимся же, слушатели, теперь Господу Богу,
чтобы Онъ помогъ намъ съ нынѣшняго новаго года на-

чать новую жизнь, жить добродѣтельно и не грѣшить,
и не теперь только, но и непрестанно будемъ Его о

томъ просить и молить. Аминь.

Общественные запашки.

Въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Пензенской губерніи, нѣ-
сколько лѣтъ тому назадъ, въ крестьянскомъ хозяйствѣ
появилось нововведеніе, которое оказалось столь полез-

нымъ и выгоднымъ, что оно мало-по-малу распространи-
лось почти по всей губерніи и теперь перенимается мно-
гими крестьянами не только ближайшихъ сосѣднихъ гу-
берній, но и дальнихъ.

Эта новинка—общественныя запашки. Появилась она
по совѣту пензенскаго губернатора, Александра Але-
ксандровича Татищева, который указывалъ на нее, какъ
на самый удобный способъ пополнять общественные про-
довольственные магазины. Въ «Сельскомъ Вѣстникѣ»
(JVs 14) было говорено, что когда эти магазины были
переданы въ распоряженіе крестьянъ, то почти повсюду
хлѣбъ изъ нихъ былъ скоро разобранъ и затѣмъ воз-

вращался очень туго, такъ что въ неурожайные годы
оказывалась чувствительная нужда въ хлѣбѣ и на про-
довольствіе, и на сѣмяна, но изъ магазиновъ взять было
нечего. Большая часть хозяевъ, собравъ хлѣбъ со сво-

ихъ полей, прежде всего думаютъ о разныхъ другихъ
надобностяхъ, и уже послѣ нихъ—о запасномъ магази-

нѣ. А такъ какъ разныхъ надобностей всегда отыски-

вается много, а изъ запаснаго магазина хлѣбъ когда-то
еще понадобится, то и выходило такъ, что и дома хлѣ-
ба оставалось мало, и въ общественный магазинъ ниче-

го не было засыпапо. Бѣднѣйшіе крестьяне втайнѣ на-

дѣялись на богатыхъ, что тѣ засыплютъ свою долю, ко-

торою попользуются и они, незасыпавшіе ни зерна; а
богатые глядѣли на бѣднѣйшихъ—засыпаютъ ли они, и

разсуждали такъ, что намъ-де не слѣдъ класть въ ма-

газинъ хлѣбъ про чужую нужду. Такъ магазины и оста-

вались пустыми, и когда, нужда застигала беззаботныхъ,
то помощь можно было найти только на очень тягост-

ныхъ условіяхъ. Такъ было въ другихъ губерніяхъ, такъ
было и въ Пензенской. Здѣсь положеніе крестьянъ по

этой причинѣ было даже тягостнѣе, чѣмъ во многихъ

другихъ мѣстахъ, потому что въ этой губерніи земель-

ные надѣлы неболыпіе, а неурожаи повторялись часто.

А именно высчитано, что здѣсь изъ 24 послѣднихъ лѣтъ,
9 лѣтъ были съ среднимъ урожаемъ, 7—ниже средняго,
2 года урожайныхъ и 6 неурожайныхъ (изъ этихъ по-

слѣднихъ въ два года урожай возвратилъ только сѣмена).
Накоплялись всякія недоимки, магазины были пусты и

крестьянамъ становилось все труднѣе справляться съ ну-
ждою. Въ этихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ губер-
наторъ совѣтовалъ заводить общественныя запашки, отде-
ляя для нихъ часть общественной земли, и хлѣбъ съ

этихъ участковъ полностію ссыпать въ общественные
магазины, чтобы въ нихъ всегда съ осени находилось
въ запасѣ требуемое закономъ количество.

Добрые совѣты понемногу принимались, и къ началу
лѣта прошедшаго года въ губерніи было заведено уже

784 общественныхъ запашки. Дѣло это ведется такимъ

образомъ.
Общество по числу душъ отводитъ изъ общиннаго

участка столько земли, чтобы урожаемъ съ нея можно

было пополнить недоимку въ запасный магазинъ или то

количество хлѣба, какое обязано общество имѣть въ немъ.

Тамъ, гдѣ общественной земли недостаточно, крестьяне
берутъ землю исполу у сосѣдпихъ владѣльцевъ. Сѣмяна
для запашки берутся изъ магазина. Приготовивъ поле,
общество сортируетъ зерна и лучшими изъ нихъ дѣлаетъ
посѣвъ. Промежъ себя оно выбираетъ лучшаго хозяина,
который долженъ наблюдать за тѣмъ, чтобы всякая ра-
бота была исполнена во-время и хорошо. На работы на-

ряжается одновременно все общество, причемъ съ каж-

даго двора высылается такое число рабОтниковъ или ра-
ботницъ, какое приходится согласно мірской разверсткѣ,
по числу душевыхъ надѣловъ каждаго домохозяина.
Уборка хлѣба, какъ и прочая работа, производится так-
же всѣмъ обществомъ вмѣстѣ и вразъ, и затѣмъ полу-
ченныя зерна поступаютъ въ магазинъ за всѣхъ обще-
ственниковъ въ совокупности, а солома, колосъ и мяки-

на продаются или распределяются между всѣми домо-
хозяевами, сколько на каждаго придется по разсчету.

Какую значительную помощь оказываютъ крестьянамъ
общественныя запашки, видно изъ слѣдующаго примѣра.
Въ Мокшанскомъ уѣздѣ на крестьянахъ Вазерской во-

лости накопилось около 80 тысячъ рублей разныхъ не-

доимокъ, въ томъ числѣ и недоимка по продовольствен-
ной ссудѣ. Средствъ пополнить долгъ рѣшительно не

было; истощенная почва давала столь незначительный
урожай, что крестьяне-недоимщики съ трудомъ пропиты-
вались, а многіе изъ нихъ принуждены были распрода-
вать на домашнія нужды свой скотъ. Чтобы выйти изъ

такого положенія, вазерскіе крестьяне ввели у себя об-
щественныя запашки,—и черезъ три года не только упла-
тили продовольственную ссуду, но значительно умень-
шили и состоявшія на нихъ денежныя недоимки. Въ
слѣдующіе затѣмъ годы недоимка была совершенно по-

полнена, и теперь общества этой волости стоять впереди
всѣхъ по исправности въ платежѣ повинностей. Этого
мало: урожаемъ съ общественныхъ запашекъ прокармли-
ваются безпомощныя сироты, безпріютныя вдовы, не-

имѣющія возможности своимъ трудомъ добывать себѣ
пропитаніе, а также старики и калѣки, обыкновенно
живущіе только мірскимъ подаяніемъ.

На общественныхъ запашкахъ хлѣбъ родится лучше,
чѣмъ на подворныхъ участкахъ. И понятно почему.
Здѣсь всѣ работы исполняются быстро и хорошо, подъ
наблюденіемъ опытнаго хозяина, земля поэтому обра-
ботывается старательно, зерно для посѣва отбирается
лучшее, при уборкѣ хлѣбъ не застаивается. У пло-

хаго, нерадиваго или малосильнаго хозяина полоски

обработываются кое-какъ, зерно сѣется всякое, безъ
раэбора, всѣ работы исполняются не во-время, от-

того и замѣчается такая разница между полосками раз-
личныхъ хозяевъ и въ ростѣ хлѣба и въ умолотѣ. На
общественной запашкѣ, подъ присмотромъ и по общему
примѣру, и плохой рабОтникъ выравнивается съ хоро-
шимъ, и чего одному не одолѣть бы, то облегчается
мірскимъ стараніемъ. Кромѣ выбраннаго старосты, всѣ
общественники смотрятъ за исправностью каждаго ра-
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ботника, потому что онъ работаетъ на общемъ дѣлѣ, и

всякое его упущеніе невыгодно не для него одного, а
для всѣхъ. Потому и урожай получается со всего поля

одинаковый.
Такой порядокъ особенно полезенъ для хозяевъ мо-

лодыхъ, неопытныхъ, которые въ артели на обществен-
ной запашкѣ, подъ руководствомъ знающихъ хозяевъ,
скорѣе переймутъ лучшіе хозяйственные порядки и рабо-
чую сноровку. И для всего крестьянскаго хозяйства об-
щественная запашка можетъ приносить немалую пользу.
Напримѣръ, изъ лучшихъ сѣмянъ хлѣбъ родится также

лучшаго качества, и такъ какъ общественное поле за-

севается отборными сѣмянами, то и собирается съ него

лучшее зерно, чѣмъ съ прочихъ крестьянскихъ полей;
такимъ образомъ, изъ общественнаго хлѣба крестьяне
могутъ запасаться лучшими сѣмянами и для своихъ от-

дѣльныхъ полей. Теперь нерѣдко поля засѣваются каки-

ми попало сѣмянами, потому что лучшихъ достать негдѣ,
а отъ плохаго посѣва нельзя подучить и хорошаго уро-
жая. Общественная же запашка, хорошо обработанная,
засѣянная хорошимъ зерномъ, можетъ доставлять" хоро-
шія сѣмяна всему обществу.

На общественной запашкѣ можно пробовать и вво-

дить разныя хозяйственныя улучшенія, на которыя не

вдругъ рѣшится отдѣльный домохозяинъ, не зная, какъ

за нихъ взяться, или опасаясь неудачи, или встрѣчая
препятствіе въ существующемъ распорядкѣ своего хозяй-
ства, который пришлось бы ломать и измѣнять, чтобы
ввести то или другое улучшеніе, или же не имѣя средствъ
на первоначальную затрату, и т. под. Напротивъ, на
особомъ полѣ, отведенномъ подъ общественную запашку,
можно вводить какой угодно земледѣльческій порядокъ,
какіе угодно новые посѣвы: они не будутъ мѣшать осталь-

ному крестьянскому хозяйству.
Напримѣръ, вводить травосѣяніе на теперешнихъпо-

дѣленныхъ крестьянскихъ поляхъ весьма затруднительно,
потому что для этого потребовалась бы большая перемѣ-
на во всемъ полеводствѣ цѣлаго селенія; а на отдѣль-
номъ общественномъ полѣ можно было бы испробовать
и травосѣяніе, сначала хоть на неболыпомъ клочкѣ. На
общемъ совѣтѣ можно было бы основательно обсудить,
какъ повести это дѣло; еслибъ въ началѣ оказалась и

неудача, то для всего общества она была бы нечув-
ствительна; а въ случаѣ удачи, обществу легче было бы
сообразить, какъ прпмѣнить это нововведеніе къ хозяй-
ству всѣхъ общественниковъ.

На общественной запашкѣ легче было бы завести и

какую нибудь сельско-хозяйственную машину, напримѣръ
вѣялку или молотилку; потомъ, убѣждаясь въ ея выгод-
ности, стали бы употреблять ее у себя и отдѣльные до-
мохозяева, а затѣмъ и всѣ поняли бы, что удобнѣе и

выгоднѣе работать улучшенными орудіями, при кото-

рыхъ работа оказывается легче, спорѣе и лучше. При
общемъ же согласіи, легче было бы всѣмъ и обзаводить-
ся или пользоваться такими орудіями, какъ и всякими

другими улучшеніями. Великое дѣло—общее стараніе и

согласіе.

Чума рогатаго скота.

Говоря въ прошлыхъ нумерахъ іСельскаго Вѣстника»
0 мѣрахъ къ уничтоженію скотскихъ падежей, мы не

одинъ разъ упоминали о чумѣ рогатаго скота, какъ са-

момъ страшномъ врагѣ нашего скотоводства. Теперь раз-
скажемъ о ней болѣе обстоятельно.

Болѣзнь эта обнаруживается у заболѣвшаго ею жи-

вотнаго не сразу. Прежде чѣмъ оно видимо будетъ по-

ражено болѣзнью, пройдетъ нѣсколько дней, во время
которыхъ животное болѣетъ, но замѣтить этого еще
нельзя. Знающіе люди полагаютъ, что. въ это время,
пока болѣзнь существуетъ скрытно, заболѣвающее жи-

вотное неспособно передать заразу здоровымъ еще жи-

вотнымъ, однако и здѣсь уже есть опасность, заключаю-
щаяся въ томъ, что хозяинъ, не зная о болѣзни, не за-

ботится объ отдѣленіи заболѣвающаго животнаго отъ дру-
гихъ, пока не появятся видимыя примѣты или признаки
болѣзни. А какъ только появятся первые такіе признаки,
то больное животное сейчасъ же можетъ передать заразу
другимъ, еще здоровымъ, а также и заразить всѣ нахо-

дящіяся вокругъ него вещи, кормъ, помѣщеніе, землю

или полъ, на которомъ стоить, и это способствуетърас-
пространенно болѣзни на другія хозяйства и даже на

цѣлое село.

Чумная зараза содержится въ слезахъ, носовой и ро-
товой слизи, въ мочѣ и калѣ. Воздухъ вокругъ больнаго
животнаго, особенно если оно стоитъ въ душномъ хлѣвѣ,
куда почти не проходитъ вѣтеръ, также зараженъ; даже
на открытомъ мѣстѣ, въ тихую, безвѣтряную погоду, воз-
духъ вокругъ животнаго долженъ считаться зараженнымъ_
на разстояніи 30—40 шаговъ. Вѣтромъ же можетъ от-

носить заразу и гораздо дальше. Однако, пристала ли

чумная зараза къ какимъ нибудь предметамъ, или отде-
ляется отъ больнаго, на открытомъ, легко провѣтриваемомъ
мѣстѣ скорѣе пропадаетъ ея сила и она становится без-
вредною. Но если изъ воздуха зараза осѣдаетъ на какіе
нибудь предметы, напримѣръ кормъ, которые хранятся въ

укромныхъ, недоступныхъ для вѣтра мѣстахъ, тамъ она

долго сохраняетъ свою силу, иногда даже до 9 мѣсяцевъ.
Бывали случаи, что сѣно и солома, лежавшія возлѣ чум-
наго животнаго и заражавшія здоровыхъ коровъ, стано-
вились совершенно безвредными и поѣдались скотомъ

вполнѣ благополучно послѣ того, какъ ихъ разстилали
тонкимъ слоемъ на открытомъ воздухѣ во время вѣтря-
ной погоды. И напротивъ того, по прошествіи пяти мѣ-
сяцевъ сѣно, лежавшее въ плотныхъ кучахъ въ хлѣвахъ—
заражало поѣдавшихъ его животныхъ и было причиною
новаго появленія уже прошедшей было болѣзни. Отсюда
понятно, какъ важно, чтобы чумныя животныя содержа-
лись не въ душныхъ помѣщеніяхъ, а на открытомъ воз-

духѣ, особенно если тому благопріятствуетъ погода.
Кромѣ воздуха, уничтожающаго чумную заразу, так-

же на нее дѣйствуетъ и высокій жаръ. Если зараженныя
вещи прокипятить или продержать 3—4 дня въ паровой
банѣ, то онѣ становятся совершенно безвредными. За то
холодъ не оказываетъ на заразу такого дѣйствія: отъ него

она какъ бы замираетъ на время, но съ наступленіемъ
оттепели она вновь пріобрѣтаетъ силу. Вотъ почему
навозъ и земля, на которой зимою стояло больное живот-

1 ное, если они не будутъ убраны и уничтоженыдо весны,
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съ наетупленіемъ ея заражаютъ новыхъ животныхъ, и

такимъ образомъ поддерживаютъ существованіе свотскаго
падежа.

Чумою заражается преимущественно крупный рогатый
скотъ^ но могутъ заболѣвать ею также овцы и другія
жующія жвачку животныя. По счастію, она не зарази-
тельна ни для лошадей, ни для собакъ, равно какъ и

для людей, которые совершенно отъ нея безопасны. При
той страшной заразительности и громадной смертности,
каковая бываетъ отъ чумы, это составляетъ великое бла-
го, ибо въ противномъ случаѣ она причиняла бы ужа-
сающія бѣдствія. Но и теперь она причиняетъ немало

вреда и горя, такъ какъ при появленіи ея рѣдко какое

животное во всемъ селѣ не забОлѣетъ, а еще рѣже вы-

здоровѣетъ. По большей части падаетъ поголовно весь

скотъ. Очень часто приходится читать и въ газетахъ и

въ отчетахъ ветеринаровъ, что въ такой-то мѣстности
чума прекратилась, потому что весь наличный скотъ

палъ и болѣть больше нечему.
Было уже говорено въ другой статьѣ (въ № 15), какъ

переноситъ чуму скотъ различныхъ породъ, почему здѣсь
нѣтъ надобности это повторять. Нѣкоторые думаютъ, что

животное, разъ переболѣвшее чумою, вторично уже ею

не заражается, такъ что. совершенно безопасно можетъ

находиться среди больныхъ чумою. Нѣкоторые полагаютъ

даже, что если корова переболѣетъ чумою въ послѣднее
время стельности и не выкинетъ теленка во время болѣзни,
что случается очень рѣдко, то подобный теленокъ, перебо-
лѣвъ въ утробѣ матери, также дѣлается неспособнымъ
заражаться чумою во всю остальную жизнь. Впрочемъ,
есть наблюдения, дающія поводъ и къ противоположнымъ
выводамъ. Чума одинаково поражаетъ какъ быковъ, такъ
и коровъ, какъ молодыхъ, такъ и старыхъ животныхъ.

Относительно этихъ послѣднихъ замѣчено, что они труд-
нее переносятъ чуму, нежели молодыя животныя. О томъ,
что происходить съ животнымъ во время болѣзни и какія
должны быть принимаемы противъ нея мѣры— будетъ со-

общено въ слѣдующей статьѣ.
(Окончаніе будетъ въ сліьдующемъ нумсріь)

Разныя извѣстія.

Церковное пѣніе в с ѣ м и молящимися. По
заявленію преосвященнаго уфимскаго Никифора, обозрѣвав-
шаго одинъ изъ благочинническихъ округовъ Велебеевскаго
уѣзда, онъ «былъ обрадованъ многимъ, въ особенности же

тѣмъ, что въ приходахъ Михайловскомъ, ІСаменскомъ и

Арабашскомъ введено «всенародное пѣніе». Въ первомъ свя-

щенникъ «сталъ пріучать прихожанъ, и народъ охотно и

всеусердно сталь пѣть всю церковную службу». Во второмъ
приходѣ въ присутствіи преосвященнаго весь народъ пѣлъ
литургію, и притомъ пѣлъ съ великимъ воодушевленіемъ;
оказалось, что «весь народъ знаетъ и можетъ пѣть всѣ
общеупотребительный не только на литургіи, но и на все-

нощной церковныя пѣсни». Въ третьемъ приходѣ пріуче-
ны священникомъ къ общенародному пѣнію всѣ прихожане
не только въ самомъ селѣ, но и по деревнямъ, такъ что

вездѣ встрѣчали преосвященнаго всенароднымъ пѣніемъ обще-
употребительныхъ церковныхъ пѣсней: «Достойно есть», и

др.; пѣли какъ мужчины, такъ и женщины и дѣти. Попе-
ченіями священника с. Рязановки заведено церковно-приход-
ское училище, и священникъ, занимаясь постоянно между

утренями и обѣднями обученіемъ прихожанъ молитвамъ, до-
стигъ того, что у него въ селѣ почти всѣ женщины и дѣ-
вицъМэолыпимъ народнымъ хоромъ поготъ: «Вѣрую», «Отче
нашъ», и проч. Священникамъ всѣхъ этихъ четырехъ селъ

преосвященный изъявилъ свою особую архипастырскую бла-
годарность.

--------------------

ЛѣЧЕНІЕ ГНИЛОЙ ЖАБЫ (ДИФТЕРИТ А). СвЯЩвН-
никъ полтавской епархіи Тимоѳей Гиренко напечатадъ слѣ-
дующій разсказъ, какъ онъ лѣчилъ деревенскихъ дѣтей отъ

гнилой жабы или какъ иначе называется эта болѣзнь—отъ

дифтерита. Волѣзнь эта очень жестокая и губитъ много дѣ-
тей во многихъ губерніяхъ, а средство, которое употреблялъ
священникъ, очень простое и дѣйствительно помогаетъ во

многихъ случаяхъ.

«24-го ноября минувшаго года я погребалъ трехъ дѣтей
разомъ у братьевъ Карпа и Назарія Синерукихъ. По при-
знакамъ на тѣлахъ, видно было, что двое покойниковъ умер-
ли отъ дифтерита. Совершивъ погребеніе, я зашелъ въ избу
Назарія, гдѣ оказалось четверо дѣтей мальчиковъ больныхъ
дифтеритомъ: одинъ изъ нихъ, Ѳеодосій, имѣлъ совершенно
распухшую шею, дурной запахъ изо рта, сильные налеты во

рту, тусклость глазъ, отсутствіе возможности глотать и не-

внятно говорилъ. Сознаюсь, глядя на него я думалъ, что

онъ умретъ прежде своихъ братьевъ. Сознавая свое безсиліе
облегчить страданія дѣтей, мнѣ съ прискорбіемъ пришлось
оставить избу, въ которой четыре жизни были уже въ объя-
тіяхъ смерти. Но при этомъ я посовѣтовалъ женѣ Синеру-
каго и всѣмъ, кто тамъ былъ, попробовать лѣчить больныхъ
водяными парами и разсказалъ, какъ это дѣлать. Совершивъ
обычное поминовеніе покойниковъ, Синерукая принялась за

лѣченіе живыхъ еще дѣтей: нагрѣла нѣсколько горшковъ
воды, и по невозможности приспособить больныхъ для вдыха-
нія паровъ въ лежачемъ положеніи, какъ я совѣтовалъ, уса-
живала ихъ вокругъ горшка съ горячей водой, а ихъ головы

покрывала рядномъ. Это продолжалось съ перерывами цѣлую
ночь и слѣдующій день. Дѣтямъ было трудно сидѣть, они

горько плакали, но мать на это не обращала вниманія, и

если головы освобождались изъ-подъ рядна, она снова ихъ

покрывала. Переносить это больнымъ дѣтямъ было весьма

мучительно, но за то они выздоровѣли. Посѣтивъ домъ Си-
нерукаго предъ Рождествомъ, я осмотрѣлъ мальчиковъ, и

нашелъ, что у самаго меньшаго изъ нихъ былъ еще слы-

шенъ дурной запахъ изо рта. Надъ нимъ было повторено
то же дѣйствіе, и онъ теперь здоровъ, какъ и его старшіе
братья. Вѣсть о томъ, что «батюшка вылѣчилъ у Синерукаго
дѣтей»—разнеслась по приходу. Многіе сами занялись уже лѣ-
ченіемъ по тому же способу, а одна солдатка изъ другаго
прихода сочла за нужное явиться ко мнѣ за совѣтомъ. Со
слезами на глазахъ передавала она мнѣ, что единственная
шести- лѣтняя дочь заболѣла «обкладками» (простонародное
названіе дифтерита) и опухоль изъ-за лѣваго уха уже идетъ
къ горлу. Я посовѣтовалъ ей тотъ же способъ дѣченія, что

и Синерукой, и дѣвочка ея выздоровѣла».

ПОЖАРЪ ВЪ ТЕАТРѢ ВЪ ГОРОДѢ ВѣНѢ. 26-ГО
ноября, въ столицѣ Австрійской имперіи, Вѣнѣ, въ од-
номъ изъ тамопшихъ театровъ произошло ужасное несча-

стіе: случился вечеромъ пожаръ внутри театра, въ томъ его

мѣстѣ, гдѣ актеры дѣлаютъ представленіе— на сценѣ. Публи-
ки собралось на представленіе бодѣѳ тысячи человѣкъ,—и

изъ нихъ погибло около 600. Тѣ, которые были въ нижнихъ
мѣстахъ, большею частію успѣли спастись, выбѣжавъ вонъ,
но бывшіе въ верхнихъ ярусахъ почти всѣ погибли, нѳ

успѣвъ спуститься по лѣстницамъ внизъ, — задохлись отъ

дыма и жара и захѣмъ сшрѣдн или обгорѣли. Самый пожаръ
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не причинилъбы людямъ такого бѣдствія, еслибъ служащіе при
театрѣ не растерялись въ первыя минуты, когда показался
огонь. Но къ несчастію, всѣ потеряли голову, не исполняли

того, что слѣдовало, и отъ нѣсколькихъ такихъ упущёній
произошли всѣ гибельный послѣдствія. Такъ, между прочимъ,
въ этомъ театрѣ (какъ и въ другихъ) на случай пожара всегда
держалась вода подъ крышей въ шести огромныхъ водое-
махъ и отъ нихъ были проведены внизъ трубы, по которымъ
можно было бы пустить множество воды на горѣвшія мѣста
и если не совершенно залить пламя, то сильно задержать
его, — нужно было только нажать предназначенную для
этого пружину. Но служащіе нетолько этого не исполнили,
но кто-то въ попыхахъ нажалъ другую пружину, газо-

вую, и этимъ заперъ газъ, такъ что вдругъ все внутреннее
освѣщеніе погасло и всѣ корридоры и лѣстницы очутились въ
совершенной темнотѣ. Здѣсь толпилась публика, но не видя
дверей въ извилистыхъ корридорахъ, обезумѣвъ отъ страха и
забывъ всѣ ходы, тѣснилась въ кучу, люди давили другъ
друга и заваливали выходы. Нѣсколько человѣкъ, попав-

шихъ въ темные корридоры, спаслись только благодаря тому,
что имѣли въ карманѣ спички, которыми освѣтили для себя
выходъ.
Проникнуть въ горѣвшій театръ можно было только на

другой день. Здѣсь представилось ужасное зрѣлище. Груды
горѣвшихъ тѣлъ лежали въ боковыхъ комнатахъ и корри-
дорахъ и но лѣстницамъ; одни тѣла совершенно обгорѣли
иди, обуглились, у другихъ обгорѣли только ноги, руки, лицо
или другія части тѣла, по грудамъ ходило пламя; нестер-
пимый смрадъ распространялся отъ горѣвшихъ труповъ,
такъ что къ нимъ трудно было даже подойти. Нѣсколько дней
выносили на улицу обгорѣвшія тѣла или части тѣлъ, от-
дельный руки, ноги. Тысячи народа потеряли своихъ род-
ныхъ и близкихъ и не могли ихъ доискаться.

По европейскому или новому лѣтосчисленію (григоріан-
скому) всѣ числа мѣсяцевъ считаются на 1 2 дней ранѣе, чѣмъ
по старому лѣтосчисленію православному (юліанскому), кото-
рое ведется въ Россіи и другихъ православныхъ государ-
ствахъ; но въ тѣхъ частяхъ Россіи, гдѣ населеніе не пра-
вославное, а римско-католическое, какъ въ привислинскихъ
губерніяхъ, населенныхъ поляками, или лютеранское, какъ
въ прибалтійскихъ губерніяхъ, гдѣ лишь меньшая часть

православныхъ, и въ Финляндіи,—тамъ лѣтосчисленіе также

ведется новое^ григоріанское, какъ во всѣхъ иностранныхъ
государствахъ католическихъ и лютеранскихъ. На этомъ

основаніи тамъ 25-е декабря считается тогда, когда у насъ

только 13-е. А такъ какъ Рождество Христово празднуется
всѣми христіанскими народами въ одно число, 25-го дека-
бря, то католики и лютеране празднуютъ этотъ праздникъ
въ тотъ день, когда у насъ, русскихъ, только 13-е декабря.

Такъ, въ означенный день отпраздновано было Рождество
Христово и въ Варшавѣ, гдѣ при этомъ случилось большое
несчастіе. Въ одной изъ тамошнихъ католическихъ церквей,
полной народа, во время богослуженія кто-то крикнудъ «но-

жаръ!» Толпа этому повѣрила, напуганная вѣнскимъ пожа-

ромъ, о которомъ разсказъ помѣщенъ выше, и въ ужасномъ
страхѣ бросилась къ выходу. Произошла давка, въ которой
пострадало 54 человѣка: 28 задавлено до смерти, а 26 изу-
вѣчено.

Пожара никакого не было, а крикнулъ воришка, чтобы
въ суматохѣ очищать карманы.

Изъ кишиневской епархіи сообщаютъ, что прихожане
нѣсколькихъ селеній, отличающіеся усердіемъ къ храму Бо-
жію, придумали слѣдующій способъ обезпечивать нужды
своей приходской церкви: вся деревня день или два рабо-

таетъ у сосѣднихъ землевладѣльцевъ^жнетъ или коситъ
сѣно—и заработанный деньги жертвуетъ въ пользу церкви.

Въ дополненіе къ прежнимъ свѣдѣніямъ о шампанской
ржи (№Лг 5, 9 и 15), приводимъ сообщеніе г. Сувчинскаго о

посѣвѣ имъ этой ржи въ Вердичевскомъ уѣздѣ, Кіевской губ.
Въ первой половинѣ августа прошлаго года, былъ засѣянъ
шампанскою рожью, въ количествѣ 1 четверти и 27 гарн-
цевъ, участокъ земли въ озимомъ клину, примѣрно въ I 1/3
десятины. Такъ какъ лучшая земля въ имѣніи поступаетъ
подъ озимыя пшеницу и рапсъ, какъ болѣе цѣнныя расте-
нія, то для ржи отводятся участки худшіе—мѣста покатыя

(горбы) съ размытымъ верхнимъ слоемъ почвы и болѣе гли-

нистый. Такой же участокъ пошелъ подъ шампанскую рожь.
Передъ самымъ посѣвомъ земля была обработана раломъ', а
послѣ посѣва задѣлана бороной. Рожь эта поспѣла несколь-

кими днями раньше простой. Собрано 33 копны (по 60 сно-

повъ). Каждая копна дала 1 четверть 5 гарнцевъ, т.-е. полу-
чено всего съ участка 35'/» четвертей. Четверть вѣситъ около

10 пудовъ.—Въ виду такого удачнаго опыта, г. Сувчин-
скій засѣялъ въ этомъ году около 8 десятинъ; посѣвъ про-
изведенъ 4—5 августа. Всходы очень хороши.

Г. Сувчинскій заявляетъ, что у него можно пріобрѣсти
шампанскую рожь по 1 р. 30 к. за пудъ съ укупоркой и

доставкой на ст. Голлендры юго-западной желѣзной дороги.
Адресъ: Бособродская ст., Бердичевскаго у., Кіевской губ.,
Александру Евтихіевичу Сувчинскому.

Сибирскіс проповѣдники Христовой вѣры.

(С. В. Максимова).

1. У бродачихъ племен*.

До двадцати пяти чужихъ и дикихъ народовъ и на-

родцевъ встрѣтили и зазнали русскіе православные
люди въ Сибири; всякое племя носило свое имя, и одно
отъ другаго имѣло отличія: въ рѣчахъ, одеждѣ и обликѣ.

Однако на всѣхъ'Этихъ двадцать пять народовъ, ко-
торые разбрелись или разсѣлись вдоль и поперекъ гро-
мадной Сибири, приходится всего только три вѣры: ша-

манское и ламайское язычество и магометанство. Въ
Сибири всего больше тѣхъ дикарей, которые придержи-
ваются первой вѣры, самой древней въ свѣтѣ, и кбторую
особенно возлюбили племена, находящіяся по уму въ

младенчествѣ, а по жизни—въ самомъ бѣдномъ и бѣд-
ственномъ положеніи на безплодныхъ, дикихъ и холод-
ныхъ пустыняхъ.

Всѣ народы шаманской вѣры, какъ бы разно ни на-

зывались, имѣютъ между собою очень много похожаго.
Всѣ они живутъ въ .такихъ суровыхъ странахъ, гдѣ зимы

гораздо больше, чѣмъ теплыхъ дней. Родная мать-при-
рода глядитъ на нихъ мачихой и притомъ еще злой:
радуетъ только изрѣдка, даритъ лаской лишь по рѣд-
кимъ удачливымъ теплымъ днямъ. И ничѣмъ ее не

задобришь: ни усердной работой, ни угожденіями. Хмуро
насупившись, смотритъ она на своихъ обездоленныхъ
пасынковъ, и кажется только и высматриваетъ, какъ бы
ихъ еще больнѣе обидѣть. Не разбрелись они отъ нея

по разнымъ домамъ и по чужимъ сторонамъ только по-

тому, что очень необщительны и несмышлены. Мало съ

кѣмъ они сходятся и встрѣчаются, ничего не знаютъ и

не слышатъ, да и, крѣпко насидѣвши мѣста, привыкли
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за долгое время къ жесткой» и постылой своей родинѣ.
Любитъ и нищій свое хламовище. Не зачѣмъ далеко, и

здѣсь хорошо: милуетъ Богъ и на своей сторонѣ. А по

пословицѣ: «что гдѣ рожается, то тамъ и пригожается».
И въ самомъ дѣлѣ это такъ. *

Указано этимъ пасынкамъ влачить жизнь и непосѣд-
ливо бродить по такимъ пустынямъ, гдѣ и хвойный лѣсъ
не ростетъ. Лежать гладкіе, что доска,- заросшіе бѣ-
лымъ мохомъ пустыри и кажутъ даже лѣтнею порою
вѣчнымъ снѣжнымъ и безбрежнымъ полемъ. Хотя
солнышко и ярко свѣтитъ и жарко обогрѣваетъ, но ожи-

вляетъ и роститъ немногое.

Дикари живутъ здѣсь съ очень давнихъ временъ, а

очутились въ тѣ незапамятныя, когда всѣ народы и пле-

мена разбирали и дѣлили между собою землю: сильные

конечно тѣснили слабыхъ и сгоняли съ привольныхъ
імѣстъ. Эти племена, о которыхъ хотимъ говорить,
• именно потому и ушли,_по неволѣ, на самыя худыя въ

цѣломъ свѣтѣ земли, что сами были людьми очень

слабыми. ТШ^а^тТГШГрочемъ и они сидѣли на доброй
почвѣ, а теперь живутъ на такой, которая никому не

ч понадобилась, и всѣхъ бы обездолила и оскотинила. TJs,
которымъ удалось удержаться въ мерзлой безлѣсноЙ пу-
стынѣ, называемой «тундрою*, живутъ тутъ только по-

тому, что нашли помощь въ оленяхъ. Они и одѣваютъ,
и кормятъ, и правятъ всею человѣческою жизнію. Без-
плодная тундра не въ силахъ усадить на одномъ мѣстѣ,
а олень заставляетъ ежедневно перемѣнять занятое и

цѣлый вѣкъ бродить. Съѣлъ онъ въ одномъ мѣстѣ весь

мохъ, веди его искать свѣжій—иначе самъ погибнешь.
Нанялись люди оленю въ слуги и рабы,—и стали бро-
дячимъ народомъ. Подчинились этимъ животнымъ во

всемъ,—и по безплоднымъ пустынямъ не вымерли пого-

ловно, а цѣлыми родами добродились и до нашихъ дней.
Мы ихъ знаемъ подъ именемъ лопарей, самоѣдовъ, юра-
ковъ, юкагировъ, коряковъ и чукчей.

Другимъ дикарямъ однако не удалось ужиться съ

тундрой и они выходятъ на нее только . на время,—
лѣтней порой. Съ приходомъ осени они бросаютъ страш-
ныя и опасныя мѣста и переселяются въ с тайги»,
т.-е. въ тѣ дремучіе лѣса, гдѣ можно схорониться и отъ

жгучихъ морозовъ и отъ лютыхъ выогъ. Въ лѣсахъ у
нихъ и жилища строятся такія, чтобы не разметывалъ
вѣтеръ и, при возвращеніи на зиму, можно было бы
занять ихъ вновь. Такимъ образомъ у этихъ бро'дя-
чихъ народовъ два жилья: легкое и переносное лѣтнее
и бревенчатое зимнее. Такъ это бываетъ у вогуловъ, остя-
ковъ, тунгусовъ, якутовъ, камчадаловъ, гиляковъ, гольдовъ
и т. д. Съ другою половиною этихъ племенъ сталось даже и
такъ, что имъ не было нужды вовсе покидать лѣса: и

здѣсь они могли влачить свою многотрудную и незавид-
ную жизнь. Лѣсная природа, хотя и скупа на дары, а

въ хвойныхъ лѣсахъ и сама не богата, однако умѣлымъ
пособляетъ изловчаться и пропитываться.

Съ этими-то лѣсными дикарями, которыхъ гораздо
больше, чѣмъ бродячихъ, привелось русскимъ людямъ
столкнуться прежде всѣхъ другихъ, съ ними затѣвать
первыя дѣла и вѣкъ вѣковать, какъ- въ лѣсной Россіи,
такъ и въ пустынной Сибири. И если мы разскажемъ
про этихъ «сидячихъ» и « полуосѣдлыхъ » (какъ навы-

ваютъ ихъ), то лишь немногаго не договоримъ or «бро-

дячихъ». Впрочемъ по тому, какъ они встрѣтили крестъ '

честный и Христову вѣру, всѣ эти русскіе и сибирскіе
дикари оказались, какъ двѣ капли воды, похожими

другъ на друга. Да и чѣмъ имъ различаться?
Могучіа силы природы дремучихъ лѣсовъ держать,-,

людей въ такомъ рабствѣ и угнетеніи, что они прини-^'
зились и дошли почти до звѣринаго состоянія. Вся за-

бота жизни состоитъ въ томъ, чтобы__^омыслить._ееб§ дма.К„
пищу; затѣмъ наѣсться до отвала, до опьяненія и по-

томъ крѣпко и безпечно заснуть. Какъ спокойны и

однообразны дрейуч1е"'л1са^ гдѣ одно дерево похоже па^.,^
другое, такъ же мало подвижности, изворотливости и

смышлености въ ихъ жителяхъ, которыхъ сейчасъ
узнаешь по угрюмому, недовольному и плаксивому
облику. Надо большую привычку и приглядку распо-
знать остяка и различить вогула отъ якута. Какъ сорны
и неопрятны хвойные лѣса, заваленные сучьями, иглами,
вѣтроваломъ и буреломомъ, такъ грязны и. не при-
браны жилища всѣхъ лѣсныхъ отшельниковъ. Каждое
дерево въ сосновомъ бору словно нарочно старается
стоять и рости особнякомъ: каждый лѣсной житель сто-

ронится отъ сосѣдей, избѣгаетъ жить деревнями и ла-

дитъ свою избу также особнякомъ, и окнами всегда
па лѣсъ. А гдѣ нужда и собьетъ лѣсовиковъ въ кучу,
то и тогда живутъ они безъ улицъ, спрятавшись за

плетнями и заборами. Въ хвойныхъ лѣсахъ не любитъ
пѣть птица и для этого летитъ охотнѣе въ листвень: не

знаетъ пѣсенъ и дикарь, и если поетъ какія, то въ на-

голоскѣ ихъ чуетъ всякое привычное ухо тѣ же Одно-
образные звуки и шумы, какіе несутся изъ хвойныхъ
лѣсовъ, обезпокоенныхъ вѣтромъ или разсерженныхъ бу-
рей. Что даетъ лѣсъ, то и ѣдятъ: поскупится онъ—про-
сидятъ и такъ: нужда и привычка выучили тому, что

лѣсные дикари могутъ жить по нѣскольку дней безъ пищи.
Здѣсь безпечность и лѣнь родились изъ того, что какъ

ни хлопочи,—лѣсъ всегда дастъ мало, и по неволѣ опу-
стишь руки, когда земля мѣсяцевъ на восемь покрыта
мертвымъ снѣгомъ. А ходитъ зима въ тѣхъ мѣстахъ та-

кими большими шагами и такъ быстро, что не успе-
ваешь оглянуться и заручиться запасами вдоволь. Безъ
нихъ не проживешь: тамъ и звѣрь лѣсной объ этомъ

хлопочетъ: бѣлка собираетъ на зиму кедровые орѣхи,
лѣсная мышь копаетъ и натаскиваетъ въ свои норы слад-
кій съѣдобный корень растенія сараны. Эти звѣри и

учатъ людей, гдѣ и въ чемъ искать запасы, и помогаютъ

на черные дни: надо только знать мѣсто, гдѣ вырыты
норы, а это весьма не трудно.

Всѣмъ лѣснымъ жителямъ указаны только два вы-

хода: въ лѣсъ за звѣремъ и на рѣку за рыбой. Оттого-
то они и живутъ на два утлые дома. Одну половину
года они всѣ поголовно звѣроловы, другую рыбаки. Такъ
указала имъ природа, на которую они по неволѣ должны
были во всемъ положиться. Побороться съ ней у нихъ

не хватаетъ тѣлесныхъ силъ, поискать тѣхъ сокровищъ, ■

которыя скупая природа лѣсовъ скрыла,—у нихъ пе

хватаетъ сметки, потому что самый умъ дикарей узокъ
и не разбуженъ, и проснувшійся все еще дремлетъ, все

видитъ въ полуснѣ и во мракѣ. Кругомъ—худо, и вся-

каго зла и горя не оберешься. Такова у лѣсныхъ дика-
рей и вѣра— лѣсная вѣра, шаманская.

Боговъ на свѣтѣ много, по этой лѣсной вѣрѣ: и всі
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тѣ боги злые. У остяковъ есть одинъ добрый, самый
старшій, но его ни о чемъ нельзя просить, потому что

всѣ недостойныего вниманія. Самоѣды имя своего «Нума»
произносятъ только въ случаѣ крайней нужды и увѣ-
ряютъ, что онъ людей любитъ и отъ него идетъ все до-
брое. Можно обращаться съ молитвами только къ тѣмъ
богамъ, которые живутъ на землѣ (старшій живетъ на

небѣ), и между ними нѣкоторые могутъ дѣлать людямъ
добро и зло. Они живутъ, какъ и у всѣхъ другихъ ди-
кихъ народовъ, и въ лѣсахъ, и въ горахъ, и въ водахъ.
Въ лѣсахъ они находятся въ самыхъ трущобахъ, куда
трудно проникать человѣку. Иные впрочемъ выбрали за-

вѣтныя мѣста, такъ напримѣръ такія, гдѣ ростутъ семь

лиственницъ въ кучкѣ, гдѣ на устьяхъ рѣкъ выступаютъ
Скалы и крупныя горы. За бога почитается тотъ кедръ,
который выростетъ середи сосноваго бора. Въ водѣ жи-

вутъ боги въ самыхъ омутахъ, и лишь тѣхъ рѣкъ, которыя
имъ болѣе нравятся. Гдѣ любятъ собираться птицы, тамъ
навѣрное тоже живетъ такой богъ, который ими правитъ и

сгоняетъ всѣхъ въ одно мѣсто. Одни боги, называемыешай-
танами, только тѣмъ и занимаются, что заставляютъ блуж-
дать въ лѣсу и плутаться въ тундрѣ: ихъ даже видятъ въ

блуждающихъ огонькахъ синеватаго цвѣта. За то другіе
выводятъ на дорогу. Водяные, которые сидятъ на днѣ, все

время пугаютъ рыбу и гонятъ ее мимо сѣтей, однако
одинъ добрый богъ сходитъ къ нимъ въ пучины и ве-

детъ съ ними войну. Знаютъ дикари одного такого, ко-

торый похожъ на мертвеца съ огромными когтями: онъ

выходитъ изъ могилъ и со скрежетомъ зубовъ нападаетъ
на людей. Злой богъ «морозъ> иногда приходитъ не во

время, и закуетъ тундру льдомъ прежде, чѣмъ она за-

стелется снѣгомъ. Тогда оленю приходится добираться
до моха съ болыпимъ трудомъ, разбивать копыта до
крови, до болѣзни, отъ которой падаютъ они тысячами.

Напускаютъ на оленей злые боги комаровъ и отъ нихъ

прихОдятъ животныя въ изнеможеніе до смерти. И еще
того хуже—постигаетъ ихъ повальная чума, отъ которой
не спасается уже ни одна рогатая голова Проморажи-
ваетъ злой и сѣдой старикъ—морозъ, послѣ маловодной
осени, рѣки и озера до дна, и губитъ рыбу, которой и

дышать нечѣмъ и жить негдѣ. Обиваютъ «злыдни» завязи

кедровыхъ шишекъ и не даютъ урожая орѣхамъ, а по-

тому въ тотъ годъ не бѣжитъ бѣлка, ве налетаетъ ряб-
чикъ, и нечего застрѣлить. Находятся и такіе злые боги
«шайтаны>, что заговариваготъ самыя стрѣлы: сколько

съ ними ни шатайся по лѣсамъ,—нѣтъ удачи въ охотѣ.
Да впрочемъ всѣхъ бѣдъ, отъ которыхъ приходится бѣд-
някамъ въ мерзлой пустынѣ обороняться,—и не пере-
честь. И дикари вездѣ видятъ богОвъ и разсажали ихъ

по разнымъ мѣстамъ, за которыми намъ также не уго-
няться. Попалъ у нихъ въ шайтаны и косолапый рус-
скій шутъ и весельчакъ Мишка Топтыгинъ. Его боятся
такъ, что избѣгаютъ съ нимъ встрѣчи, не смѣютъ даже
называть по имени, а величаютъ его «старикомъ», «ме-

довой лапой», «хозяиномъ» и т. под. Убиваютъ его не-

охотно; на убитаго сзываютъ сосѣдей для угощенія. Мед-
вѣдя сажаютъ на заднія лапы; на пальцы надѣваютъ
кольца; въ уши и -глаза вставляютъ по серебряной мо-

нетѣ; ставятъ передъ нимъ вино; сами кланяются ему
до земли: извиняются, что убили. Надъ головой его ни

одинъ дикарь, гдѣ бы онъ ни жилъ, не посмѣетъ по-

клясться изъ того разсчета, (что за обманъ другой живой
медвѣдь его изломаетъ. Такъ думаютъ самоѣды на однамъ
концѣ Сибири, и такого же медвѣдя держатъ въ холѣ и

почетѣ и убиваютъ съ таинственными и торжественными
обрядами гиляки на другомъ концѣ Сибири, на Амурѣ,
въ разстояніи цѣлыхъ пяти тысячъ верстъ. До того эта

шаманская вѣра j всѣхъ сибирскихъ инородцевъ оди-

накова! И до того та же самая вѣра богата богами, что
стали видѣть живыхъ существъ, которыя могутъ карать
и миловать,—даже въ деревьяхъ. Особенно почетны и

любимы стали тѣ, которыя дожили до глубокой старости
и въ самомъ дѣлѣ возбуждаютъ во всякомъ трепетъ и

почтеніе. Бурятскіе шаманы насчитываютъ всѣхъ под-
небесныхъ духовъ 154. У нихъ они блюдутъ за всѣмъ,
что есть на землѣ, и каждый старается о своемъ.

Когда въ холодныя страны пришли православные рус-
скіе люди, то нашли и самихъ боговъ и завѣтныя мѣ-
ста, выбранныя ими себѣ въ жилища. Въ особенности
удостоились такой чести лѣса еловые, спокойные и стро-
пе, а въ нихъ тѣ деревья, на которыхъ нависли мхи-

ягили на подобіе висячихъ бородъ. Срубить священное
дерево почиталось несчастіемъ для цѣлаго племени.Пройти
мимо такого завѣтнаго мѣста и не выстрѣлить во славу
и честь его изъ лука стрѣлою—значило наругаться надъ
святыней. Если обожаемое мѣсто . обтекала вода,—изъ

нея не дозволялось напиться, и никто не дорзалъ тутъ
ни ломать сучьевъ на деревьяхъ, ни рвать цвѣтовъ и

травы. Оказались и такія священныя земли, что, проѣз-
жая мимо нихъ по водѣ, дикарь держался лодкой сере-
дины рѣки, чтобы какъ нибудь не дотронуться весломъ

до берега и тѣмъ не разсердить бога. А всякій изъ нихъ

мстителенъ, и денно и нощно стережетъ оплошавшаго

или зазѣвавшагося человѣка. На Ледовитомъ океанѣ, на

отмелой песчаной косѣ близъ Бѣлаго острова, остяки и

самоѣды обязательно раздѣвались и бросались въ воду,
потому что и это мѣсто почиталось святымъ. Выкупав-
шись, бросали они водянымъ богамъ деньги, а богатые,
говорятъ, топили даже въ ихъ пользу живыхъ оленей.
Всякій самоѣдъ непремѣнно думаетъ о томъ, чтобы по-

бывать на островѣ Вайгачѣ, въ самомъ главномъ свя-

щенномъ мѣстѣ, уставлеяномъ въ великомъ множествѣ
деревянными и каменными чурбанами. Сплавать туда и

до сыта накланяться въ землю, принести въ жертву мѣха
первыхъ попавшихся на стрѣлу звѣрей— великое счастіе
для. дикарей полуночныхъ странъ. На берегу Абакана,
лѣваго притока р. Енисея, довольно высокая, но отло-

гая гора Изыкъ"почитается кочевниками за святую, какъ
жилище боговъ. Въ полуденныхъ странахъ Сибири такое
святое мѣсто—островъ Ольхонъ на озерѣ Байкалѣ, куда
стремятся буряты шаианской вѣры къ пещерѣ, которую
посѣщали боги и съѣли въ ней нисколько кобыльихъ
труповъ.

Въ одномъ мѣстѣ покорители" Сибири нашли бога,
вылитаго изъ золота и сидячаго въ чашѣ. Сюда, кто

хотѣлъ избѣгнуть несчастія, наливалъ воду и пилъ. Въ
низовьяхъ Оби, въ рачевскихъ юртахъ Березовскаго
округа, къ какому-то другому идолу таскали много по-

дарковъ. На Оби, въ бѣлогорскихъ юртахъ, въ особомъ
мѣстѣ сидѣлъ мѣдный гусь на возвышеніи въ видѣ пти-

чьяго.гнѣзда. Тамъ же въ Березовскомъ округѣ, на той
же рѣкѣ Оби около деревни Бѣлогорской, подъ березой
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сидѣла нагая деревянная женщина и называлась «боль-
шою богинею». Разсказываютъ, что она изображаешь
остячку, которая не захотѣла пережить побѣды русскихъ
казакрвъ и бросилась въ этомъ мѣстѣ въ рѣку. На рѣку
Конду—въ такую глухую лѣсную трущобу, гдѣ живутъ
только совы, а зимою отъ палящихъ морозовъ прячутся
лютые звѣри, унесли деревяннаго старика со стеклян-

ными глазами, жестянымъ носомъ и рогами. Онъ стоялъ

на самомъ любимомъ шаманскими богами мѣстѣ, на горѣ,
подъ которою Иртышъ сливается съ Обью. Здѣсь онъ

оберегалъ всякую проходящую сверху и снизу рыбу и

за то его одѣвали въ красной кафтанъ. Кругомъ обло-
женъ онъ былъ копьями и луками,—и всякій отдавалъ
ему ту стрѣлу, которая счастливо и мѣтко била лѣс-
наго звѣря прямо въ мордочку. Ему пачкали безо-
бразное плоское лицо его рыбьимъ жиромъ всякій
разъ, когда кончался первый весенній ловъ и по по-

воду того затѣвался тутъ праздникъ. Въ Троицкомъ селѣ,
на Оби, куда сходятся инородцы Кодской волости пла-

тить подати звѣриными шкурками и гдѣ стоитъ теперь
православная церковь, нашли проповѣдники Евангелія
серебряныя вещи и деньги и передъ ними новаго идола.
Его прозвали «мастеркой» и въ переднемъ углу строенія
видѣли его самаго въ видѣ болыпаго мѣшка, туго завя-

заннаго и набитаго другими такими же мѣшками. Кто
хотѣлъ его' помощи, тотъ долженъ былъ достать холста

или купить сукна, сшить мѣшокъ и запихнуть въ боль-
шой и верхній. Рухляди и кожи «мастерко» не любилъ.
Такъ было въ Березовскомъ краю,—въ Обдорскомъ на-

шли то же самое: такихъ же деревянныхъ чурбановъ,
грубо отесанныхъ, безъ лица и подобія. Одинъ силился

походить на остячку, другаго одѣвали въ мужское платье.
Указывали тамъ еще на каменную бабу и называли ее

золотой и кромѣ этого видали деревянныхъ идоловъ, од-
ного съ острой головой, прикрытой шапкой изъ собачьей
шкуры; другаго—одѣтаго въ бобровую шубку шерстью
кнаружи, какъ любятъ одѣваться тамъ сами дикари; про
третьяго, находившагося въ самой глуши лѣсовъ, бол-
тали, что идолъ, когда хотѣлъ ѣсть, то кричалъ дѣт-
скимъ голосомъ, и проч.

На удачу и для примѣра попробуемъ удалиться изъ

этихъ мѣстъ, хотя бы напримѣръ на озеро Байкалъ, за

3 тысячи верстъ, гдѣ живутъ буряты. При выходѣ Ан-
гары, на сажень въ вышину, выходитъ изъ озера гранит-
ная скалаѵ прозванная русскими «Шаманкой». Здѣсь
указываютъ жилище непобѣдимаго «бѣлаго бога». На са-

мой скалѣ, саженъ до семи въ окружности, приносятъ
ему жертвы. На другомъ концѣ озера лежитъ большой
островъ Ольхонъ, о . которомъ мы упомянули раньше.
Восточный песчаный берегъ этого острова на юго-востокѣ
гористъ и покрытъ растительностью. Здѣсь возвышается

шаманская скала, бурятами называемая «Страшная скала»,
въ которой сами духи сдѣлали себѣ святыню въ видѣ
большой пещеры. Мѣсто это можно назвать столицейбу-
рятскаго шаманства. На Ольхонѣ же извѣстно урочище
«Чаша Чингизхана», тоже святое мѣсто, къ которому так-
же ходятъ буряты на богомолье. Ходятъ они еще#ъ скалѣ
и камню, выступившимъ изъ воды около деревни Кул-
тука. Буряты вѣрятъ, что вездѣ здѣсь обитаютъ онгоны,
т.- е. духи. Обиліе святыхъ мѣстъ по берегу Байкала по-
служило вѣроятно поводомъ къ тому, что и само озеро
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называется «Святымъ моремъ». Обиліе воды при неизмѣ-
римой глубинѣ; высокіе хребты горъ, обступившихъ со

всѣхъ сторонъ, скалы изумительныхъ и самыхъ разнооб-
разныхъ фигуръ и странныхъ очертаній; великолѣпіе и

величіе впдовъ— все вмѣстѣ дѣлаетъ Байкалъ не четою

всѣмъ прочимъ озерамъ. Даже всякій русскій сибирякъ
проникнутъ къ пему уваженіемъ и страхомъ.

Особепно много сверхъ того у монгольскихъ племенъ

священныхъ горъ: Вурханъ-Халданъ въ сѣверноя Мон-
голіи, около которой кочевали ихъ предки съ Чингизха-
номъ, и около нея гора Гентейганъ, гора Мупегапъ,
духъ которой почитается покровителемъ всѣхъ иоклонни-

кОвъ Будды. Въ ея окрестностяхъ похороненъ будто бы
Чингизханъ и много другихъ великихъ людей. За свя-

тыя почитаются также рѣки: Селенга, Ононъ, Керелунъ
и Желтая.

Почитаютъ также огонь: никогда не бросаютъ въ него

зловонныхъ вещей и равно ослабляющихъ его силу, т.-е.
не льютъ воды, не плюютъ, не замахиваются саблей или
ножемъ. Все то считается за великій грѣхъ. Жертвы
огня состоятъ изъ такихъ вещей, которыя усиливаютъ
пламя; каковы: водка, масло, сало, и т. д. Прегрѣшаю-
щихъ богъ огня наказываетъ пожаромъ и накожными бо-
'лѣзнями. Огнемъ очищается все, что почитаютъ иечи-

стымъ, для этого всякую вещь, которую хотятъ освятить,
переносятъ или черезъ огонь или между огнями, или дер-
жатъ надъ пламенемъ. Шалашъ, въ которомъ кто либо
умеръ, чистятъ огнемъ; очищаютъ имъ и то мѣсто, гдѣ
молнія убила несчастнаго человѣка. Не иначе допуска-
лись въ старину къ татарскимъ ханамъ чужеземцы, какъ
пройдя черезъ огонь и очистившись, т.- е. сдѣлавшись
безвредными для жизни, силы и спокойствія хановъ.

На Байкалѣ что ни скала, что пи торячій или

холодный ключъ, то и жилище старшихъ и младгаихъ
боговъ, которыхъ надо кормить и угощать, чтобы
умилостивить. Вблизи озера стелется среди сплошной
^гассы горъ Саянскаго хребта обширная котловина и по

ней.вьются змѣйками многія рѣки: Саганъ (бѣлая), точно
бѣлоснѣжная лента; она обвиваетъ сѣтыо протоковъ ро-
зовато-молочные островки; за ней, точь въ точь вороно-
во крыло, блеститъ рѣка «Черная» или Хара. Мѣсто это

—изъ ряда вонъ красивое: нельзя его было прозѣвать ка-

кому-нибудь шаманскому богу. Кстати, надо всей котло-

виной, что то въ видѣ громаднаго чайнаго подноса, гро-
моздится утесъ Тенгери, съ котораго забравшійся туда
того и гляди свалится въ темную, какъ ночь, пропасть,
глубиною на цѣлую версту. Скалу эту назвали дикари
«вратами небесными» и всякой можетъ видѣть, какъ вер-
шина ея, подобная сахарной головѣ, вся изсверлена отъ

частыхъ паденій на нее молній. Самъ богъ Тынгирь, со-

здавшие эту мѣстпость, пришелъ въ восторгъ отъ своей
работы. Повертывая свою божественную косу отъ уд'о-
вольствія, онъ наконецъ сказалъ: «хорошо, хорошо». Ко-
гда построили въ этомъ мѣстѣ Троицкую церковь въ не-

давнее время,—дикіе люди ее сожгли.

Если переберемся на Амуръ, увидимъ и услышимъ
то же самое: гдѣ скала выступилана устьяхъ и гордо под-
нимается въ высь,'—тамъ и деревянный храмъ и подвѣ-
шанныя въ жертву богамъ звѣриныя шкурки. Одно ка-

пище сожгли прибывшіе сюда русскіе, — гольды по-

строили другое. Сожгли и это, но дикари не унимались.
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Разрушили въ другомъ мѣстѣ деревянный старыйшаман-
скій храмъ и построили подъ самым'ъ бокомъ, на низу,
селеніе (Хабаровку),—гольды не пересталиходить для мо-

литвы на пустое мѣсто. У кудинскихъ бурятъ встаетъ

гора Хабсалъ—«шибко страшное мѣсто>, и на одинъ ея

утесъ водили буряты присягать своихъ, а подчасъ и рус ~

скихъ. На вершинѣ другой горы двѣ лиственницы обоз-
начали также святое ыѣсто, и здѣсь присягаютъ, но сю-

да ни одна женщина не смѣетъ всходить: молятся онѣ
издали, стоя у подошвы. Горный лѣсъ здѣсь ни буряты,
ни казаки не смѣютъ рубить: «сержей»—говорятъ они,
—значитъ запрещенъ, какъ святыня. Къ третьему утесу
Бухонаину, на полдень отъ селенія Еловки, всякій бу-
рятъ считаетъ долгомъ ежегодно сходить помолиться; ка-
заки забайкальскіе тоже сюда заглядываюсь.

Впрочемъ, вовсе не надо далеко ходить: у каждаго
изъ шаманской вѣры полагается домашній божокъ, кото-
раго онъ возитъ впереди на санкахъ, когда перемѣняетъ
истоптанное оленями мѣсто на новое. Таскаетъ божка и

съ собой за пазухой. Самъ онъ мудрилъ надъ нимъ—

строгалъ и ковырялъ изъ березовой чурки: силился сдѣ-
лать человѣчка, но вытесалъ уродца. Посчастливитъ въ

охОтѣ,—онъ его вынетъ и потычетъ ему въ лицо теплой
оленьей кровью: «поѣшь за спасибо!) Не поможетъ бо-
жокъ—ремнемъ дикарь его высѣчетъ и броситъ, и новаго

смастеритъ: все ищетъ такого, который былъ бы посиль-

нѣй и поудачливѣй.
Такъ о дикаряхъ этихъ изстари и писали, когда хо-

рошенько спознали ихъ: «отнюдь Бога истиннаго Едина-
го, и отъ Него посланнаго Іисуса Христа, ни знати ни

разумѣти хотяху. Но имъ же кто когда чрево насытитъ,
тогда они и бога си поставляше. И аще иногда каме-

немъ звѣря убіетъ, камень почитаетъ. И аще палицею
поразитъ ловимое, палицу боготворить». Про сибирскихъ
же народовъ прямо писано: «Пѣгая же орда, и остяки

и самоядь, закона не имѣютъ, но идоламъ поклоняются,
и жертвы приносятъ яко Богу, волшебною же хитростію
правяще домы своя всуе. Во истину и скотомъ не упо-
добишася сіи людіе: скотъ же, аще есть и безсловесно,
но что есть Богомъ не повелѣно ясти ему,—и не ястъ.

Сіи же человѣцы не уподобишася симъ, понеже Бога и

Господа на небесѣхъ не вѣдуще. Сыроядцы, звѣ-
рина яства и гадкая мяса снѣдающе скверно, и кровь
піяху яко воду отъ животныхъ, и траву и кореніе ядяху».

Такъ сказываютъ одни про шаманскую вѣру. Посмо-
тримъ и сами на нее съ другой стороны.

Шаманскіе боги вовсе не наблюдаютъ и не заботят-
ся о томъ: лѣнятся ли люди, работаютъ ли, ѣдятъ ли они

сырое или вареное, пьютъ ли водку для здоровья или

спиваются въ конецъ и гибнутъ съ года на годъ, какъ

мухи. Любятъ боги почтеніе къ себѣ и еще не потеряли
любви къ правдѣ; еще любятъ они, когда помогаютъ лю-

ди другъ другу въ нуждѣ, даютъ пріютъ страннымъ и за-
блудившимся и равно для всѣхъ хлѣбосольны. Пріятно бо-
гамъ, когда люди почитаютъ старшихъ и уважаютъ роди-
телей, не обижаютъ другъ друга, и не воруютъ.

Въ самомъ дѣлѣ, при посѣщеніи гостемъ, угрюмый и

молчаливый лѣсовикъ оживляется: его угостили хлѣбомъ
и водкой, онъ тащитъ со всѣхъ ногъ всѣ запасы свои ра-
зомъ. Батюшка-морозъ пособилъ ему сберечь всякую яго-

ду, а красное-солнышко провялить мясо и рыбу. Кое-что '

ВѢСТНИКЪ № 1

онъ и самъ присолилъ, и проквасилъ. Въ лѣсу человѣкъ
можетъ натерпѣться болынаго горя, набѣжать на самую
страшную смерть отъ голода,—сами знаютъ они про то, и
какъ не пособить тому, кто попросилъ защиты, ночлега

и помощи?
Съ другой стороны,—зачѣмъ обижать ' другъ друга?

Лѣсъ всѣхъ уровнялъ, нечѣмъ одному передъ другимъ
похвастаться: нѣтъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, есть толь-

ко молодые да старые. Ростетъ въ бору одна сосна, а

рядомъ съ ней другая такая же: попробуй замѣтить хоть
одну, по которой можно бы выбраться, когда обойдетъ
лѣшій и начнешъ блуждать,—не бывало еще для сосно-

выхъ боровъ такого чудотворца. По этому лѣсо-
викъ и приметъ, и угостить и охотно провожать пой-
детъ. По этому же и нѣтъ въ людяхъ неровней, не мо-

жетъ быть зависти, а есть одна только голая простота.
Кто что добылъ себѣ, старайся приколотить это алтын-

нымъ гвоздемъ: взять негдѣ; другой и пособилъ бы, да
у самаго столько же. Впрочемъ всякій испыталъ на

себѣ, каково тяжело жить въ лѣсу и на него полагать-

ся. Когда увидятъ, что собрату не повезло, и сдѣлалось
ему на свѣтѣ очень тяжело,-—'всѣ сосѣди спѣшатъ къ

нему на помощь. Этотъ законъ складчины—для нихъ

общій и неизмѣнный. Отсюда у всѣхъ лѣсовиковъ—боль-
шая бережливость во всемъ и скупость къ деньгамъ. Въ
тоже время чужое берегутъ пуще своего: затѣмъ ника-

кихъ замковъ не знаютъ. Въ Сибири оставленъ былъ
пріискъ, на которомъ выламывали камень-графитъ для
карандашей. Черезъ -15 лѣтъ нашли все въ прежнемъ
видѣ, какъ будто только вчера выѣхали хозяева: много

цѣнныхъ вещей лежатъ въ шкапахъ и на столѣ, въ не-

запертой часовнѣ валяются серебряныя вещи и даже
деньги. А кругомъ живутъ и бродятъ сойоты—тунгузское
племя, забывшее свой языкъ и говорящее по-бурятски.
Если крайняя нужда, больше отъ голоду, вынудитъ на-

рушить законъ,—всякій поспѣшитъ вознаградить за по-

требленное сторицею. За взятаго съ петли рябчика
оставляютъ бѣлку. Въ лѣсу* каждый знаетъ свое и чу-
жое мѣсто по особымъ примѣтамъ и не осмѣлится охо-

титься тамъ, гдѣ другой ставитъ свои пасти и капканы

на рыскучаго звѣря или развѣшиваетъ петли на про-
летную птицу. Природа лѣсная выучила равенству пе-

редъ бѣдностью, хотя и поставила подъ тяжелый обухъ,
и хотя въ тоже время, кромѣ обычая, никто за этимъ

не наблюдаетъ. За то змѣи, кукушка и сова, даже вѣ-
теръ въ полѣ сдѣлались у дикарей служителями боговъ
и толкователями ихъ воли. Надо же узнать на что они

гнѣваются и что думаютъ о людяхъ, когда сыплются со

всѣхъ сторонъ напасти и бѣды. Для этого у нихъ за-

велись особые люди^ которые повсюду носятъ одно имя,
и всѣми лѣсными сибирскими и русскими дикарями на-

зываются «шаманами». Самые первые наши грамотѣи,
старинные книжники называли ихъ <волхвами», «кудес-
никами», «языческими жрецами». Собственно же они не

жрецы, а очень походятъ въ дѣлахъ своихъ на нашихъ

захолустныхъ колдуновъ и забавныхъ знахарей. Кажет-
ся, что эти самые русскіе молодцы выучились своимъ

штукаіъ прямо-таки у шамановъ и представляютъ ихъ

прямое отродье.

(Продолженів будетв ев слѣдующілк нумѵріъ).
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Торговыя извѣстія.

С.-Петербургъ, 30-го декабря. Наличная цѣна: рожь
тяжелая за четверть въ 9 пуд. 10 р. 25—50 к., обыкновен-
ная отъ9 р. 75 к. до ІО р. 25 к.—Мука ржаная парная ни-

зовая за 9 пуд. съкулемъ отъ 12 р. 50 к. до 13 р., одиночная
низовая отъ 11 р. 75 к. до 12 р. 25 к.—Пшеница: за четв. въ 10
пуд. самарка отъ 14 р. 50 к. до 15 р., саксонка отъ 15 р.
до 15 р. 50 к.—Крупа гречневая: ядрица и машинная за

пару кулей въ 16 пуд. 30 ф. отъ 23 р. 50 к. до 24 р. 50
к.—Овесъ: тяжелый за 6 п. 20 ф. отъ 5 р. 85 к. до 6 р.
25 к., обыкновенный за 6 пуд. отъ 5 -р. до 5 р. 50 к.—

Ячмень рослый за четв. въ 8 пуд. отъ 9 р. 75 к. до 10 р.
25 к., кормовой отъ 7 р. 25 к. до 8 р.

Ленъ за берковецъ отъ 36 до 48 р.—Сѣмя льняное за

четв. въ 9 пуд. отъ 12 р. 25 к. до 14 р. 75 к.

Спиртъ въ 40° за ведро: на декабрь мѣсяцъ 81V» к., ян-
варь-іюнь 81 к., май 80 к.

Сахаръ-рафинадъ: за пудъ отъ 7 р. 60 к. до 8 р. 50 к.

Сало за берковецъ отъ 60 р. до 61 р.
Соль за куль 8 р. 70 к.

Москва, 22-го декабря. Спросъ на хлѣба очень малый.
Цѣны: мука ржаная ведренная 8 р. и до 8 р. 50 к. за куль
въ 9 пуд., овинная отъ 9 р. 50 до 10 р. 25 к., горохъ 10
—13 р. за четв. въ 10 нуд., пшено разныхъ сортовъ отъ

12 р. до 16 р. 50 к. за четв., крупа гречневая ядрица за

четв. въ 8 1 /» пудъ. отъ 10 р. 80 к. до 11 р. 25 к., продѣль-
ная въ 8 пуд. 10—11 р., вельегорка 11—12 р., овесъ обык-
новенный 65 коп., шастанный 72 к.

Мѳлѳнки, Владим. г., 19-го дек. Ленъ съ базара поку-
паютъ бойко, цѣнами отъ 2 р. 50 к. до 4 р. 25 к. за

пудъ. За льняную паклю платятъ 2 р. и 2 р. 25 к. Привозы
хлѣба очень велики и цѣны съ каждымъ базаромъ падаютъ.
Мука ржаная отъ 95 к. до 1 р. 5—10 к. пудъ, крупа яд-
рица отъ 10 р. 50 к. до 13 р. четв., пшено средніе сорта
12—15 р., высокое до 18 р. за 10 ■пуд.; горохъ мелкій и

средній 12—14 р., овесъ 3 р. 25—76 к. за 8 мѣръ, сѣмя
льняное 9—11 р., масло льняное 4 р. 70 к. до 5 р. пудъ,
жмака толченая 50—60 к.; соль пермская изъ лавокъ 5 р.
25 к. за 12 пуд. Сѣно на базарѣ 20—23 к. пуд. Цѣны на

извозъ очень дешевы.

Крѳмѳнчугъ, 12-го дек. Торговля вялая. Цѣны: пше-

ница сборная 88—91 к. пудъ, рожь 68—69 к., ячмень 56—58 к.,
овесъ 45—48 к.

Хвалынскъ, Сарат. губ., 20-го дек. Прпвозы хлѣба по-

рядочные, покупаютъ бойко. Рожь 6 р. 60—80 к., русская

пшеница 8 р. 90 к.—9 р. 20 е., переродъ 9 р. 10 к.—11 р.
25 к. за мѣшокъ въ 8 пуд.

Балаково, Сам. губ., 22-го дек. Русская пшеница 8 р.
50 к. до 9 р. 25 к. за мѣшокъ въ 8 пуд., переродъ, смотря
по сортамъ, отъ 9 р. 50 к. до 13 р. 50 к., рожь 6 р. 40—60 к.,
просо 5 р. до 5 р. 50 к.

Промзино, Симб. губ., 10 дек. Овесъ базарный 47 к.

пудъ, господскій, вѣсомъ 28 ф. въ четверикѣ, 50—52 к.,
тяжелый, въ 32 ф., 55—60 к. Рожь базарная 8 р. 10 к.

четв., лучшаго качества, вѣсомъ въ 9 пуд., 8 р. 25—75 к.

Пшеница 95 к. до 1 р. пудъ. Сѣмя 1 р. 10 к. Крупа 1 р.

Посадъ Дубовка, Сарат. губ., 19 дек. Покупка хлѣ-
бовъ идетъ не бойко. Несмотря на небольшой привозъ ржи,
цѣна на нее понизилась, продаютъ по 75 к. пудъ. Мука
ржаная 85 к., пшеница русская 1 р. 5—15 к., переродъ 1
р. 15—40 к., пшено 80—90 к., овесъ 60 к., мука пшенич-

ная размольная 1 р. 30—50 к., масло конопляное 4 р. 70—90 к.
Цѣна на сахаръ поднялась до 9 р. 50 к. за пудъ.

Васильсурскъ, Нижегор. губ., 25 дек. Иногородныхъ
покупателей на пристаняхъ нѣтъ, вслѣдствіе высокихъ цѣнъ.
Поэтому рожь падаетъ въ цѣнѣ, овинную рожь ссыпаютъ по

8 р. 50—70 к., сыромолотную по 8 р. и 8 р. 30—40 к. за

10 пудъ, т.-е. на 2 и 27» Р- дешевле противъ осеннихъ цѣнъ.
Овесъ въ Воротынцѣ 3 р. 10—15 к., въ Курмышѣ 3 р. и

3 р. 10 к., на р. Вылѣ 2 р. 80 к. до 3 р. за 8 мѣръ. Сѣмя
льняное здѣсь ссыпали по 1 р. до 1 р. 17 к. пудъ, пшеницу
по 1 р. до 1 р. 10 к., муку ржаную отъ 95 к. до 1 р., со-

лодъ ржаной 1 р. 40 к.

С. Путятино, Сапожковскаго у., Рязанской г., 24-го
декабря. Привозъ хлѣба и мяса на базаръ очень большой.
Рожь ведренную покупали отъ 6 р. и дешевле за четверть
въ 9 пуд. 5 ф., муку ржаную по 70—80 к. пудъ, овесъ обы-
кновенный до 2 р. 80 к. за четв. въ 6 пуд., гречневую кру-
пу ядрицу до 1 р. 50 к. пудъ, пшено 1 р. и до 1 р. 30 к.

за мѣру.

Поставка провіанта для войскъ Московской гу-
берніи состоялась на торгахъ по слѣдующимъ цѣнамъ: для
московскаго магазина мука ржаная 8 р. 17 к. за четверть
въ 7 п. 20$., крупа гречневая 11 р. 9 к. за 8 п. 10 ф. съ
кулями; для уѣздовъ мука и крупа сложною цѣною 8 р.
54 к. четверть.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

Изданія постоянной коммисіи
по устройству народныхъ чтѳ-

ній, одобрѳнныхъ учѳнымъ ко-

митетомъ Министерства Народ-
наго Просвѣщѳнія для библіо-
тѳкъ начальныхъ народныхъ
училищъ и публичныхъ чтѳній.
1. О богослуэкеніи православной церкви.

Свящ. М. Соколова. Ц. 8 к.

2. Уничизконіѳ на землѣ Господа на-

шего Іиеуеа Христа. Ц. 10 к.

3. Первые вѣка христіанетва и распро

етраненіѳ его на Руси. Свящ. Опатови-
ча. Ц. 10 к.

4. Богомольцы у Святынь Кіева. I. Ла-
вра. В. и И. Хр...хъ. Ц. 16 к.

б. Богомольцы у святынь Кіева. II ста-

рый Кіевъ. И. Хрущова. Ц. 10 к.

6. Русская правда или судъ въ старо-
дчвнія времена. Историческая повѣсть.
В. Лапина. Ц. 7 к.

7. Историческая повѣсть иаъ временъ та-

тарскаго погрома. В. Лапина. Ц. 10 к.

8. Невская битва и ледовое побоище. В.
Лапина. Ц. 5 к.

9. Князь Михаилъ Тверской и татарскій
погромъ. В. Мпхневича. Ц. 10 к.

10. Куликовская битва. С. Рождественскаго.
Ц. 8 к.

11. Покорѳніе Царства Каэанокаго. В. Ла-
пина. Ц. 5 к.

12. Ивъ врекѳнъ поворенія Сибири. Исто-
рическая повѣсть. В. Лапина. Ц. 10 к.

13. О Петрѣ Великомъ. С. Рождественскаго.
Ц. 12 к.

14. Полтава. Повѣсть въ. стихахъ Александра
Сергѣевича Пушкина. С. Макаровой. Ц.
15 к.

15. Тараоъ Бульба. Историческая повѣсть.
Н. В. Гоголя. Ц. б к.

16. 19-е февраля 1865 — 1880 годы. Добро-
писцева. Ц. 5 к.

17. М. В. Ломоносовъ. А. Филонова. Ц. 5 к.

18. Какъ ѣда питаѳтъ напіѳ дѣло. И. Ал-
феева. Ц. 15 к.

19. Чай, откуда онъ идетъ къ намъ и

чѣмъ полезенъ. Е. Рейнбота. Ц. 8 к.

20. Пѳтръ Вѳликій по оониненіяхъ А. С,
Пушкина,. А. Филонова. Ц. б к.
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21. Жизнь Боавіей Матери. Свящ. М. Соко-
лова. Ц. 15 к.

22. Дѣдуіпка Крыловъ и его басни. А. Фи-
лонова. Ц. 8 к.

28. Кольцовъ и его пѣсни. М. Парупова. Ц.
10 к.

24. Рансвавы о севастопояьпажь. А. Супо-
Щ нева. Ц. 20 к.

25. Александръ I Благословенный. Ц. 20 к.'
26. Сборникъ басень. Ц. 2 к.

Примѣчаніе. Пересылку книгъ въ количестве
300 и бодѣе экземпляровъ, по лпніямъ жедѣзвшхъ
дорогъ Коммисія прпнимаетъ на свой счетъ, при
высылке же почтою прилагается стоимость пере-
сылки, считая каждыя 10 книгъ за фунтъ.

Гг. иногородние съ требованіями обращаются
по почте: въ С.-Петербургъ, къ предсѣдателю
постоянной коммисіи Ивану Петровичу Хрущову,
въ ученый комитетъ Министерства Народнаго
Просвѣщенія.
gjj Гг. петербургскимъ книгопродавцамъ и вооб-
ще жителямъ С.-Петербурга съ требованіями
слѣдуетъ обращаться въ канцелярію постоянной
коммисіи по Мало-Итальянской улице, домъ'
№ 63, кварт. № 31.
'і '% Главный скдадъ издапій коммисіи открыть: по

Мало-Итальянской улпдѣ, домъ № 63, кварт.
№ 31.

Гг. книгопродавцы пользуются уступкою при
покупкѣ книгъ на деньги 30%.

ФАБРИКА
масляныхъ лаковъ и краеокъ

К. ШПИГЕЛЯ

и

Подписка въ 1882 году на журналъ

„НАРОДНАЯ ШКОЛА
(ГОДЪ XIII).

Журпалъ рекомепдованъ Собственною Его Им-
ператорскаго Величества Каііцеляріею по учре-
жденіямъ Императрицы Маріи, одобренъ Мини-
стерствомъ Народпаго Просвѣщенія, Святѣйшимъ
Синодомъ, и удостоенъ золотой медали отъ коми-

тета грамотности.
«Народная Школа» будеть выходить въ 1882

году но. прежнему, ежемесячными кшіжками отъ

4 до 6 печатныхъ дистовъ. Годовая цѣна четыре
рубля 50 копает съ пересылкою. Подписка при-
нимается: С.-Петербургъ, Васильевскій остр., 6
лин., № 26. Ж 1-й (со статьями барона Kopijia,
Михайловскаго, Фесенко и др.) выйдетъ 1-го
япваря.
Редакторы-издатели: В. Евтушѳвсвій, А.

Пятвовокій. 1— ( )—3

въ С.-Петербургѣ, на Пескахъ, 9-я улица,
№ 5.

Прейсь-кураиты и руководства по востребова-
пію высылаются безплатно. При вычисленіи де-
негъ за товары, упаковку и пересылку, слѣдуетъ
замѣтить, что упаковка стоить около тридцати
копѣекъ за каждые десять фунтовъ и составляетъ
около третьей части наличного вѣса вышісывае-

маго товара. Товары отпускаются па счетъ и

страхъ требующнхъ. Фабрика высылаетъ желаю-

щимъ и кпсти. - 15-41) —17

ТРЕТІЙ ГОДЪ

ВЪ 1882 ГОДУ ЖУРНАЛЪ.

РУССКИ НАЧАЛЬНЫЙ ШТЕЛЬ
будетъ издаваться по прежней программѣ к цѣнѣ
(2 р. 50 к. съ пересылкой за годъ), н при по

етоянномъ учаетіи народныхъ учителей.
Обязательный объемъ прежній (яе менѣе 2-хъ

листовъ въ мѣсяцъ). Въ текущемъ году въ 12 ну-
мерахъ заключается до 50 лжстовъ.

Журналъ одобренъ учепымъ колнтетомъ
Министерства Народнаго Нросвъщенія.

ПОДПИСКА принимается въ редакціи (С.-Пе-
тербуртъ, Псковская ул., Д. № 28, вв. № 4) ж въ

магазине Фену ж К 0 , (Невскій пр., д. 42).
Экземпляры за 1881 годъ можно получать по

той же цѣнѣ, т.-е. по 2 р. 50 к. за экземпляра
Есть небольшое количество экземпляровъ за 1880
годъ.

Вышедшіе лжсты «Руководства къ преподаванію
ариѳметикж» В- Латышева можно получать въ

листахъ, уплатлвъ 60 коп. за экземпляръ (всего
внйдетъ въ 1881 году 9 или 10 лжстовъ).

Редакторъ-издатель В. ЛДТЫШЕВЪ.
Подробное объявленіе см. въ № 10.
. Я—(2І)— 5

Въ Кіевѣ, въ педагогическою,
книжномъ магазинѣ рѳдакціи
кіевскаго народнаго календаря
поступили въ продажу слѣдую-

щія книги:

РОДНАЯ НИВА пособіе для первоначаль-
паго обученія отечественному языку и самостоя-

тельныхъ письменныхъ упражпеній со многими

рисунками и литографированными картипамп для
составдепія учениками оішсаній. Т. Лубенца.
Ц. 30 коп.

ХРИСТОМДТІЯ для самострятельнаго чте-

нія и письменныхъ упражненій въ отечествен-
помъ языке, съ сборникомъ басёнъ Крылова для
упражненія въ пересказѣ и въ письмепномъ пзло-

жепіи басенъ. Дополненіе къ книгѣ: «Родная
Нива» Т. Лубенца. Ц. '30 коп.

АРИѲМЕТИЧЕСКІЯ ТЕТРАДИ для ca-

ll остоятелытхъ упражпеній въ ариѳмвтнкѣ, со-

ставленная по книгѣ • «Счетоводство» Струка,
цѣна 6 коп. каждой тетради.

СЛОВАРЬ ИНОСТРАТГНЫХЪ ОДОВЪ
съ добавденіемъ русскихъ не вполне понятпыхъ

сдовъ со многими рисунками, цѣпа 1 руб.
ГЕОГРАФІЯ РУССКАЯ И ВСЕОБЩАЯ

составлена по Дюбену Аристовымъ. Издапіе 3
дополненное и исправленное по новѣйшимъ дан-
нымъ и снабженное чертежами и рисунками,
цѣпа 60 коп. (18)

О ПРОДОЛЖЕНИЯ! ИЗДАНЫ ЖУРНАЛА

„ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ СЕЛЬСКИХЪ ПАСТЫРЕЙ "

въ 1882 году.

Журналъ «Руководство для сельскихъ пасты-

рей» издается, по благословенію Святѣйшаго Си
нода, при кіевской духовной семинаріж съ 1860
года. Цоставивъ своею особенною задачею способ-
ствовать лриходскимъ пастырямъ въ ихъ высо-

коиъ служеніи строителей таииъ Божіихъ и въ

многотрудной обязанности учителей народныхъ
а также быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ

желаній и потребностей, этотъ журналъ съ са

маго начала своего изданія и доселѣ остается

неизиѣнно вѣрнымъ своей задачѣ. Насколько до
бросовѣстно редакція журнала «Руководство для
сельскихъ пастырей» выполняетъ задачу своего

изданія, это достаточно понято и оценено по-
стоянными подписчиками на него.

Съ наступленіемъ 1882 года редакція будетъ
продолжать свое изданіе съ тѣмъ же усердіѳмъ ж

исправностію, по той же программе, утвержден-
ной Св. Синодомъ, и въ тоиъ же направлен»,
отъ котораго уклоняться она не желаетъ и не
можетъ.

«Руководство для сельскихъ пастырей» выхо-

дить еженедельно отдельными нумерами, въ 8-ю
долю листа, въ объемѣ отъ двухъ до З 1/» пе-

чатныхъ листовъ. Годовое изданіе составить три
тома,- исключая печатаемыхъ въ приложении къ

журналу ноученій, образующихъ собою отдель-
ный том-! ; (кажіый приблизительно отъ 40 до
45 печатныхъ листовъ, съ особенннмъ оглавле-
аіемъ и особенною нумераціею страницъ).

Подписная Цѣна и с» пересылкою во всѣ маета

Роесійекой Имперіи 6 рублей серебром». Плата
за журнале по официальным» требованіям», паке-

те: от» консисторій, прввленій духовных» семи-

нарій и блаючинныхя, можете быть по приміьру
прежних» юдове, разерочена до сентября 1882 юда.
Въ редакціи этого журнала продаютсл: 1) эк-

земпляры «Руководства для сельсіихъ пастырей»
за 1861, 1864, 1865, 1871, 1о72, І873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 18о0 и 1881 годы.
При требованіи журнала за все означевные годы
можетъ быть дѣіаема уступка по особому согла-
шенію съ редакціею.

2. Сборникъ поученій на «сіь воскресные и

праздничные дни и на всѣ замечательные случаи
церковной ж общественной жизни. Выпускъ пер-
вый. Поученія на все воскресные дни. Изданіе
редакціи журнала «Руководство для сельскихъ

пастырей». Выпускъ 1-й сборника поученій^ по-

иѣщенныхъ въ журнале «Руководство' для; сель-
скихъ пастырей», содержитъ въ себе поученія
на все 52 воскрееныхъ дня года; на нѣкрторые
воскресные дни въ немъ помещены по два, по

три, даже по четыре поучевія. Цѣна 1 руб.
20 коп. съ пересылкою.

8. Практнческія совѣтн священниванъ при
производстве слѣдствій по проступкаиъ ж пре-
ступленіямъ священна и. церковно-служителей.
Второе исправленное и дополненное изданіе.
Цепа 60 коп. съ пересылкою.

4. Указатель статей, помѣщеішыхъ въ «Руко-
водстве для сельскихъ пастырей» въ течевіи де-
сяти летъ съ 1860 года по 1869 годъ включи-
тельно. Цена 35 коп. съ пересылкою. Пригото-
вляется къ печати указатель статей «Руководства»
и на послѣдующіе годы—съ 1870 по 1882.

5. Опытъ практическая руководства для па-

стырей. Выпускъ первый. Цвна 40 коп. съ пере-
сылкою.

6. Исторія христианской .церкви въ векъ апо-

стольскій. Цѣна 50 коп съ пересылкою.
7. Сборник» поученій (печатавшихся въ при-

ложеніяхъ къ журналу «Руководство для сель-
скихъ пастырей» за 1879 годъ) на праздничные
дни и разные случаи церковно-общвственной и ре-
лшіозной жизни. Цена 2 руб. съ пересылкою.

8. Практичеекія наставленія митрополита
Гриюрія пастырям» по предмету спаеителънаю

дѣйствованія на раекольников». Цена 60 коп. съ
пересылкою.

Съ требованіями какъ на журналъ, такъ и на

поименованный книги нужно адресоваться такъ:

В» редакцію журнала ^Руководство для сельских»

пастыргй*, в» Еіевѣ. -Просимъ не эаявлять сво-

ихъ требованій чрезъ правленіе Кіевской семи-

наріи, такъ какъ пересылка денегъ чрезъ озна-

ченное правленіе можетъ вести къ излишней пе-

реписке и чрезъ то~ замедлять высылку нумеровъ
журнала и книгъ.

Редакторъ, ректоръ семинаріи архимандритъ
Внталій. 2- (30)— 2

Издается при редакціи «Правительственнаго Вѣетника» въ С. Петербургѣ.
ПЕЧАТАНО ВЪ ТШЮГРАФІИ МИНИСТЕРСТВА ВНГГРЕИНИХЪ ДМЪ.


