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о+ ЩНБДѢЛЬНОЕ 23ДАЕІЕ, БЕЗПЛАТНОЕ ДЛЯ ВОЮЕШЬ ПРАВШОЙ

СВЯТЦЫ-МЪСЯЦЕСЛѲВЪ.
С$ ll-to по 17-е іюля, 9-я седмица по Пятидесяткиціь.

Воонреоѳнье, 11-го іюдя. Велнвомуч. Евѳиміи f 80S и воепоми-

паніе чуда еа въ 451 г. на 4-мъ вселёнсвомъ халвидонскомъ соборѣ; муч.
Киидея | ІУ; блаж. вел. княгини Ольги, во святоиъ крещеніи Елены,J 969; празднованіе образу пресв. Богородицн Ржевскіл (явился въ 1G39J;
мохепсвія июни Божіей Матери въ Шуѣ (написана въ 1664 —5).
ПонѳдѢльниеъ, 12-го. Муч. Провла и Иларія f II; upon. Михаила

Малеина f X; муч. Голиндухи, во св. крещевіи Маріи, f "VI; муч. Ѳео-
дора варяга и сына его Іоанна въ Кіевѣ f 983; преставлеиіе блаж. Се-
рапіона, еписк. владимірскаго, въ 1276, мощи во владнмірсвомъ Успен-
скомъ соборѣ; ііреп. Антонія леохновскаго f 1611, мощи въ Преображен-
свомъ храмѣ упраздненной Леохповекой обитедх близъ Новгорода; убіеніе
преп. Снмона воломсваго въ 1641, мощи въ хранѣ имъ основанной, а
нннѣ упраздненной обители въ Воюмскомъ лѣсу, въ 80 в. отъ Устюга;
иконы Божіей Матери Троеручнцы въ Аѳонскомъ Хнлендарскомъ мона-
стнрѣ (спнсокъ съ нея въ Покровской церкви въ Москвѣ въ Голикахъ).

Вторник», 13-го. Соборъ арханг. Гаврінла; преп. Стефана савва-

ита f 794; муч. Серапіона f II— III; муч. Маркіана f ©»• %Щ Іуііана,
епнск. кѳноманійскаго, ученика an ост. Петра.

Орѳда, 14-го. Апост. Акилы отъ 70; преп. Еллія f IV; муч. Іуста
воина f I; пренмуч. Онисииа f III; преп. Стефана махрищскаго f 1406,
мощи подъ спудомъ въ Махркщской обители, въ 80 верстахъ отъ Сер-
гіевой лавры.

Чѳтвѳргъ, 16-го. Муч. Кирика и Іулитгы f 805; муч. Авудима +IY;
равяоапостольнаго вел. княза віевска.го Владиміра, во св. крещенін Ва-
силія, f 1015, части мощей въ Великой церкви віево-печерсвой ѵ лавры,
въ віево-софійсвомъ соборѣ и въ московскомъ Успенскомъ соборѣ. __

П&тница, 18-го. Свящмуч. Аѳиногена и 10 учениковъ его f ов. ЗП;
муч. Павла, Алевтины и Хіоніи f 308; муч. Антіоха f IV; муч. Іуліи
дѣвицы f Y или YII; память 630 св. отецъ 4-го вселенскаго собора въ

Халкидонѣ въ 451; знаменіе отъ иконы лресв. Богоридицы въ Черсвахъ,
псковскомъ селеніи, въ 1420.

Суббота, 17-го. Велккомуч. Марины f IY; пренесеніе мощей преп.
Лазаря; преставленів преп. Иринарха, игумена соловецкаго, въ 1628,
мощи подъ спудомъ въ часовнѣ его имени въ Соловецкомъ монаст.;
преставі. прей. Леонида (1654), основателя монастыря Устьнедумскаго въ

80 в. отъ Устюга,' на р. Лузѣ, мощи подъ спудомъ въ прнх. Введенской
церкви, бывшей монастырской; Святогорскія иконы Божіей Матери въ

Свлтогорсвонъ псковскомъ монаст. (явилась въ 1569).

Совнтія. 11-го іюіа. Коронованіе Цара Михаила Ѳеодоровнча Ро-
манова въ 1618.

*Ч 12-го. Взятіе Риги въ 1710.
— 18-го. Взятіе Дерпта въ 1704.
— 14-го. Взятіе Очакова въ 1787.
— Изданіе Положепія о начальныхъ народныхъ училищахъ въ 1864.
— 15-го. Битва Александра Невсваго со Шведами въ 1242.

Ярмарки. 16 іюля—15 авг. въ Тулѣ; въ уврѣпл. Авъ-Тюбе, Тур-
гайскоі обл.; въ Нижнемъ-Новгородѣ; въ Пучежѣ, Костромск. губ.; въ

Ахтнркѣ, Харьк. г., и въ Житомірѣ; 15—28 іюла въ г. Теиннковѣ,
Тамб. г.; 16—28 іюля въ ; Одоевѣ, Тульсв. г.

БЛАЖЕННАЯ ВЕЛИКАЯ КНЯГИНЯ ОЛЬГА И РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ
КНЯЗЬ ВЛАДИМІРЪ.

Начало и врѳщевіѳ Руои.

11 іюля Русская Церковь чествуете память благовѣрной
княгини Ольги, а 15 іюля равноаностольнаго князя Влади-
міра, которые, подобно апостоламъ, просвѣтиля свѣтомъ Хри-
стовой вѣры Русскую землю. Незадолго до нихъ образовалось
Русское Государство, какъ повѣствуютъ дрѳвнія лѣтописи,
и объ этомъ мы здѣсь разскажемъ вкратцѣ.

Русскій народъ. принадлежать къ племени Славянскому
и вмѣстѣ съ другими Славянами (Болгарами, Сербами, По-
ляками, Чехами и иными) пришелъ въ Европу въ незапа-

мятный времена изъ полуденныхъ странъ, сосѣднихь съ Ин-
діею, которая находится въ Азін и которою теперь владѣютъ
Англичане. Славяне жили сначала по Дунаю (съ тѣхъ поръ
и въ пѣсняхъ поютъ про «тахій Дунай»), но разные другіѳ
народы стали тѣснить ихъ и заставили переселиться дальше
на полночь (къ сѣверу); потомъ часть ихъ (Сербы и Болгары)
опять пробралась къ Дунаю и заняла мѣста до самаго Царь-
града, гдѣ и живутъ до сихъ поръ. Далеко разошлись Сла-
вяне по бѣлу свѣту и заняли великое пространство оть Чер-
наго моря до Балтійскаго. Но разбившись на многіа племена,
жили всѣ они особнякомъ и не въ ладу между собою, и оттого

долго не могли образовать сильнаго государства. Этимъ поль-

зовались другіѳ народы и овладѣвали ихъ землями. Почти вся

нѣмедкая страна, нынѣ Германская имперія, была въ древ-
ности заселена Славянами; но пришли Нѣмпы, покорили жив-

шія тамъ славянскія племена и онѣмечяли ихъ, такъ что те-

перь только по назва,ніямъ нѣкоторыхъ урочищъ можно до-
гадываться, что прежде тутъ жили Славяне. За то русскіе
Славяне разошлись далеко на Востоаъ по такимъ земляиъ,
гдѣ прежде Славянъ и не слыхали, заняли всю Сибирь, Кав-
казъ и Среднюю Азію.

Русскіе Славяне сначала шлн на полночь по рѣкамъ Днѣ-
пру, Двинѣ, Припяти, Окѣ, Волхову и другимъ и, поселив-

шись на занятыхъ мѣстахъ, назывались разными именами:

тѣ, которые поселились по Днѣпру около Кіѳва, назвались

Поляне; въ л$сахъ въ сторону отъ нихъ (гдѣ теперь Волын-
ская губернія)—Древляне; по верховьямъ Днѣпра и по Дви-
нѣ (что пала въ Балтійскоѳ море)—-Кридичи; по Волхову и

около Новгорода —Славяне, и проч. (*)
Жили русскіе Славяне больше по рѣкамъ, по которымъ толь-

ко и можно было тогда сообщаться, такъ какъ между рѣками
сплошь стояли лѣса дремучіѳ и лежали болотныя топи;ймѣли
они городовъ мало, а жили больше по деревнямъ, занимаясь
земледѣліемъ, гічедоводствомъ и ловлею звѣрей въ лѣсахъ.

(*) Всѣ нѣста, упоминаемыя въ этой статьѣ, можно найти на вартѣ
Европейской Россіи, разосланной при J4 26 «Сельсхаго Вѣстника».
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Насѳленіе было малолюдное, а враговъ кругомъ много.

Въ степяхъ между Днѣпромъ, Дономъ и Волгою ночева-

ли разные народы, похожіе на нынѣшнихъ Калныковъ:
Хазары, потомъ Печенѣги, затѣмъ Половцы, послѣ Татары;
отъ нихъ приходилось отбиваться днѣпровскимъ Славянамъ.
У новгородсвихъ Славянъ были свои враги—Варяги, жившіѳ
по Балтійскому морю. Земля здѣсь была бѣдная, не могла

кормить своихъ жителей, которые потому занимались морѳ-
ходствомъ и войной, либо сами по себѣ, либо нанимались къ

тѣмъ, кому нужно было воевать. Соберется ватага удальцовъ,
снарядить корабль и плыветъ, куда приведется, пограбить и

повоевать. Набирались эти удальцы изъ разныхъ народовъ,
жившихъ по Балтійскому морю; были между ними и Сла-
вяне, изъ тѣхъ что жили въ приморскихъ мѣстахь.

Провѣдали Варяги, что за Русью есть богатое царство
Греческое и городъ Царьградъ (что нынѣ называется Кон-
стантинополь, которымъ владѣютъ Турки), а у царя грѳческаго
своего войска нѣтъ, и войско онъ нанимаетъ. Провѣдавъ
это, стали они ходить въ Черное море по пути, черезъ
земли русскихъ Славянъ, которымъ потому и приходилось
терпѣть отъ нихъ не мало притѣсненій. Мало по малу
начали они даже брать постоянную дань съ Новгорода и

сосѣднихъ пдеменъ славянскихъ и финскихъ. Финны (Чудь,
Чухны) старожилы сѣверной части нынѣшней земли рус-
ской: пришли они сюда прежде Славянъ и, какъ народъ
мирный, робкій, отходили все дальше на сѣверъ, когда рус-
скіѳ Славяне, размножаясь все больше и больше и подвигаясь
вперѳдъ, заводили свои селенія. Народа финскаго племени и

теперь еще остается не мало: Чухны, Зыряне, Мордва—все

это народъ одного корени.

Надоѣло новгородцамъ платить дань Варягамъ, которыхъ
и удалось наконецъ имъ прогнать. Стали они по прежнему
жить независимо, но не на долго: какъ и всѣ Славяне,
не умѣли они уживаться въ миру между собою; начались у
нихъ раздоры; родъ всталъ на родъ, и не было у нихъ

правды. Тогда стали они искать чужаго чѳловѣка, который
былъ бы судьею между ними, и установилъ бы у нихъ по-

рядокъ, и зналъ бы военное дѣло, чтобы отбиваться отъ по-

стороннихъ враговъ. Умнѣйшіе между ними порѣшили отпра-
вить пословъ къ Варягамъ племени Русь (тоже Славянамъ),
жившимъ при Балтійскомъ морѣ, и велѣли сказать имъ: «Зе-
мля наша велика и обильна, а наряда въ ней нѣтъ; идите
княжить и владѣть нами». Въ совѣтѣ съ новгородцами были
Чудь (финское племя, жившее въ нынѣшней Эстляндской гу-
берніи и въ части Псковской), Весь (другое финское племя,
жившее у Бѣлаго озера) и Славяне, жившіѳ по Двинѣ и вер-
ховьямъ Днѣпра, у которыхъ были города Смоленскъ, По-
дгоцкъ и Изборскъ.

Тогда пришли три брата: Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ съ

дружиною и раздѣлили между собою землю: Рюрикъ сѣлъ въ

Новгородѣ, Синеусъ на Бѣлоозерѣ, а Труворъ въ Изборскѣ.
Это было въ 862 году, то-есть слишкомъ за тысячу лѣтъ до
теперѳпгаяго времени. Съ этихъ поръ и стало Русское госу-
дарство. Потому въ 1862 году Россія и праздновала въ Нов-
городѣ тысячелѣтіе своего существованія, и тогда же поста-

вленъ въ этомъ городѣ особый памятникъ этому событію.
Въ 864 году два брата умерли: князь Рюрикъ остался

одинъ и посадилъ въ города людей изъ своей дружины. Въ
ту пору войска не было, а каждый князь собиралъ себѣ дру-
жину изъ охотниковъ, и вмѣсто жалованья награждалъ ихъ

землею или данью съ покоренныхъ народовъ, дѣлилъ съ ними

добычу съ завоеванныхъ земель, или поручалъ имъ судъ; а

въ старину тѣ, которые оставались виноватыми, за судъ пла-

тили судьѣ.
Въ Рюриковой дружинѣ были два воина: Аскольдъ и Диръ,

которые пожелали отправиться служить въ Царьградъ. Пошли
они по Днѣпру и увидѣли на горѣ городокъ Кіевъ. Краен-
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вое мѣсто нмъ такъ понравилось, что они тутъ остались,
призвали къ себѣ еще нѣсколько Варяговъ и сдѣлались
князьями этой земли. Отсюда задумали они идти уже не

служить въ Царьградъ, а громить его: знали, что у царя
грѳчѳскаго много денегъ, и надѣялись, что онъ дастъ имъ

богатый откупъ. Собрали они дружину и двѣсти лодокъ и

пошли на нихъ по Днѣпру и Черному морю до Царьграда.
Но здѣсь не было имъ удачи: царь вмѣстѣ съ патріархомъ
взяли ризу Богородицы изъ Влахернской церкви и погрузили
ее въ море; сдѣлалась буря и разбила русскія суда. Избавив-
шись отъ бѣды, Греки прославили свою заступницу Бого-
матерь и въ радости пѣли ей благодарственную побѣдную
пѣснь—ту, которая у насъ поется въ концѣ заутрени:
«избранной Воеводе... > Аскольдъ и Диръ едва воротились въ

Кіевъ. Есть сказаніе, что послѣ того они крестились. Въ то

время въ Болгаріи жили два брата Кириллъ и Меѳодій,
которые составили славянскую азбуку по образцу греческой,
перевели съ грѳчѳскаго на славянскій языкъ книги Священ-
на™ Пнсанія и начали проповѣдывать ближнимъ Славянамъ
(въ Болгаріи и Моравіи) православную вѣру. Отъ этихъ

первоучителей славянскихъ, при помощи написанныхъ ими

книгъ, и стало распространяться между Славянами христиан-
ское ученіѳ, дошедшее и до Русскихъ. Божественная служба
у насъ производится на томъ языкѣ, на которомъ написаны

Кирилломъ и Меѳодіемъ священный книги, и у всѣхъ право-
славныхъ Славянъ церковный языкъ весьма сходѳнъ.

Такимъ образомъ, по древнему сказанію, первыми хри-
стіанами въ русской землѣ были Аскольдъ и Диръ. Народъ
не зналъ истиннаго Бога, а пребывалъ въ язычествѣ, мо-

лился богамъ выдуманнымъ. Видя, что солнце ходить но

небу, думали, что это богъ ѣдетъ въ колесницѣ; громъ
гремитъ — это другой богъ ѣздитъ; болѣзнь постигнетъ лю-

дей — это значить трѳтій богъ поражаетъ ихъ своими стрѣ-
лами. Не знали люди, что единый Богъ все установилъ въ

Своей премудрости и что все въ мірѣ держится по Его свя-

тому и всемогущему слову. Какъ у всѣхъ народовъ, не про-
свѣщенныхъ христіанской вѣрой, такъ было и у Славянъ. У
каждаго племени славянскаго былъ свой главный богъ; у на-

шихъ славянъ онъ назывался Перукомв и былъ богомъ грома
и молніи; кромѣ того поклонялись солнцу и звали его Даждь-
боюмв, поклонялись Сварогу—богу ввѣздистаго неба, Волосу—
скотьему богу; вѣрили лѣшему, т. е. лѣсному богу, водяному,
домовому и нроч. Дѣлали изъ камня, металловъ и дерева изо-

браженія боговъ — идоловъ, которымъ также поклонялись и

приносили жертвы разными предметами для ихъ умилостив-
ленія, закалывали перѳдъ ними животныхъ, даже людей.

Не долго первые русскіѳ князья-христіане, Аскольдъ и

Диръ, владѣли Кіевомъ и отъ того не успѣли распространить
свѣтъ евангельскаго ученія въ своей землѣ. Въ Новгородѣ умеръ
князь Рюрикъ въ 879 году, оставивъ малолѣтняго сына

Игоря, которому опекуномъ назначить родственника своего

Олега. Олегъ сталь править княжествомъ, а Игорь до смерти
его во всемъ его слушался, такъ что и жену Игорю Олегъ
выбралъ по своей волѣ. Через* нѣкотороѳ время пошелъ

Олегъ ратью внизъ по Днѣпру, заставляя попутные народы
платить сѳбѣ дань и всюду назначая отъ себя намѣстни-
ковъ. Подойдя къ Кіеву, онъ обманомъ зазвалъ на свои

ладьи Аскольда и Дира, пока8алъ маленькаго Игоря и

скавалъ имъ: «Вы не князья и не рода княжескаго, а я

рода княжескаго, и вотъ сынъ Рюрика», послѣ чего убилъ
обоихъ князей. На могилѣ Аскольда поставили потомъ цер-
ковь св. Николая (по имени его во святомъ крещѳніи), а мо-

гила Дира за церковью св. Ирины. Олегъ сѣлъ въ Кіевѣ и

назвалъ его «матерью городовъ русскихъ». Окольныя пле-

мена онъ заставилъ платить дань. Черезъ нѣсколько лѣтъ,
въ 906 году, пошелъ Олегъ на грековъ, на коняхъ и на лод-
кахъ, которыхъ собралъ двѣ тысячи, подступилъ къ самому
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Царьграду, взялъ съ грековъ богатый откупъ и воротился въ

Кіевъ съ большою добычей. Кіѳвляне встретили его съ вели-

кою радостью и честью; за его мудрое и счастливое княженіе,
они назвали его віьщимв (мудрымъ). До своей смерти онъ

княжилъ еще пять лѣтъ.
Послѣ Олега сталъ княжить Игорь. Онъ два раза ходилъ

на Грѳковъ. Первый разъ ходилъ съ дружиною на лодкахъ къ

Царьграду, но неудачно: греческое войско разбило его дру-
жину и, пустивши огонь по морю, потопило много лодокъ,
такъ что не многіе дружинники съ Игоремъ воротились до-
мой. Черезъ три года Игорь опять пошелъ на Грековъ и до-
тпелъ до Дуная, но тутъ встрѣтили его грѳческіе послы, дали
ему богатый окупъ, и онъ съ Греками помирился. Послѣ
того ходилъ въ землю Древлянскую собирать дань, но здѣсь
быль убитъ Древлянами въ 946 г.

Супруга Игоря, Ольга, осталась съ малолѣтнимъ сыномъ

Святославомъ и стала править русскою землею твердо и съ

мудростію. Выбранная Одегомъ въ жены Игорю, она была, какъ
говорить прѳданіе, знатнаго рода изъ той страны, гдѣ потомъ

основался городъ Псковъ. Начавъ княжить, Ольга жестоко

наказала Древлянъ за смерть мужа и обложила тяжелою данью;
потомъ отправилась въ Новгородски край и тамъ устана-
вливала правильные порядки, назначала оброки и дани,
устраивала мѣстное управлѳніѳ. Воротившись въ Кіевъ, она

правила русской землей спокойно и благополучно.
Тогда мудрая княгиня стала помышлять о душѣ своей

и о вѣчномъ Богѣ. Въ Еіевѣ были христіане при ней и до
нея. Хотя ихъ было и не много, однако отъ ея прозорли-
ваго ума не укрылось, что живнь христіанъ во многомъ пре-
восходить жизнь языческую. Весѣда съ христіанскими учи-
телями открыла ей небесную чистоту и высоту христіан-
скаго ученія, и сердце ея плѣнилось евангельскою исти-

ной. Но такъ какъ огромное большинство старшинъ и на-

рода принадлежало къ язычеству, то Ольга опасалась

принять крѳщеніе въ Кіевѣ, чтобы оттого не подня-
лось въ народѣ волненіе. Кромѣ того она желала вы-

слушать наставленія въ вѣрѣ саныя точныя въ столи-

цѣ христіанства, чтобы въ дѣлѣ столь важномъ не допу-
стить какой-либо ошибки; она хотѣла видѣть все лучшее
новой вѣры въ опытахъ, чтобы увѣровать съ полнымъ убѣ-
жденіемъ. Лѣтописецъ Несторъ говорить: «Ефіопская цари-
ца ходила къ Соломону слушать премудрость его и видѣла
опыты мудрости его: точно такъ и благовѣрная Ольга иска-

ла мудрости Божіей. Ищущіе мудрости находить ее... Блажен-
ная Ольга въ зрѣлыхъ лѣтахъ отыскивала мудростію что есть

лучшаго въ мірѣ и вотъ нашла драгоцѣнный жѳмчугъ—Христа».
Княгиня Ольга отправилась въ Царьградъ, пробыла тамъ

мѣсяца три, изучала святую вѣру, показала великую рев-
ность къ истинному благочестію, бесѣдовала съ патріархомъ
и др)гими духовными людьми и, получивъ отъ нихъ наста-

вленіе въ вѣрѣ, приняла святое крещеніе съ имѳнемъ Еле-
ны. Патріархъ крестилъ ее самъ, а греческій императоръ
быль воспріемнымъ отцомъ ея. Патріархъ сказалъ ей:
«Благословенна ты между женами русскими, что возлюбила
свѣтъ и отвергла мракъ; благословлять тебя будутъ сыны

русскіе до послѣдняго рода». Потомъ патріархъ препода лъ
ей наставленія о церковномъ уставѣ, о молитвѣ, о постѣ, о

милостыни, о сохраненіи чистоты тѣлесной, и назначилъ ей
способнаго священника. Взявъ съ собою и еще другихъ ум-
ныхъ іѳреевъ, она возвратилась въ Ёіевъ и построила дере-
вянный храмъ Софін. Въ Царьградѣ приняли крещеніѳ и

сопутствовавшіѳ ей знатныя жены, служители и купцы. Та-
кимъ образомъ умножилась въ Кіѳвѣ христіанская паства.

Просвѣщенная истинной вѣрой, благовѣрная Ольга желала,
чтобы и сынъ ѳя обратился къ свѣту христіанскону, и го-

ворила ему: «Сынъ мой, я познала истиннаго Бога и ра-
дуюсь. Познаешь ты, и ты будешь радоваться. Христіанская

вѣра—свѣтъ и радость душѣ; она животворнымъ дѣйствіѳмъ
своимъ на душу сама говорить о своемъ незѳмномъ проис-
хожденіи, о своемъ достоинствѣ божественномъ; прими эту
вѣру — и не только не будешь жалѣть, но станешь

считать себя самымъ счастливѣйшимъ, какъ я себя счи-

таю счастливѣйшею». Но Святоедавъ слишкомъ лю-

билъ бранную жи8нь и битвы и отвѣчалъ матери:
«Какъ мнѣ одному принять новый законъ?—моя дружина
будетъ смѣяться надъ тѣмъ». По примѣру княгини, нѣко-
торые кіевлянѳ также принимали св. крещеніе, и Святославъ
этому не препятствовалъ; но дружина его насмѣхалась надъ
крестившимися, а подчасъ и самъ онъ оскорблялъ христіанъ
злыми насмѣшками. Есть лѣтописное сказаніе, что многіе
христіане пріяли отъ невѣрующихъ не только поруганіе, но и

смерть.

Благовѣрная княгиня терпѣла и терпѣніемъ располагала
сердца другихъ къ святой вѣрѣ; она молилась и отъ благо-
сти небесной ожидала лучшаго для своей отчизны. Лѣтопи-
сецъ говорить: «она молилась за сына и за народъ свой день
и ночь». Для нея было утѣшеніемъ видѣть твердость и пре-
данность Христовой истинѣ въ тѣхъ вѣрующихъ, которые
были готовы пролить за нее свою кровь. Благовѣрная кня-

гиня послѣ крещенія своего жила еще 12 лѣтъ. Святославъ
занимался войною съ разными сосѣдями и почти не жиль въ

Кіевѣ, и княгиня-мать пользовалась этимъ времѳнемъ, чтобы
сѣять сѣмя христіанства по русской землѣ. Она посѣтила
родину свою Псковъ и тамъ просвѣщала искавшихъ истин-

наго свѣта. Послѣ нея долго оставались водруженные ею

кресты въ разныхъ мѣстахъ.
Въ 969 году, достигши 76 лѣтъ, благов. княгиня Ольга-

Елена почувствовала приближѳніѳ смертнаго часа и завѣ-
щала сыну не совершать надъ нею языческой тризны и не

насыпать языческаго кургана, послала на поминовеніѳ души
своей деньги патріарху и почила 11 іюля. Духовникъ ея со-

вершилъ надъ нею отпѣваніе и погребеніѳ по христіанскому
обряду.

Преп. Несторъ-лѣтописецъ пишешь о благов. княгинѣ:
«Она предтекла христіанству въ землѣ нашей, какъ зарни-
ца прѳдъ солнцемъ, какъ заря предъ свѣтомъ полнымъ; какъ
луна въ ночи, такъ свѣтила она между людьми невѣрующи-
ми. Она первая изъ Руси взошла въ царство небесное. Еѳ
хвалятъ сыны русскіе, какъ начальницу. Она и по смерти
молить Бога 8а Русь».

Солнце Христовой вѣры взошло надъ Русскою землею
при внукѣ благовѣрной княгини—князѣ Владимірѣ.

(Окончат» будеті t§ слѣдующвмь нумсрѣ).

Въ редакцію доставленъ слѣдующій приговоръ Сюкѣев-
скаго сельскаго общества, Тетюшскаго у., Казанской губ.,
за подписью 363 домохозяевъ, составленный на сельскомъ

сходѣ 13 го февраля сего года:

«Когда достигла до насъ роковая вѣсть о бѳзпримѣрномъ
преступлѳніи 1-го марта 1881 года, мы были всѣ до единаго
поражены такимъ чувствомъ ужаса, котораго выразить сло-

вами невозможно,—сознали только одно то, что у Русскаго
народа не стало Отца-Благѳдѣтеля, Цжря-Освободителя, Его
отняли у всѣхъ насъ мученически исчадія ада, которымъ
нѣтъ ни имени, ни названія и которымъ мѣсто—преиспод-
няя. Въ такихъ чувствахъ, пѳреполняющихъ наши души и

сердца, каждый изъ насъ мысленно устремляетъ взоры къ

Трону, гдѣ возсѣдаетъ Августѣйшій Преѳмникъ Цлря-Муче-
ника, да объѳмлетъ н Онъ насъ Своею Царскою лгобовію,
мнлостію и довѣріѳмъ. Мы молимъ пламенно, искренно, со

слезами Царя Небеснаго, да сохранить Онъ намъ Царя Зем-
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наго и всю Августъйшую Семью Его на долгіѳ, долгіе годы,
на благо и счастіе Его народа,—да утѣшитъ Онъ скорбь
Царя и успокоить Его въ Царствѳнныхъ заботахъ и тру-
дахъ. Мы просимъ начальство, чтобы оно засвидетельство-
вало нредъ кѣмъ надлежитъ, что мы с* своими женами и

дѣтьми повергаемъ къ стопамъ Его Величества Государя
Императора Алѳксандра Александровича чувства безпредѣль-
ной любви и вѣрноподданства, съ которыми воспитались мы

сами, воспитываемъ и дѣтей своих*. • Въ этих* чувствахъ
мы единогласно настоящимъ приговоромъ постановляенъ:

передать куда будетъ слѣдовать пожертвованные нами изъ

мірскихъ суммъ сто рублей на сооруженіѳ въ С.-Петербургѣ
святаго храма на мѣстѣ убіенія ЦАРЯ-Мученика,—въ томъ

и подппсуемся».

Пожертвован ныя деньги 100 р. доставлены въ рѳдакцію
«Правитѳльствѳннаго Вѣстника», изъ коей переданы по на-

значенію 23 іюня.

Крестьянами Тешевской волости, Задонскаго у., Воронеж-
ской губ., пожертвовано на сооруженіѳ храма въ С.-Петер-
бурге на мѣстѣ злополучнаго событія 1-го марта 1881 года,
въ память въ Бозѣ почившаго Государя Императора Але-
ксандра Николаевича, и на памятникъ Его Величеству въ

московскомъ Кремлѣ 132 р. 17 к., а именно: отъ сельскихъ

обществ*: введенскаго 10 р., утинскаго 5 р. 60 к., рѣпен-
скаго 10 р., тюнинскаго 5 р., верхне-казачинскаго 10 р.,
нижне-казачинскаго 5 р. 10 к., проходинскаго 3 р. 60 к. и

по особой подпискѣ отъ крестьянъ и крестьянокъ по обще-
ствамъ: кашарскому 10 р., ново -Воскресенскому 12 р. 30 к.,
гнилушинскому 24 р., старо-воскресенскому 15 р. 58 к., ка-

мышевскому 10 р., нечаевскому 5 р., немерзскому 5 р. 94 к.

и отъ крестьянина, причисленнаго къ волости, 20 к. Поло-
вина этой суммы, 66 р., на памятникъ въ Москвѣ, сдана въ
уѣздное казначейство, а другая половина, 66 р., на храмъ
въ Петербург», доставлена въ редакцію «Правительственна^)
Вѣстника», изъ коей передана по назначѳнію 23 сего іюня.

Житель мѣстечка Масяды, Телыпевскаго у., Ковенской
губ., сообщаетъ редакціи, съ просьбою напечатать въ «Сель-
скомъ Вѣстникѣ», что въ 1880 году, по приговору волостнаго

схода Масядской волости, въ память совершившагося 25-ти-
лѣтія царствованія Царя-Освободителя, на площади мѣстеч-
ка поставленъ дубовый крестъ съ распятіемъ Спасителя и

надписью на бронзовой доскѣ: «Въ память 25-тилѣтняго дар-
ствованія Государя Императора Александра Николаевича»,
а въ 1881 и 1882 годахъ приговорами волостных* сходовъ
отчислено изъ запасныхъ мірскихъ суммъ 50 р. на сооружѳ-
ше памятника въ московскомъ Кремлѣ, и добровольннхъ по-

жертвованій прибавилось къ этой суимѣ 9 р. 15 к., каковыя
деньги уже внесены въ телыпевское уѣздноѳ казначейство.

13-го декабря 1881 года бывпгіе государственные кре-
стьяне сумскаго сельскаго общества (города Сумъ, Харьков-
ской губерніи), въ числѣ 505 домохоэяевъ, единогласно со-

ставили слѣдующій приговоръ:
«19-го февраля 1880 года, въ день двадцатипятилѣтія

царствованія Благочестивѣйшаго Государя нашего Импера-
тора Александра Николаевича, въ память славнаго Егоцар-
ствованія, посдѣ молитвы къ Богу, мы, по предложеыю ви-

лостнаго старшины, сельскаго старосты и нашего приходска-
го священника, рѣншли открыть сельское училище, чтобы и

дѣти наши, сохраняя память славнаго дня, научались вѣрѣ
въ Бога и любви ,къ Царю и Отечеству; сего года октября'
18-го дня, въ день освященія расширѳннаго учнлищнаго
дома, принесши молѳніе Господу, дабы Онъ не оставил* нас*

Своею милостію и даровалъ помощь и благословѳніѳ учащимъ
и учащимся, а намъ послалъ радоваться дѣтьми и видѣть,
что заботы наши послужили имъ на пользу и счастіе и дру-
гимъ на благо, въ скорби о тяжкомъ несчастіи, ниспослан-

номъ по смотрѣнію Божію въ страдальческой кончинѣ отъ

рук* злодѣѳвъ возлюбленнаго нашего Отца Императора Але-
ксандра Николаевича, движимые вѣрноподданническими чув-
ствами любви и преданности, по предложенію вышеозначен-

ныхъ лицъ, рѣшили, по прймѣру других*, принести посиль-

ное пожертвованіе всѣмъ нашимъ сёльскимъ обществомъ и

для таковаго предмета определили изъ нашихъ суммъ 300
рублей и лично отъ каждаго домохозяина по мѣрѣ возмож-

ности, на каковыя пожѳртвованія пріобрѣсти образъ тезо-

именника въ Бозѣ почившему— св. благов. князяАлександра
Невскаго, поставить таковой въ пророко - ильинскомъ храмѣ
города Сумъ (пусть горящій предъ нимъ елей постоянно го-

ворить о нашихъ горячихъ чувствахъ любви и преданности
Царю и Отечеству), на память о дорогом* имени въ Бозѣ по-

чившаго Императора Александра II. А дабы сія священная
память перешла къ нашимъ дѣтямъ и сохранялась изъ рода
в* род*, приговорили: въ день страдальческой кончины усоп-
шаго Императора н въ день тезоименитства Его собираться
намъ и нашимъ потомкам* въ храмъ для моленія о блажен-
номъ Его упокоеніи въ Небесномъ царствіи».

Благодаря общему усердію, а наибодѣѳ сердечному уча-
стію старшины Васидія Іоаннова Кононенка, постановлѳніе
общества сумскихъ крестьянъ въ настоящее время приведено
въ исполненіеЛри посредствѣ церковнаго старосты, купца Але-
ксандра Павлова Щиблетова, образъ пріобрѣтенъ прекрасной
живописи, въ серебряной вызолоченной, изящной работы,
ризѣ, цѣного въ 500 рублей. Заботами старшины Кононенко
дана возможность пріобрѣсти и лампаду серебряную вызоло-

ченную, цѣною въ 100 рублей.

1 марта сего года волостной сходъ Телятинской во-

лости, Тверской губ., Весьегонскаго у., послѣ отслуженныхъ
духовенствомъ панихиды объ упокоеніи души Щря-Мученика
Александра II и молебна о здравіи нынѣ благополучно цар-
ствующего Государя Императора Александра Александровича,
выслушавъ краткую рѣчь волостнаго старшины Козѳва, о

славном* царствованіи въ Бозѣ почившаго Монавха, Его ми-

достяхъ своему народу и угнетенному Славянству и мучени-
ческой кончинѣ, единодушно постановил*, для увѣковѣченія
памяти о Его Величествѣ: 1) ежегодно навсегда дни 1 и 2
марта исключить изъ числа рабочихъ дней и посѣщать храм*
для принесѳнія молитв* за усопшаго Благодѣтѳля-ЦАРя и о

здравіи и благополучном* царствованіи Государя Императора
Александра Ш; 2) ежегодно 1 марта служить панихиду въ

волостномъ правленіи предъ образомъ Божіей Матери «Взы-
сканіе погибших*», пріобрѣтенной въ нанять чудеснаго изба-
влѳнія драгоцѣнной жизни Императора Александра Н 5
февраля 1880 года; 3) пожертвовать изъ суммъ мірскаго ка-

питала на сооруженіѳ памятника въ Бозѣ почившему Импе-
ратору въ московскомъ Кремлѣ 50 р. и храма въ Петербургѣ
60, р. и кромѣ того открыть подписку между жителями во-

лости для сбора добровольныхъ пожертвованій на тотъ же

предмет*.

Волостной сходъ Койской волости, Тверской губ., Кашин-
скаго у., 25-го апрѣля постановилъ слѣдующій приговоръ:
«Волостной старшина Екимъ Алексѣѳвичъ Сайгинъ, простою,
живою и глубоко прочувствованною рѣчью о тѣх* великих*

милостях* и бяагодѣяніяхъ, который сдѣлаіъ Своему народу
въБозѣ почившій возлюбленный Император* наш* Александр*
Николаевич*, возбудил* въ присутствующихъ на сходѣ не-

преодолимое желаніе ознаменовать какимъ-либо добрымъ дѣ-
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ломъ славное царсхвованіѳ незабвеннаго Императора, кончина

Котораго— кончина великаго Мученика—дѣлаѳтъ скорбь нашу
невыносимою, боль русскаго христіанскаго сердца невзлѣчи-
мою, наше неизмѣримое бѣдствіе—нашимъ же вѣчнымъ по-

эоромъ. Волостной сходъ, тронутый рѣчью старшины и самъ

сознавая и чувствуя всѣ милости и благодѣянія Ціря-Муче-
ника Александра Николаевича, который всю жизнь Свою
отдалъ заботамъ о счастіи Своего народа, положилъ на него

всю Свою любовь, далъ свободу милліонамъ людей, открылъ
намъ пути къ просвѣщенію и лучшей гражданственности,
г.еѣхъ уравнялъ предъ законами, даровалъ и многія другія
великія милости, которыми каждый пользуется, и сердечно
желая увѣковѣчить память нашего Отца-Освободитедя, еди-
нодушно постановила построить каменную часовню, длиною
5 аршинъ, шириною 5 арш. и вышиною 6 арш., поставить

оную на мѣстѣ, пожертвованномъ для этой цѣли понѣщи-
комъ Александромъ Николаевичемъ Пономаревымъ на торго-
вой площади въ селѣ Кою, и пріобрѣсть для нея большаго
размѣра три иконы: J) Спасителя и Божіей Матери, 2) бла-
гов. князя Александра-Невскаго и св. ведикомуч. Маріи Маг-
далины и 3) св. апостола Архиппа и св. муч. Евдокіи, предъ
которыми всегда имѣть неугасимую лампаду. Чтобы этотъ

панятникъ во вѣки свидѣтельствовалъ о той скорби, кото-

рою скорбѣлъ русскій народъ по Царѣ-Освободителѣ! Чтобы
онъ былъ проявленіемъ русскаго народнаго духа, эавѣтнаго
и неразрывнаго союза русскаго народа съ его Царемъ. Въ
дни же: 30-го августа, 19-го февраля, 1-го марта и 22-го
іюля служить панихиды объ упокоеніи въ святыхъ обителяхъ
души усопшаго ЦАРя-Мученика Александра Николаевича, а

равно объ упокоеніи души Государыни Императрицы Марін
Александровны. На этомъ же сходѣ волостнымъ старшиною
прочвтанъ былъ имянной Высочавшій Указъ о пониженіи
выкупныхъ платежей съ каждаго душеваго надѣла по одному
рублю; за каковую великую милость сходъ постановилъ: въ

дни 30-го августа и 2-го марта во все время драгоценной
жизни нынѣ благополучно царствующаго Государя Импера-
тора Александра Александровича служить Господу Богу бла-
годарственные молебны о здравіи и благоденствіи Его Импв-
раторскаго Величества, Государыни Императрицы Маріи Ѳео-
доровны и всего Августѣйшаго Семейства. На устройство ча- ;
совни съ иконами назначили по 60 копѣекъ съ каждой ре-
визской души, каковыя собрать во 2-й половинѣ 1882 и

1883 годовъ, по 30 коп. въ каждую половину, всего 1.318 р.
80 к., а на неугасимую лампаду собирать ежегодно ту сумму,
какая потребуется на этотъ прѳдметъ. При чемъ елуповскій
сѳльскій староста Николай Осиповъ Аникинъ, глубоко трону-
тый великою скорбью объ усопшемъ Царѣ-Освободителѣ, по-

жертвовалъ изъ своей собственности на устройство "часовни

25 руб. и затѣмъ пожертвовали сѳльскіѳ старосты: Игнатій
Волковъ 3 р., Григорій Куликовъ 3 р., Михаилъ Савинъ 2 р.,
Анисимъ Павловъ 2 р., Артамонъ Фовинъ 1 р., Даніилъ Ля-'
кинъ 3 р. Сергѣй Михайловъ 1 р., Василій Михѣевъ 2 p.,,
Василій Ивановъ 1 р. и Стѳпанъ Куликовъ 1 р.; волостные

судьи: Васнлій Сахаровъ 3 р. и Михаилъ Мѳльниковъ 3 p.,
и крестьяне: Арсеній Ивановъ 2 р.,' Михаилъ Левинъ 1 р.,
Андрей Довучаевъ 1 р., Савелій Осиповъ 1 р., Матвѣй Евдо-
кимовъ 1 р., Иванъ Молодовъ 1 р., Иванъ Тихановъ 20 к.,
койскій волостной старшина 3 р. и волостной писарь Ѳедоръ
Орловъ 3 р.»

Сердобскій (Саратовской губ.) уѣздный предводитель дво-
рянства, генералъ-леитенантъ Деконскій, въ бытность въ

анрѣдѣ мѣсяцѣ въ Детербургѣ, имѣлъ счастіѳ представляться
Государю Императору и удостоился порученія передать отъ

имени Его Величества жителямъ Сердобскаго уѣзда мило-

стивый поклонъ. Волостной сходъ Сосновской волости этого

уѣзда, 16-го мая, выслушавъ съ благоговѣніемъ объявденіе

объ этомъ Монаршѳмъ благоволѳвіи, постановилъ: пріобрѣсти
два большихъ портрета Его Величества, для волостнаго прав-
ленія и сельской школы, для чего собрать по пятя вопѣѳкъ
съ ревизской души, всего 65 р., и представить всеподдан-
вѣпшій адресъ съ выраженіемъ вѣрноподданническихъ чувствъ
неизмѣнной любви и преданности.—Для увѣковѣченія памяти

въ Возѣ почнвшаго Императора Александра II, была пріоб-
рѣтена еще ранѣѳ на общественный счетъ и поставлена въ

приходской церкви села Сосновкн икона св. Александра Нев-
скаго.

Въ Бозѣ почившій Макарій, митрополитъ
МОСКОВСЕІЙ.

Митрополитъ Макарій, сынъ бѣднаго сельскаго свя-

щенника Петра Булгакова, родился 19 сентября 1816
года въ селѣ Сурковѣ, Новооскольскаго у., Курской губ.,
и при святомъ крещеніи названъ Михаил омъ. Отецъ его

имѣлъ скудныя средства и многочисленное семейство, ко-
торое жило въ бедности; малютка Михаилъ росъ хильшъ,
болѣзненнымъ ребенкомъ, такъ какъ родители не могли

окружить его необходимыми заботами о поправленіи здо-
ровья. Накопецъ. отецъ его, удрученный нуждою и горемъ
жизни, скончался, оставивъ вдову и дѣтей безъ всякихъ

средствъ, кромѣ назначенной нмъ ничтожной пенсіи,
по 12 рублей въ годъ.

По смерти отца, мальчика Михаила, въ рубищѣ, по-

лубольнагО, съ головою, покрытою золотушными струпьями,
отвезли въ духовное училище, гдѣ онъ былъ принятъ,
какъ сирота, на казенное содержаніе. Хворый ребенокъ
не могъ успѣшно учиться наравнѣ съ другими товари-
щами, обладавшими здоровьемъ и силой. Но здѣсь скоро
Господь чудньшъ образомъ явилъ свою милость къ

мальчику. Однажды Михаилъ Булгаковъ, спрятав-
шись отъ обижавшихъ его товарищей на дворѣ школы

за дровами, заучивалъ не совсѣмъ понятный для него

урокъ; вдругъ неизвѣстно откуда брошенный камень уда-
рился въ его голову, и безъ того набодѣвшую отъ золо-

тухи, и разсѣкъ ее до кости; послѣдовало кровоистече-
ніе, посдѣ котораго здоровье мальчика стало быстро улуч-
шаться; голова очистилась отъ язвъ, Михаилъ началъ

крѣпнуть въ тѣлесныхъ силахъ, а вмѣстѣ съ ними стала

проявляться и необыкновенная спосо0ность къ ученію. Въ
коротвій сродъ онъ сдѣлался однимъ изъ лучшихъ уче-
никовъ школы и обратилъ на себя общее вниманіе. На
одномъ экзаменѣ .архіепископъ курскій Дліодоръ былъ
такъ врсхищенъ отвѣтами и способностями Михаила, что

началъ разспрашивать его о семействѣ, и когда узналъ,
Ч£0 мать его поду чаетъ только 12 рублей въ годъ, изъя-

вилъ желаніе помочь его семейству, пристроить мать и

сестеръ, и действительно исполнилъ свое обѣщаніе: ма-

тери Булгакова онъ назначишь сторублевую пенсію, а

всѣхъ трехъ его сестеръ выдалъ замужъ за священниковъ.
Способности . Михаила къ яаукамъ еще сильнѣе обна-

ружились, когда онъ былъ переведенъ изъ училища въ

курскую духовную семинарію. Здѣсь онъ своими блестя-
щими услѣхами пріобрѣлъ къ себѣ любовь и уваженіе
всѣхъ наставниковъ и самого ректора, архимандрита
Ёлпидифора, который, соболезнуя о сиротствѣ и без-
пріютяости даровиіаго ученика, бралъ _его къ ^себѣ въ
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свободное отъ ученія время и съ любовію наставлялъ его

въ его умственныхъ занятіяхъ.
Изъ семинаріи Михаилъ Булгаковъ перешелъ въ кіев-

скую духовную академію, гдѣ также преуспѣвалъ въ

наукахъ и кончилъ ученіе въ 1841 году, на 25 мъ году
жизни. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, желая все-

цѣло предаться наукѣ и не отвлекаться отъ нея житей-
скими заботами, онъ постригся въ монашество, принявъ
при постриженіи имя Макарія; затѣмъ, по окончаніи
ученія, посвященъ былъ въ іеромонахи и сдѣланъ учите-
лемъ въ той же академіи. Съ тѣхъ поръ главнымъ дѣ-
ломъ жизни Макарія были ученые труды, которые не

прерывались до самой его кончины. Черезъ годъ онъ

былъ переведенъ, также учителемъ, въ петербургскую ду-
ховную академію, гдѣ онъ оставался 15 лѣтъ, препода-
валъ разныя науки и назначенъ былъ начальникомъ (рек-
торомъ) академіи. Учительствуя и начальствуя въ акаде-
міи, онъ кромѣ того писалъ духовныя сочиненія, бого-
словскія п историческія, которыя, по своей глубокой уче-
ности, сдѣлали имя его знаменитымъ не только въ Рос-
сіи, но и въ другихъ христіанскихг странахъ. Въ 1844
году онъ былъ возведенъ въ санъ архимандрита, а

въ І851-мъ—епископа, оставаясь въ академіи до 1857
года. Въ этомъ году онъ былъ переведенъ на ар-
хіерейскую каѳедру въ Тамбовъ, Оттуда черезъ два года
въ Харьковъ, а потомъ въ Вильну; наконецъ, въ 1879
году ему Всемплостивѣйше повелѣно быть митрополитомъ
московскимъ и коломенскимъ и Свято-троицкія Сергіевы
лавры священно-архимандритомъ.

Труды по управленію епархіями не отвлекали высо-

копреосвященнаго Маварія отъ ученыхъ занятій: онъ не-

утомимо продолжалъ писать сочиненія, которыя ревно-
стно читались всѣми жаждавшими высшего духовнаго
просвѣщенія и все болѣе и болѣе увеличивали его славу.
Самыя знаменитыя его сочиненія суть слѣдующія: «Пра-
вославное догматическое богословіе», въ пяти книгахъ;
«Исторія русскаго раскола, извѣстнаго подъ именемъ

старообрядчества», и особенно огромный трудъ «Исторія
Русской Церкви >, надъ которою усопшій митрополитъ
трудился до самой своей кончины, но не успѣлъ окон-

чить ее, хотя написалъ этой исторіи 11 книгъ.

Трудолюбивый и просвѣщенный архипастырь не

только самъ всю жизнь подвизался на ученомъ поприщѣ,
но ревностно побуждалъ и другихъ способныхъ людей по •

свящать себя наукѣ, во славу Церкви и Отечества. Еще
будучи учителемъ въ віевской академіи, онъ далъ себѣ
обѣтъ: всѣ деньги, которыя онъ выручитъ Отъ продажи
своихъ сочиненій, хранить неприкосновенными, пока

не составится значительная сумма, и тогда положить ее

въ кредитное установленіе навсегда, съ тѣмъ чтобы про-
центы съ нея ежегодно выдавались ученымъ людямъ въ

награду за лучшія сочиненія по богословскимъ и дру-
гимъ наукамъ. Многолѣтними учеными трудами онъ

скопилъ 120 тысячъ рублей, и въ 1867 году весь этотъ

капиталъ пожертвовалъ*а;ля означенной цѣли, а черезъ
два года пожертвовалъ еще 25 тысячъ рублей также для
выдачи процентовъ за лучшія духовныя сочиненія.

Въ Бозѣ почившій архипастырь ведь чрезвычайно
строгую и правильную жизнь, чѣмъ и поддерживалъ здо-
ровье при своихъ неутомимыхъ трудахъ, достигну въ пре-
клоннаго возраста 66-ти лѣтъ. Одинъ день походи лъ на

другіе. Вотъ какъ проводилъ онъ время, живя нынѣш-
нимъ лѣтомъ въ Черкизовѣ. Вставалъ постоянно въ 5
часовъ, одѣвался бозъ всякой помощи, затѣмъ запирался
и молился. Въ началѣ 7-го часа кушалъ чай и немного

писалъ «Исторію Церкви». Въ 7 часовъ гулялъ въ рощѣ
ровно полчаса, не смотря ни на какую погоду, и воз-

вратившись писалъ до 9 часовъ. Въ 9 часовъ онъ прини-
малъ секретаря съ дѣлами, а затѣмъ просителей. Въ 12 ча-

совъ владыка отправлялся купаться, гулялъ въ рощѣ и

кушалъ въ половинѣ перваго: обѣдъ владыки былъ са-

мый скромный. Затѣмъ онъ ходилъ по комнатѣ, отды-
халъ и читалъ духовныя книги до половины четвертаго,
затѣмъ весь вечеръ снова занимался письменнымъ трудомъ.
Въ 6-мъ часу пилъ чай, въ 8 купался и немного гулялъ въ

рощѣ. Въ 11 часовъ, послѣ продолжительной молитвы, вла-
дыка отходилъ ко сну, на простой кровати, въ небольшой
спальнѣ съ крайне простою обстановкой.—По совѣту вра-
чей, онъ десятки лѣтъ подкрѣплялъ свое здоровье лѣтнимъ
купаньемъ, начиная купаться обыкновенно въ концѣ мая.

Онъ всегда дѣлалъ это охотно, но въ нынѣшнемъ году
началъ тяготиться этимъ средствомъ. Въ день кончины

утромъ онъ даже не хотѣлъ идти въ купальню и отпра-
вился только по увѣренію келейника, что < сегодня осо-

бенно тепло». Раздѣваясь, онъ жаловался на непріятное
ощущеніе въ правомъ плечѣ, но тѣмъ не менѣе спу-
стился въ воду. Вскорѣ съ нимъ сдѣлалось дурно и не

смотря на принятыя мѣры и врачебную помощь, владыка
въ тотъ же день около полуночи опочилъ на вѣки.

Въ слѣдующемъ нумерѣ мы разскажемъ о торже-
ственномъ погребеніи въ Бозѣ почившаго московскаго

владыки.

О несгсраемыхъ постройкахъ.
4. Постройки ытобиптыя.

Постройки изъ глиномятки или глинолитныя удобнѣе всего

возводить въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ бываетъ жаркое и су-
хое лѣто и дуетъ теплый вѣтеръ, который быстро и хорошо
просушиваетъ стѣны, возведенныя по вышеописанным* спо-

собами А тамъ, гдѣ лѣто не отличается сухостію и тепло-

тою воздуха, эти способы не такъ удобны, ибо въ дождливую,
сырую погоду замедляется просушка стѣнъ. Въ такихъ мѣ-
стностяхъ можно возводить постройки изъ чистой глины въ

ея натуральномъ состояніи, не размѣшанной съ водою. По
этому способу стѣны возводятся совершенно такъ же, какъ и

глиномятныя, на таком* же фундаментѣ и при помощи та-

кихъ же досокъ или щитовъ, между которыми глина укла-
дывается въ стѣны и утрамбовывается: Разница вся только

въ приготовленіи глины для стройки. Для глиномятныхъ

стѣнъ она заготовляется заблаговременно (съ осени), потомъ,
во время стройки, размѣшивается съ водою и соломою въ

густое тѣсто и въ такомъ видѣ укладывается въ стѣны. А
для глинобитныхъ стѣнъ глину нужно добывать изъ земли

передъ самой стройкой, чтобы она не могла засохнуть до
укладки въ стѣны, и не нужно ее ни размачивать, ни ме-
сить, а употреблять на постройку въ томъ естественномъ мяг-

комъ видѣ, въ кааомъ она добыта изъ земли. Если глину при-
дется привозить недалека къ мѣсту постройки и запасать въ ку-
чѣ, то кучу нужно прикрывать соломой или рогожами, дабы
глина не теряла своей влажности и мягкости; если же,Іне смотря на такую предосторожность, глина все-таки об-
сохнетъ, то передъ укладкою въ стѣны нужно ее взбрызги-

. вать водой. Точно также нужно взбрызгивать прежде наби-
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тый въ стѣны слой глины перѳдъ набивкой новаго, чтобы
они могли лучше пристать одинъ къ другому. Чтобы наби-
тый слой не обсыхалъ до набивки новаго, нужно первый
чѣмъ нибудь прикрывать (досками, соломой или рогожами).
Для глинобитныхъ построекъ глина годится менѣе жирная и

болѣе песчаная, чѣмъ для глиномятныхъ. Нопадающіеся въ

ней камешки, гальки, и т. п., не вредятъ прочности стѣнъ.
Бакъ выше сказано, глинобитныя стѣны возводятся точно

такъ же, какъ и глиномятныя, то-есть между досками пли

щитами накладывается слой глины толщиной вершка въ че-

тыре, сначала уминается и утаптывается ногами, потомъ уби-
вается чекмаремъ или трамбовкой, такъ чтобы въ уложенной
глинѣ не оставалось нигдѣ пустоты. Чистая, не размѣшан-
ная глина не такъ легко убивается, какъ глиномятка, по-

тому эту работу нужно производить съ особымъ етараніемъ,
ибо отъ этого будетъ зависѣть прочность стѣнъ. Когда на-

битъ одинъ слой, доски или щиты снимаются и прилажи-
ваются выше, для слѣдующаго слоя. Окна и двери, пото-

локъ и крыша дѣлаются такъ же, какъ и въ глиномятныхъ

постройкахъ.
Чтобы глинобитныя стѣны держалась прочнѣѳ, полезно

закладывать въ нихъ, ниже и выше оконъ, сучковатня
жерди или гладкіе брусья толщиною вершка въ полтора или

два; они укладываются вѣнцомъ по всѣмъ четыремъ стѣ-
намъ, спѣпляются въ углахъ сучками или зазубринами, закла-

дываются и забиваются глиной и служатъ для стѣнъ связью.

Возведенные этимъ способомъ жилые дома теплы, сухи и

вообще представляютъ хорошее жилище для чѳловѣка; но

прочность ихъ зависитъ отъ того, если стѣны набиты такъ

старательно, что вездѣ имѣютъ одинаковую плотность. Безъ
этого стѣны будутъ крошиться и на нихъ станутъ образо-
ваться впадины, которыя поправлять затруднительно, такъ

какъ свѣжая глина плохо пристаѳтъ къ высохшей.

5. Достройки изъ сырцоваю кирпича.

Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ погода бываетъ неблагопріятна
для скорой просушки глиномятныхъ стѣяъ, можно возводить
постройки изъ глиномятки по слѣдующему способу, который
прѳдставляетъ еще и другія удобства. Вмѣсто того чтобы
класть стѣны изъ сырой глиномятки (по 1-му или по 2-му
способу, какъ описано въ ]ОД 23 и 24 «Сельскаго Вѣстника»),
которая должна просыхать въ стѣнахъ, для чего требуется
сухая и теплая погода, не вездѣ бывающая во время по-

стройки весною, или вмѣсто того чтобы заливать солому жид-
кой глиной, для просушки которой тоже требуется хорошая
ногода,—можно изъ глины дѣлать кирпичи, просушивать ихъ

на воздухѣ и класть стѣны уже изъ этихъ просохшихъ кир-
пичей. Этотъ способъ представляетъ то удобство, что кир-
пичи можно дѣлать исподоволь, когда позволяетъ время, сво-
бодное отъ полевой работы, и сохранять ихъ подъ крышей
до тѣхъ поръ, когда ихъ будетъ изготовлено достаточное
количество и можно приступить къ постройкѣ; кладка стѣнъ
изъ готоваго кирпича можетъ производиться скоро и пра-
вильно, и затѣмъ стѣны хотя еще требуютъ нѣкоторой про-
сушки, но она совершается быстро, такъ какъ кирпичъ упо-
требляется уже достаточно просохшій. Кромѣ того класть

стѣны изъ кирпича, имѣющаго одинаковую правильную форму,
гораздо легче и проще, чѣмъ изъ глиномятки съ помощію
щитовъ или даже изъ глиномятныхъ вальковъ, для чего тре-
буется отъ строителя порядочная снаровка.

Этотъ кирпичъ въ разныхъ мѣстахъ имѣетъ разныя на-

званія: «калыпъ», «лемпачъ», «сушнякъ», «саманный кир
пнчъ», «воздушный», «сырцовый»,—но дѣлается вездѣ оди-
наково. Глина для него приготовляется заблаговременно и

обработывается, то-есть разминается и мѣсится точно такъ

же, какъ для глиномятныхъ и вальковыхъ построекъ. Раз-

ница только та, что для дѣланія кирпича нужно подмѣши-
вать не длинную солому, а соломенную сѣчку длиною въ

вершокъ, или же крупную мякину, льняную или пеньковую
обмялину и тому подобный вещества, которыя подмѣшиваются
къ глинѣ для того, чтобы скрѣплять, связывать ее въ кир-
пичѣ и не давать ему растрескиваться. Лучше всего для
этого служить соломенная сѣчка. Примѣшивать ея нужно
примѣрно 2 мѣры на 10 мѣръ глины.

Сырцовый кирпичъ дѣлаѳтся гораздо крупнѣѳ обожжѳн-
наго (у потребляемая) для печей и такъ называемыхъ камен-

ныхъ построекъ), который обыкновенно имѣетъ слѣдующую
мѣру: длина 6 вершковъ, ширина 3 вершка и толщина I 1 /*
вершка. Сырцовый кирпичъ дѣлается обыкновенно въ полтора
или два раза больше этой мѣры, смотря потому, какую тол-

щину должны имѣть стѣны. Для нежилыхъ строеній, а также н
для жилыхъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ зима бываетъ не очень

суровая, достаточна толщина стѣнъ въ 12 вершковъ; въ та-

комъ случаѣ сырцовый кирпичъ долженъ имѣть длины 12
вершковъ, а ширины 6 вершковъ (обыкновенно ширина бы-
ваетъ въ половину длины), такъ чтобы можно было въ одномъ
ряду класть кирпичъ попѳрекъ стѣны, во всю ея толщину,
а въ друтомъ— вдоль, по два кирпича рядомъ; или же длина
можетъ быть 8 в., а ширина 4 в.: въ такомъ случаѣ въ

каждомъ ряду нужно класть одинъ кирпичъ поперѳкъ стѣны,
а другой вдоль. А тамъ, гдѣ вима холодная, толщина стѣнъ
жилыхъ строеній должна быть примѣрно 15 вершковъ; для
этого кирпичъ нужно дѣлать длиной 10 вершковъ, шириной
5 в., чтобы въ стѣнѣ ложился также одинъ кирпичъ попе-

рѳкъ ея, а другой вдоль. Толщина сырцовыхъ кирпичей, н

при большей и при меньшей ихъ длинѣ и ширинѣ, дѣлается
обыкновенно въ 3 вершка: эта толщина самая удобная для
крѣпости его и просушки на воздухѣ.

Сырцовый кирпичъ (такъ же какъ и обыкновенный обожже-
ный) дѣлается въ деревянныхъ форнахъ или станкахъ. Ста-
нокъ имѣетъ видъ ящика изъ чѳтырехъ стѣнокъ, безъ дна,
такой длины и ширины, какую долженъ имѣть кирпичъ; ста-
нокъ имѣетъ ручки, чтобы удобнѣе было поднимать его. Для
дѣланія кирпича приготовляется токъ, т.-е. очищается, раз-
равнивается и убивается нужное пространство земли, гдѣ
набиваются станки и кирпичъ просушивается въ первое
время.

Перѳдъ набивкой станка, его нужно смочить и обсыпать
внутри соломенной сѣчкой или мякиной и положить на токъ;
затѣмъ онъ наполняется приготовленной глиномяткой, кото-

рая уминается въ станкѣ руками и ногами какъ можно

плотнѣѳ, такъ чтобы наполнились всѣ его углы; лишняя глина

сверху срѣзывается дощечкой ровно съ краями станка; затѣмъ
его слѣдуетъ приподнять за ручки, и набитая въ него глина

останется на зѳмлѣ, имѣя форму кирпича, который и оста-

вить на своемъ мѣстѣ, посыпавъ его сверху сѣчкой или мя-

киной, чтобы онъ обсыхалъ на воздухѣ не очень быстро.
Затѣмъ рядомъ дѣлать новые такіѳ же кирпичи. Черевъ сутки
или двое кирпичъ настолько окрѣпнетъ, что его можно по-

вернуть и поставить на ребро; еще черезъ йутки поставить

его попомъ; наконецъ, еще черезъ сутки или двое, смотря по

погодѣ, можно класть его въ клѣтки, не очень плотно одинъ
къ другому, чтобы между ними свободно проходилъ воздухъ.
Въ клѣткахъ кирничъ въ нѣсколько сутокъ настолько про-
сыхаетъ, что его можно класть въ стѣны. Чѣмъ больше кир-
пичъ просохнетъ въ клѣткахъ, тѣмъ меньше потребуется
просушки для стѣнъ.

Стѣны и8ъ этого кирпича кладутся на глинѣ, перенѣшан-
ной съ мелкой сѣчкой или мякиной н разведенной водой или

лучше навозной жижей или иввестковымъ растворомъ. Гу-
стота этой разведенной глины должна быть такая же, какая
употребляется печниками для кладки печей. Бладутъ стѣны
изъ этихъ кирпичей такъ же, какъ обыкновенно ыадутъ
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печи изъ обожжѳннаго кирпича. Передъ кладкой кпрпнчп
нужно вспрыскивать, затѣмъ сажать на глину плотнѣѳ одинъ
къ другому, такъ чтобы швы были заполнены глиной и не

имѣли пустоты. Выдавленная изъ швовъ глина собирается
рукой или пратирается деревянной расшивкой. Класть одинъ
рядъ кирпичей на другой нужно такимъ образомъ, чтобы
швы одного ряда приходились противъ середины кирпичей
другаго. При кладкѣ нужно внимательно наблюдать, чтобы
стѣны ииѣли отвѣсноѳ положеніе, для чего слѣдуетъ почаще
повѣрять ихъ отвѣсомъ.

Окна, двери, потолокъ и крышу нужно дѣлать такъ же,
какъ въ глиномятныхъ постройкахъ. Подъ стѣны на фунда-
мента полезно класть бересту. Босяки для прочности также

полезно обкладывать берестой или войлокомъ.
Если при возведѳніи строенія по этому способу все испол-

нено такъ, какъ выше сказано, то стѣны не нуждаются ни

въ какихъ связяхъ и скрѣплѳніяхъ и со времѳнемъ получаютъ
такую прочность, что нужно употребить большое усиліѳ для
ихъ разрушенія. Работа же, какъ всякій можетъ понимать,
не представляетъ никакой хитрости и производится довольно
быстро. Изъ опыта извѣстно, что три работницы и одинъ
работникъ могутъ сдѣлать въ лѣтній день около 400 штукъ
сырцоваго кирпича длиною въ 10 вершковъ. А на 4 стѣны,
по 3 сажени въ каждой, требуется такого кирпвча 3 тысячи

штукъ; слѣдовательно 4 человѣка могутъ приготовить кирпичъ
для избы означеннаго размѣра съ неболыпимъ въ недѣлю.
На приготовлѳніе глиномятки для кирпича и на кладку стѣнъ
потребуется еще меньше времени.

(Окончаніі Sfdem).

Разныя извѣстія.

Мъры противъ пьянства. Крестьяне села Педи-
новки, Кіевской губ.., Звенигородскаго у., на сельскомъ сходѣ 30
мая постановили слѣдующій приговоръ: «Между прочимъ имѣ-
ли совѣщаніѳ о томъ, что чрѳзъ существующая въ нашемъ

селѳніи питейныя заведенія развилось пьянство до крайняго
разрренія нашихъ односельцевъ, какъ имуществъ ихъ, такъ

равно и средствъ къ дневному иждивенію; въ добавокъ къ

тому происходить несвоевременный взносъ въ казну государ-
ственннхъ податей и прочихъ повинностей; кромѣ сего кресть-
яне, привыкшіѳ къ пьянству, бываютъ дерзкаго поведенія, отчего
нерѣдко происходить драки, побои, тяжбы, нѳповвновеніе
властямъ и нѳуваженіе старшихъ, а по случаю сихъ обстоя-
тельствъ страдаютъ и ихъ семейства. Молодежь, слѣдуя при-
мѣру родителей и также занимаясь спиртными напитками,
нарушаетъ общественную тишину и спокойствие, выходить
изъ приличія къ родитѳлямъ, наносить имъ оскорбленія п

даже побои. Съ закрытіемъ же питейныхъ завѳденій, при-
выкшіѳ къ пьянству невольно придутъ въ трезвое состояніѳ,
и оттого улучшится быть крестьянъ. А потому, во избѣжа-
ніѳ на будущее время вьшеуказаннаго вреда отъ пьянства,
мы съ общаго и нѳпринужденнаго согласія единогласно по-

становили: существующее нынѣ въ нашемъ селеніи питейное
завѳдѳніѳ съ 1 іюля сего 1882 года навсегда закрыть и

впредь какъ въ сѳлѳніи, такъ и внѣ села не открывать, а

въ случаѣ открытія кѣмъ либо питейнаго шинкарства, ви-

новный въ этомъ будетъ подвергнуть строгой ответственно-
сти. Независимо отъ сего просить помѣщика Петра Павло-
вича Эягельгардта, дабы на принадлежащей ему землѣ Пе-
диновскаго ймѣнія существующая нынѣ питейныя заведенія
навсегда были закрыты, и впредь также ихъ не открывать»

Пёдиновское волостное правленіѳ, препровождая этотъ при-
говоръ въ редакцію «Сельскаго Вѣстника», сообщаетъ, что

номѣщикъ П. П. Энгельгардтъ изъявилъ согласіе на вакры-

тіѳ питейныхъ заведеній, находящихся на его землѣ въ Пѳ-
диновскомъ имѣніи.

Такой же приговоръ постановленъ 2 іюня крестьянами
села Будищъ той же волости.

— Корчевской (Тверской губ) исправникъ доставилъ въ

рѳдакцію слѣдующій приговоръ Верхановскаго сельскаго об-
щества, Федоровской волости, Корчевскаго у., составленный
31 мая: «Бывъ собраны на сельскій сходъ, куда явился и

нашъ волостной старшина Михаилъ Егоровъ Крупенинь для
понужденія къ уплатѣ состоящей за нами недоимки казен-

ныхъ повинностей, какъ за прошлый 1881 годъ, такъ н за

первую половину сего года, мы выслушали предложеніѳ его

закрыть находящееся въ нашей дерѳвнѣ питейное заведеніе
съ 1 іюля сего года. Вслѣдствіе этого, мы, всѣ домохозяева,
заявили желаніе единогласно, въ числѣ 30 чѳловѣкъ, закрыть
означенное питейное заведеніѳ, съ тѣмъ чтобы волостному
старшинѣ не утверждать нашего обществѳннаго приговора
въ случаѣ, если мы захотимъ открыть вновь въ нашей де-
ревни питейное заведеніе, въ теченіи трехъ лѣтъ, считая съ

вышеозначеннаго числа».

— Старшина Ротицкой волости, Старорусскаго у., Новго-
родской губ., доставилъ въ редакдію слѣдующій приговоръ
крестьянъ дер. Оберетки:

«На сельскомъ сходѣ имѣли сужденіе, какъ помочь въ

случившейся бѣдѣ, а именно: въ падежѣ лошадей, начав-

шемся въ нашемъ селеніисъ 30 мая мѣсяца сего года, отъ

котораго пало у н&съ уже 9 лошадей, и переговоривъ о семь

между собою, мы постановили: обратиться, какъ къ един-
ственному помощнику, къ Господу Богу и къ святымъ Его
угодникамъ, прося ихъ помощи и милости намъ грѣшникамъ,
и вознося мольбы отъ всего сердца, составить два крест-
ныхъ хода, коими обойти всѣ дворы, отслуживъ молебѳнъ
съ водосвятіемъ; кромѣ того, въ знакъ искренней просьбы
къ Господу Богу, постановляемъ соблазнъ отъ нашихъ глазъ

отвести въ сторону и съ будущаго 1 января 1883 года за-

крыть въ нашемъ селеніи питейное заведеніе и впредь ни-

когда болѣѳ не открывать никому изъ среды домохозяевъ се-

ления, а также постороннихъ лицъ; а ежели кто-либо будетъ
производить секретную и безпатентную торговлю, то мы кре-
стьяне общества другъ за другомъ должны зорко и нѳупу-
стительно слѣдить и выдавать виновнаго, а съ пойманнаго
въ этомъ проступкѣ противъ нашего приговора, взыскивать,
кромѣ штрафа въ казну, въ пользу мірскихъ суммЪ въ 1-й
разъ 25 р., а во второй разъ 50 руб.».

— Приговоръ Городищенскаго сельскаго общества, Боль-
ше-Толкишевской волости, Чистопольскаго у., Казанской губ.,
постановленный на сельскомъ сходѣ 30 мая:

«Выслушавъ предложеніѳ господина непремѣннаго члена

о прекращеніи пьянства и закрытіи питейнаго заведенія въ

нашемъ обществѣ, такъ какъ чрезъ пьянство многіе, бывшіе
зажиточными, крестьяне пришла въ крайнее разореніе, и

немалое число оказывается несостоятельныхъ къ платежу
податей и повинностей,—мы, съ общаго всѣхъ насъ бывшихъ
на сходѣ согласія, вполнѣ признавая доброе и полезное для
насъ предложеніе яепремѣннаго члена Соловьева, какъ отца,
пекущагося о своихъ дѣтяхъ, единогласно постановили: въ

обществѣ нашемъ съ 1 іюля 1882 года не дозволять никому
открывать питейное завѳденіе, и чтобы продажи хмѣльныхъ
напитковъ въ нашемъ обществѣ не было; мы вполнѣ созна-

ли, что чрезъ развитіе пьянства многіе изъ насъ пришли въ

крайнее разореніе, а молодое поколѣніе наше портить нравы
свои и поведеніе, такъ что дѣти не стыдятся ходить въ пи-

тейное 8авѳденіе и пить вино. Настоящій приговоръ пред-
ставать въ чистопольское уѣздное по крестьянскимъ дѣламъ
присутствіе и просить оное сообщить куда слѣдуетъ о невы-

даче патента на открытіѳ питейнаго завѳденія въ нашемъ

обществѣ съ 1 іюля сего года».
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— 23-го мая, на волостномь сходѣ Юксовской волости,
Олонецкой губ., Лодейнопольекаго у., постановлѳнъ слѣдую-
щій приговоръ: «Слушали словесное прѳдложѳніе волостнаго

старшины Егора Гречина о приняты мѣръ къ прекращенію
пьянства въ средѣ населенія нашей Юксовской волости и о

своевременной уплатѣ казенныхъ податей и недоимокъ, не

ожидая льготныхъ сроковъ. Въ виду всѣхъ сдѣланныхъ намъ

старшиною разъяснеяій, а равно и заботь Правительства объ
уменьшеніи пьянства, настоящимъ приговоромъ постановили:

просить подлежащее начальство искоренить всѣ питейныя
заведенія въ нашей Юксовской волости, какъ доводящія насъ

до крайняго разоренія въ хозяйственномъ быту, такъ какъ

отъ пьянства происходить бунты, разбои, воровства и тому
подобное, и на будущее время не выдавать приговоровъ на

открытіе питейныхъ и трактирныхъ заведеній съ 1-го іюля
сего 1882 года во всѣхъ нашихъ сельскихъ обществахь.
Приговоръ сей представить на распоряженіѳ подлежащего
начальства, а копію препроводить для распубликованія въ ре-
дакцію «Сельскаго Вѣстника».

— 9-го мая, на волостномь сходѣ Даниловской волости,
Саратовской губ., Камышинскаго у., постановденъ слѣдую-
щій приговоръ: .«Бывъ сего числа на полномъ мірскомъ сходѣ,
имѣли сужденіе о томъ, что многіе изъ насъ подверглись
слабости къ горячимъ напиткамъ, чрезъ что повергаются въ

крайнее разореніе и бѣдность и не въсостояніи уплачивать
казенныхъ податей и прочвхъ окладныхъ сборовъ, а также

пропитывать свои семейства, почему настоящимъ пригово-
ромъ постановили: не открывать въ нашей слободѣ Дани-
лове съ 1-го іюля сего 1882 года оптовыхъ складовъ, пи-

тейныхъ домовъ и никакихъ другихъ заведеній, производя -

щихъ продажу крѣпкихъ напитковъ, дабы искоренилось пьян-

ство и всякія происходящія отъ онаго неблагопристойности;
а посему приговоръ этотъ представить въ даниловское во-

лостное правленіѳ на предметъ уничтоженія торговли крѣп-
кими напитками».

Волостное правленіе, препровождая этотъ приговоръ въ

редакцію «Сельскаго Вѣстника», просить напечатать и слѣ-
дующее: «17-го числа сего мая мѣсяца, волостной старшина
Мирошниковъ и писарь Пахомовъ, прибывъ въ село Щерба-
ковку здѣшней волости по дѣламъ своей службы, на полномъ

сельскомъ сходѣ читали нѣсколько статей «Сельскаго Вѣст-
ника» относительно прѳкращѳнія пьянства, а также и выше-

писанный приговоръ даниловскаго общества. Крестьяне, вы-

слушавъ это и принимая прекращеніѳ пьянства за великое

благо, съ полною радостью приговоромъ своимъ постановили:

не дозволять въ своемъ обществѣ съ 1-го іюля сего года от-

крывать никакихъ заведеній, въ которыхъ производится тор-
говля крѣпкимв напитками. Но спустя нѣсколько дней, сель-
скій староста села Щербаковкн Огневъ н ппсарь Погодинъ
настойчиво склонили крестьянъ уничтожить постановленный
ими означенный приговоръ, убѣдивъ ихъ, что если не будетъ
ими сдано питейное завѳденіе, то на жалованье приходскому
священнику суммъ болѣе никакихъ не имѣется, чрезъ что

онъ тотчасъ же перейдетъ въ другой приходъ. Благодаря
ихъ настойчивости, крестьяне въ тотъ же день выдали при-
говоръ на открытіе въ своемъ обществѣ питейнаго заведенія
г. Бѣлухину за самую ничтожную плату, причемъ главный
интересъ заключался въ четырехъ ведрахъ водки. Слабый и

падкія къ вину лица, не удовольствовавшись поставлѳннымъ

Бѣлухинымъ количествомъ водки, прогуляли въ питейнбмъ
заведеніи послѣднія копѣйки, производя при этомъ между со-

бою драки вг буйства».
— Писарь Адѳксандро-Шультенской волости, Бахмут-

скаго у., ЕЬатерйнославской губ., Захарій Харьковскій, пи-

шетъ въ рѳдакцію: «Не касаясь различныхъ причинъ, по-

ставявлшхъ крестьянъ въ худшее нротивъ прежнего имуще-
ственное ссстояяіе, чтб видно изъ умвйвшенія количества

рабочаго и гулеваго скота, увеличения недоимокъ, израсхо-
дованія общественна™ запаснаго хлѣба и ббщѳствѳнннхъ
денежныхъ капиталовъ и проч., я укажу на главную кре-
стьянскую болячку—кабат и приведу слѣдующій примѣръ.
Въ одной изъ деревень нашей волости, Иванополѣ, состоя-

щей всего изъ 88 ревизскихъ душъ, крестьяне постоянно

имѣли питейное завѳденіе, получая въ пользу общества до
150 руб. въ годъ. Эти деньги съ барышами выручались
арендаторами и кабатчиками только съ однихъ иванополь-

цевъ, такъ какъ чрезъ деревню эту никакой нроѣзжей боль-
шой дороги не проходить, а въ ближайшихъ дѳревняхъ
вездѣ имѣются свои шинки. Съ каждымъ годомъ пьянство,
какъ и вездѣ, замѣтно увеличивалось и благосостояніѳ ива-

нопольцевъ приходило въ упадокъ. Мѣстный землевладѣлецъ
г. Плещеевъ, желая избавить крестьянъ отъ разоренія, пред-
ложилъ обществу 25 рублей и кромѣ того взялся на свой
счетъ выстроить домъ съ черепичной крышей для помѣще-
нія сельской школы и снабдить ее мебелью, книгами и всѣмъ
необходнмымъ на первое время, съ тѣмъ однако условіемъ,
чтобы съ 1 января по 1 іюля сего 1882 года шинка не от-

крывать, на каковое предложеніѳ крестьяне, хотя и не съ

особеннымъ удовольствіемъ, но согласились и кабакъ за-

крыли. Послѣ этого деревню Иванополь узнать нельзя: ти-

шина, порядокъ н спОкойствіѳ замѣнили прежнее пьянство и

всякое безобразіе. Въ воскресные и праздничные дни нвано-

польцы стали чаще посѣщать церковь. Въ прежнее время
нѣкоторыми крестьянами работа начиналась во вторникъ,
такъ какъ въ воскресенье пьянствовали въ кабакѣ, а въ по-

недѣдьникъ опохмѣлялись; теперь же и въ воскресенье, послѣ
обѣда, отдохнувши, хозяева въ своихъ дворахъ чѣмъ нибудь
да занимаются. На-дняхъ пришла знакомая женщина, ко-

торая не разъ являлась въ волостное правденіе оборванная,
съ избитымъ лицомъ и съ синяками по всему тѣлу, съ жа-

добами на своего пьянаго мужа; я спросилъ: не пришла ли

она опять съ жалобой на мужа?—но она отвѣчала: теперь
не зя что жаловаться, съ тѣхъ поръ какъ кабакъ закрыли
—мужъ ни разу ее не билъ и дѣтей изъ хаты не выгонялъ*.

ПОЖЕРТВОВАНІЕ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЛАГО-

ДАРНОСТЬ. Крестьянинъ Дубровской вол., Егорьевскаго у.,
Рязанской туб., деревни Дубровки, Андрей Родіоновичъ Бал-
динъ пожертвовалъ для мѣстнаго волостнаго правленія пор-
трета. Государя Императора Александра Александровича,
написанный на полотнѣ масляными красками, болыпаго рав-
мѣра, въ вызолоченной рѣзной рамѣ. Крестьяне Дубровской
волости, принимая столь дорогое для нихъ пожертвованіѳ,
положили на волостномь сходѣ 24 марта выразить за оное

жертвователю Андрею Ивановичу Балдину сердечную благо-
дарность и просить рѳдакцію «Сельскаго Вѣстнвка» о семь

напечатать.

Благотворительность волостнаго стар-
шины. Изъ Колобовской волости. Ярославской губ., Поше-
хонскаго у., сообщаютъ редакціи, что старшина этой воло-

сти Викулъ Ивановичъ Ивановъ, желая помочь бѣднымъ ея

житѳлямъ, роздалъ болѣе 1.300 пудовъ для посѣва яроваго
хлѣба (овса) безъ процентовъ, съ тѣмъ чтобы заемщики ьио-

слѣдствіи уплатили за взятый хдѣбъ только ту сумму, кото-

рая употреблена на закупку его, по действительной стои-

мости въ то время, а именно по 80 коп. за пудъ. Хлѣбъ
закупленъ въ городѣ Рыбинскѣ н доставденъ Ивановымъ на

собственномъ суднѣ безплатно. Раздача сѣмянъ производи-
лась съ 30 апрѣля по 4 мая всѣмъ желающимъ безъ раз-
личія состоянія, и совершенно бѣдный человѣкъ и средняго
достатка— кто бы ни явился къ Викулу Ивановичу съ просьт
-брюЧ) ссудѣ хлѣба, всѣ получали эту'йеЪж'Йданную помощь.
•Раздавая еѣмена, онъ 'только' просилъ житедей'не забывать
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своихъ обязанностей: платить подати, трудиться и обрабо-
тывать землю поусерднѣе, а особенно пить поменьше вина

и быть внимательнѣѳ къ начальникам^ стараться исполнять

ихъ совѣты и распоряженія, чтобы соблюдались обществен-
ное спокойствіе, миръ и тишина.

Пожары. Въ редакцію пишутъ изъ слободы Пушкарной,
Ахтырскаго у., Харьковской губ.: Въ слободѣ Пушкарной не-

давно было два пожара: 28 апрѣля и 27 мая; въ первый
пожаръ истреблено 85 дворовъ лучшихъ домохозяевъ, сго-

рѣли всѣ лавки на площади и домъ мѣстнаго священника.
Все сгорѣло до тла. Зданія училища и церкви стараніями
приходскаго священника Герасима Новомірскаго и прихо-
жанъ были спасены. Во второй пожаръ сгорѣло семь дворовъ.
Причина пожара одна и та же: неосторожность дѣтей со
спичками.

Въ семи верстахъ отъ слободы Пушкарной, въ сѳлѣ По-
чаевомъ, Грайворонскаго у., Курской губ., бывшимъ пожаромъ
31-го мая истреблено 117 дворовъ; сгорѣла деревянная цер-
ковь, общественный хлѣбный магазинъ; все сгорѣло до тла.

Благодаря заботливому участію къ страдальцамъ настоятеля

сосѣдняго раснянскаго Свято-Дмптріевскаго монастыря, игу-
мена Софронія, погорѣльцы получаютъ отъ монастыря посо-

бие ржаной мукой и пшеномъ или крупой.
Погорѣльцамъ слободы Пушкарной, пострадавшимъ 28

апрѣля, сосѣдній землевладѣлецъ и извѣстный сахарозаводчикъ
Иванъ Герасимовичъ Харитоненко пожертвовадъ 500 рублей.

— Пишутъ изъ Мурома, Владимірской губ.: іСъ насту-
пленіемъ теплой погоды пожары стали все чаще. Недавно,
въ селѣ Чаадаевѣ, когда случился пожаръ, нестерпимый жарь
отъ пламени не даль возможности спасти не только построекъ,
но даже движимаго имущества. Въ самое короткое время, не
болѣе какъ въ два-три часа, сгорѣлѳ 147 крестьянскихъ до-
мовъ. На этомъ пожарѣ жертвою пламени сдѣладась кре-
стьянка Чурилкнна и многими погорѣльцами получены опас-

ные обжогп. Убытокъ громадный. Причину приписываютъ
неосторожному обращенію съ самоваромъ у крестьянина Бу-
шуѳва».

— Въ бурю, бывшую 10 іюня, сгорѣла бблыпая половина

села Сорочкина, Лужскаго у., Петербургской губ., Луговской
волости. Тридцать пять домохозяевъ, жилища которыхъ ис-

треблены огнѳмъ со всѣми надворными строеніямн, едва сами

успѣли выскочить и потеряли въ пожарѣ все свое имуще-
ство, лишились крова и средствъ къ существованію. Пого-
рѣли даже огороды и хлѣбъ на полѣ вблизи сѳленія.

— Изъ Спасска, Рязанской губ., пишутъ: Въ селѣ По-
ловскомъ былъ недавно второй пожаръ въ это лѣто. Въ по-

слѣдній разъ огонь, при сильномъ вѣтрѣ, распространился
по всему селу и въ короткое время истребилъ до тла 94 кре-
стьянскіѳ дома. Погорѣльцы не могли даже спасти своего

имущества, такъ какъ несчастіе случилось въ то время, когда
почти всѣ взрослые находились въ подѣ, на работѣ. Убытокъ
опредѣленъ въ 50.000 руб., но въ дѣйствительности, какъ

говорятъ, онъ гораздо больше. Во время этого пожара, три
крестьянина получили сильные обжоги; изъ нихъ одннъ, въ

страшныхъ мученіяХъ, вскорѣ умерь.

Смерть гуляки. Въ редакцію пишутъ изъ Варна-
вина, Костромской губ.: Въ 5-ти верстахъ отъ города въ

селѣ Лапшангѣ произошелъ слѣдующій случай. На рѣкѣ Лап-
шангѣ, на землѣ помѣщика Чѳлищева, устроена мельница,
а возлѣ нея саженяхъ въ 50-ти—трактиръ, который прино-
сить населенію большой вредъ. Мельницу содержите крестья-
нинъ Петръ Ивановъ Дорофеевъ, имѣющій сыновей. 4 марта
вечеромъ сыпь Дорофеева Васнліі, лѣтъ 20-ти, погулявъ до-
вольно въ трактирѣ, пошелъ отдыхать въ кожухъ, гдѣводя-|
ныя колеса, куда онъ часто ходидъ выпивши. Дѣло было]

поздно, и онъ, къ несчастію, вмѣсто постели, упалъ за ко-

лесо, которое его въ ту же минуту прижало къ стѣнѣ, а само

остановилось. Жернова тоже стали. Человѣкъ, присматри-
вающей за мельницей, тоже былъ выпивши. Не зная, отчего

стали жернова, онъ оставилъ ихъ такъ до утра, а когда
отрезвился н сталь искать причину остановки, нашелъ хо-

зяйскаго сына, который былъ такъ прижать, что для выну-
тія его должны были перерубить ручку водянаго колеса. При
обыскѣ его окавались въ карманахъ двѣ пустыя бутылки отъ

водки. Вотъ какъ кончилъ свою живнь несчастный гуляка.
Вышесказанный трактиръ вредъ приносить населенно и

другимъ способомъ. Человѣкъ, напримѣръ, привозить на мель-

ницу для размола возъ какого нибудь хдѣба, отъ семейства
берѳтъ деньги за размолъ, но пропиваетъ ихъ въ трактирѣ,
а за размолъ платить хлѣбомъ, и такимъ образомъ вѳдѳтъ
свое хозяйство къ разоренію: и деньги пропьетъ, и платить

хлѣбомъ втрое дороже обыкновеннаго.

Одичавшія собаки. Изъ Первяславскаго уѣзда, Пол-
тавской губ., сообщаютъ, что тамъ появились цѣлыми стаями
собаки, ярибывшія сюда, какъ утверждаютъ крестьяне, ивъ

за Днѣпра. Этихь собакъ крестьяне называютъ «чикалками»

и «дикими собаками». Действительно, онѣ одичали, такъ

какъ не только давятъ овецъ, но даже жеребятъ, телятъ и

свиней и бросаются на людей. Такъ крестьянинъ дер. Ка-
рани едва спасся отъ нападѳнія нхъ на деревѣ, н одна кре-
стьянка спаслась, бросившись въ воду. Теперь эти собаки,
разбившись на партін 6—9 штукъ, рыскаютъ вблиэи селе-

нги; въ одинъ день они задавили вь с. Андрушахъ один-
надцать овецъ; крикъ пастуховъ не могъ остановить ихъ

жадности. Къ пришлымъ собакамъ стали приставать и мѣст-
ныя, болѣе злыя.—Къ сожалѣнію, нерѣдко по деревнямъ да-
ютъ собакамъ плодиться безъ всякой надобности, и потомъ

не кормятъ ихъ, почему имъ и приходится искать пищивъ
поляхъ и лѣсахь, нападая сначала на дикихъ животныхь,
а затѣмъ и на домашнихъ.

Изъ писемъ въ редакцію.
Изъ Успенско-Нейской волости, Кологрив-

скаго уѣзда, Костромской губ. (Отъ крестьянина). Въ воло-

сти нашей имѣется крестьянскаго населенія до 360 дворовъ
въ разньтхъ поселкахъ. Въ году бываетъ гулящихъ празд-
никовъ по 4, 5 и 6, которые безъ водки не обходятся. Сред-
нимъ счетомъ нужно опредѣлить покупку водки 1*/> ведра
на каждый дворъ; по цѣнѣ водки 5 рублей 80 копѣѳкъ
за ведро, это составить расхода на 360 дворовъ 3.132 р.,—
кромѣ ярмарокъ и базаровъ, гдѣ пьютъ вино до положѳнія
ризъ. Праздники проводятся съ шумнымъ безчинствомъ и

дракой, отъ которыхъ происходить увѣчья. А изъ тѣхъ, кто
занимается отхожими промыслами, и пятаго человѣка не от-

берешь съ хорошимъ поведеніемъ. Пирушки деревенскія тре-
бують еще варѳнія пива, на что нужно солоду по 4 пуда, а
на 360 дворовъ—1.440 пудовъ: по 2 руб. за пудъ, это соста-

вить еще 2.880 руб. При пирушкахь придется прогульныхъ
р&бочихъ дней на своихъ и сосѣдскихъ праздникахъ по са-

мому умѣренному счету на 500 руб. Еще положить нужно
на бѣлыѳ пироги и разное другое угощеніѳ по 4 руб. на

дворъ. Стало быть праздники намъ обходятся не мѳнѣѳ
8.000 руб. въ годъ, а каждому домохозяину среднимъ сче-

томъ болѣе 22 руб.—Еще дѣлаетъ большой подрывъ кре-
стьянскому бдагосостоянію склонность къ франтовству и мод-
нымъ нарядамъ. А хлѣбныхъ урожаевъ у нась не бываетъ
хорошихъ, и цѣна ржаной муки 1 р. 60 к. пудъ. Оттого бы-
ваютъ недоимки, которыя пополняются продажею скота,
большею частію по дешевой цѣнѣ. Въ такихъ донахъ и дѣіи
рѣжѳ бываютъ сыты, а чаще голодны н холодны, и миогія
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семейства коротаютъ горемычную жизнь, терпя всякія лише-

на,—Все это и Господу Богу непріятно, и Батюшкѣ-ЦАРю
не угодно, и намъ старикамъ больно на это смотрѣть на за-

катѣ своихъ дней, а помочь въ этой бѣдѣ мы ничѣнъ не

можемъ.

Изъ Благовещенской волости, Юрьеве ц-
каго у., Костромской гув. (отъ крестьянина Николая
Зайцева). Когда я получу № «Сельскаго Вѣстиика», то его

съ жадностью читаю; особенно интересно читать приговоры
волостныхъ и сельскихъ сходовъ о превращены пьянства

и служеніи панихидъ по въ Бозѣ ночившемъ Монархѣ, кон-

чившемъ жизнь свою мученическою смертію. Со всѣхь концовъ
Россіи иишутъ въ редакцію, гдѣ иконы заказали св. Алек-
сандра Невскаго, гдѣ панихиды служатъ, а про нашу мѣст-
ность ни одной статьи нѣтъ,—намъ не нужны иконы, и не

нужно отъ своего усердія панихиды служить, у насъ денегъ
нѣтъ.... Нѣтъ не денегъ, а добрыхъ дѣлъ нѣтъ. Посмотри
въ кабаки—тутъ и денегъ много, и дѣла дѣлаются. У насъ

въ городѣ Лухѣ двѣ церкви и никогда не бываютъ полны

народа, не смотря на то что онѣ не велики; а трактировъ
семь, да болѣѳ того кабаковъ, и когда бываетъ торговой день,
то всѣ трактиры и кабаки полны, биткомъ набиты. Вотъ
тутъ и денегъ много, всѣ богаты, и дѣлъ много, только ко-

нечно не добрыхъ. Чрезъ пьянство у насъ и церкви пусты,
поля пусты, лѣса пусты, хлѣбные магазины пусты, цворы
пусты, сараи пусты, дома пусты, и сами мы пусты—совѣ-
сти нѣтъ.

Изъ Рыбинск аго уѣзда, Ярославск. губ. (отъ
крестьянина). На сельскомъ сходѣ 21-го февраля, при выбо-
ре сельскаго старосты, до прибытія волостнаго старшины,
теперешній староста напоилъ виномъ крестьянъ и обѣщалъ
имъ выдать деньгами 20 руб., прося чтобы его избрали опять

въ старосты. Онъ и действительно былъ выбранъ и, послѣ
подписанія приговора, повелъ весь сходъ въ трактиръ, гдѣ
поилъ водкой и чаемъ и выдавалъ деньгами копѣекъ по 20
и болѣе тѣмъ, которые помогали выбору его въ старосты. А
въ слѣдующій сходъ онъ же поилъ виномъ, чтобы его утвер-
дили и сборщикомъ податей, за что роздалъ еще 15 рублей.
Въ каждомъ N* «Сельскаго Вѣстника» печатаются извѣстія
объ уменыпеніи пьянства, а нашъ сельскій староста самѣ со-

дѣйствуетъ этому злу; самъ онъ пристрастенъ къ вину и да-
же держитъ его у себя на дому для продажи. Можетъ-ли
такой староста быть полезенъ въ общественныхъ дѣлахъ? Во
время раздачи въ ссуду яроваго хлѣба, онъ за деньги выда-
валъ его кому и не слѣдуетъ. Такъ было выдано 2 четверти
овса одному не имѣющему хлѣбопашества крестьянину, ко-

торый сейчасъ-же 3 мѣшка продалъ, а четвертый пропилы
у него ничего нѣтъ, кромѣ шубы нагольной, да сѣраго каф-
тана, стало быть и получить съ него обратно будетъ нечего.

А казеннЫя подати, вмѣсто того, чтобы сдавать въ казну,
нашъ староста раздаетъ на свадьбы, гдѣ и пируетъ въ боль-
шомъ почѳтѣ.

Изъ села Косм о да мі ah с к аго, Ливснскаго у.
(отъ діакона Петра Покровскаго). Наше село—на границѣ
Орловской губерніи съ Курскою, въ такой благословенной
местности по плодородію и прежнимъ хорошимъ урожаямъ,
что ее можно было бы назвать страною, текущею медомъ и

млекомъ. А нынѣшній годъ и мы ожидаемъ полнаго неуро-
жая и голодовки. Осенью, 8а уборкою отличнаго прошлогод-
няго хлѣба, крестьяне не управились посѣять во время н

сѣяли рожь въ вемлю едва влажную, почему и всходы были
слабы; потомъ были проливные Дожди, но они мало попра-
вили озимь, такъ какъ наступилъ холодъ. Снѣгъ зимою былъ
очень мелкій, и мы боялись, что посѣвы вымерзнуть, но они

остались цѣлы до марта, а потомъ въ хорошую погоду по-

шли въ ростъ такъ вѳликолѣпно, что мы ожидали такого же

урожая, какъ въ прошломъ году. Но съ конца марта насту-

пили морозы и сухіѳ вѣтры, погубившіе нашу озимь: рожь
обѣщаѳть намъ урожай отъ 1 до 3 коненъ на дѳсятянѣ, а

пшеница даже при хорошей погодѣ—только ниже посред-
ственнаго. Вслѣдствіе этого только и слышится въ народѣ:
«Что-то мы будемъ ѣсть». ѣсть дѣйствительно будетъ не-

чего, у многихъ нечѣмъ будетъ и обсѣменить свой участокъ.
У большей части крестьянъ въ нашемъ краѣ, въ надеждѣ
на постоянные урожаи, запасовъ не оставляется, хотя каж-

дый и могъ бы что нибудь оставить. Запасы поглощаются —
стыдно сказать, грѣхъ потаить—пьянствомъ и картежного
игрою. Въ магазинахъ общественныхъ есть рожь, но не бо-
лѣе 2 четвертей на дворъ, а въ дворѣ у насъ около 8 душъ.
Значить, голодовка неминуема. Такое же хозяйственное по-

ложѳніе, какъ слышно, верстъ на 100 во всѣ стороны.

Изъ села Резени, Костештокой волости, Киши-
невсеаго у., Бессарабской губ. (отъ сельскаго писаря Ни-
колая Малыги). Съ 1-го января сего 1882 года резенскоѳ
сельское управленіѳ получаетъ газету «Сельскій Вѣстникъ»,
но поселяне—Молдаване, не знающіе русскаго языка, и мнѣ
приходится содержаніе всей газеты на сходкѣ переводить
на молдаванскій языкъ. Многіѳ крестьяне внутри Россіи,
въ русскихъ селахъ, постановляю™ приговоры не пить вин-

ныхъ напитковъ и не давать права шинкарямъ въ селахъ

торговать ими; если бы вездѣ такъ поступали, то можно по-

лагать, что действительно крестьянскій бытъ улучшился бы.
А наши резенскіѳ поселяне, къ сожалѣнію, этого не желали

сдѣлать, и вотъ теперь всѣ три шинка отданы въ аренду
впредь на шесть лѣтъ, и пьянство ничуть не уменьшается,
не смотря на то, что урожай предвидится плохой, какъ ржи
и пшеницы, такъ и кукурузы (наши поселяне употребляютъ
въ пищу болѣе всего кукурузный хлѣбъ, т.-ѳ. мамалыгу). Са-
мый бѣдный носѳлянинъ даетъ еврею шинкарю въ годъ за

водку рублей 22 и до 30, а богатые больше, и это только на

мѣстѣ въ с. Резенахъ, а когда ѣдутъ въ городъ Кишиневъза
покупками или что-либо продать, то, встрѣчая по дорогѣ много

шинковъ, пьютъ въ нихъ и напиваются, и пьяные роняютъ свои

покупки или деньги, а иногда лишаются и лошадей съ повоз-

кою, которыхъ уводятъ воры. Понятно, что происходить по-

слѣ этого въ семьѣ. Бѣдныя дѣти такихъ отцовъ какой при-
мѣръ могутъ брать отъ своихъ родителей? какіе ихъ сыновья

могутъ быть? Училище народное въ с. Резенахъ есть, но

отцы въ шинкахъ пьянствуютъ, а дѣти въ степи работаютъ
вмѣсто того чтобы отцы были въ полѣ, а мальчики въ школѣ.
Поэтому школу посѣщаютъ только 5—-6 мальчиковъ. Посмо-
трѣвши на этихъ мальчиковъ, сейчасъ видишь, что они

имѣютъ хорошее наставленіе и выйдутъ изъ нихъ хорошіе
люди. Но когда эти 6 мальчиковъ будутъ въ лѣтахъ, то бу-
дутъ стараться, чтобы въ селеніи пьянства и шинковъ не

было, а остальные 400 постараются, чтобы ихъ было по-

больше (въ Резенахъ до 400 хозяевъ). Черезъ пьянство на-

копилось гибель недоимки, за обществомъ числится ея до
5 тысячъ рублей, да частныхъ долговъ наберется не меньше.

Торговых извѣстія.

Одесса, 12 іюня. Больше всего спрашивается кукуруза,
по твердынь цѣнамъ. На рожь тоже стоять крѣпкія цѣны,
въ виду опасеній неурожая. Послѣднія продажи были по

слѣдующимъ цѣнамъ: озимая пшеница 1 р. 33—53 к. пудъ,
бессарабская 1 р. 22 — 46 к., сандомирка 1р. 43 — 60 к.;
гирка 1 р. 12—37 к., никопольская 1 р. 37 — 44 к., бери-
славская 1р. 12—29 к.; рожь 88—90 к.; кукуруза 88— 90 к.;
ячмень 73—77 к.; овесъ 72 к.; льняное сѣмя 1 р. 54—56 к.

Ростовь-на-Дону, 12 іюня. Заграничный требованія
на хлѣбъ—слабый. Цѣны: сѣмя льняное 13 р. 85 к.—14 р.,
сурепное 7 р. 50 к., гирка 11 р.—11 р. 75 к., озимая ншѳ-
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ница 10 p. 15—85 к., гарновка 10 р. 50 к.—11 р. 50 к.,
рожь 7 р. 25 к., ячмень 6 р., овесъ въ 6 пуд. четверть 3 р.
60 к.; кукуруза старая 7 р. 25 к.; пшено 70 к.—1 р. 50 к.

пудъ, крупа гречневая 1 р. 25 к.—60 к. Виды на урожай
на Кавкавѣ повсеиѣстно весьма хороши.

Рыбине въ, 14 іюня. Явился спросъ на пшеницу и

рожь, продано нѣсколько партій: пшеница саксонка по 12 р.
25—50 коп., рожь 8 р. 10—25 к. за четверть. Хлѣба сла-

бой сушки у многихъ торговцѳвъ стали предаваться порчѣ,
отъ этого и разница въ цѣнахъ: хлѣбъ прочной сушки на-

ходит* покупателей по хорошей цѣнѣ, а испортившійся сбы-
вается съ трудомъ и по значительно пониженной. Хорошая
мука ржаная 9 р. 10—20 к. куль; пшено 11 р. 50 к.— 15
р., крупа гречневая ядрица 10 р. 35—50 к., обыкновенная
и вѳльегорка 9 р.—9 р. 75 к.; пшеница кубанка по сортамъ
12 р. 50 к.— 15 р. 50 к., саксонка 12 р. 75 к.—13 р., русская
самарская 12 р. 25—35 к., сибирская 12 р. 50 к.; сѣмя
льняное четверть въ 9 пуд. 12 р. 20 к.; овесъ въ двойныхъ
куляхъ четверть въ б 1 /» пуд. 5 р. 5 к., въ б 1/» пуд. 4 р.
18—20 к., въ однночныхъ куляхъ въ 6 пуд. 3 р. 95 к.— 4
р. 19 к.; отруби куль въ 5 пуд. 2 р. 25—50 к.; соль перм-
ская 3 р. 70 к. за 12 пуд.
Сызрань, Симбирской губ., 9 іюня. Подвозы на базаръ

порядочные, цѣны понижаются. Рожь 65—70 к. пудъ, пше-

ница русская 75—85 к., просо 60—70 к., пшено 1 р.—
1 р. 30 к.

Самара, 10 іюня. Базарныя цѣны: рожь 65—70 а., пше-
ница русская 95 к.— 1 р., переродъ 95 к.— 1 р. 35 к., мука
ржаная 80—85 к., овсяная 1 р. 50 к., ячменная 1 р. 20 к.,
солодъ ржаной 1 р. 40 к., крупа полбяная 1 р. 20 в., греч-
невая и пшено 1 р.— 1 р. 20 к., горохъ низшіѳ сорта отъ

1 р., высокій 1 р. 60 к., овесъ 40—45 к.

Успѣшной весенней запашкѣ крестьянамъ много мѣшадъ
недостатокъ у нихъ рабочаго скота, который у нихъ ощу-
щается со времени голоднаго 1880 года, когда неполучив-
шіе во время земской ссуды распродавали свой рабочій
скотъ за безцѣнокъ. Ра>бочія лошади пригоняются сюда на

продажу изъ Тобольской и Оренбургской губерній и тогда
цѣна имъ невысокая: хорошую рабочую лошадь можно ку-
пить здѣсь, на Успенской ярмаркѣ, за 40, много за 60 р.,
теперь же и самую, посредственную лошадь съ трудомъ мож-

но купить за 70 и 80 р. Цѣна волу доходить до 90 р.;
многіѳ землевладельцы пробуютъ не безъ успѣха запрягать
въ плуги вѳрблюдовъ, не требующихъ хорошаго корма и

стоющихъ у киргизовъ оренбургской и внутренней бу-
кеевской орды не дороже 120 р. Повсюду начался

сѣнокосъ со степныхъ луговъ. Цѣна сѣну въ ны-

нѣшнемъ году будетъ высокая—крестьяне снимаютъ деся-
тину за 6 р., да уборка имъ обойдется во столько же. Те-
перь возъ новаго степнаго сѣна, въ 25 пуд., продается не

дешевле 5 р. 50 коп. и даже 6 руб.
Орѳлъ, 15 іюня. Торговля тихая. На пеньаѣ продавцы

не дѣлаютъ уступокъ; были продажи чистой наличной по

2 р. 90 к.—3 р. 5 к. пудъ, сортовой по 2 р. 50—60 к. За
рожь продавцы просятъ 95 к., за муку ржаную 1 р. 7 к.,
но покупателей мало. Крупа гречневая 1 р. 23 к., овесъ 54
—57 к., масло конопляное 5 р. 50 к. За гречу просятъ 86
к., даютъ 82 к. Въ запасѣ хлѣбовъ не много, а большею
частію они находятся въ крѣпкихъ рукахъ. Соль брянцѳв-
ская 36 к., бѣлая 38 к. Яровые хлѣба хороши, а озимые

нѣсколько поправились отъ послѣднихъ дождей.
ЖоршаноЕъ, Тамбовской губ., 15-го іюня. Рожь ссыпа-

ютъ отъ 7 до 8 р. за четверть, пшено 10—15 р., овесъ

2 р. 60 к. — 3 р. 20 к., мука ржаная 8 р.—8 р. 50 к.

за куль, гречневая крупа 1 р. 10—20 к. пудъ. Ростъ
хлѣбовъ удовлетворительный.
Орѳнбургъ, 19-го іюня. Мука пшеничная простая 1 р.

10 к. пудъ, ржаная 70 к., овесъ 41 к. Мясо и рыба небы-
вало дороги: фунтъ мяса 13 к., а рыбы, напр. сазана 10 к.,
карася 6—7 к. Съ 11-го іюця начали перепадать дождики,
радующіѳ землевладѣльцевъ. Мѣстами губятъ хлѣбъ кобылка.

Вологда, 10 іюня. Цѣны на лѣсъ и лѣсныѳ матѳріалы
въ настоящее время чрезвычайно низки. Кубическая сажень
подѣнныхъ дровъ судовыхъ около 7 руб., плотовыхъ 5 — 6
руб. Бревна длиною 5 саж., толщиною 4—5 вершк. въ от-

рубѣ, 75—80 к. за штуку; длиною 4 саж., толщиною 4—5 в.,
60 к.; длиною 10 арш., толщиною 4 вершка, 40 к., 5 верш.
—60 к., 6 верш.— 90 к., 7—8 верш.— 1 р. 25—45 к. Столь
дешѳваго лѣсу давно уже не было, да едва ли когда и бу-
детъ, такъ какъ требованія на лѣсъ съ каждымъ годомъ
усиливаются, а лѣсная площадь въ губерніи все болѣѳ умень-
шается.

ОБЪЯВЛЕНЫ.
Костронск. епар., Кологржвскаго уѣзда, Feop-

гіевсвой церкин, сеіа Верхнемежскаго, священ-
ник* Николай Сннрповъ, съ надлежаща™ раз-
рѣшенія, продаетъ книги, отпускаемы л носков

свою синодаіышю конторою, по самой дешевой
цѣнѣ; назначаемой въ издаваемых* отъ Свлтѣй-
шаго Синода, печатным каталогах*. (19)

въ книжный магазинъ ФЕНУ въ Петер-
бург* поступила въ продажу врошюра:

ИСКУССТВЕННОЕ

РАЩ1Р»
Сост. (по Борт, Кесслвру, Гримму и др.)

А. Еоровиковь.
Содернсаніѳ: устройство пруда, садка, нкро

метни, оплодотворенія икры, перевозка оплодо-
творенной ахры, выростные аппараты, уход* за

рыбешкой и проч.
Ц. 20 к. Можно высылать жарками. 2—(18)— 3

ПОРТРЕТЫ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА III.
Писанные масляными красками съ лучшей фотограф» Девицкаго предлагают мастерскія

классныхъ художников*, исполнившіе заказы для различных* казенных* учрежденій и получнвшіе
за свои работы пнсьменпня благодарности, нашли возможнниъ заготовить коллевцію портретов*,
ж въ видахъ иалыхъ средствъ земства и школъ, назначаем* самую общедоступную цѣну.

ПОРТРЕТЫ ОВАЛЬНЫЕ.
1 аршннъ 1 верш, высота I Чп 1 аршипъ 4 верш- высота \ іп

14 » ширина! и р- . 17 » » J р\
Рамы золоченые, съ короной, скипетромъ и державой—къ 1-му портрету ■ . . .Юр.

къ 2-мъ ....... 15 р.
Укопорва и пересылка на счетъ заказчика. Адресовать: Въ мастерскую классныхъ художников*,

С. -Петербурга, Михайловская площадь, домъ Л» 4—б, кв. 48—49. 8— (26)—S

Контора „Б. КОПАНЫГНпЪ"
Спб., д. Ремесленной управы.

СПРАВКИ, ЗАЯВШІЯ, ПУБЛЙКАЦІИ
о продажѣ, покупвѣ, залогѣ, арендѣ жмѣвій, дачъ,
лѣсовъ, земель, домовъ, о пріисканіа и помѣще-
ніи капиталов* подъ недвижимость, предпріятія
торговые, должности, занятія, и пр. Заявленія
принимаются лично съ платою 60 к., почтою
60 к. Справки лично 26 к. Иногородним* высы-

лаются не менѣе за 1р. 60 к., болѣё оложныя
по соглашенію. Программа конторы высылается
по требованію безплатно.

Лотерейные таблицы
ІГОСУД. ВНУТРЕННЯГО ЗАЙМА

имѣющаго быть въ іюлѣ с. г. розыгрыша съ ти-
ражами погашенія и непредъявленных* къ уплатѣ
съ 1864 г., равно и павших* за это время на

билеты выигрышей, но невзятыхъ жзъ Госуд.
банка. Контора выснлаетъ за 2 почт. мар. (И к.)-
Агентамъ и торговцанъ въ провжнціж дѣлается
уступка. (27)
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