
СЕІЬСШЙ БЪСТНИКЪ
Подписная ціяа на годъ съ 1-го января.

Дія петербургсжжхъ подпжсчжжовъ 2 р. съ доставк.
Діл жногородныхъ 1 р. 60 коп. съ пересылкою.
— съ пересыпов чрезъ воюстння правіенія 1 p.

\m
4-ГО СЕНТЯБРЯ

Цѣна за объявіевія 15 хопѣект. со строка петжта.

Подлежа ж объявіенія лржнжнаются въ жовторѣ ре-
дакция «Правительств. Вѣстнжжа*, въ С.-Петербург*.

<у+ Е2ЕЩШ0Е НЗІ4НІЕ, БЕЗШТЕОЕ ДЛЯ ШОСТНЫГЬ ШШНІЁ ♦<►-

Содиржаніе: Преп. Іосифъ Волоколамске. —Сообщѳнія жзъ воюстей о выражепік вѣрноподданнжчѳскжхъ чувствъ. —О льготѣ однпоч-
камъ по жспоіненію вожнсжой повжввостж.—По случаю градобитій. —Равяыя навѣстія: Благодарность крестьяне Замѣчателіное доіголѣтів.
Моіоткіжж у жрестьдвъ. Безпоіезная помощь.—Ивъ пнсеиъ въ редажцію: жзъ сеіа Нажоискаго; жзъ с. Хороши.— Отвѣты редакціж.—

Торговца иввѣстія. —Обълвіенія.

ПРЕП. ІОСИФЪ ВОЛОКОЛАМСКИ.
(иРуссжіе Святые» Фжларета, архіеп. черніг.).

Въ ряду прославленныхъ Богомъ мужей преп. Іосифъ,
игуменъ волоколамскій, извѣстенъ же только какъ строгій
подвижникъ благочестія, но и какъ наставникъ вѣры. Учѳ-
никъ преп. Пафнутія боровскаго, онъ въ 1479 г. основадъ

свой монастырь, гдѣ подъ руководствомъ его образовались
строгіѳ подвижники. Какъ для утвержденія благочестія,
такъ и въ защиту евангельской вѣры, онъ писалъ много

сочиненій и почилъ отъ трудовъ 9 сентября 1515 года.
Предлагаемъ здѣсь, съ нѣкоторыми сокращеиіями, на-

ставленіе преп. Іоснфа, какъ надобно служить Господу.
«Прежде всего, говорить преподобный, возлюбишь, Господа

Бош твоею ваьмв сердцемг твоимі и всѣмъ умомъ твоимъ и

крѣпостію; пусть не отдучаетъ тебя отъ любви Божіей ни

жпзнь, ни смерть, ни настоящее, ни грядущее. Пусть всѣ
правила и привычки твои будутъ угодными Богу... Мало го-

вори и много размышляй; не будь дерзокъ въ словѣ, не из-

лишествуй въ бесѣдѣ, нѳ будь дерзокъ въ смѣхѣ, украшайся
стыдливостію. Трудись руками своими, благодари за все,
терпѣливъ будь въ скорби, охраняй сердце отъ гордости и

худыхъ поыышленій. — Не засматривайся на жизнь лѣни-
выхъ, а ревнуй житію святыхъ; радуйся успѣхамъ добродѣ-
тельныхъ, но не завидуй. Плачь о согрѣшающихъ, но не

осуждай ихъ, — есть Судія, Который воздастъ каждому по

дѣламъ его... Не бесѣдуй льстиво; не клевещи ни на кого и

не слушай клеветы. Не гнѣвайся напрасно и не думай о

мести, чтобы платить зломъ за зло. Пусть укоряютъ тебя, но
ты не укоряй; пусть обижаютъ тебя, но ты не обижай. Осте-
регайся бесѣдъ женскихъ и вина: то и другое отуманиваетъ
н умныхъ.

«Наставляй безчинныхъ, утѣшай малодушныхъ, служи
больнымъ, принимай странныхъ, храни братолюбіѳ.

«Оставь земное, и получишь небесное. Пребудь въ нищетѣ
на землѣ, чтобы быть богатымъ на небѣ. Пребудь въ адчбѣ
и жаждѣ на зѳмлѣ— и на небѣ насытишься бѳзконечной ра-
дости. Таись здѣсь, и явишься тамъ. Молчи здѣсь, и тамъ

смѣло будешь говорить прѳдъ Отцемъ. Пока во плоти, не
прекращай подвига; день за день подвизайся для спасѳнія.
Не отлагай до времени: предъ смертію не приходить вѣст-
никъ. Прилѣпись къ Господу вѣрою и любовію, и пусть не

ободыцаютъ тебя красоты міра. Закрой глаза для видимаго
в смотри на будущее. Поработи тѣло и освобождай душу. Не

давай льготы тѣлу: плоть дѣйствуетъ во льготѣ. Предавай
себя здѣсь труду, чтобы тамъ радоваться. Не почивай прежде
покоя вѣчнаго: не насыщайсяблагъ земныхъ прежде вѣчныхъ.

«Пусть исходить изъ усть твоихъ слово утѣшенія, укрѣ-
пляя любовь къ тебѣ другихъ. Бесѣдуй съ лицемъ веселымъ,
чтобы весело было и разговаривающему съ тобою. Разговаривая
съ бѣднякомъ, не оскорби его: кто обижаетъ квщаго, оскорб-
ляетъ Создателя. Не стыдись кланяться всякому, какъ со-

зданному по образу Божію. Старшаго лѣтами постарайся по-
чтить; съ равными встрѣчайся мирно; младшихъ принимай
съ любовію. Алчущаго накорми, жаждущаго напой, какъ по-

вѳлѣлъ Господь, нагаго одѣнь, страннаго введи въ домъ,
бодьнаго посѣти, дойди до темницы и узнай бѣду тамошннхъ,
чего требуютъ, подай, поскорби, вздохни и прослезись съ

ними; вспомни, что многіѳ изъ нихъ страждутъ за одинъ
какой нибудь грѣхъ, а мы постоянно грѣшпмъ и однако жи-
вемъ счастливо.

■Ищи человѣка боящагося Бога и служащаго Ему всею

душею и къ нему прилѣпись. Слѣдуй ему во всемъ, внимай
словамъ его, дѣдай пріятноѳ ему.

«Праздники Божіи и святыхъ почитай, не самъ упиваясь,
но питая алчущихъ. Отвори домъ твой не для богатыхъ и

знатныхъ, а для бѣдняковъ и нищихъ, для евротъ н вдо-
вицъ, не имѣющихъ гдѣ приклонить головы. Богатъ ли или

бѣденъ домъ твой— за все благодари Господа Бога. Все
строится Божіимъ Пронысломъ, все то зритъ недремлющее око.

«Міръ этотъ прейдетъ мимо насъ н слава его исчевжѳтъ;
а придетъ Господь съ небесными силами и поставить ка-

ждаго на судъ и каждому воздастъ по дѣламъ его. Помни,
что можешь завтра же увидѣть, какъ разверзутся небеса,
сойдуть ангелы, и ты станешь предъ страшнымъ судилищемъ
н будешь давать отчетъ въ твоей жизни, въ дѣлахъ, словахь
и мысляхъ. Позаботься же о себѣ, вспомни грѣхи свои, вспо-
мни о судѣ.—Помни, что ты человѣкъ смертный, немощный
и подверженный страстямъ. Помін, что ты живешь въ жизни

печальной, погубившей многихъ добрыхъ и злыхъ, умныхъ
и нѳумныхъ, богатыхъ и бѣдныхъ. Вспомни, сколько ты грѣ-
шилъ предъ Богомъ съ юности своей. Подумай, какъ часто

поднималось море жизни нашей отъ плоти нашей, сколько
бурь и мятежей, сколько грѣховъ, сколько слезь по городамъ,
домамъ и торгамъ! Подумай, сколько было людей посдѣ
Адама, и всѣ прошли безъ слѣда. Прославились на небѣ н

на землѣ лишь тѣ, которые жили по заповѣдямъ Божіимъ.
Что въ этоиь мірѣ не ложь? Все полно болѣзни и страха.
Рожденіѳ наше—съ страстями, а смерть страшна, A здо, бу-



366 СЕЛЬСЕШ ВѢСТНИКЪ № 86

деть по смерти, иеизвѣстно. Всѣ пути наши—печальны. Плоть
наша— неумирима.Здоровая воюетъ, ненощная печалит*нас*;
не давай ей хлѣба, ослабѣетъ. Кто въ этой жизни» прожилъ
безъ скорби? Кто не пилъ соленой воды и не хлебал* волны
морской? Сколько обманутых* жизнію! Подумай, что скоро-
скоро оставишь ты все видимое—и эту землю, и это небо, и

втихъ людей. Подумай, какъ ничтоженъ ты тѣломъ и душей.
Малая скорбь треплетъ тебя, малое слово громить тебя, ма-
лая болѣзнь, как* огонь, обжигаетъ тебя н ввергает* въ

скорбь. Каждое веселье свѣта оканчивается печалію. Нынѣ
играют* свадьбу, завтра плачут* над* мертвецом*. Нынѣ
ростемъ, завтра гніемъ. Нынѣ рождают*, завтра погребаются.
Нывѣ радость, завтра слезы. Нынѣ богат*, завтра нагой.
Нынѣ знатен*, завтра кишит* червями. Содрогнемся и вос-

трепещем*. Что с* нами будет*, не знаем*. Покаемся теперь;
дослѣ смерти нѣтъ покаянія. Что сдѣлаемъ здѣсь, то и най-
дем* тамъ; что посѣем*, то и пожнем*. Придет* и не ми-

нует*. Придет* Божій меч* на нас* и не обойдет* никого.

Оставит* человѣкъ все и пойдет* один*, нищій и нагой, без-
помощный, несмѣлый, неготовый. Поникшій долу плачет* и

горюет*, обливается пбтомъ, смотрит* туда и сюда, скреже-
щет* зубами, рвет* волосы на себѣ, хочет* бѣжать и не мо-

жет*, хотѣлъ бы получить помощь, и нѣтъ ея. Одна ночь,
но глубокая, темная, страшная, мучительная; ведут* как*

осужденнаго, въ мѣста страха и трепета, гдѣ не смѣхъ, а

нлачъ, гдѣ страх* и трепет* грѣшникам*, бѣда великая,
слезы необъяснимый, печаль неописанная, воздыханіѳ непре-
рывающееся, огонь неугасимый, червь неусыпающій; — тьма

безъ свѣта, Судія страшный. Вытвердим* себѣ все это, не
минем* же сего.

«Забудем* о прелестях* міра, мы тѣмъ облегчим* себя...
Предадим* тѣло свое на скорби и лишенія: оно стбитъ того.

Покаемся всѣмъ сердцем* и скажем*: "вот* мы все оставили

н идем* за Тобою; отказались от* всего из* страха пред*
Тобою. Пусть покаяніе наше дойдет* до облаков* и стенаніе
приблизится к* небу. Молитвы и милостыня да придут* пред*
Бога! Послужим* Ему со страхомъ и трепетомъ. Потерпвмъ
все печальное и скорбное, чтобы насладиться благ*, обѣщан-
ныхъ Гоеподомъ для любящих* Его.

«Заповѣдп Божіи— свѣтъ и жизнь; в* твоей волѣ выпол-

нять или пренебрегать их*. Изучай ихъ непрестанно и пре-
бывай въ них*. Этим* желанным* путем* ходили всѣ свя-

тые, въ подвигѣ пота, въ скорбяхъ и нуждахъ, постнически

н мученически угодили Богу; Ему единому служили и ли-

куют* съ ангелами въ ликѣ вѣчномъ и нерушимом*. Аминь».

Вот* гто говорит* преподобный омолитвѣ общественной:
«Пришедши въ святой храмъ, стой здѣсь, как* на са-

мом* небѣ съ силами вышними; собери весь умъ и сердеч-
ный чувства; — не занимайся шептаніемъ, смѣхомъ или пу-
стымъ разговором*; мысль и сердце устреми к* небу и испра-
шивай милости у Бога. Господь любить тихость и кротость.
Кто бесѣдуѳтъ и съ царемъ земным*, старается выказать бла-
гоговѣніѳ к* нему,—говорит* только то, что угодно царю; а
ты, стоя пред* Царемъ небеснымъ, прѳдъ Которымъ трепе-
щут* ангелы, говоришь о пустом*...

«Если имѣетъ силу молитва одного человѣка, тѣмъ бодѣѳ
имѣетъ она силу, когда возносится въ собраніи вѣрующихъ.
Что холоднѣе камня? Но когда будемъ ударять камень о ка-

мень- посыплются искры. Когда души наши совокупятся въ

молитвѣ, она будетъ сильна и пламенна. Можно молиться

дома, но нельзя так* молиться, как* въ церкви, гдѣ воэносится

единодушное пѣніе, гдѣ единомысліе, согласіѳ, союзъ любви...
Здѣсь возносятся молитвы священнвковъ. Для того и предстоять
священники, чтобы немощныя молитвы народа, придерживаясь
за ихъ болѣе сильныя, взошли вмѣстѣ с* ними на небо».

,-------»»#»»^

Въ рѳдакціи вновь получены слѣдующія сообщѳнія съ

описаніѳнъ празднованія свящ. Коронованія Ихъ Импера-
торскихъ Величвотвъ *):

Изъ Ижевскаго завода, Вятской губ. (отъ крестьянина
Семена Мерзлякова); заботами управляющаго заводомъ Г. И.
Стандершильдта устроено было народное гулянье съ вѳлико-

лѣпной иллюминаціей, музыкой, хорами пѣвчихъ и разными
увеселеніями; он* же на свой счет* предложил* угощеніѳ
всѣмъ служащим* на заводѣ и, на три дня освободив* ра-
бочихъ отъ занятій, выдалъ имъ за эти дни обыкновенную
заработную плату.

Изъ Богословской волости, Владимірскаго уѣзда (от* во-

лостнаго старшины Корнилова).
Изъ стан. Новоповровской, Кавказскаго у., Кубанской обл.

(отъ станичнаго атаманаЩербакова); станнчнымъ сходом*
назначено на устройство празднества 200 р. и 100 р. на
пріобрѣтѳніе для станичнаго правленія иконы св. Александра
Невскаго, съ серебряной лампадой.

Из* с. Батьковъ, Зѣньковекаго у., Полтавской губ. (отъ
сельскаго писаря Е. Шевченко); послѣ молебствія и произне-
сенной священникомъ о. Ѳеодоромъ Данилевским* рѣчи, об-
щественным* приговором* постановлено: 1) соорудить для
приходскаго храма двѣ новыя иконы снятых* Александра
Невскаго и Маріи Магдалины, 2) возобновить древнюю икону
Знаменія Божіей Матери, находящуюся въ сельской сборнѣ,
и 3) воспретить въ домѣ сельской сборни куреніѳ табаку.
Къ 24-му іюля приговор* об* иконах* приведен* в* испол-

неніе на добровольный пожертованія, и икона Знамѳнія Бо-
жіей Матери торжественно съ крестнымъ ходомъ перенесена
изъ церкви въ сборню, гдѣ по совѳршеніи моіебствія предло-
жено присутствующимъ обильное угощѳніе (водки не было).

Изъ Бобровской волости, Кашинекаго у., Тверской губ.;
волостной сходъ постановилъ: изъ пожертвованных* зем-

ством* на волость 100 рублей, употребить 70 р. на пріобрѣ-
теніѳ для волостнаго правіенія иконы святых* Александра
Невскаго, Маріи Магдалины и Николая Чудотворца, съ не-

угасаемого предъ нею лампадой (для которой масло покупать
на счетъ волости), а на остальныя деньги отслужеіы во всѣхъ
шести приходахъ волости литургіи съ благодарственными
молебнами и совершенъ крестный ходъ въ волостное правле-
ніе, гдѣ отслуженъ молебенъ съ колѣнопреклоневіемъ.

Изъ Койской волости того же уѣзда; волостное правзеніѳ,
съ участіемъ многихъ мѣстныхъ жителеі-крестьян*, имѣло
сужденіе об* употребленіи 100 рублей, пожертвованных* зем-
ством*, и постановило: так* как* въ волостномъ правленіи
уже имѣются образ* св. Александра Невскаго и портретъ
Государя Императора Александра Александровича, а въ озна-

менованіѳ славнаго царствованія въ Бозѣ почившаго Импе-
ратора Александра II, по желанію крестьянъ Койской воло-

сти, имѣетъ быть въ скороиъ времени построена въ с. Кою,
на землѣ, пожертвованной для этой цѣли кашинским* уѣзд-
нымъ предводителем* дворянства А. Н. Пономаревым*, ка-

*) Еѣиоторня опнсанія, изъ числа поіучепиыхъ какъ теперь, такъ и

прежде, составлены весьия обстоятельно и написаны хорошо, такъ что

мы съ удовольствіемъ напечатала бы жхъ цѣликомъ, ecu бы въ газетѣ
бвю липшее ыѣсто. Но тавъ еакъ они могутъ быть интересны преиму-
щественно только для ыѣстпыхъ жителей, a редакція обязана заботиться
о томъ, чтобы печатались статьи интересная или полезная по возможно-
сти для всѣхъ читателей, и не можетъ увеличить объеыъ газеты на тѣ
средства, которыя назначены на ея издавіе, то и не оказывается возмож-
ности печатать означенныя оиисаиія вполнѣ, чтобы не отнимать мѣста
у болѣе нужяыхъ статей. Прнтомъ, какъ уже мы заявляли нѣсколько
разъ, всѣ опнсавія празднествъ по случаю Коронаціи болѣе или менѣе
сходны между собою, потому что вездѣ народъ выказывалъ одинаковое
усердіѳ въ выражепіи своихъ вѣрноподданнвческихъ чувсгвъ к радости
въ виду этого событія и везд* старался ознаменовать оное празднованіемъ
по своииъ средствамъ, особенно когда на иѣстѣ оказывались для того

свѣдущіе руководители. Потому въ разныхъ описанідхъ повторяется
одно и то же,
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менная часовая, съ пріобрѣтепіемъ для нея трѳхъ большихъ
иконъ: Спасателя и Божіѳй Матери, св. Александра Невскаго
и Маріи Магдалины и св. ыучекицы Евдокіи и апост. Архиппа,
съ неугасаемого лампадой, на каковой предметъ и собирается
съ волости 1.318 р. 80 к.,—то вышеупомянутые 100 рублей
употребить на богослуженіе о здравіи и долгоденствіи Ихъ
Императорских* Величеств*, на устройство флаговъ и иллю-

нинащи, на раздачу бѣдвымъ и больным*, находящимся въ

конской земской больницѣ, а бстатокъ на угощеніе мѣстныхъ
жителей.

Изъ Солоницкой волости, Креиенчугскаго у., Полтавской
губ.; собравшимися послѣ молебствія жителями, по предложе-
нію старшины Горбаня и писаря Безуглаго, положено соору-
дить для волостиаго правленія икону св. Александра Нев-
скаго, съ неугасаемого лампадой, на добровольныя пожертво-
ванія, которыхъ въ тотъ же день (16 мая) собрано 40 р.

Изъ Бобриковской волости, Міусскаго окр. Донской обл.
(отъ крестьянина Василія Малова); собравшимся на празд-
нество въ слоб. Бобриковой народомъ положено пріобрѣсти
двѣ иконы съ ликами святыхъ, имена коихъ носили въ Бозѣ
ПОЧИВШІѲ ИМПЕРАТОРЪ АлЕКСАНДРЪ II И ИМПЕРАТРИЦА МіРІЯ
Александровна и носятъ нынѣ благополучно царствующій
Государь Имиераторъ и Супруга Его, занести имена Ихъ въ

домашнія поминальницы, для поминанія въ Божіемъ хранѣ
объ упокоеніи усопшихъ и о здравіи здравствующихъ, и вы-

писать 40 экземпляровъ «Исторіи царствованія Императора
Александра II, въ картинахъ».

Кромѣ того въ редакцію доставлены слѣдующіе мірскіѳ
приговоры объ увѣковѣчѳиіи событія свящ. Корожованія:

Волостиаго схода Беликской вол., Еобелякскаго у., Пол-
тавской губ., 7 іюня, по предложенію вол. старшины Гапона:
пріобрѣсть для вол. правденія икону св. Александра Невскаго
н возстановнть въ м. Бѣликахъ разстроѳнную-было сельскую
больницу, устроивъ въ ней 4 кровати съ принадлежностями
для больныхъ, преимущественяо безпріготныхъ однообще-
ственниковъ; на икону назначено изъ общѳствѳнныхъ суммъ
60 р. и на больничиыя кровати 50 р., и положено отпускать
ежегодно изъ тѣхъ же суммъ по 25 р. на поддержаніе боль-
ницы и на лѣкарства.

Волостиаго схода Стуловской вол., Слободскаго у., Вят-
ской губ., 25 іголя; выслушавъ разсказъ крестьянина Ильи
Вахрушева, бывшаго въ Москвѣ на торжествахъ Коронаціи
товарищем* земскаго депутата, о всѳмъ видѣнномъ, сходъ
постановила изготовленный еще въ прошломъ году ко дню
свящ. Еоронованія образъ св. Александра Невскаго, цѣнностіго
въ 162 р., нынѣ же пріобрѣсть для мѣстнаго собора, доба-
вивъ изъ мірскихъ суммъ 62 р. къ пожертвованный ъ на это

100 рублям*, и ежегодно въ опредѣленныѳ дни молебствовать
какъ перѳдъ этой иконой, такъ и предъ иконой святителя

Тихона въ церкви села Спасо-Подчуршинскаго, сооруженной
въ сянаменованіѳ того же событія, по предложезію и при
первоначальном* пожертвованіи того же Вахрушева.

По постановленію Луговскаго церковно-лриходскаго по-

печительства, Порѣчскаго у., Смоленской губ., 15 мая, пріоб-
рѣтена для мѣстной церкви икона Владимірской Божіѳй Ма-
тери, на что употреблено 100 руб.

Почти всѣми вышеозначенными сходами постановлено еже-

годно въ опрѳдѣленныѳ дни совершать молебствія.

Сельскій староста Чаксинскаго общества, Кабыкъ-Купер-
ской волости, Мамадышскаго у., ЕазанскоЙ губ., Евграфъ
Викторовъ сообщаетъ, что Чаксинское общество бѣдствовало
безъ хлѣба, не имѣя надежды и на нынѣшній урожай, и

получило помощь отъ своего однообщественника, крестьянина
Дмитрія Данилова Полякова, который, въ ознаменованіѳ свящ.
Коронованія Ихъ Императорских* Величествъ, послѣ молеб-

ствія 18 мая заявил* на сходѣ желаніѳ, во славу Помазан-
инка Божія, выдать мѣстнымъ сельчанам* молоченной ржи
до 1.000 пудовъ, безъ всяких* процѳнтовъ и не назначая

срока къ уплатѣ.

------ ♦♦©♦♦ ------

О льготѣ одиночкамъ по исполненію воин-

ской повинности.

По статьѣ 45-й Устава о воинской повинности, муж-
чины одиночки в* семействѣ, достигшіе надлежащего
возраста для отбыванія воинской повинности, получали
льготу перваго разряда лишь в* таком* случаѣ, когда
имѣли неспособнаго къ труду отца или мать вдову, или

сирот* братьев* или сестер*, одного или нѣсколькихъ;
или дѣда, неимѣющаго сына способнаго къ труду; или

когда одиночка был* единственным* сыном* въ семьѣ,
хотя бы при отцѣ способном* къ труду; а незаконноро-
жденный одиночка получал* означенную льготу, когда
на его попечевіи находились мать, неимѣющая другаго
сына способнаго къ труду, или сестра, или же неспо-

собный къ труду брат*. Но затѣмъ, когда вышеозна-

ченные родственники, состоявшіе на попеченіи одиночки,
умирали, то он* лишался льготы перваго разряда, хотя
бы еще при ихъ жизни вступил* въ бракъ и имѣлъ дѣ-
тей, которыя могли бы существовать только трудом*
отца; вслѣдствіе этого хозяйство въ таких* семьях*, ли-
шившихся работника, разстроивалось, и они оставались

безъ средств* къ существованію."
Нынѣ издан* слѣдующій закон* (Высочайше утвер-

жденное 10 іюля сего года мнѣніе Государственнаго Со-
вѣта): Лица, пользующіяся правом* на льготу перваго
разряда по силѣ 45-й статьи Устава о воинской повин-

ности, сохраняют* это право и по смерти означенных*

въ оной родственников*, находившихся на ихъ копече-

ніи, если они вступили въ брак* при жизни этих* род-
ственников* и имѣютъ дѣтей, для которыхъ личный
труд* отца служит* средством* къ существованію.

По случаю градобитій.

Въ редакцію присылалось изъ разныхъ мѣстъ довольно
много писемъ съ описаніемъ градобитій, для напечатанія въ

«Сельском* Вѣстникѣ». Но редакція считала излишним*

печатать такія сообщенія, ибо отъ этого никому никакой пользы

быть не можетъ, а на печатаніѳ требуются расходы. Градоби-
тія бываютъ в* разныхъ мѣстах* ежегодно: то небольшія, отъ
которых* никакого вреда не происходит*, то снльныя, поби-
вающія гдѣ десятки, гдѣ сотни, а гдѣ и тысячи десятин*
хлѣба, и проч.; это всѣм* извѣстно, и въ этомъ иѣтъ ничего

необыкновеннаго, а потому и печатать объ этомъ не для чего,
такъ какъ печатаніемъ нельзя помочь этой бѣдѣ. Высшему на-
чальству извѣстно обо всѣхъ большихъ градобитіяхъ, ибо объ
этомъ неупустительно доноситъ ему полиція, которой должны
сельскія власти заявлять о всѣхъ случаяхъ градобитія, прн-
чннившихъ вредъ насѳленію; по этимъ донѳсеніямъ началь-

ство принимаетъ нужныя мѣры для обезпеченія народнаго
продоводьствія или обсѣмененія полей, когда градрмъистрв
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бляется весь хлѣбъ на значительном^ простраиствѣ; слѣдо-
вательно печатать сообщенія объ этомъ для свѣдѣнія началь-

ства нѣтъ надобности; а простые читателиничего не найдутъ
въ такихъ извѣстіяхъ новаго и поучнтельнаго н ничего не мо-

гутъ подѣлать для устранѳнія этого бѣдствія. О другомъ
бѣдствіи—о»пожарахъ—мы печатаемъ извѣстія потому, что
пожары по большей части происходить отъ неосторожнаго
обращевія съ огнемъ, и оглашеніѳ пожарныхъ случаѳвъ мо-

жете предостерегать неосторожныхъ и побуждать ихъ къ

большей осмотрительности; отъ градобитія же уберечься не-
возможно.

Въ нѣкоторыхъ письмахъ спрашиваютъ: какъ быть врестья-
намъ, у которыхъ побило градомъ весь хлѣбъ, такъ что его не
осталось нисколько нн на продовольствіѳ, ни на сѣмена,—
какъ имъ выйти изъ такого затруднительная положенія? —
Объ этомъ волостное правленіѳ должно представить своему
начальству, ходатайствуя о выдачѣ ссуды пострадавшимъ
врестьянамъ. Но не слѣдуете разсчитывать на то, что ссуда
яепремѣнно будет* выдана въ тавомъ количѳствѣ, въ какомъ

будутъ ходатайствовать,хотя бы и действительнобыла въ тонъ
необходимость, потому что при выдачѣ ссудъ соображаются не
только съ действительною нуждою пострадавшаго насѳленія,
но и со средствами, вмѣющимися для этого. Если, напримѣръ,
нѣтъ хлѣба въ запасяыхъ магазинахъ, и продовольственный
капиталъ уже розданъ въ ссуды земской управой и не воз-

вращѳнъ заемщиками, такъ что новыхъ ссудъ выдавать не

изъ чего, то управа по неволѣ должна отказывать въ ссудѣ
или выдавать меньше, чѣмъ просятъ пострадавшіѳ.

Есть два способа обезопасить себя отъ затруднитѳльнаго
положенія въ случаѣ градобитія. Во-первыхъ, страхованіе:
платя съ десятины нѣсколько десятковъ копѣѳкъ въ годъ,
ховяинъ получаетъ, въ случаѣ градобитія, страховое возна-

граждѳніѳ, если вѳ въ полной суммѣ убытка, то за большую
часть его. Въ Москвѣ существуетъ общество страхованія полей
отъ градобитій, въ которое могутъ обращаться цѣлыя селе-

нія для застрахованія своихъ посѣвовъ (мелкихъ участвовъ
это общество не прияимаѳтъ на страхъ). Пѣвоторыя земства

предполагали устроить взаимное страхованіѳ отъ градобитія
но губерніямъ, какъ устроено взаимное страхованіе отъ огня;
но, къ сожалѣнію, это дѣло не можетъ быть устроено скоро,
такъ какъ, по своей сложности, оно требуетъ многихъ сооб-
раженій. О выгодахъ и удобствахъ такого страхованія по-

дробно было объяснено въ № 3 «Сельскаго Вѣстника» прош-
лаго года, въ статьѣ «Взаимное страхованіѳ отъ градобитія».

Второй способъ есть накоплѳніѳ домохозяевами сбереженій
въ благополучные годы, на случай какого нибудь разоритель-
наго несчастія, въ родѣ градобитія. Откладывая каждый годъ
нро запасъхоть по немногу, можно накопить такую сумму, кото-
рая въ случаѣ несчастія покроетъ подошедшую нужду и охра-
нить хозяйство отъ разстройства.

Заботливые, хозяева должны выбрать то или другое, кому
что покажется удобнѣѳ. Многимъ страхованіе не нравится по-

тому, что несчастіѳ можетъ не случиться долгіѳ годы, а

платить нужно каждый годъ. А если это не нравится, то
нужно копить сбереженія, для чего непремѣнно пополнять

исправно хлѣбннѳ запасные магазины или продовольствен-
ные капиталы, гдѣ они заведены виѣсто магазиновъ,
а кромѣ того откладывать каждый годъ въ запасъ

хоть небольшую частицу своихъ доходовъ. Это тоже бу-
дете какъ бы страхованіѳ, ежѳгодныя сбережѳнія будутъ
какъ бы страховые платежи, только они будутъ оста-

ваться дома, въ собственности хозяина. Безъ того или дру-
гаго способа хозяинъ не можетъ обезопасить себя отъ нужды
въ случаѣ какого нибудь несчастія—градобитія, падежа скота
или чего нпбудь тому подобнаго. Не слѣдуетъ полагаться

только на постороннія пособія, отъ земства или отъ Прави-
тельства, ибо для выдачи пособій и то а другое должно имѣть <

средства, который можно собрать только съ насѳленія же. А
всякіѳ новые сборы отяготительны, и потому нынѣ они не

дѣлаются для увеличения запасныхъ капиталовъ, накопив-
шихся зъ прежнее время; капиталы же эти, если принять въ
расчетъ огромныя пространства и число жителей губерній и

цѣлаго государства, весьма незначительны, чтобы можно было
выдавать врупныя пособія всѣмъ нуждающимся. Притомъ,
пособія выдаются только въ ссуду и должны быть впослѣд-
ствіи возвращены, такъ какъ безъ этого капиталы совершенно
истощились бы. Слѣдовательно, каждое полученноепособіе есть
долгъ, а нѣтъ ничего хуже додговъ, хотя бы они были и

безпроцентныѳ, каковы бываютъ ссуды земскія или правитель-
ственныя: когда доходы небольшіѳ, то всякіѳ долги уплачи-
вать очень тяжело, особенно значительные. Гораздо легче дѣ-
лать маленькія сбережѳнія изъ ежегодныхъ доходовъ. О сбѳ-
режѳніяхъ было обстоятельно говорѳно въ № 5 «Сельскаго
Вѣстника» нынѣшняго года, въ статьѣ «Что нужно для вы-

годности хозяйства», и мы совѣтуѳмъ перечитывать ее и вду-
мываться въ то, что въ ней сказано. Нужно врѣико затвер-
дить и твердо помнить, что безъ сбереженій, безъ собствен-
ной заботы о будущемъ не можетъ быть поправки въ нашѳмъ

хозяйственноиъ быту.
Въ послѣдніѳ годы въ нѣкоторыхъ губерніяхъ (въ Пензен-

ской, Симбирской, Бессарабской и другпхъ) вводится весьма

удобный епособъ дѣлать хлѣбныѳ или денежные обществен-
ные запасы, для обѳзиѳченія продовольствія и обсѣменеяія
полей, а именно— общественный запашки, о которыхъ уже
много разъ было говорѳно въ «Сельскомъ Вѣстнивѣ». Кому
трудно отдѣлять изъ своего хозяйства ежегодно нѣсволько
пудовъ хлѣба для засыпки въ общественный магазинъ или

нѣскодько рублей денегъ для взноса въ продовольственный
капиталъ, тотъ можетъ поработать нѣсколько дней въ году
на особо отвѳдѳнномъ общественномъ участкѣ; если получае-
мый съ этого участка урожай будетъ обращаема эеряомъ или
деньгами въ общественный запасъ, для выдачи ссудъ нуж-
дающимся, и если этотъ запасъбудетъ исправно пополняться

каждый годъ и достигнете значительная размѣра, то въ

случаѣ даже сильнаго неурожая или градобитія или другой
хозяйственной невзгоды окажется возможность получить изъ

накопленнаяобщественнаязапасанеобходимую помощь даже
цѣлому обществу, а тѣмъ болѣѳ отдѣльнымъ членамъ его,
наиболѣѳ нуждающимся. Поэтому еще разъ обращаемъ вни-

маніѳ читателей на это удобнѣйшеѳ средство обезпечитьсебѣ
помощь въ нуждѣ. Само собою разумѣется, что къ этому
средству нужно прибѣгать не тогда, когда бѣда уже случи-
лась, а заблаговременно.

Разныя извѣстіа.

Благодарность крестьян ъ. Въ редакцію до-
ставлены слѣдующіе мірскіѳ приговоры съ выраженіѳнь об-
щественной благодарности разнымъ лицамъ за ихъ полезные

труды или пожѳртвованія:
Прихожанъ Покровской церкви села Тянги, крѳстьянъ

села Покровскаго и деревень Ивановки и Аршуковки, Чѳм-
барсвая у., Пензенской губ., 22 мая: изъявить искреннюю
благодарность землѳвладѣльцу Лукѣ Ивановичу Похвисневу и
управляющему имѣніемъ Александру Венедиктовичу Лейману
за ихъ заботливость объ украшеніи приходской церкви, для
которой ими пожертвованы: семисвѣчникъ, облаченіе для
священника и діавона, одежда на прѳстолъ и жертвѳнникъ,
колоколъ вѣсомъ въ 72 нуда и другіѳ предметы.

Крестьянъ-собственяиковъ селаВоскрѳсенскаго съ восемью

деревнями, Мышкинскаго у., Ярославской губ., б апрѣдя:
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выразить рыбинскому уѣздному землемѣру Дмлтрію Егоро-
вичу Архарову сердечную признательность за его труды по

обмежеваиію земель, принаддежащихъ означеннынъ кресть-
янами Въ приговорѣ между прочимъ изложено: «Бывши
на сходѣ для обсужденія дѣлъ, вытекающихъ изъ об-
щаго владѣяія пріобрѣтенною нами сверхъ надѣла зем-

лею въ колнчествѣ 3.041 дееятаны, въ Мологскомъ уѣздѣ,
въ пустошахъ разныхъ навменованій, мы припомнилиспоры,
недоразумѣнія, потерю времени и невозвратимые расходы,
происходившее по этоі зендѣ съ смежными владѣльцами, по
причинѣ неимѣіія межѳвыхъ знааовъ, для устаиовлѳнія ко-

торыхъ и обиежеванія всей дачи не разъ были приглашаемы
зѳмлемѣры, но каждый разъ или съ нашей, или съ против-
ной стороны являлись сомнѣнія въ правильности указанія
знааовъ, почему вновь возбуждались гражданскіѳ иски, при-
чинпвшіе намъ невозвратимаго расхода около 2.000 руб., не
говоря уже о потраченномъ времени на сборы для обсужде-
нія и на разныя ходатайства. Казалось, проволочканъ не

предвиделось конца, пока для новяго обмежѳваиія и указа-
иія межевыхъ знаковъ не быль приглашён-» нами въ октя-

брѣ мѣсяцѣ 1882 года рыбинскій уѣздный землемѣръ Дмит-
рій Егоровичъ Архаровъ. Ояъ занялся дѣломъ съ полнымъ

вниманіеиъ и познаніенъ и съумѣлъ убѣдить насъ и на-

шихъ противниковъ въ правильности обозначенныхъ имъ

межевыхъ знаковъ. Благодаря этому, одинъ разъ навсегда
положѳнъ конѳцъ всѣмъ непріятяостямъ, происходившимъ
между нами и смежными владельцами, и мы всѣ дѣла окон-

чили миромъ, избавившись отъ неправильныхъ расходовъ и

напрасной траты времени на разныя сходки*.
Соединеинаго волостнаго схода Ижѳвско-Нагоркой и За-

рѣчной волостей, Сарапульскаго у,, Вятской губ., 29 іюля:
принести искреннюю отъ глубины души благодарность упра-
вляющему Ижевскими заводами гвардіи капитану Гуго Ива-
новичу Стандершильдту за его сочувствіе къ бѣднымъ ору-
жейникамъ и мастѳровымъ и оказанныя пмъ благодѣянія.
Въ приговорѣ записано, что въ 1881 году, освѣдомившись,
что нѣкоторые жители Зарѣчиой стороны, по дальности отъ

нихъ хорошей проточной воды, пользуются гнилою, застояв-

шеюся водою изъ колодцевъ, г. Стандершильдтъ устроилъ на
свой счетъ на протяженіи 4 верстъ фонтаны, изъ которыхъ
въ настоящее время жители пользуются хорошею водою,
проведенною изъ проточнаго источника. Въ 1882 г., когда
ржаная мука на мѣстномъ базарѣ продавалась до 1 р. 50 к.

пудъ, г. Стандершильдтъ отпускалъ муку изъ своего склада
по 90 к., не смотря на то, что это было для него убыточно.
Нынѣ, по случаю неурожая и дороговизны хлѣбовъ, онъ изъ-
явилъ желаніе закупить для продажи жителямъ завода до
20 тысячъ пудовъ ржаной муки, цѣна которой на ижев-

скомъ базарѣ въ настоящее время доходить до 1 р. 10 к.

пудъ, и продавать дешевле этой цѣны на 15 и болѣѳ про-
центовъ. 15 мая сего года, въ ознаменованіѳ сващ. Короно-
ванія Ихъ Императорскихъ Величествъ, г. Стандершильдтъ
устроилъ празднество, съ угощеніемъ всѣхъ рабочихъ, и,
освободивъ ихъ отъ работъ на три дня, уплатилъ имъ за

это время обыкновенную поденную плату.

Замечательноедолголѣтіе. Недавно мы сооб-
щали о замѣчательномъ случаѣ долголѣтія монахини, до-
жившей до 114 лѣтъ; а вотъ другой случай, еще болѣе за-

мѣчательный. Изъ Сорокскаго уѣзда, Бессарабской губ.,
сообщаютъ, что въ селеиіи Трифанештахъ прожнваетъ ста-

рикъ Стефанъ Савчукъ, которому болѣе 130 лѣтъ. Ояъ ро-
домъ изъ Малороссіи и случайно забрелъ въ Бессарабію еще
во время владычества тамъ Турокъ. Когда ихъ выгоняли

изъ Бѳссарабіи въ 1806 году, онъ былъ еще не женатъ,
хотя ему было за 30 лѣтъ; онъ помнить, когда уѣзднаго го-
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рода Бѣльцы (въ Бессарабской губ.) вовсе не было, а на

мѣстѣ его была небольшая татарская деревня. Он* здоров*
и бодръ и всегда ходить пѣшкомъ, только цвѣтъ волосъ его

изъ бѣлаго сдѣлался зеленоватымъ. Правнукъ его былъ въ

прошломъ 1882 году на призывѣ по отбыванію воинской по-
винности. Старшему сыну его 87 лѣтъ, и сынъ выглядитъ

дряхлѣе отца. Савчукъ выѣстѣ со своимъ товарищем^, Мол-
даваниномъ Гергелижіу, построили себѣ дома на пустомъ
мѣстѣ, а въ настоящее время здѣсь цѣлоѳ село, состоящее
И8ъ 120 хозяев*, которые всѣ составляютъ два рода: Савчу-
ковъ и Гергелижіу. Родъ Савчуковъ состоитъ теперь болѣе
чѣмъ изъ 50 семейстзъ, и всѣ ихъ члены зажиточные н

нравственные люди, благодаря хорошему примѣру и вліянію
своего родоначальника: никто иэъ нихъ не быль подъ судомъ
и не подвергался наказанію.

Молотилки у крестьян ъ. Мы сообщали нѣскодько
извѣстій о распространеніи зѳмледѣльческихъ машинъ между
крестьянами, преимущественно южныхъ и восточныхъ губѳр-
ній. Приводимъ еще подобныя иэвѣстія изъ губерній Пензен-
ской и Подольской. Крестьяне села Ѳедоровки, Пензенскаго
уѣзда, обзавелись двухъ-конными молотилками. Какъ только

настаетъ время молотьбы, молотилки переходять съ двора на
дворъ въ Ѳедоровсконъ обществѣ и значительно облегчаютъ
трудъ по молотьбѣ, давая возможность убраться съ этою ра-
ботою еще задолго до зимы, такъ что не оказывается надоб-
ности сушить хлѣбъ на овинахъ, въ которыхъ часто проис-
ходят* пожары отъ малѣйшаго недосмотра.—Изъ Балты же,
Подольской губ., пишутъ, что тамъ крестьяне большихъ сель

пріобрѣтаютъ сообща даже паровыя молотилки, тысячи по

три рублей, и сбмолачизаютъ свой хлѣбъ по очереди; потомъ
крестьяне другихъ деревень берутъ эти молотилки въ наемъ.:

Безполезная помощь. Въ Пензенской губерніи
недавно былъ такой возмутительный случай. Общество крѳ-
стьянъ исходатайствовалосебѣ ссуду на обсѣмененіе полей н

раздѣлило ее между своими членами. Вскорѣ послѣ дѣлежа
часть крестьянъ, собравшись вмѣстѣ, устроила поздравлѳніѳ
«съ полученіемъ», т. е. устроила попойку по случаю выдачи
ссуды. Поздравленіѳ закончилось тѣмъ, что хлѣбъ, выданный
этимъ крѳстьянамъ на обсѣмененіѳ, вмѣсто поля попалъ весь

цѣликомъ въ питейное завѳденіѳ. И это совершилось вовсе нѳ

секретно: знаютъ о пропитомъ хлѣбѣ и общество, и седьскія
власти, но не нашлось никого, кто пожелалъ бы удержать
дегкомысленныхъ отъ такого поступка. Всѣ, должно быть,
такъ разсуждади, что «это не наше дѣло». Но для чего жѳ

поставлено сельское начальство, какъ не для того, чтобы на-
блюдать за порядком*, а развѣ это порядокъ— пропивать сѣ-
мена, которыя нарочно выданы не для чего другаго, какъ
только для обсѣмененія полей, безъ чего семьямъ проповцъ
придется голодать и нищенствовать? Но кромѣ сельскихъвла-
стей, и все общество не должно бы допускать подобнаго бе-
зобразія, ради своей же собственной пользы: вѣдь получен-
ную ссуду надо будетъ возвращать, и за несостоятельныхъ

будуть отвѣчать состоятельные; поэтому всѣмъ слѣдовало бы
наблюдать другъ за другомъ, чтобы ссуда была употреблена
съ пользою, именно на то, на что предназначена. Общество
властно, раздѣливши ссуду между своими членами, выдавать
ее иенадежнымъ членамъ не иначе, какъ подъ надзоромь,
чтобы зерно было непремѣнно посѣяно.
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Изъ писемъ въ редакцію.
Изъ села Никольскаго, Выскатской вол., Гдов-

скаго у., Петербургской губ. (Огъ Н. М. Смирнова.) Въ на-

шем* селѣ в* прошедшемъ 1882 году, по ходатайству свя-
щенника о. Алексѣя Молчанова и прихожанъ, съ надлежа,-
щаго разрѣшенія послѣдовало открытіе Воздвиженской яр-
марки. По примѣру прошѳдшаго года, будутъ и жынѣ при-
возимы изъ окрестіыхъ мѣстностей лошади и всякій донаш-
ній скотъ, зерновой хлѣбъ и хозяйственный принадлежности,
мануфактурные и другіе товары. Ярмарка будѳтъ продол-
жаться 3 дня, съ 14-го по 17-е сентября, и будетъ совер-
шѳнъ крестный ходъ изъ сельской церкви святителя и чудо-
творца Николая къ часовнѣ (въ 2-хъ верстахъ отъ селенія),
построенной по прѳданію на мѣстѣ явлѳнія иконы Покрова
Вожіей Матери. На этотъ крестный ходъ на праздникъ Воз-
движенія честиаго Креста Господня и въ прежніе годы яв-

лялось много приходящнхъ богомодьцевъ, а по случаю от-

крытія ярмарки, число ихъ увеличилось очень значительно.

Въ память этого открытія прихожане Нигольскаго погоста

соорудили болыпаго размѣра икону честнаго Креста Гос-
подня, кромѣ того пріобрѣлн новый колоколъ вѣеомъ въ 50
лудовъ, который будетъ жынѣ поднять на колокольнѣ нашей
церкви ко дню Воздвнженія. Колоколъ купленъ на пожертво-
вания прихожанъ, съ болыпимъ усердіѳнъ дававшнхъ кто

сколько могъ— отъ 1 и до 100 руб.
Изъ о. Хорошки, Кобелякскаго у., Полтавской губ.

(Отъ отставнаго вахмистраНиколая Смирнова.) Изъ «Сель-
скаго Вѣстника» видно, что борьба съ пьянствомъ у насъ

завязалась не на шутку, и дай Богъ, чтобы нравственность
восторжествовала, а порокъ, столь пагубно дѣйствующій на

' благосостояніѳ народа, исчезъ безвозвратно. У насъ только

случай и добрые люди помогли избавиться отъшинкарей, ко-
торые услужливо помогали разоряться нашимъ мужичкамъ.
Теперь у насъ шинковъ нѣтъ, а водка продается христіани-
номъ изъ ренсковаго погреба на выносъ, и, слава Богу, пьян-
ство, буйство и другія безобразія, которыя творились во вре-
мя шинкарства, теперь прекратились; если и случается что

нибудь подобное, то весьма рѣдко. Случай, о которомъ я

упомянудъ выше, былъ слѣдующій. Въ концѣ прошлаго года
при волостномъ правленіи былъ сходъ для выбора должност-
яыхъ лицъ. Явились туда и еврейчики и начали шнырять
между народомъ, подговаривая выдать имъ приговоръ на от-

врытіѳ шинковъ въ нынѣшнемъ году и обѣщая уплатить об-
ществу 120 рублей и поставить магарычъ. Но общество, зная,
что его выборные, на вопросъ члена земской управы, жела-

ютъ ли они имѣть въ селеніяхъ шинки, отвѣчали «нѣтъ»,—
сначала не соглашалось выдать приговоръ; однако наши

сельскія власти же такъ смотрѣли на это дѣло, и съ ихъ

помощію еврей добились своего. Уже поздно вѳчеромъ народъ
повалилъ въ шинокъ пить магарычъ, и такъ хорошо выпилъ,
что пять или шесть чѳловѣкъ замертво лежали около шинка;
ранннмъ утромъ они были втащены въ шинокъ и тѣмъ толь-
ко спасены отъ смерти, такъ вакъ былъ сильный морозъ.
Однако спаслись же всѣ: одинъ отдалъ душу Богу. Дозна-
ніемъ стажоваго пристава обнаружилась причина, и приго-
воръ былъ признанъ нѳдѣйствительиымъ. Шижкарн не дре-
мали: вновь было созважо общество подъ предлогомъ допол-
житѳльныхъ выборовъ и выданъ новый приговоръ; но уѣздное
по крѳстьянскимъ дѣламъ присутствіѳ не утвердило его, на-
ходя, что этотъ приговоръ истекаѳтъ изъ перваго. Этимъ-то
добрымъ людямъ: жепремѣнному члену и становому приста-
ву—мы обязаны тѣмъ, что избавились на этотъ годъ отъ

шижкарскаго обнрательства и развращенія.
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Отвѣты редакціи.

=—— Чаусовскаго уѣзда, Могилевской губерніи, Дубиж-
ской волости, волостжой писарь Янушевичз пшпѳтъ, что въ

Юі 12 и 13 «Сельскаго Вѣстника* за 1883 годъ указано,
какими способами можно было бы рѣшать безобидно возни-

кающее споры объ уравненіи надѣловъ между разными домо-
хозяевами, и большинство благомыслящихъ крестьянъ при-
знаетъ за благо, если бы этому указажію слѣдовали сельскія
общества, а также волостные суды пря разборѣ дѣлъ, отно-

сящихся до земельныхъ надѣловъ; но нѣкоторыѳ крестьяне,
потерявшіѳ право на пользованіѳ общественною землею вслѣд-
ствіе отлучки изъ мѣста жительства и по другимъ прпчинамъ,
утверждаютъ, что статья «О передѣлѣ земельныхъ надѣловъ»,
напечатаннаявъ означекныхъ№№ «Сельскаго Вѣстника», не-
обязательна для сельскаго общества, и получивъ отъ обще-
ства отказъ въ ходатайствѣ объ отводѣ надѣла, подаютъ
жалобы въ волостной судъ, который ихъ принимаетъ и тѣмъ
нарушаетъ права сельскаго общества. Вслѣдствіе сего Яну-
шевичъ проситъ разъяснить: обязательна ли та статья «Сель-
скаго Вѣстннка» для сельскихъ обществъ и въ правѣ ли

волостной судъ принимать къ своему разбору дѣла, относя-

щаяся до пользованія общественною землею внѣ усадебныхъ
мѣстъ.

Изъ того, что печатается въ «Сельскомъ Вѣстникѣ», для
всѣхъ обязательны только законы, утвержденные Монаршею
властію, и распорлженія высшихъ правительственныхъ учре-
жденій; остальныя статьи имѣютъ значѳніе разъясненій и

мкѣиій редакціи и хотя печатаются съ одобренія властей,
но ни для кого не могутъ быть обязательны. Статья «О пе-

нѳдѣлѣ земельныхъ надѣловъ» напечатанавъ отвѣтъ на по-

лученный редакціей письма о затрудненіяхъ, возникающихъ
при передѣлѣ земель, и ьъ ней не было заявлено, что она

излагаетъ какое-либо правительственное распоряжѳніе. Все,
что печатается въ «Сельскомъ Вѣстникѣ» въ отвѣтъ на

письма и запросы крестьянъ, а иногда и должностныхъ лицъ
волостнаго и сельскаго управдѳній, есть нѳ болѣе, какъ разъ-
ясненіе или совѣтъ, принять или не принять который вполнѣ
зависитъ отъ доброй воли спрапгаваюшихъ.Когда такія разъ-
ясненія основываются на законахъ, которые въ нихъ и при-
водятся, то это можетъ служить указ*ніемъ и руководствомъ
для дѣйствій лицъ, обращающихся въ редакцію съ вопросами.

Отвѣтомъ на второй вопросъ: иъ правѣ ли волостной судъ
принимать къ своему разбору дѣла объ общественной зѳмлѣ,
служить 6-й пунктъ 51-й статьи Общаго Положенія, по кото-

рой дѣла, отноеящіяся до общпннаго пользования землями,
какъ-то: передѣлъ земель, накидка и скидка тяголъ и т. п.,
подлежать вѣдѣжію сельскаго схода. А по статьѣ 96-й того

же Положенія, волостному суду предоставлѳнъ разборъ спо-

ровъ лишь объ имуществахъ, составляющпхъ личную соб-
ственность крестьянъ. Изъ этихъ двухъ статейочевидно, что
жалобы отдѣльныхъ членовъ общества по передѣлу мірскнхъ
земель не могутъ быть разсматриваемы волостжымж судами.

*

. Въ редакціи «Сельскаго Вѣстника» получено отъ

одного поселянина Бессарабской губерніи письмо слѣдующа-
го содержанія:

«Высочайше утвержденными 23 декабря 1869 года пра-
вилами объ устройствѣ носелянъ разныхъ жаимеиованій, во-

дворенныхъ на казенныхъ земляхъ въ Бессарабской губерніи,
посѳлянамъ тѣмъ предоставлено право освобождаться отъ

оброчной подати за земли, отвѳденныя имъ въ надѣдъ по

владѣннымъ записямъ, для чего назначенъ 20-ти-лѣтній
срокъ со дня изданія правидъ. Но хотя до встечѳнія этого

срока осталось только 6 дѣтъ съ мѣсяцами, однако никто изъ
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поселянъже заботится объ освобожденіи себя отъ оброке, нынѣ
весьма умѣреннаго (30—40 коп. за десятину), но который по
истеченіи срока, при постоянно возвышающихся цѣнахъ на

землю, неминуемо долженъ быть увеличеиъ; а между тѣмъ
многія изъ поселянскихъ обществъ, въ особенности торго-
выхъ селеній, могли бы безъ малѣйшаго затрудненія освобо-
дить свои земли отъ опредѣленнаго оброіа и не освобож-
даютъ только потому, что не знаютъ правъ, предоставлен-
ныхъ им* вышеприведенными правилами, и не подозрѣваютъ
послѣдствій, какія могутъ быть послѣ истеченія означеннаго

срока; если же въ селѣ найдется благомыслящій человѣкъ и

заговорить объ этомъ дѣлѣ, то враги жароднаго благосостоя-
нія, по преимуществу мѣстные кулаки, вездѣ имѣющіѳ влія-
жіѳ жа богатыхъ мужичковъ, жаходящихся у нихъ въ каба-
лѣ, распростражяютъ между поселяжамн такія толкованія на

этотъ счетъ, что благомыслящій человѣкъ, если во-время не

поймбтъ затѣй этихъ благодѣтелей и не замолчитъ—можетъ

быть побить и изгнажъ изъ седа; они говорятъ, что Батюшка
Царь никогда не обидитъ ихъ, мужичковъ, Своихъ дѣтей и

что совѣтующіе имъ избавиться отъ оброка взносомъ выкуп-
ной суммы— суть ихъ враги, желающіе, чтобы ихъ трудовые
гроши пропали даромъ. Приведу слѣдующій действительный
случай. Въ торговомъ мѣстечкѣ Т., по совѣту одного изъ

мѣстныхъ поселянъ, общество собрало нѣскодько тысячъ

рублей и согласилось употребить ихъ на освобождение своей
вѳмли отъ оброка, съ тѣмъ чтобы вь теченіе остающихся еще
6-ти дѣтъ изыскать остальную сумму, необходимую для
освобожденія отъ оброка всей земли. Но мѣстные фальшивые
доброжелатели, при помощи толкояажій въ родѣ прописан-
жыхъ, разсовѣтовали дѣлать это и настояли, чтобы собран-
ии деньги были употреблены н& уплату податей и другихъ
сборовъ, о чемъ уже и состоялся приговоръ, которымъ сходъ
постановилъ отложить изъ собранныхъ денегъ сумму необхо-
димую на уплату разныхъ сборовъ и затѣмъ взыскать ее по

раскладкѣ. Но едва ли исполнится посдѣднеѳ желаніѳ обще-
ства о взысканіи занятой суммы обратно, такъ какъ этого не

пожелаютъ многіѳ изъ поселянъ, а именно тѣ, которые обя-
заны платить по раскладкѣ въ два-три раза больше бѣдня-
ковъ. Поселянанъ, совѣтовавпгій освободзться отъ оброка, и

теперь предлагаетъ продолжать начатое дѣло, но ему отвѣ-
чаютъ, что этого никто не дѣлаетъ изъ поселянъ окружныхъ
селеній, даже Нѣмцы, которыхъ поселяне считаютъ народомъ
образованиымъ.

«Если бы редакція въ газетѣ своей объяснила права, пре-
доставленный поселянанъ вышеупомянутыми правилами, и

указала послѣдствія, которыя могутъ быть, если этими пра-
вами поселяне не воспользуются, то можѳтъ быть они послу-
шались бы печатнаго слова и перестали бы вѣрить своимъ

благодѣтелямі-кулакамъ».
Въ статьѣ 20-й Правилъ объ устройствѣ поселянъ разныхъ

наименованій, водворенныхъ на вазенныхъ земляхъ въ Бес-
сарабекой губерніи, говорится: сельскимъ обществамъ и вла-

дѣдьцамъ участковъ земель, обложенныхъ государственною
оброчною податью, предоставляетсяосвобождаться отъ платежа
всей или части сей подати посредствомъ взноса въ областное
или уѣздноѳ казначейства такого капитала, процентысъ коего
равнялись бы той суммѣ оброчной подати, отъ коей обще-
ство или владѣлецъ участка желаетъ освободить свои земли.

Но въ озиаченныхъ правилахъ право поселянъ освобождать-
ся отъ оброчной подати не ограничено никакнмъ срокомъ,
а потому они могутъ пользоваться имъ и по истеченіи 20-ти
лѣтъ съ изданія Правилъ 23 декабря 1869 года. О 20-ти-
дѣтнемъ срокѣ въ этихъ Правздахъ упоминается только въ

статьѣ 19-й въ томъ смыслѣ, что размѣръ оброчнойподати, опрѳ-
дѣденной во вдадѣнной записи,остаетсянеизлиьнекнымз^о окон-
чажія этого срока. Будетъ ли потомъпереоброчка—неизвѣстяо,
жо Правительство имѣетъ право ее установить, еслипризжаѳтъ

это жеобходимымъ. Если это случится и если оброкъ будетъ
возвышежъ, то вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ возвыситься и выкуп-
ная сумма, которую потребуется внести для освобождежія отъ

оброчной подати. Напримѣръ, если она теперь составляѳтъ

40 копѣекъ съ десятииы, то сумма, съ которой 40 коп. со-

ставить 5 процентовъ, будетъ 8 рублей—столько и нужно
внести за освобожденіе отъ этой подати или выкупъ одной
десятины; если же оброчная подать будетъ назначена, жа-

примѣръ, 60 коп., то жа томъ же основажіи нужно будетъ
внести уже не 8, а 12 рублей.

Возможное въ будущемъ возвышѳніе оброка же будетъ со-
ставлять никакой обиды, потому что если дорожаютъ част-

жня земли, какъ и всякіѳ другіѳ предметы, то казна должжа
принимать это въ соображеніе для одѣнки и своей звмли.

*

■ '■ Сельскій писарь дер. Ивановской, Каргопольскаго у.,
Олонецкой губ., Басилій Лисицыне пишетъ, что въ его обще-
ствѣ, состоящемъ изъ шести деревень, послѣдовалъ въ жа-

стоящемъ году передѣлъ земель съ ревизскихъ душъ на на-

личныхъ работниковъ, исключая не имѣющнхъ осѣдлости. На-
дѣлы, причитающіеся жа долю поступившихъ въ воежную
службу, предоставлены въ пользованіе ихъ родствеиниковъ,
съ освобождѳніемъ послѣднихъ отъ причитающихся за тѣ
души податей, но нѣкоторые изъ жителей назважкаго сѳлѳ-

нія думають, что родственники состоящихъ на сдужбѣ ниж-

нихъ чиновъ, пользующееся ихъ надѣл&ми. обязаны платить

за нихъ подати. Поэтому Лисицынъ просить разъяснить: мо-
гутъ лп за состоящихъ на дѣйствительной службѣ получить
земельные надѣлы родственникиихъ и освобождаются ли они

за тѣ души отъ платежа податей.
Такъ какъ существуютъ подати подушныя, исчисляемый

въ окладныхъ листахь по числу душъ 10-й ревизіи, и зе-

мельный, назначаемыя съ земель, какъ напринѣръ оброчная
подать или выкупные платежи, то по настоящему вопросу
необходимо прежде всего имѣть въ виду, что по ст. 26 и 31
Устава о воинской повинности,принадлежащаякъ податнымъ
сословіямъ лица освобождаются на время службы и на годъ
со времени зачисленія въ запасъ только отъ подушпыхз сбо-
ровъ- Въ циркулярѣ Министерства Внутреннихъ Дѣлъ, отъ
15 сентября 1881 года за № 24, было разъяснено, что

сборы эти непремѣнно подлежать распредѣленію между осталь-
ными членами общества по мірской разверсткѣ. Въ другомъ
цвркулярѣ Министерства Внутреннихъ} Дѣлъ, отъ 16 іюня
1882 года за J6 22, указано, что чясть подушной подати, ко-
торая причитается съ нижняго чина, же можетъ быть взы-

скиваема съ жего хотя бы и косвеннымъ образомъ, чрѳзъ
переложеніе этой подати на принадлежащую ему землю или

другое какое имущество. Оба эти циркуляра касаются оди-
наково какъ заппсанныхъ по ревизіи, такъ и родившихся
послѣ нея. Второй циркуляръ былъ изложенъ и разъясненъ
въ № 29 «Сельскаго Вѣстнпка» прошлаго года.

Что же касается вопроса о правѣ родственжиковъ жиж-

жихъ чиновъ получать надѣлы, причитающееся на ихъ

долю, то въ ст. 20 Правилъ объ устройстве быта нижнихъ

чиновъ (приложеніе къ примѣчанію къ ст. 141 Общаго По-
ложенія, изд. 1876 года) имѣются слѣдующія указажія: «l)
Если поступившій на службу крестьянинъ жиль особымъ до-
момъ и хозяйствомъ, то домъ, вмѣстѣ со всѣмъ хозяйствомъ
остается въ распоряженіи его жены и дѣтей, и они имѣютъ
право, если пожелаютъ, удержать въ своемъ пользованін весь

состоявши за поступившимъ на службу надѣлъ или часть

онаго, и 2) въ тѣхъ случаяхъ, когда у поступившего на
службу крестьянина же было особаго дома и хозяйства, се-
мейству его предоставляется, если оно пожелаетъ, пользо-
ваться лринадлежащимъ сему крестьяжижу правомъ на уча-
стіѳ въ надѣлѣ общественной земли, прнчемъ семейство об*-
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кнваѳтся содержать жену и дѣтей солдата». Въ этоыъ же за-

коне говорится, что повинности, слѣдующія за земельные

участки, остающіеся послѣ поступившихъ на службу крѳ-
стьянъ, отбываются тѣмк лицами, кои будутъ пользоваться

сими участками, но при этомъ сельскія общества должны
облегчать сіи повинности, на сколько это возможно и нужно.

*
■■' ■ "» Крестьянинъ дер. Большихъ Лучекъ, Гдовскаго у.,

Петербургской губ., Мартыне Алекстевв, желающій вмѣстѣ
съ несколькими другимидомохозяевами купить участокъ земли
въ 50 десятинъ съ лѣсомъ, сирашиваетъ:можѳтъ ли онъ по-

лучить на это ссуду изъКрестьянскаго поземѳльнаго банка, от-
крылъ ли этотъ банкъ свои дѣйствія и гдѣ онъ находится.

Объ открытіи дѣйствій Крестьянскаго позѳмельнаго банка
въ 10-ти губерніяхъ, и какихъ именно, было объявлено въ

Ю6 15 и 19 «Сельскаго Вѣстника» нынѣжняго года, а въ

J6 33 напечатана расцѣнка земель по этимъ 10-ти губѳр-
ніямъ, въ которыхъ открыты и отдѣлеиія банка. Въ Петер-
бургской губерніи пока еще не открыты дѣйетвія банка, и
нѣтъ его отдѣленія, почему и ссуды на покупку въ ней
вемли не выдаются. Въ Jfe 15 «Сельскаго Вѣстника», въ от-

вѣтѣ крестьянину Владнмірову, напечатано, что «ссуды на

покупку земель будутъ выдаваться только въ тѣхъ губер^
ніяхъ, въ которыхъ будутъ открыты баиковыя отдѣденія».

*

-——■ Разный золостныя, станичныя' и сельскія правлѳнія
продолжаютъ обращаться въ рѳдакцію съ вопросами, гдѣ
можно пріобрѣсть иконы св. Александра Невскаго н другнхъ
святыхъ.

Это указывалось въ «Сельскомъ Вѣстнпкѣ» уже нѣсколько
разъ (въ №J6 13, 27 и 28), и з&тѣмъ редакція считаетъ

излишнимъ повторять указаніѳ по каждому подобному во-

просу.
*

= Разныя лица обращаются въ редакцію съ просьбами
оказать содѣйствіе къ- полученію обратно подписныхъ дѳнѳгъ
съ неисправиыхъ редакцій частныхъ повременныхъ игданій,
указать ихъ адресы, и т. п.

Подобныхъ порученій рѳдакція «Сельскаго Вѣстника» ис-

полнять не можетъ и будѳтъ впредь оставлять письма подоб-
наго содержанія безъ исполненія и отвѣта.

Торговый извѣстія.
РИГА, 23 августа. Торговля въ застоѣ, вслѣд-

ствіе елабыхъ требованіа взъ-за границы, по-

чему иѣстяые покупатели удерживаются отъ по-

хупокъ. Незначительная покупки дѣлалнсь г.о

елѣдующижъ цѣиамь: рожь валнчная 1 р. 2—7 к.

иудъ, на сентябрь 1 p.— 1 p. 6 к.; овесъ 77—
79 к., на вовецъ сентября 77—78 к., высокій
бѣлыі сыромолотный 83-87 к.; за ячмень овин-

ный наличный даютъ 93 к.— 1 р. 1 к., за сы-

ромолотный бѣлый на сентябрь 1 р. 1—4 к.;
сѣмл льняное іыбойное ноіячное, хорошаго ка-

чества, предлагается по 1 р. 50 к., покупателя
удерживаются, а на сентябрь ж схѣдующіе жѣ-
сяцы даютъ 1 р. 40—44 к.; конопіяное сѣкя па

октябрь овинное 1 р. 38 к., сыромолотное 1 р.
86 в,.; пенька 42—46 р. берковедъ; иасхо коно-

пляное бочками предлагается по 6 р. 30 к. пудъ,
покупатели даютъ на 10 к. дешевле.

\ ВОРОШЕЖЪ, 19 августа. Подвозъ хлѣба до-
статочный. Дѣнн на привозный рознкчннй хлѣбь:
рожь 6 р.— 6 р. 20 к. за четверть, овесъ 2 р.
40—45 к.; за гречу 13 августа платили 5 р.
40—60 к., а на другой день, вслѣдствіе боль-
шего привоза, 5 р. и даже 4 р. 75 к., затѣмъ
дѣна снова поднялась до 5 р. 20 к. Крупа на-

личная ядрица и продѣлъ 1 р. 15—17 к. пудъ,
будущая на сентябрь 10 к. дешевле. Муха ржа-
ная 73—76 к. Ячмень сухой нартіонннй 66—
90 к., рапсъ чистый 1 р. 30—40 к. Масло ко-

нопляное 6 р. 60—80 к., подсолнечное 8 р.—
80 к.— 9 р.

Партілнн хлѣбъ покупался по слѣдующижъ
цѣнаиъ: рожь 63—65 к. пудъ, пшеница гарнов-
ха 12 р.— 12 р. 50 х. четверть, овесъ 2 р.
БО— 60 х.

ОВЪЯВЛЕШЯ.

ИКОННЫЙ И ВІОТНЫЙ МАГ А8ИНЪ
ИЛЬИ ИВАНОВИЧА ТАРАСОВА.

Продажа иконъ и кіотъ разнаго сорта, приня-
жаетъ заказы и возобновляете старые образа,

ризы ж всякую церковную утварь.
По Чернышеву переулку, у Пяти угловъ,

д. J6 29—10.
ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ. 1— (34)— 2

ХАРЬКОВЪ, 23 августа. Въ первыхъ числахъ
августа цѣна на пшеницу стояла отъ 15 р. до
17 р. 50 е., а теперь понизилась до 15 р.; зек
левладѣльцн надѣются на возвышевіе цѣнъ и

удерживаются отъ продажи своего зерна. Ячмепь
сь 1 р. 20 к. понизился до 1 рубля.

БУЗУІУКЪ, Сажарсхой губ., 17 августа. Рус
екая пшенжца 80—87 х. пудъ, переродъ биржевой
80—83 к., разиолынй 85 к.— 1 р., рожь 63 к.,
сѣня льняное 85—90 к.

КАЗАНЬ, 24 августа. Подвозъ хлѣбовъ нич-

тожный, преимущественно везутъ овесъ. Цѣвы съ

возовъ: жука ржаная 1 р. 8—10 к. пудъ, овесъ

55—60 к. Лавочныя цѣны: мука ржаная 1 р.
8—10 к., крупа гречневая 1 р. 20—26 к.,
обварная 1 р. 30—40 к., полбеная 1 р. 20—
80 к., ячная 1 р. 60—80 к., овсяная 1 р. 40—
60 х., пшено 1 р. 20—60 к., солодъ ржаной 1 р.
40-60 і., овесъ 60—65 к. Соль бузунъ 22 х.,
молотая 25—28 к. Масло коровье 10 р., коно-

пляное 6 р. 80 к.—7 р., льняное Б р. 50 к.—

6 р., подсолнечное 9—10 р. Керосинъ бочками
95 к.— 1 р. пудъ, пудажи на Б к. дороже, фун-
тами 8 к. Партія ржи куплена по 85 к.

ЕЛАБУГА. Вятской туб., 17 августа. Парт-
ми покупался овесъ по 45 к. пудъ, греча 60 к.,
съ доставкой на Челнинскую приставь. Привоз-
ную рожь сенпаютъ по 82 к., овесъ по 38—45 к.,
ежотря по качеству.

ЧЕІНИНСКАЯ ПРИСТАНЬ, 20 августа.
Цѣны еще пѳ установились, пржвозъ ничтожный.
Овесъ покупается отъ 88 до 42 к. пудъ, греча
60 к., рожь 75—82 к. Въ Мензеланскомъ уѣздѣ
овесъ 25—40 к.

КРАСНОУФИМСКЪ, Пермской губ., 18 авгу-
ста. Рожь 65 к. пудъ, ржаная мука 75—80 в.,
пшеничная 1 р., овесъ 55—60 в. Медъ сотовой
6 р. 50 к—7 р. 60 в. Сѣно 2 р. за базарный
возъ.

ПЕРМЬ, 13 августа. ДѢни на хлѣбъ не по-

нижаются, не смотря на то, что на рннвѣ по-

явилась уже мука новаго урожая. Теперешніл
цѣнн: жука ржаная 97 в.— 1 р. пудъ, врупа
речвевая 1 р. 80 в., ячная 1 р. 50 к., пшено

1 р. 80 к., солодъ ржаной 1 р. 80 в. Масло ко-

ровье 10 р., а фунтъ 27 в., конопляное 22 к.
фувтъ, грибы сухіе 90 в. ф. Говядина до 8 в. ф.
Керосинъ 1 р. 40 к. пуіъ ж 4 к. фунтъ. Сѣва
собрано очень жало, и цѣна ежу 30 к. пудъ.

ЕКАТЕРИНВУРГЪ, 17 августа. Съ вововъ

ржаная мука 80 в. пудъ, у прасоловъ 85 в.; пше-

ахчная 85 в., ячжень 50 в., овесъ 66 в.; жасло
ковопляное у прасоловъ 8 р. 60 в., вороіьѳ 9 р.
Крупа толстая съ возовъ 70 в., мелкая 75 в.,
мясо 3 р.— 3 р. 60 в. Соль у прасоловъ 40 в.;
рыба щува 3 р., овунь 4 р. Сахаръ рафжнадъ
партіями 9 р.— 9 р. 40 в., лесовъ сахарный
8 р. 20 в.

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА ІПМастерсьія власеннхъ ху-
дожниковъ, изготовлял портреты
для вазенныхъ учрежденів, вжѣли возможность сдѣлать большой запасъ портретовъ Государя масля-
ными красками на полотнѣ въ натуральную величину до пояса, для учрежденій, не располагающнхъ
большими денежными средствами, по слѣдующинъ цѣнамъ: Портреты въ овалѣ мѣры безъ ражъ:
1. Велхч. 1 арш. 4 вершх., ширина 17 вершк. | Стоимость большаго портрета .... 40 руб.
2. » 1 » 1 л » 13'/2 к > налаго > .... 80 «

Портреты написаны въ полной генеральской формѣ.
Рамы вызолоченыя, украшенныя лаврами, вороной, скипетроиъ и державой.

Цѣна для большаго портрета 15 руб. Укупорка и ящжкъ къ большому 5 руб.
ъ ъ калаго » 10 » » » » » малому 4 »

Мастерская исполняетъ образа св. Александра Невскаго.
Малаго формата .......... 35 р.
Кіотъ . . . . •........... 16 »

Упавовва ж ящикъ ......... Б >

Золотой чеканный фонъ по условію.
Портреты высылаются пежедленно, по полученіи бумаги учреждения. — Пересылка на счѳтъ

авазчика. — Михайловская площ., д. J6 4/5, вв. 49—50, С. -Петербурга. 1— (83)— 8

Размѣры на жхвописиожъ

Большаго формата ....... 50 р.
Кіотъ .............. 26 »

Упаковка ж ящакъ ........ 8 »

Издается при редакціи «Правительственнаго Вѣстника», въ С.-Петербургѣ.
ПЕЧАТАНО ВЪ ТВПОГРАФШ МИНИСТЕРСТВА ВПГТРЕЛІІІХЪ ДМЪ.


