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Указашя церковной пасхалш и
Отъ РождестваХристова 1900 г. 
Отъ сотворешя 1йра . 7408 г. 
Пндиктъ............................. 13
Кругъ солнцу .... 16
Вруц’Ьл'Ьто....................6
Кругъ лунЬ....................17
Основаше.........................11
Епакта..............................10
Ключевая буква ... С. 
1900 годъ високосный, состо

ять изъ 366 дней.
Рождество Господа нашего 1и- 

суса Христа въ понед’Ьль- 
никъ сего январскаго или 
гражданскаго года.

МясоясПе продолжается 7 не- 
Д'Ьль и 2 дня (по 13 февраля). 

Трюдь начинается 30 января. 
Мясопустъ великШ 13 февраля. 
Сыропустъ . . 20 февраля. 
Мученицы Евдокш въ среду

2- й нед’Ьли Великаго поста.
40 мучениковъ въ четвергъ

3- й недели Великаго поста.
АлекМя, человека Бож1я, въ 

пятокъ 4-й нед’Ьли Велика
го поста.

БлаговЬтцеше въ субботу 5-й 
нед’Ьли Великаго поста.

Пасха Христова 9 апрЬля.
Георпя въ недЬлю 3-ю по 

ПасхЬ.

друпя прсдварйтельныя указан1я.
1оанна Богослова въ понедЬль- 

никъ пятой недЬли по ПасхЬ.
Преполовеше 3-го мая.
Вознесеше 18 мая.
Пятидесятница 28 мая.
Петрова поста 3 нед’Ьли и 3 

дня: съ 5 шня.
Торжество возсоединешяуша- 

товъ съ православною цер
ковью въ четвергъ 8-го 
шня.

Апостоловъ Петра и Павла въ 
четвертокъ 29 1юня.

Постъ Пресвятой Богородицы 
(УспенскШ) всегда начина
ется 1-го августа и продол
жается до 15 августа.

Постъ Рождественски! (Филип- 
повъ) начинается 15 ноября 
и продолжается до 25 де
кабря.

Особые посты:

Въ день предъ Богоявлешемъ 
(сочельникъ) января 5.

Въ день УсЬкновен1я главы 
св. 1оанна Крестителя ав
густа 29.

Въ день Воздвижешя Честна- 
го и Животворящаго Креста 
Господня—сентября 14.
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Значение знаковъ сокращенйй и ЕгЬкоторыхъ 
названий.□) Первая четверть луны.© Новолуше.@ Полнолуше.© Последняя четверть луны.@ Большой праздникъ.ф Среднш праздникъ.>5« Меи i.ini й праздники.<#> Высокоторжественный царскш день. Ап.—Апостолъ.Арх1еп. Арх1епископъ, старшей изъ епископовъ.Архистр. Архистратиги,начальники небеснаго воинства.Арх. Архангели, старший изн ан- геловъ.Блаж. Блаженный—ая, получивппе блаженство.Вмч.—Великомученики—ица, больше другихн пострадавние.Еп.—Епископъ, иначе арх1ерей)святитель.Игум. Игуменн, начальники монастыря или монаховъ.Попов. Испов’йдникъ, страд'авшШ за В’Ьру, но не замученный.Митр. Митрополитъ, главный изн епископовъ.Мч. Мученики, Мчц. Мученица, замученные за в1;ру.Патр. Иатр1архъ, одинъ изъ 4-хн главнГ.йшихъ епископовн.Первмч. Первому ченикъ — ица, первоначально пострадайте.Прав. Праведные, святые изъ су- пружескаго и вообще млрскаго состо- яшя.Пр. Пророкъ, провозвестники бу- дущаго,Врп. Преподобный—ая, святые изн монашества, иначе иноки—одиноче- ствуюпце.

Примчи. Преподобномученики—ни- ца, замученные изн числа монашеству ющихн.Св. Святый, Свв. Святые, Свят. Святитель, иначе епископъ.Свмч. Священномученикъ, замученный изъ числа священно-служителей церкви.Тезоим. Тезоименитство, день одно- именнаго святаго.Чуд. Чудотворецъ, ознаменовавппй себя чудесами.
Относительно службы.

Гл. 1’ласъ (напЬвъ).Утр. Еванг.—Утреннее Еванге.не.На лит. На литурпи, или об’Ьдн’Ь.Ап. Чтеше изъ апостольскихъ по- слашй или дЪянШ.Мте. Мате.—Матвея. Мр.—Марка.Лук.—Луки. 1оан.—1оанна.Евр. Послаше св. апост. Павла къ Евреями.Еф. Послаше того же апостола къ Ефесеямъ.у Гал. Послаше того же апостола къ Галатами.1, или 2 Кор. Первое или второе послаше св. ап. Павла къ Коринея- намъ.Римл.—къ Римлянами.1, или 2 Сол. Первое или второе— къ Солунянамъ.1, или 2 Тим. Первое, или второе къ Тимоеею.Тит.—къ Титу.Филип,—ко Филипшйцамъ.Филям.—къ Филимону.
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Восхождение и захождение солнца въ ВильнЪ въ 1900 г.
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8 16 4 0- 6 4 197 50 - 40- 30 5 0
7 7 5 216 42 - 42
6 17 6 25 52 — 21- 20 — 41
5 2 — —4 37 7 20— 15 - 39

8 161 4 о!
Я 
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оа сяца. Восхож
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ше. Захожд

е- 
ше.1 3 56 17 58

к 11 - 39 8 15
ей 21 — 27 — 3031 — 20 — 39

10 3 19 8 43
и 
X 20 - 25 - 42
2►н 30 — 20 - 34|

10 3 45 8 21
«
ч 20 4 7 __ 2
2>—1 30 - 26 7 43
ей н 9 4 42 7 20
о
ь 19 5 4 6 55!
и< 29 — 22 - 30

юсв 17
X ФИ 27

я
св сво ЕГ

О 81828

8 23 3 33— 26 - 40— 24 — 51
Весна нач. 8 марта.ЛЪто „ 8 поня. Осень нач. 10 сентября. 

Зима „ 9 декабря.
Затменья. Въ 1900 году будутъ два солнечныхъ и одно лунное за- тмеше.
Солнца—полное затмеше 15 мая, какъ частное видимо по всей Европейской Россш. Начало затмешя вообще 1 ч. 54 м. дня, конецъ на земл’Ь вообще 7 ч. 17 м. веч. Въ Вильнй 15 мая солнечное затмеше будетъ только частнымъ; начало затмешя 4 ч. 49 м. по полудни, конецъ затмешя— 6 ч. 28 м. по полудни.
Луны—частное затмеше 31 мая; весьма малое; въ Россш невидимо. Начало 5 ч. 15 м. утра; конецъ 5 ч. 22 м. утра.
Солнца—кольцеобразное 9 ноября; въ Россш невидимо. Начало на зем.тЬ полбптй и И м V.. конепъ на, землЖ нообше 12 ч. 11 м. дня.



6 Православные святцы.

ЯНВАРЬ, по древне-славянски ПРОСИНЕЦЪ,
по малоросшйскп С1ЧЕНБ, инФетъ 31 день. жОо
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СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. въ°зн.°Вадо- 
лея.

Сб 1 НОВЫЙ ГОДЪ. Обрйзаше Господне. Св. Васюпя 
Великаго, apxien. Keccapin Каппод.

*

Вс.

Пн.
Вт.
Ср.

Пт.

Пт.
Сб.

2

3
4
5

6

7
8

Нед. предъ Проев. 30-я по Пятидесятниц’Ь. Гл. 5.
Угр. Ев. 1оан. 20, 11—18; на лит. Ап. 2 Тим. 4, 5—8; Ев. 

Мар. 1, 1—8.

Св. Сильвестра, папы Римск. Оеогона, еп. ПарШск. 
Прп. Сильвестра Печерск.

Ир. Малахш. Мч. Горд1я. ®
Соборъ 70 апост. Прп. Оеоктиста.
Мч. Оеопемпта и Оеоны. Прор. Михея. Прп. Спнк- 

литикш (Сочелъникъ).
Б0Г0ЯВЛЕН1Е ГОСПОДНЕ. (Крещеше Господа! 

нашего 1исуса Христа).
Соборъ (собраше въ честь) св. 1оанна Крестителя.
Прп. Георгия, Емил1ана исп. Прп. Донники, Гри- 

ropin Печерск.

* Вс.

Пн.

Вт.

Ср.

Пт.
Пт.

Сб.

9

10

11

12

13
1 1

15

Нед'Ьля по Проев. 31-я по Пятидесятниц!;. Гл. 6.
Утр. Ев. 1оанн. 20, 19—31; на лит. Ап. Еф. 4, 7—13; Ев. 

Мате. 4, 12—17.

Мч. Г1ол1евкта. Св. Филиппа, митр. Московск. При.1 
Евстраия.

Св. Григор1я HuccittcK. Прп. Домепана еп., Павла 
Обиорск. и MapKiana пресвит.

Прп. веодойя Велик. Неодошя Антюхйск, и Миха
ила Клопск.

Мчц. Тананы. Св. Саввы, apxien. Сербск. Прп. 
Евпраксш. ©

Мч. Ермила и Стратоника.
Прп. въ Синаи и Райей изб1енныхъ: Ilcain, Саввы, 

Моисея и учен, его Моисея и Iepexiin, Павла, 
Адама, Серия, Прокла, Игнати, Исаака, Ма- 
Kapin, Марка.ииныхъ. Равноап. Нины, проев 
Грузы.

Прп. Павла Оивейск. и 1оанна Кущника.
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ЯНВАРЬ, по древне-славянски ПРОСПНЕЦЪ, но ма.ю- 
росййски С1ЧЕНБ, имЬетъ 31 день.

м

р-

ЕС
СО Д

ни
 не

д.

|Ч
ис

. м
-ц

а.

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Нед. 32-я по ПятпдесятннцЪ. Гл, 7.
Утр. Ев. 1оан. 21, 1—14; на лит. Ап. I Тим. 4, 9—15; Ев, Лук.

18, 35-43.
Вс. 16 Поклонеше веригамъ ап. Петра. Мчц. Леониллы.

* Пн. 17 Прп. Антонгя Велик.
Вт. 18 Св. Аеанайя и Кирилла Александр. Прп. Мартана.
Ср.

Чт.

19 Прп. Макар1я Египетск., Макар1я Александр, и 
Макар1я Печерск. Мчц. Евфрасш. Св. Арсе- 
шя, еп. Керкирск. @

Пр. Еввимгя Велик. Мч. Васса, Евсев1я, Евтих1я,-г 20
Василида, Инны, Пинны и Риммы.

Пт. 21 Прп. Максима исп. Мч. Неофита, Анастайя, Евге- 
шя, Кандида, Акилы и мчц. Агнш.

Ап. Тимоеея. Прпмч. Анастайя Персянина. Мч.Сб. 2'2
Мануила. II рп. Анастайя, д!ак. Печерск.

Нед. 33-я по Пятидесятниц'!;. Гл. 8.
Утр. Ев. 1оан. 21, 15—25; на лит. Ан. 1 Тим. 1, 15—17; Еван.

Вс.
Лук. 19, 1—10.

23 Свмч. Климента, еп. Анкирск. Мч. Агаеангела.
Пн. 24 Прп. Ксети и мч. Вавилы.

-р Вт. 27) Св. Григория Богослова. Прп. Попл1я и Мара. Мчц.

Ср.

Фелицаты и сыновъ ея. Праздноваше образу 
Преев. Богородицы „Утоли моя печали“, э

26 Прп. Ксенофонта, Марш, Аркад1я, 1оанна, Сумеона

* Чт,

исповЪд., Оеодора СтудШск., 1осифа, еп. Со- 
лунск. Мч. Анашя пресвит, и Петра.

27 Перенесение мощей св. Ванна Златоустам.
Пт.

Сб.

28 Прп. Ефрема Сирина, Ефрема Печерск., Ефрема 
Новоторжск., Паллад1я и Оеодойя Тотемск.

29 Перенесете мощей свмч. Пгнапя Богоносца. Прп.
Лавренйя Печерск., еп. Туровск.

Нед. Мытаря и Фарисея. Гл. 1.
Утр. Ев.Мате. 28, 16—20; на лит. Ап. 2 Тим. 3, 10—15; Ев, Лук.

Вс.
18, 10—14.

& 30 Соборъ трехъ святителей: Василгя Велик., Григория

Пн.

Богослова п Ванна Златоустам. Мч. Ипполита, 
папы Римск. Прп. Зинона.

31 Мч. Кира и 1оанна и св. Никиты, еп. Новгородск.



8 Православные святцы.

ФЕВРАЛЬ, по древне-славянски С'ЬЧЕНЬ, по 
иалоросс!йски ЛЮТЫЙ, пмЬетъ 29 дней.

со св я-
ь-С О) я
я

ев Я
Я
6

Солнце вступи
СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. вър«Чкъ

я ГО |=с ь-

ф
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.

Сб.

1

1
4

5

Мч. Трифона. Мчц, Перпетуи и Фелицитаты. 
СРФТЕН1Е ГОСПОДНЕ. ©
Св. Сз'меона Богопршмца и Анны пророчицы.
При. Исидора Пелусюта и Кирилла Новоезерск. 

Св. князя Теория Всеволодовича.
Мчц. Агаош и Оеодулш. Св. ОеодоЛя Углицкаго, 

арх1еп. Черниговск.

Нед. о Влудномъ сынЬ. Гл. 2.
Утр. Ев. Мар. 16, 1—8; на лит. Ап. 1 Кор. 6, 12—20; Ев. Лук. 

15, 11-32.

►в

Вс.

Пн. 
Вт.
Ср. 
Чт.
Пт.

Сб.

6

7
8
9

16
11

12

Св. Вукола, еп. Смирнск. Мч. 1ул1ана. Мчц. Фав- 
сты Д’Ьвы, Мароы и Марш.

При. Пареешя, еп. Лампсагайск. Луки Елладск.
Вмч. Оеодора Стратилата. Прор. Захарш.
Мч. Никифора. Вмч. Маркелла СикелШск.
Свмч. Харламшя. Прп. Прохора Печерск. ©
Мч. ВлаЛя. еп. СевастШск. Прп. Димитр1я При- 

луцк. Преставлеше кн. Всеволода (Гавршла) 
Псковск.

Св. Мелется, еп. АнтюхШск. Алексгя, митр. Мо- 
сковск., Антошя, арх1еп. Константиноп. Прп. 
Марш и отца ея Евгешя. (Родительск. суббота).

Нед. Мясопустная. Гл. 3.
Утр. Ев. Мар. 16, 9—20; па лит. Ап. 1 Кор. 8, 8—13. 9, 1—2; 

Ев. Мато. 25, 31—46.

*

Вс.

Пн.

13

14

Прп. Мартитана, Зои, Фотинш, Сумеона муро- 
точив.

Св. равноапост. Кирилла, учит. Словенск. Прп. 
Авксентся, Псаак1я Печерск. Перенесете мо
щей кн. Михаила Черниговск.
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ФЕВРАЛЬ, по древне-славянски СЬЧЕНЬ, но малорос
сийски ЛЮТЫЙ, им'Ьетъ 29 дней.

йсо св о-
=СО

кОЯ
и иК

св
я
о а

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Вт.

Ср.
Чт. 
Пт.

Об.

15

16
17
18

19

Ап. Онисима. Прп. Евсев1я, ПафнуПя и Евфро- 
синш.

Мн. Памфила и другихъ съ нимъ пострадавшихъ.
Вмч. Оеодора Тирона. Св. Мар1амны. ®
Св. Льва, папы Римск. Агапита, еп. Синаидск. 

Флав1ана, патр. Цареградск.
Ап. Архипа и Филимона.

Я*

Вс. 
Пн.
Вт.

Ср. 
Чт.

Пт.
Сб.

‘20
21
22

23
24

25
26

Нед. Сыропустная. Гл. 4.

Утр. Ев. Лук. 24, 1—12; ва лит. Ап. Римл. 13, 11—14. 14,1—4; 
Ев. Мато. 6, 14—21.

При. Льва, еп. Катапск. Мч. Садока, еп. Нереидск. 
Прп. Тимоеея. Св. Евстае1я, арх1еп. АштохШск. 
Мч. Маврик1я и Фотина. Пр. ОаласЛя, Лимшя, 

Варадата и АеанаМя испов’Ьд.
Свмч. Поликарпа, еп. Смирнск.
1-е и 2-е обтътенге честныя главы св, 1оанна Пред

течи. Прп. Еразма Печерск. з
Св. ТараМя, арх1еп. Константинопольскаго.
Св. Порфир1я, арх1еп. Газскаго. Мч. СевасПана.

Вс.
Пн.
Вт.

27
28
29

Нед. 1-я Велик, поста. (Торжество православ1я).Гл.5.

Утр. Ев. Лук. 24, 12—35; па лит. Ап. Евр. 11, 24—26. 32—40. 
12, 1—2; Ев. 1оан. 1, 43—51.

Прп. Прокошя, Тита Печерск, и Оалалея.
Прп. Васил1я исповЬд., Марины и Кира.
Прп. КасМана Рим. и Тоанна, наречен. Варсоно- 

ф1емъ. Мч. Оеоктириста.
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МАРТЪ, по древне-славянски СУХЫЙ, но 
малороссгёски БЕРЕЗОЗОЛГ», им*етъ  31 день.

Зн
. пр

аз
д. S3 И-

d S5L СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Солн. выступ, 

въ знакъ 
Овна.

Ср.

Чт.

Пт.
Сб.

Вс.

Пн.
Вт.

Ср.

Чт. 
Пт. 
Сб.

Вс.
Пн.

Вт.

Ср.
Чт.

1
2

8
4

5

6
7

8

9
10
11

12
13

14

15 
к;

Прпмчц. Евдокш. Мч. Нестора, Антошя и Анто
нины.

Свмч. Оеодота, еп. Киринейск. Св. Арсешя, еп. 
Тверск.

Мч. Евтрошя, Клеоника и Василиска.
При. I ерасима. Мч. Павла и 1ул1ана. Св. Григор1я, 

еп. Кипрск. Св. Вячеслава, кн. Чешек. Бла
жен. кн. Bacnnia Ростовск. @

Нед. 2-я Велик, поста (Память св. Георпя Паламы, 
apxien. вессалонитскаго). Гл. 6.

Утр. Ев. Лук. 24, 36—53; на лит. Ап. Евр. 1, 10—14. 2, 1—3- 
Евр. 7, 26—28. 8, 1—2; Ев. Мар. 2, 1—12; 1оан. 10, 9—16.

Мч. Конона градаря и Марка. Св. кн. Оеодора 
Смоленск, и чадъ его Давида и Константина.

Св. 42 мучениковъ, пострадавшихъ въ Амморш.
Свмч. Херсонск,: Васил1я, Ефрема, Капитона, Ев- 

гешя, ЕлпидЦ Агаеодора и Eeepin. Св. 
Павла испов^д.

Прп. Оеофилакта, еп.Никомпдайск., и Домепя. Свмч. 
веодорита. Ап. Ерма.

Св. 40 Севастшскихъ мучениковъ.
Мч. Кондрата, Кипр1ана, Дюнишя и другихъ.
Св. Софрош'я, патр. 1ерусалимск. Евеим1я, apxien. 

Новгородск. g_______________
Нед 3-я Велик, поста (Крестопоклонная). Гл. 7.

Утр. Ев. 1оан. 20, 1—10; на лит. Ап.Евр.4, 14—16. 5, 1—6; Ев. 
Мар. 8, 34-38. 9, 1.

Прп. Оеофана. Св. Григор1я Двоеслова, папы Римск. 
Перенесете мощей св. Никифора, патр. Царяграда. 

Мчц. Христины.
Прп. Венедикта. Св. Оеогноста, митр. Шевск. Празд- 

новаше образу Преев. Богородицы Оеодо- 
ровск1я.

Мч. Агашя, Дюнишя, Никандра. Свмч. Александра?
Мч. Савина, Папы, 1ул1ана, Трофима. Ап. Аристо- 

вула. Свмч. Александра, папы Римск. При.1 
Сератона, apxien. Новгородск.







Православные святцы. 11
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МАРТ!», ио древне-славянски СУХЫЙ, по малороссы- 
ски БЕРЕЗОЗОЛЬ, пмЬетъ 31 день.

X о и
и К

Пт.

Сб.

Вс.

Пн.

Вт.

Ср.
Чт.

Пт.

Сб.

17

18

19

20

21

22
23

24

25

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Прп. Алексгя, человека Божья. Прп. Макар1я Коля- 
зинск. Мн. Марина. @

Св. Кирилла, арх1еп. 1ерусалимск. Мч. Трофима 
и Евкаршя.

Нед. 4-я Велик, поста. (Память св. 1оанна ЛЪ- 
ствичника). Гл. 8.

/Утр. Ев. 1оан.20,11—18;налит. Ап.Евр.—6,13—20,Ефес. 5, 9—19; 
Ев. Мар. 9, 17—31, Мате. 4, 25. 5. 1—12.

Мч. Хрисапфа, Дарш, Клавдш, Иларш, 1асопа и 
Лавра.

Прп. 1оанна, Серг1я, Патрийя. Св. Никиты, арх!еп. 
Аполлошадск. Мчц. Фотины, Александры, 
Клавдш, Евфрасш, Матроны, 1ул1анш, Евой-: 
мш и 0еодосп1. !

Св. 1акова испов-Ьд. Оомы, патр. Коистинопол.,1 
и Кирилла, еп. Катанок.

Свмч. Васил1я пресвит. Прп/Исааюя. Мчц. Дросиды. 
Прпмч. Никона, еп. Прп. Никона Печерск. Мч. Фи- 

лита, Лидш, Македона, Кронида и Амфилох1я.
Св.Аргемона, еп. СеликШск., Аргем1я, еп. Солунск. 

Прп. 1акова испов'Ьд. и Захарш. Э
БЛАГОВЪЩЕШЕ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.

Вс.
Пн.

27
27

Вт. 28

Ср. 29

Чт. 30

Пт. 31

Нед. 5-я Велик, поста. (Пам. прп. Марш Еги- 
петск.). Гл. 1.

Утр. Ев. loan. 20, 19—31; на лит. Ап. Евр. 9, 11—14, Гал. 3;
23-29; Ев. Мар. 10, 32—45, Лук. 7, 36—50.

Соборъ архангела Гавртла. Свмч. Иринея.
Мчц. Матроны Солунск. Мч. Мануила и 0еодос1я. 

Прп. 1оанна Прозорливаго.
Прп. Пларюна и Стефана. Мч. 1оны. Прпмч. Ев- 

страпя Печерск.
Мч. Марка, еп. АрееусШск., и Кирилла д1ак. Прпд 

1оанна. Св. ЕвсгаЛя, еп. Виеинск.
Прп. 1оанна Лйствичн., Зосимы Сиракузск. Ап. 

Сосеена, Аполлоса, Кпфы.
Свмч. Ппапя, ей. Гангрск. Прп. ПпаНя и Апол- 

лошя. Преставлеше 1оны, митр. К1евск. Явле-| 
Hie образа Преев. Богородицы Иверсюя.



12 Православные святцы.

АПРЕЛЬ, по древне-славянски ЦВЕТЕНЬ, по Г Д'~\, 
малоросЫйски КВИТЕНЬ, им-Ьетъ 30 дней.

•<
! Я 
а

Я
ГО

>=с ф я
и иX |Ч

ис
. м

-ц
а. Солнце вступ.

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. тел‘,а“

Сб. 1 Прп. Марш Египетск. 11 рп. Евеим!я Суздальск.

Вс.

Пн.
Вт.
Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

2

3
4
5

6

7

8

Нед. О-я Велик, поста (Цветоносная). Гл. 2.
Утр.Ев.Мо.21,1—11.15—17; на лит. Ап. Филип. 4, 4—9, ЕвДоан. 

12, 1—18.

ВХОДЪ ГОСПОДЕНЬ ВЪ 1ЕРУСАЛПМЪ. Прп. 
Тита. Мч. Поликарпа.

Прп. Никиты исповеди. Мч. Елпидифора. ®
Прп. 1осифа, Георпя, Зосимы. Мчц. Оервуеы.
Мч. Агаеопода и Оеодула. Прп. Оеоны, Сгмеона и 

Марка Аеинск.
Св. Евтих1я, арх1еп. Константин., и Мееод1я, арх1еп. 

Моравск. Прп. Платониды.
Св. Георпя исповед., митр. Митиленск. Прп. Да- 

ншла Переяславск. Мч. Руфина д1ак. и Ани
лины.

Ап. Продюна, Агава, Руеа, Флегонта и Ерма,! 
Асинкрита. Св. Келестина, папы Рпмск., и 
Нифонта, еп. Новгородск.

1®'

*

Вс.

Пн.

Вт.

Ср.
Чт.
Пт.

Сб.

9

10

11

12
13
14

15

Нед. Пасхи (Светлая седмица).
На лит. Ап. ДЪян. 1, 1—8; Ев. 1оан. 1, 1—17; на вечер. Ев. 

Хоан. 20, 19—25.

СВЪТЛОЕ ХРИСТОВО В0СКРЕСЕН1Е. Вмч. Ев- 
психгя. Прпмч. Вадима. ©

СВЪТЛЫЙ ПОНЕДЪЛЬНИКЪ. Мч. ТеренНя, Аф
рикана, Максима, Винона.

СВЪТЛЫЙ ВТОРНПКЪ. Смч. Антипы. Прп. 1оанна 
и Фармуе1я.

Прп. Васшпя исповед., еп. ПарШск. Прп. АеанаЫя. 
Смч. Артемонапресвит. Мч. Крискента и Оомаиды. 
Св. Мартина исповед., папы Римск. Св. Виленскихъ 

муч. Антон! я, Ванна и Евстаегя.
Ап. Аристарха, Пуда и Трофима. Мч. Саввы, Ва- 

силиссы и Анастасш.
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АПРЬЛЬ, но древне-славянски ЦЦ'1;ТЕНЬ, по малорос- 
сЫски КВИТЕНЬ, им4етъ 30 дней.

11 со1 св а.

■ а

•ч ф Я
И а

сЗ ₽г

о СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНО]'! ЦЕРКВИ.

Вс. 

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.
Пт.
Сб.

16

17

18

19

20
21
22

Нед. Антипасхи, или Оомино воскресеше.
Утр. Ев. Мат. 28, 16—20; на лит. Ап. ДЬян. 5, 12—20; Еван. 

1оан. 20, 19—31.
Вчц. Агаши, Ирины, Моши, Хар1ессы, Ники, Га

лины, Калиссы, Нунехш, Василиссы и мч. 
Леонида. @

Мч. Сгмеона, ей. Нереидск. При. Акашя, еп. Ме- 
литинск., Зосимы Соловецк., Агапита, папы 
Римск.

Прп. Тоанна, Космы, еп. Халкпдонск., и Авксен- 
Пя. Мч. Виктора, Зотика, Акиндина, Север]а- 
на и 1оанна Новаго.

Прп. 1оанна ветхопещерн. Св. Григоргя испов'Ьд., 
еп. АнтюхШск., и Трифона, патр. Константи- 
нопол.

Прп. Оеодора Трихины и Анастаса.
Свмч. 1аннуар1яеп. и дружины его.
Прп. Оеодора Сгкеота еп. и Витал]я. Ап. Наеа- 

наила, Луки и Климента.

❖

*

Вс.

Пн.

Вт.
Ср.

Чт.

Пт.
Сб.

23

24

25
26

27

28
20

Нед. 3-я по Пасх*:  свв. женъ Мгроносицъ.
Утр. Ев. Мар, 16, 9—20; на лит. Ан. ДЬян. 6, 1—7; Ев. Марк. 

15, 43-47. 16, 1-8.
Вмч. Георпя ПобЪдоносца. Мч. Анатол1я, Прото- 

леона и мчц. Александры царицы. 3)
Мч. Саввы стратил. и Елисаветы. Прп. Саввы Пе

черск.
Св. ап. и еванг. Марка.
Свмч. Васил1я, еп. АмасШск. Св. Стефана, еп. 

Пермск. Св. прав. Галафиры д"Ьвы.
Ап. и еванг. Сгмеона, сродника Господня. Прп. 

Стефана Печерск., еп. Владим1рск.
Ап. 1асона и Сосипатра. Св. Кирилла, еп. Туровск.
Св. 9-ти мч. Кизическихъ. Прп. Мемнона.

* Вс. 30

Нед. 4-я: о Разслабленномъ.
Утр. Ев. Лук. 24, 1—12; на лит. Ап. ДЬян. 9, 32—42, Еван. 

1оан. 5, 1—15.
Св. ап. 1акова Зевед. Св. Доната еп. Мч. Максима. 

Св. Никиты, еп. Новгородск.
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МАЙ, но древне-славянски и но малороссшски 
ТРАВЕНЪ, нм-Ьетъ 31 день.

1 св 
о.

СО

1=4<xs
И
« 
И U-T

с5 Я
я
о я

Солнце вступ.
СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. въ зн- Близ" нецовъ.

*

ф

Пн.

Вт.

Ср.

Чт.
Пт.
Сб.

1

2

3

4

5

6

Св. прор. 1еремш. При. ПафнуНя Боровск. Свмч. 
MaKapin, митр. Юевск. ®

Св. Аеанаыя, патр. АлександрШск. Перенес, мощ. 
благов'Ьрн. кн. Росс. Бориса и ГлЪба.

Мч. Тимоеея и Мавры. Прп. всодос'гя Кгевопечерск. 
(Преполовенгё).

Мчц. Пелагш. Вмч. Сильвана, Альв1ана и Еразма. 
Вмч. Ирины.
Правед. 1ова многострад.

Нед. 5: о Самарянынп.
Утр. Ев, loan. 20, 1—10; па лит. Ап. ДЬян. 11, 19—26. 29—30; 

Ев. loan. 4, 5—42.

&

*

Вс.

Пн.
Вт.

Ср. 
Чт.

Пт.

Сб.

7

1

10
11

12

13

Воспоминанье на небеси явльшагося знамени 
Честнаго Креста. Мч. Акаюя Каппадошянина.

Св. ап. и еванг. 1оанна Богослова. Прп. Арсешя Велик.©
Св. Прор. Ilcaiir. Мч. Христофора. Перен. мощ. св. 

Николая изъ Мгръ Ликшск. въ Баръ Градъ.
Ап. Симона Зилота. Мчц. Таисш.
Свмч. Мокля. Сев. равноап. Мееодгя и Кирилла, учит. 

Словенск.
Св. Епифашя, еп. Кипрск. Германа, патр. Констан- 

тиноп.
Мч. Александра, Гликерш дЪвы. Св. EpnropiH 

испов'Ьдн.

Нед. 6-я: о Сл'Ьпомъ.
Утр. Ев. 1оан. 20, 11—18; па лит. Ап. ДЬян. 16, 16—34; Ев. 

Ioan. 9,1—38.

ф Вс.

Пн.

Вт.

14

15

16

Мч. Исидора и Исидора Христа ради юрод. Прп. 
Никиты Затв. . .

Прп. Пахом1я Велик., Ефросинш Псковск. Убьете 
св. благовКр. царевича Димитр1я, Московск 
чудотв. ®

Прп. веодора освящен, и Ефрема Перекопск.
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МАЙ, по древне-славянски и малороссийски ТРАВЕНЪ, 
имбетъ 31 день.

сЗ

д

»-< ф д
S д. X

св Д' 
Й СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

®

>ь

Ср.

Чт.

Пт.

Сб.

17

18

19

20

Ап. Андроника, Св. 1унпт, Стефана, apxien. Кон
стантин.

ВОЗНЕСЕШЕ ГОСПОДНЕ. Мч. Оеодота, Петра, 
ДюниЛя, мчц. Александры, 1улш.

Свмч. Патриюя, еп. Прусск. Св. благовЪр. кн. 1оан- 
на Угличск. (Пгнапя).11рп. Корншпя Комельск.

Мч. Оалалея и Аскалона. Обр. мощ. св- Алексея, митр. 
Московск.

*

♦

Вс.

Пн. 
Вт.

Ср.
Чт.

Пт.

Сб.

21

22
23

24
25

26

27

Нед. 7-я по Пасхй: свв. Отецъ.
Утр. Ев. 1оан.21,1—14; на лит. Ап. ДЬян. 20, 16—18.28—36; Ев. 

Ioan. 17, 1—13.

Св. равноап. Константина и Елены. Св. кн. Кон
стантина и чадъ его Михаила и Оеодора, Му- 
ромск. чудотвор. При. KacciaHa, Угличск. чу
дотвор.

Мч. Василиска.
Мч. Михаила испов’Ьд. ОбрЪт. мощ. св. Леония, 

еп. Ростовск. Прп. кнж. Евфросиши Полоцк. Э 
Прп. Симеона Столп, и Никиты. Мч. Мелепя.
3-е обр^т. главы св. Прор. Предт. и Крест. 1оанна. 

Свмч. Оерапонта, еп. Кипрск.
Ап. Карпа и Алфея. Мч. Авергая, Елены и вмч. 

Георпя новаго. Обр’Ьт.мощ.Макар1я Калязинск. 
Свмч. Оерапонта, еп. СардШск. Мч. Дидима и Оео- 

доры. Прп. Оерапонта БКлоезерск. ОбрКт. мощ. 
Нила Столбенск. (Родителъск. суббота).

®

®

Вс.

Пн.
Вт.
Ср. 1

28

29
30
31

Нед. Пятидесятницы.
Утр. Ев. Ioan. 20, 19—31; на лит. Ап. ДЬян. 2, 1—11; Ев. 1оан. 

7, 37—52. 8, 12.

ПРЕСВЯТЫМ ТРОИЦЫ. Мчц. Оеодосш Тирск. 
Престав. 1оанна юродив., Устюжск. чудотвор.

СВ. ДУХА. Мц. Оеодосш.
Прп. Исааюя Далматск.
Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. ®
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ПОЛЬ, по древне славянски ИЗОКЪ, по мало- 
росслйски ЧЕРВЕНЬ, им’Ьетъ 30 днем.

И 
и 

м.

евИ-
й
сЗ и у,

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
Солнце вступ. 

въ знакъ 
Рака.

Чт.

Пт.

Сб.

1 Мч. Густина философа. При. ДюниЛя Глущицк. и
Агапита Печерск.

2 Св. Никифора испов'Ьд., патр. Константинопольск.
Вмч. 1оанна Новаго.

3 Мч. Лукилл1ана, Клавдая, 1удпана и Луюана.

Вс.

Пн.

Пт.

Сб.

4

5

6

7

8

9

10

Нед. 1-я по ПятидесятницЬ. ВсЬхъ Святыхъ.
Утр. Ев. Мате. 28, 16—20; на лит. Ап. Евр. 11, 33—40. 12,1—2; 

Ев. Мате. 10, 32—33. 37—38. 19, 27—30.
Св. Митрофана, патр. Константин. Мч. Конкорд1я, 

ФронтаЛя, Северина, Север1ана и Силана.
Свмч. Дороеея, еп. Тирск. Блажен. Константина, 

митр. 1иевск. (Начало Петрова поста).
Прп. Виссарюиа и Иларюна испов'Ьд. Прпмч. Ар- 

хелаи, Оеклы и Сусанны.
Мч. Оеодота. Свмч. Маркелла, еп. Римск. Мчц. Ка- 

лерш, Марш и Прискиллы. ©
Вмч. Сеодора Страшил. Св. Ефрема, патр. АниохШск. 

Прп. Зосимы. Возсоединенге ушатовъ съ правом, 
церковью.

Св. Кирилла, арх!еп. Александрией. Прп. Кирилла 
БЪлоезерск.

Свмч. Тимоеея, еп. Прусск. Мч. Александра и Ан
тонины д-Ьвы.

* Вс. 
Пн.
Вт.

*

Ср.
Чт.

Пт.

Нед 2-я по Пятидесятпиц'Ь. Гл. 1.
Утр. Ев. Мар. 16, 1—8; на лит. Ап. Рим. 2, 10—16, Ев. Мате 

4, 18-23.

Св. ап. Варооломея и Варнавы.
Прп. Онуфр1я, Петра Аеонск., Арсешя Коневск.
Мчц. Акилины и Антонины. Св. Трифил1я еп. 

Прп. Анны и сына ея 1оанна. 1 ®
Прор. Елисея. Св. Мееод1я, патр. Константин.
Прп. Амоса. Св. 1оны, митр. Московск. Мч. Вита, Мо

деста. Прп. 1еронима. Св. Лазаря, кн. Сербск.
1б,Св. Тихона, еп. Амаеунтск. Прп. Тихона Луховск.

11
12
13

14
15
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ИОНЬ, по древне славянски ИЗОКЪ, по малороссы- 
ски ЧЕРВЕНЬ, им'Ьеть 30 дней.

»=< св
св а и Я

! и со
я о

|Т

Сб. 17

Вс. 18
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Вс. 25

Пн. 26

* Вт. 27

Ср. 28
Чт. 29

►в Пт. 30

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

. Мануила, Савела и Исмаила.
Нед. 3-я по Пятидесятниц^. Гл. 2.

Утр. Ев. Мар. 16, 9—20; на лит. Ап. Рим. 5, 1—10; Ев. Мате. 
6, 22—33.

Мч. Леонпя, ИпаНя и Оеодула. Празднов. обр. 
Преев. Богородицы Боголюбсшя.

Св. Ап. Руды. Мч. Зосимы. Прп. Пашня и 1оанна.
Св. Мееод1я, еп. Патарск.
Мч. 1ул1ана ТарсШск. Свмч. Терения, еп. Икошйск. 

Прп. 1ул1я и 1ул1ана.
Свмч. Евсев1я, еп. Самосатск. Мч. Галактюна и 

Зинона. Мчц. 1ул1аши и Зины. Э
Мч. Евстах1я, Га1я и Урвана. Мчц. Агрипины. 

Престав, правед. Артем1я Веркольск. Правд, 
ерптенгя ик. Прее. Богородицы Владимирок.

Рождество Пред, и Крест. Господня 1оанна. Мч; 
Лонгина.

Нед. 4-я по ПятидесятницЬ. Гл. 3.
Утр. Ев. Лук. 24, 1—12; на лит. Ап. Рим. 6, 18—23; Ев. Мате.' 

8, 5-13.
Прпмчц. Февроши. Благов’Ьр. кн. Петра (Давида) 

и кн. Февроши (Евфросинш), Муромск. чу
дотвор.

При. Давида, 1оанна, еп. Готск. Св. ДюнисХя, ар- 
Х1еп. Суздальск. Явлете ик. Прее. Богородицы 
Тихвинскгя.

При. Сампсона. Св. Севира пресвит. (Полтавская 
побтьда).

Перенесете мощей св. Кира и 1оанна. Прп. Павла. 
Прп. Серг1я и Германа, Валаамск. чудотвор.

Св. ап- Петра и Павла. ®
Соборъ двунадесяти апостоловъ: Петра, Андрея, 

Хакова Зеведеева, 1оанна, Филиппа, Вареоло- 
мея, Оомы, Матвея, 1акова Алфеева, 1уды 1а- 
ковля, Симона и Мате1я.

2



18 Православные святцы.

ПОЛЬ,
малоу

по древне-славянски ЧЕРВЕЦЪ, по —Л®
осс1йски ЛИПЕЦЪ, им'Ьетъ 31 день.
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Солнце вступ.Я
И СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, въ знакъ

М|Й К
Л ЬВД.

Сб. 1 Мн. Космы и Дам1ана.
Нед. 5-я по Пятидесятниц’Ь. Гл. 4.

Утр. Ев. Лук. 24, 12—35; на лит. Ап. Рнмл. 10,1—10. Ев. Мате. 
8, 28-34. 9, 1.

Положеше ризы Прее. Богородицы во Влахерн'Ь.Вс. 2
Св. Ювенал1я, патр. 1ерусалимск. Св. ФоИя, 
митр. Московск. Празд. обр. Преев. Богород.
Ахтырсюя.

-Г- Пн. 3 Мн. 1акинеа. Св. Анатол1я, патр. Цареградск. Не-
ренесенге могц. св. Филиппа, митр. Московск.

Вт. 4 Св. Андрея, арх1еп. Критск. Прп. Мареы.
Ср. 5 При. АоанаЛя Аеонск. мощ. прп. Серггя

Радонежск. Мчц. Анны и Кириллы.
Чт. 6 Прп. Сисоя. Мчц. Лукш. Обр’Ьт. мощ. св. 1ул!аши,

кн. Олыпанск. ©
Пт. 7 Прп. Оомы, Акак1я и прп. Евдокш, кн. Моск. Мч.

Помпея, Германа и Евангела.
■Ь Сб. 8 Вмч. Прокошя. Св. Прокошя Устюжск. Явленгеобр.

Преев. Богородицы Казанскгя.
Нед. 6-я по Пятидесятниц Ь. Гл. 5.

Утр. Ев. Лук. 24, 36—53; на лит. Ап. Рим. 12, 6—14; Ев, Мате.
9, 1—8.

Вс. 9 Свмч. Панкрапя, еп. Тавроменск., и Кирилла, еп.
Гортинск. Св. Оеодора, еп. Едесск.

* Пн. 10 Св. 45 мучениковъ, пострадавшихъ въ Никополи 
Армянской. Перенесете честной ризы Госпо-
да нашего 1исуса Христа въ царствуюпцй 
градъ Москву. Празд. Коневск. ик. Преев. Бо-
городицы. Прп. Антоны Печерск.

4- Вт. 11 Блажен. Россгйск. княгини Ольги. Мчц. Евеимш. Празд.
обр. Преев. Богородицы Ржевсюя.

Ср. 12 Мч. Прокла, Илар1я, Оеодора и 1оанна. Прп. Ми-
хайла Малеина.

Чт. 13 Соборъ св. арханг. Гавршла. Прп. Стефана Сав-
ваита. Мч. Серашона и Мариана. Св. 1улъ 
ана, еп. Кеноманск. ф
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ПОЛЬ, по древне-славянски ЧЕРВЕЦЪ, по малорос- 
ciiiCKu ЛППЕЦЪ, пмЬетъ 31 день.
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1 СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
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Пт. 14 Св. ап. Акилы. Прп. Ел1я, Онисима и Стефана

* Сб.
Махрищск. Мн. Густа.

15 Мн. Кирика, 1улитты. Св. равноап, князя Владимира.
Нед. 7-я по Пятидесятниц^. Гл. 6.

Утр. Ев. 1оан. 20, 1—10; на лит. Ап. Рим. 15, 1—7; Ев. Мате.
9, 27-35.

Вс. 16 Свмч. Аеиногена. Мчц. 1улш. Празд. образу Преев.

Пн.
Богородицы Псковсюя.

17 Вмчц. Марины. Перенес, мощ. прп. Лазаря.
Вт. 18 Мч. Емил1ана и 1акинеа. Прп. Памвы и 1оанна

Ср.
Печерск.

19 Прп. Макрины и Д1я. Престав. Романа, кн. Рязанск.
© Чт. 20 Прор. Илт. Прп. Авраам1’я Галицк. и Аеанас1я

Пт.
Бретск.

■21 Прп. Стмеона и 1оанна. Прор. 1езекшля. Прп.

Сб.
Онуфр1я Печерск. Э

♦ 22 Св. равноап. Март Магдалины. Свмч. Фоки.
Нед. 8-я по Пятидесятниц'Ь. Гл. 7.

Утр. Ев. loan. 20, И—18; на лит. Ап. I Кор. 1, 10—18; Ев,
Мате. 14, 14—22.

Вс. 23 Мч. Трофима и Оеофила.
* Пн. 21 Мчц. Христины. Св. кн. Бориса и Глпба. Правед.

Поликарпа Печерск.
Вт. 25 Успеше св.Анны,матери Пресв.Богородицы.Св.Олим-

шады. Прп. Евпраксш и Макар1я Унженск.
Ср. 26 Свмч. Ермолая. Прпмчц. Параскевы. Прп. Моисея

Угрина.
Чт. 27 Вмч. Пантелеймона. Прп. Анонсы. Блажен.Николая.

* Пт. 28 Св. ап. Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
Мч. Евстао1я, Акаюя и Iyniana. Празд. обр. 
Преев- Богородицы Смоленск. ®

Сб. 29 Мч. Каллиника. Мчц. Серафимы и Оеодопи.
Нед. 9-я по Пятидесятниц’Ь. Гл. 8.

Утр. Ев. loan. 20, 19—31; на лит. Ап. 1 Кор. 3, 9—17; Еван.
Мате. 14, 22-34.

Вс. 30 Св. ап. Силы, Силуана, Крискента, Андроника и
1 мч. 1оанна воина.

Пн. 31 Правед. Евдокима. Мчц. 1улитты.
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АВГУСТЪ, по древне-славянски и по мало- 
россшски СЕРПЕНЬ, ммЬетъ 31 день.

Солнце вступ. 
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СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

1

2

3
4

5

Происхождеше честныхъ Древъ Креста Господня. 
Мч. Маккавеевъ. (Начало Успенскаго поста).

Перенесете мощ. архщцак. Стефана. Мч.' Гама- 
лшла. Блажен. Васшпя Московск.

Прп. Исаака, Далмата, Фавста и Антотя Римлян. 
Св. 7-ми отроковъ Ефесскихъ: Максимил1ана, 1ам- 

влиха, Мартитана, 1оанна, Дюниыя, Ексаку- 
стод1ана и Антонина. Мч. Елевеер(я. Прпмчц. 
Евдокш. ©

Мч. Евсигтя, Кандид1я, Кантщцана, Савела, Пон- 
т1я. Свмч. Фав1я и Анеира, папъ Римск.

Нед. 10-я по Пятидесятниц’Ь. Гл. 1.
Утр. Ев. 1оан. 21, 1—14; на лит. Ап. 1 Кор. 4, 9—16; Ев. Мате. 

17, 14—23.

*

6

7
8

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НА
ШЕГО 1ИСУСА ХРИСТА.

Прмч. Домепя. Мч. Марина. Прп. Пимена Печерск. 
Св. Емилтана, еп. Кизичск., и Мирона, еп. Критск.

Мч. Леонида и Елевеер1я. Прп. Григор1я Си- 
наита и Григор1я Печерск.

Ап. Матвгя. Мч. Антотя и 1ул1ана.
Мч. архид1ак. Лаврентия. Свмч. Сикста, папы Римск.
Мч. Евпла архщцак., Га1я, папы Римск. Мчц. Со- 

санны. Прп. Васил1я и Оеодора Печерск.
Мч. ФоПя, Аникиты и Капитона. •

*

❖

9
10
11

12

13

14

15
16

Нед. 11-я по Пятидесятниц^. Гл. 2.
Утр. Ев. 1оан. 21, 15—25; на лит. Ап. 1 Кор. 9, 2—12; Ев. 

Мате. 18, 23—35.
Прп. Максима испов’Ьд. Св. Тихона, еп. гБоронежск. 

Минскгя ик. Богородицы.
Прор. Моисея. Перенесенье мощ, св. беодоегя Печерск. 

Свмч. Маркелла, еп. АнамШск.
УСПЕН1Е ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Празд- нерукотвор. обр. Господа нагисго 1исуса Христа. 

Мч. Дюмида.
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АВГУСТЪ, по древне-славянски и малороссийски 
СЕРПЕНЬ, нм*етъ  31 день.

св 
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я я
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свЯ 
а СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
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Чт/ 17 Мч. Мирона, Филиппа, KnnpiaHa, Фирса, Левюя,

Пт.

Павла и Патрокла. Мчц. 1ул1анш. Прп. Али- 
шя Печерск.

18 Мч. Флора и Лавра. Свич. Емжпана.
Сб. 19 Мч. Андрея Стратил., Тимоеея, Агашя и мчц.

Оеклы.Празд. ик. Преев. Богородицы Донсюя.Э
Нед. 12-я по Пятидесятниц*.  Гл. 3.

Утр. Ев. Мате. 28, 16—20; па лит. Ап. 1 Кор. 15, 1—11. Ев.
Мате. 19, 16—26.

Вс. 20 Il pop. Самуила. Мч. Севира и Мемнона.
Пн. 21 Св. ап. Оаддея. Прп. Авраама Смоленск, и Авра-

Вт.
ама Печерск.

22 Мч. Агаеоника, Зотика, Оеопрешя, Акиндина, Ев-

Ср.
лалш д*вы.  Прп. Аноусы.

23 Мч. Луппа. Свмч. Иринея, еп. Люнск. Св. Кал-

* Чт.
линика. патр. Константииоп. Прп. Евтих1я и 
Флорения.

24 Свмч. Евтих1я. Перенесете мощ. св. Петра, митр.
Пт.

Московск. Престав, прп. Арсешя Комельск.
►в 25 Св. ап. Вареоломея и Тита.•ь Сб. 26 Мч. Адр1ана. Мчц. Наталш. Правд, ерпт. ик. Преев.

Богородицы Владимирская. ®
Нед. 13-я по Пятидесятниц*.  Гл. 4.

Утр. Ев. Мар. 16, 1—8; на лит. Ап. 1 Кор. 16, 13—24. Ев.
Мате. 21, 33—42.

Вс. 27 Прп. Пимена Велик, и Саввы. Св. Лавренйя, папы
Римск., и Ocin Корду бек. Смч. Кукши. Прп. 
Пимена Печерск. Мчц. Аннисы.

Пн. 28 Прп. Моисея Мурина и Саввы Псковск. Св. правед.
Анны.

Вт. 29 Усгъкновенге главы пророка Предтечи и Крестителя
Господня 1оанна (постъ).

* Ср. 30 Перенесены мощ. благовгърн. велик, кн. Александра Нсв-
скаго. Прп. Александра Свирск. и Христофора.

Чт. 31 Положеше пояса Преев. Богородицы. Свмч.Кппр1ана1
Кароагенск. Св. Геннад1я, патр. Цареградск.|
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СЕНТЯБРЬ, по древне-славянски ЗАРЕНЬ, 
малороссшски ВЕРСЕНЬ, ил'Ьетъ 30 дней.
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5 СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.
яУ

Солн. вступ. 
въ знакъ 
ВЬса.

* Пт. 1

*

Сб

Вс.

Пн.

Вт.

Ср.

Пт.

Пт.
Сб.

Вс.

Пн.

Вт.
Ср.

Прп. Сгмеона столп, и Марок. Мч. Аиоала, Ам- 
муна, ЕводаиЕрмогена. Правед. 1исуса Навина.

Мч. Маманта, Оеодота. Мчц. Руфины. Св. 1оанна 
Постн. 

3

4

5

6

7

8
9

11

Нед. 14-я по Пятидесятниц^. Гл. 5.
Утр. Ев. Мар. 16, 9—20; на лит. Ап. 2 Кор. 1, 21—24. 2, 1—4; 

Ев. Мате. 22, 1—14.
Свмч. Анфима, ей. Никомид. Мчц. Домны и Ва- 

силиссы. Прп. Оеоктиста. Св. Оивы.
Свмч. Вавилы, еп. АнНохШск. Прор. Моисея. Правд, 

обр. Преев. Богородицы „Неопалимой Купины“.
Прор. Захарш и правед. Елисаветы. Мч. Оеодора. 

Прп. АоанаЛя Брестск.
Воспоминаше чуда св. архистр. Михаила въ Хо- 

няхъ. Мч. ЕвдокЛя, Макар1я, Фавста. Свмч. 
Кирилла, еп. Гортинск. Прп. Архиппа и Давида.

Мч. Созонта, Онисифора. Прп. Луки. Св. 1оанна, 
арх1еп. Новгородск.

РОЖДЕСТВО ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
Св. правед. Богоотецъ Боакима и Анны. Мч. Севе- 

р1ана, Харитона и Стратора. Блажен. Никиты. 
Прп. Оеофана и 1осифа Волоцк. и св. Оеодо- 
с1я Углиц., чудотвор. Черниговск.

Нед. предъВоздвижеп. 15-я по Пятидесятинпф.Гл. 6.
Утр. Ев. Лук. 24, 1—12; на лит. Ап. Гал. 6, 11—18, 2 Кор. 4, 

6—15. Ев. 1оан. 3, 13—17; Мат. 22, 35—46.
Мчц. Минодоры, Митродоры, Нимфодоры.Св. Петра 

и Павла, еп. Никейск. Св. Пульхерш царицы.® 
Прп. Евфросина и Оеодоры. Мч. Дюдора, Дидима, 

Димитр1я и Димитр1ана. Перенс. мощ. Герма
на и Серия Валаамск.

Свмч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и Оеодора.

Плш, Зотика, Луюана, Валер1ана, Кронида, 
ЛеонНя, Горд1ана и Стратоника.

12 Свмч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и Оеодора. 
13|Свмч. Коршипя сотн. и 1ул1ана. Прп. Петра. Мч.
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СЕНТЯБРЬ, по древне-славянски ЗАРЕНЬ, по малорос- 
слйски ВЕРСЕНЬ, имЬетъ 30 дней.

сё 
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14 В03ДВИЖЕН1Е ЧЕСТИ. II ЖИВОТВОРЯЩАГО 
КРЕСТА ГОСПОДНЯ. УспешеСв. 1оанна Зла
тоуста (Постъ).

Вмч. Никиты. Прп. Филоеея. Мч. Порфир1я, Ма
ксима, Оеодота. Мчц. Аскл1ады.

Вмчц: Евфимш. Мчц. Мелитины и Людмилы. Прп. 
Дороеея. Св, KnnpiaHa, митр. Юевск.

Нед. по Воздвижен. 16-я по Пятидесятниц^. Гл. 7.
Утр. Ев. Лук. 24, 12—35; на лит. Ап. Гал. 2, 16—20, 2 Кор 

6, 1—10; Ев. Мар. 8—34—38. 9, 1; Мат. 25, 14—30.
Мчц. Софш, ВЪры, Надежды и Любви.
При. Евмешя, еп. Гортинск. Мчц. Ар1адны, Софит 

и Ирины. О
Мч. Трофима, СавваНя, Доримедонта и Зосимы. 

Св. кн. Оеодора, Давида и Константина, Смо
ленск. и Ярославск. Чудотвор.

Вмч. Евстае1я. Мч. кн. Михаила и боярина его 
Оеодора Черниговск.

Св. ап. Кодрата. Св. Димитргя, митр. Ростовск. 
,Свмч. Фоки, еп. Синотйск. Мч. Фоки. Св. прор. 

1оны. Правед. Петра. Прп. 1оны.
Зачатге Предт. и Крест. Гос- 1оанна. Мч. Антонина и 

Ираиды дЪвы.

«п 
Ф 
И

К 
и

Чт.

Пт.

Сб.

Вс. 
Пн.

Вт.

Ср.

Чт.
Пт.

Сб.

*

Вс.
Пн.

Вт. 
Ср.

Чт.
Пт.
Сб.

15

17
18

19

20

21
22

23

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

24
25

Нед. 17-я по ПятидесятницЬ. Гл. 8.
Утр. Ев. Лук. 24, 36—53; на лит. Ап. 2 Кор. 6, 16—48. 7, 1;

Ев. Мате. 15, 21—28.
Св. равноап. Оеклы. Прп. Никандра Псковск.
Прп. Евфросинит Суздальск. Преставл. прп. Серггя, 

Радонежск. чудотвор. @
26 Престав, св. ап. и еванг. 1оанна Богослова.
27|Мч. Каллпстрата. Прп. Саввапя Соловецк. иИгна- 

Ня. Св. ап. Марка, Аристарха. Св. Зины.
28Црп. испов'Ьд. Харитона. Св. Вячеслава, кн.Чешек. 
29Црп. Кир1ака и Оеофана. Мн. Дады.
Зо'Свмч. Григор1я, еп. Арменск. Прп. Григор1я Во- 

| логодск. Св. Михаила, митр. К1евск.
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ОКТЯБРЬ, по древне-славянски ЛИСТОПАДЪ, 
по малороссшски ПАЗДЕРНИКЪ, ин’Ьетъ 31 день

! !-<

08 
а

со

к 
ф 
и

и 
09 Чи

с.
 м

-ц
а.

Вс. 1

Пн. 2
Вт. 3

Ср. 4

* Чт. 5

Пт. 6
Сб. 7

Вс. 8* Пн. 9
Вт. 10
Ср. 11

Чт. 12

Пт. 13

Сб. 14

Вс. 15

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. въ’зи^Скор- 
шона.

Нед. 18-я по Пятидесятниц!;. Гл. 1.
Утр. Ев. 1оан. 20, 1—10; на лит. Ап. 2 Кор. 9, 6—11; Ев. Лук.

ПОКРОВЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. Ап. Ананш. 
При. Романа и Саввы Вишерск. Прпмч, Ми
хаила. Мч. Домника.

,Свмч. Кипр1ана. Мчц. 1устины. Св. Андрея юрод.© 
,Свмч. Дюншяя Ареопаг. Мч. Рустика и Елевеер!я. 
| При. 1оанна Хозевита. Блажен. Ишшя.
Мч. 1ероеея, еп. Аеинск. Св. Гур1я, арх1еп. Ка- 

занск., и Варсоноф!я, еп. Тверск.
Мчц. Харитины. Св. Петра, АлекАя, 1оны и Филип

па, митр. Московок. При. Дам1ана, 1еремш и 
Матвея Печерск.

Св. ап. Сомы.
Мч. Серпя, Вакха, 1ул1ана.

Нед. 19-я по Пятидесятниц’!;. Гл. 2.
Утр. Ев. 1оан. 20, 11—18; на лит. Ап. 2 Кор. 11, 31—32. 12, 

1-9; Ев. Лук. 6, 31—36.
При. Пелагш и Таисш.
Св. ап. 1акова Алфеева. При. Андроника.
Мч. Евламшя. Мчц. Евламши.Ф
Св. ап. Филиппа. При. Оеофана исп., ей. НикШск. 

Мчц. Зинаиды и Филониды. При. Оеофана 
Печерск.

Мч. Прова, Тараха, Андроника. Мчц. Домники. 
При. Космы, ей. Ма1умск. Перенес, честн. 
древа Креста Господня и десныя руки св. 
1оанна Крестит, въ Гатчину. Празд. образу 
Преев. Богородицы 1ерусалимск.

Мч. Карпа еп., Агаеодора, Флоренпя и Вешамипа. 
При. Никиты испов’Ьд.

Мч. Назар1я, ГерваЛя, ПротаЛя, КельЛя и Силь- 
вана. При. Параскевы. При. Николы Святоши.
Нед. 2О-я по Пятидесятниц’!;. Гл. 3.

Утр. Ев. 1оан. 20, 19—31; на лит. Ап. 2 Гал. 1, 11—19; Ев. 
Лук. 7, 11—16.

При. Евеиьпя и Савина. Прпмч. Лушана, пресвит. 
Антишйск.
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ОКТЯБРЬ, но древне-славянски ЛИСТОПАДЪ, по мало-
pocciiicKH ПАЗДЕРНИКЪ, имЬетъ 31 день.

•< со св 
Е*

ф и
в

св в- 
й
Q СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

а 
со

вк Я

Пн. 16 Мч. Лонгина сотника.
Вт. 17 Прор. Ocin. Прмч. Андрея Критск.

* Ср. 18 Св. ап. и еван. Луки. Мч. Марина. При. IyniaHa. Э
Чт. 19 Св. пр. 1оиля. Блажен. Клеопатры. Прп. 1оанна

Рыльск. Свмч. Садока и съ нимъ 1280 муч.
Пт. 20 Мч. Артеьпя. Правед. Артемия Веркольск.
Сб. 21 Прп. Иларюна Велик, и Иларюна, ей. Меглинск.

Мч. ДаЫя, Fain и Зотика. (Дмитр. суббота).
Нед. 21-я по Пятидесятниц,!;. Гл. 4.

Утр. Ев. Ioan. 21, 1—14; на лит. Ап. Гаи. 2, 16—20; Ев. Лук. 8, 
5 15

Вс 22 Св. равноап. Авершя, еп. 1еропольск. Мч. Але-
ксандра еп. и Ирак-Мя. Мчц. Анны, Елисаветы, 
Оеодотш и Гликерш. Правд, обр. Преев. Бого
родицы Казанскгя.

* Пн. 23 Св. ап. 1акова, брата Господня. Св. 1акова Боровицк.
Св. ПгнаПя, патр. Константипопольск.

Вт. 24 Мч. Арееы и мчц. Синклитикш. Св. АеанаЛя,
патр. Царягряда. Прп. Арееы Печерск. Иразд. 
обр. Преев. Богородицы „ВсЬхъ скорбящ.
радости“.

Ср. 25 Мч. Маршана, MapTnpin и АнастаМя. ©
❖ Чт. ■26 Вмч. Димитр1я Солунск. Прп. Аеанаыя.

Пт. 27 Мч. Нестора и Марка. Мчц. Капитолины и Еротш-
ды. Прп. Нестора летописца.

Сб. 28 Мч. ТеренНя. Мчц. Неониллы и Параскевы. Прп.
Стефана и Арсешя Сербск.

Нед. 22-я по Пятидесятниц,!;. Гл. 5.
Утр. Ев. loan. 21, 15—25; на лит. Ап. Гал. 6, 11—18; Ев. Лук.

16, 19—31.
Вс. 29 Примч. Анастасш Римл. Прп. Авраам1я, архим.

Ростовск.
Пн. 30 Свмч. 3iiH0BiH. Мчц. Зиновш и Анастасы Солунск.
Вт. 31 Св. ап. Стах1я, Амшпя, Наркисса, Апелл1я, Ари-

стовула. Мч. Епимаха. Прп. Спиридона, Ни
кодима Печерск, и Мавры.
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НОЯБРЬ по древне-славянски ГРУДЕНЬ, по 
малоросыйски ЛИСТОПАДЪ, им'Ьетъ 30 дней. ОХЙЬ.

н: 
со 
«3

св 
В Солнце вступ.

А

В5
|С0

сз 
и со о со ЕГ

СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Дъ 3®акъСгръльца.

>•? Ср. 1 Св. безсреб. Космы и Дамгана. Свмч. 1оанна и 
1акова. (0

Чт. 2 Мч. Акиндина, Пигаыя, Елпидифора. Прп. Мар
иана.

Пт. 3 Мч. Акепсима, 1осифа, Аиеала, Аттика, Агашя и
иныхъ.

Сб. 4 Прп . Тоаншпйя Велик. Мч. Никандра, ей. Мгрск.
Нед. 23-я по Пятидесятниц'Ь. Гл. 6.

Утр. Ев. Мате. 28, 16—20; на лиг. Ап. Ефес. 2, 4—10; Ев Лук.
8, 26-39.

Вс. 5 Мч.

Св.

ГалакПона и Епистимш. Св. Григор1я, ей.
Александр., и 1оны, арх1еп. Новгородск.

Пн. 6 Павла испов’Ьд., патр. Царяграда. При. Луки,

Мч.

Варлаама Хутынск. Мчц. Александры, Клав
дии, Матроны и проч. Прп. Луки Печерск.

Вт.

Ср.

7 1ерона, Псих1я, Никандра, Аеанас1я, Маманта, 
Варах1я, Никона и ияыхъ. Прп. Лазаря.

* 8 Соборъ архистр. Михаила и прочихъ безплотныхъ силъ.
Чт. 9 Мч. Онисифора, Порфир1я, Александра и Антошя.

Св.

Прп. Матроны, Оеоктисты, Евстолш и Ониси
фора Печерск.ф

Пт. 10 ап. Ераста, Олимпа, Подгона, Сосипатра. Мч. 
Ореста.

Сб. 11 Мч. Мины, Виктора, ВикенПя и мчц. Стефаниды.
Прп. Оеодора Студита. Св. Максима юрод.

Нед. 24-я по Пятидесятниц'Ь. Гл. 7.
Утр. Ев. Мар. 16, 1—8; на лит. Ап. Ефес. 2, 14—22; Ев. Лук.

8, 41-56.
Вс.

Пн.

12 Св. 1оанна Милостив., патр. Александр. Прп. Нила. 
Прор. Ахш.

ф 13 Св. Тоанна Златоуста, архгеп- Константиной. Мч.
Антонина и Никифора.

ф Вт. и Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Паламы, арх!еп.
Оессалонитск.

Ср. 15 Мч. Г,ур1я, Самона, Авива, Елпщця, Маркелла,!
Ёвстох1я и Димитр1я. (Начало Рождеств.поста).1|
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НОЯБРЬ, по древне-славянски ГРУДЕНЬ, по малоросс^-
скп ЛИСТОПАДЪ, ил!етъ 30 дней.

. пр
ав
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Я
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св Я 
Ё
о СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

аз со к
я- Чт. 16 Св. ап. и еванг. Матвея. Св. Фульв1ана. Э

Пт. 17 Св. Григория, еп. Неокесар. При. Лазаря и Никона.
Сб. 18 Мч. Платона, Романа, Закхея и Алфея.

Нед. 2а я по Пятидесятниц!. Гл. 8.
Утр. Ев. Мар. 16, 9—20; на лит. Ап, Ефес. 4, 1—6; Ев. Лук.

10, 25—37,
Вс. 19 Св. прор. Авд1я. Мч. Варлаама, Плюдора и Рома-

Пн.

на. При. Варлаама, 1осифа, Авенира и Вар
лаама Печерск.

20 При. Григор1я Декапол. Св. Прокла, арх1еп. Кон-
стантиноп.

Вт. 21 ВВЕДЕН1Е ВО ХРАМЪ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ.
♦ Ср. 22 Св. ап. Филиппа, Архиппа и мчц. Апфш. Правед.

Чт.
Михаила. Св. кн. Михаила Тверск.

* 23 Св. Амфилох1я, еп. Икошйск. Благов’Ьр. кн. Але-

Пт.
ксандраНевск.®

•ь 24 Вмчц. Екатерины. Мч. Меркур1я. Мчц. Августы.

Сб.
При. Мастрид1и.

25 Свмч. Климента, папы Римск., и Петра, еп. Але-
ксандр. Прп. Петра Молчальника.

Нед. 26-я по Пятидесятниц!. Гл. 1.
Утр. Ев. Лук. 24, 1—12; на лпт. Ап. Ефес. 5, 9—19; Ев. Лук.

12, 16—21.

Вс. 26 Прп. Алишя п 1акова. Св. ПннокенПя, еп. Иркутск.
Освящ. храма вмч. Теория въ Шев!.

•ь Пн. 27 Вмч. 1акова. Прп. Паллад1я и Романа. Св. 1акова,
еп. Ростовск. Св. кн. Всеволода Псковск.1 
Празд. Знамешю Преев, Богородицы.

Вт. 28 Прмч. Стефана. Мч. Иринарха.
Ср. 29 Мч. Парамона и Филумена. Прп. Акак1’я и Некта-

Чт.
р5я Печерск.

* 30 Св. ап. Андрея Первозван. Св. ФруменПя, арх1еп.
ИндШск.
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ДЕКАБРЬ по древне-славянски и по малорос- и уА 
Лиски СТУДЕНЬ, ииЪетъ 31 день.
оЗ ^9Ек»с5 Р.Я

<=€ ф я
Я 
а СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. ^въТаи“’

Я 
со

я 
к

я рч Козерога.

Пт. 1 Св. прор. Наума. Св. Филиппа Милостив. ©
Сб. 2 Св. прор. Аввакума. Прп. АеанаЛя Печерск.

Нед. 27-я по ПятидесятнпцЬ. Гл. 2.
Утр. Ев. Лук. 24, 12—35; на лит. Ап. Ефес. 6,10—17; Ев. Лук.

13, 10—17.

Вс. 3 Св. прор.. Софонш. Прп. Саввы Звенигороде., 1оанна

Пн.

и Оеодула. Свмч. Оеодора, арх1еп. Алексан- 
дрШск.

4 Вмчц. Варвары. Мчц. 1ул1анш. Прп. 1оанна Дама-

Вт.
скина и 1оанна Поливотск.

* 5 Прп. Саввы освящен., Карюна и Захары.
Ср. 6 Святителя Николая, Мгрликгйск. чудотвор.
Чт. 7 Св. АмвроЛя, еп. Медюланск. Прп. Антошя СШск.

г
Нила Столбенск., Павла и 1оанна Печерск. 
Мч. Аеинодора.

Пт. 8 Прп. Паташя. Св. Сосеена, Аполлоса, Кифы, Ти-

Сб.
хика, Епафродита, Кесаря и Онисифора.

-ь 9 Зачатье св. Анны. Прп. Стефана и Софошя. ®

Нед. 28-я по ПятидесятницЬ. Гл. 3.
Утр. Ев, 24, 36—53; на лит. Ап. Кол. 2, 12—18; Ев. Лук.

17, 12-19,

Вс. 10 Мч. Мины, Ермогена, Евграфа и Гемелла. Прп.Оомы.
Пн. 11 Прп. Даншла и Луки столпн. Прп. Никона Печерск.
Вт. 12 Прп. Спиридона, еп. Тримифунск. Свмч. Алексан-

дра, еп. 1ерусалимск. Мч. Разумника.
Ср. 13 Мч. Евстрапя, АвксенНя, Евгешя, Мардар1я, Оре-

ста. Прп. Андрея. Мчц. Лукш. Прп. Арсешя.
Чт. 14 Мч. Оирса, Левк1я, Филимона, Аполлошя и Кал-

линика.
Пт. 15 Свмч. Елевеер1я. Мчц. Анош. Св. Стефана, арх!еп.

Суражск. Прп. Павла испов’Ьд.
Сб. 16, Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блажен, царицы1 Оеофанш. 3)
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ДЕКАБРЬ по древне-славянски и по малороссШски 
СТУДЕНЬ, им'Ьетъ 31 день.

Г5 сЗ а. к о я
и

я
£
о СВЯТЦЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

Я со НС Я

Нед. 29 по ПятидесятницЬ; свв. Праогецъ. Гл. 4.
Утр. Ев. 1оан, 20, 1—10; на лит. Ап. Кол. 3, 4—11; Ев. Лук.

14, 16-24.
* Вс. 17 Прор. Датила, Анаши, Азарш и Мисаила. При.,

Даншла испов'Ьд.
Пн. 18 Мч. СевасНана. Св. Модеста, арх1еп. 1ерусалимск.

Мчц. Зои.
Вт. 19 Мч. ВонифаНя, Илш, Прова, Ариса, Пол1евкта и 

Тимоеея. Св. Вонифапя, ей. ФерентШск. При.
Григор1я Омиритск.

Ср. 20 Свич. Игнапя Богоносца. Св. Филогошя еп.
* Чт. 21 Мчц. 1ул1аши. Преставл. св. Петра, митр. Кгевск. и

России Чудотвор.
Пт. 22 Вмчц. Анастасы. Мч. Хрисогона, Евода, Евптана.
Сб. 23 Мч. Оеодула, Саторнина, ГелаМя, Зотика и др.

Прп. Павла и Нифонта, еп. Кипрск. ®
Нед, ЗО-я по Пятидесятниц'Ь. Гл. 5.

Утр. Ев. 1оан. 20, 11—18; на лит. Ап. Евр. 11, 9—10, 17—40.;
Ев. Мато. 1, 1—25.

Вт. 24 Прпмчц. Евгеши. Мчц. Клавдш.
ж. Пн. 25 РОЖДЕСТВО ГОСПОДА II СПАСА НАШЕГО III-

СУСА ХРИСТА. Воспоминаше избавлешя 
церкви и державы РоссШсюя отъ нашеств1я 
Галловъ и съ ними двадесяти языкъ.

Вт. 26 Соборъ Преев. Богородицы. Свмч. Евоим!я, ед. Сар-
дШск. Прп. Евареста и Константина.

Ср. 27 Св. первомуч. Стефана. Прп. Оеодора начертан.
Св. Оеодора, арх!еп. Константинопольск.

Чт. 28 20 тысячъ мучениковъ, въ Никомидш сожжен.
Пт. 29 14 тысячъ младенцевъ, въВиелеемЪИродомъ изб!ен- 

ныхъ. Прп. Маркелла, Оаддея, Марка, Оеофила

Сб.
и 1оанна Печерск.

30 Мчц. Анисш. Прп. Оеодоры КесарШск. и Оеодоры
Цареградск. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. © ;

Нед. по Рожд. Христов. 31-я по Пятидесятниц'Ь.
Гл. 6.

Утр. Ев. 1оан. 20, 19—31; на лит. Ап. Гал.1, 1—19, Ев. Мате.

Вс. 2, 13—23,
31 Прп. Мелаши римлянки. ;
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИИЕНЪ СВЯТЫХЪ.

ИМЕНА М

Аввакумъ, шля 6, декабря 2.Авд1й, сентября 5, ноября 19.Авдонъ, шля 30.Авениръ, ноября 19.Аверкш, мая 26, октября 22.Авивъ, января 29, августа 2, сентября 6, ноября 15.Авивъ или АвдШ, сентября 5.Авраамъ, октября 9.Авраам1й, февраля 4, апрЬля 1, шля 20, августа 21, октября 29.Автономъ, сент. 12.АвксентШ, февр. 14, апр. 18, дек. 13.Агавъ, января 4, апреля 8.Агапитъ, февраля 18, апр. 17, поня 1, августа 10.Агаши, января 24, марта 15, августа 19, 21, сентября 20, ноября 3,Агаеангелъ, января 23.Агаеодоръ, марта 7, октября 13.Агаеоникъ, августа 22.Агаеоподъ, апреля 5.Агаеонъ, февраля 20, марта 2.Аггей, декабря 16, марта 9.Адамъ, января 14.Адр1анъ, февр. 3, апреля 17, авг. 26.Аетш, марта 6, 9.Азад1анъ, апреля 10.Азар1Я, февраля 3, декабря 17.Азатъ, аир’Ьля 14, 17, ноября 20.Аиеалъ, сентября 1, ноября 3, дек. 11. Акакш, марта 9, апреля 17, мая 7, 19, шля 7, 28, сентября 15, ноября 29.Акепсш, декабря 11.Акиндинъ, апреля 18, авг. 22, нояб. 2.

У Ж С К I Я.

Акила, янв. 21, поля 14.Александръ, февр. 23, марта 9, 13,15,16, апр-Ьля 10, мая 13, шня 9, 10, ноля 3, 9, 10, августа 1, 11, 12, 30, сент. 28, октября 22, ноября 9, 23, декабря 12.Алексш, февр. 12, марта 17, мая 20, авг. 9, октября 5, нояб. 23.Алфей, мая 26, сент. 28, нояб. 18.Алишй, авг. 17, ноября 26, АмвросШ, декабря 7.Аммонъ, октября 4.Амплш, января 4, октября 31. Амфилохш, марта 23, ноября 23. Амосъ, шня 15.Анашя, янв. 4, 26, апреля 17, окт. 1, декабря 1, 17.Анастасш, янв. 8, 21, 22, 24, апр. 20, октяб. 25, дек. 5.Анатолш, апр. 23, ноля 3, нояб. 20. Андрей, мая 18, поня 12, 30, поля 1, авг. 19, сент. 21, 23, октября 2, 17, 27, нояб. 30 дек. 2.Андроникъ, янв. 4, мая 17, шля 30, окт. 9, 12.Аникита (или Аникитъ), августа 12, ноября 7.Антюхъ, февраля 23, поля 16.Антии атръ, апреля 29.Антонш, янв. 8, 17, февр. 12, марта 1, апр. 14, шля 10, авг. 3, 9, ноября 9, декабря 7.Антонинъ, февр. 23, апр. 19, авг. 1,4, сентяб. 23, октяб. 22, нояб. 7, 13. Антипа, апр. 11.
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Анеимъ, сент. 3, окт. 17. Аппел1й, янв. 4, окт. 31. АполлинарШ, «юля 23.'д Аполлонш, марта 31, тля 10, 30, декабря 14.Аполлона., доня 5.Аполлосъ, янв. 4, марта 30, апр. 21, декабря 8.Ардалюнъ, апреля 14.Ареоа, октября 24.Арисъ, декабря 19 Ар1анъ, декабря 14.Аристрахъ, янв. 4, апреля 15, сент. 27. Аристюнъ, сент. 3.Аристовулъ, янв. 4, марта 16, окт. 31. АристоклШ, доня 20.Аркадш, января 26, марта 6.Арсешй, янв. 19, марта 2, мая 8, доня12, авг. 24, окт. 28, дек. 13. Артема, янв. 4, аир. 29, окт. 30. АртемШ, марта 24, ноля 23, окт. 20. Артемонъ, марта 24, апр. 13. Архиппъ, янв. 4, февр. 19, сентября 6, ноября 22.Асинкритъ, янв. 4, апр. 8. Аск. ипюдотъ, шля 3.Астерш, поля 6, авг. 7, окт. 29. Астюнъ, доля 7.Аттикъ, ноября 3. Афрпканъ, марта 13, апр. 10, окт. 28. Афоошй, ноября 2.Ахаикъ, янв. 4.Ах1я, нояб. 12.Аеанасш, янв. 4, 18, февр. 22, марта 9, мая 2, доня 20, доля 5, августа 22, окт. 24, 26, нояб. 7, декаб. 2.Аеипогенъ, доля 16.Аеинодоръ, дек. 7.Борись, мая 2, доля 24.
в“авила, янв. 24, септ. 4.Вадимъ, апр. 9.Вакхъ, мая 6, окт. 7.Валентинъ, апр. 24. Валер1анъ, доня 1, нояб. 22.

Варадатъ, февр. 22.Варахисш, марта 28.Варлаамъ, нояб. 6, 19.Варнава, янв. 4, доня 11.Варсава, янв. 4.Варсонофш, февр. 29, окт. 4.Варухъ, сент. 28.Варооломей, доня 11, 30, авг. 25. Василидъ, янв. 20, апр. 1, дек. 23.ВасилШ, янв. 1, 30, февр. 28, марта 4, 7, 22, 26, апр. 12, 26, 30, доля 3, 6, 15, августа 2, 11, нояб. 28.Василискъ, марта 3, мая 22.Василько (то же, что Василш), мар. 4. Васйанъ, доня 10, окт. 10.Вендим1анъ, февр. 1.Венедимъ, мая 18.Венедиктъ, марта 14.Вешаминъ, янв. 14, марта 31, окт. 12.Виссарюнъ, доня 6.Викентш, нояб. 11.Викторинъ, янв. 31, марта 10, дек. 18.Викторъ, янв. 31, апр. 18, сентября 16, нояб. 11.Виталш, апр. 22, 28.Владпмиръ, доля 15.ВласШ, февр. 3, 11.Вонифатй, дек. 19.Всеволодъ, февр. 11, апр, 22, нояб. 27, Вуколъ, февр._ 6.Вячеславь, марта 4, сент. 28.Гавршлъ, янв. 22, февр. 11, марта 26, апр. 22, доля 13, нояб. 27.ГаШ, янв. 4, мар. 9, доня 23, авг. 11, окт. 4, 21, нояб. 5.Галактюнъ, доня 22, нояб. 5. Гамалшлъ, авг. 2.ГеласШ, дек. 23.Геннадш, янв. 23, авг. 31.Герасимъ, марта 4.ГервасШ, окт. 14.Германъ, мая 12, доня 28, доля 7, сент. 11, нояб. 13.Геронтпй, апр. 1.
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Теорий, янв. 8, 22, февр. 4, 21, апр. 4, 7, 19, 23, мая 13, 16, 26, авг. 18, 24, нояб. 3, 16.ГлТ.бъ, мая 2, шля 24, сент. 5.ГликерШ, дек. 28.ГоргШ, шня 5.Горгоны, марта 9, сент. 3, дек. 28.Горд1анъ, сент. 13.Горды, января 3.Григоры, янв. 5, 8, 10, 25, 30, марта 4, 12, апр. 20, авг. 8, сент. 30, ноября 5, 14, 17, 20, 23, 28, дек. 19.ГурШ, авг. 1, октяб. 4, ноября 15, декабря 5.Давпдъ, марта 5, апр. 12, мая 2, поня 25, 26, шля 24, сент. 5, 6, 19.Далматъ, авг. 3.Дам1анъ, февр. 23, поля 1, окт. 5, 17, нояб. 1.Даншлъ, февр. 16, марта 4, апр. 7, шля 10, авг. 30, дек. 11, 17.Дас1й, окт. 21, ноябр. 1, 20.Димитр1анъ, шня 20, сент. 11.Димитры, февр. 11, мая 15. шня 3, августа 9, сент. 11, 21, окт. 26, нояб. 15.Дидимъ, мая 27, сент. И.Ды, апр. 3, шля 19.Дюдотъ, нояб. 7.Дюдоръ, янв. 31, февр. 3, марта 10, апр. 29, сент. 11.Дюмидъ, шля 3, авг. 16.Дюнисй, марта 10, 15. апр. 21, мая 6, 18, шня 1, 3, 26, авг. 4, 18, окт. 3, 5, 22.Дюскоръ, апр. 21.ДисидерШ, апр. 21.Домепанъ, янв. 10, марта 9.ДометШ, мар. 8, авг. 7.Домининъ, окт. 1.Домнъ, янв. 14, марта 9.Донатъ, апр. 30.Доримедонтъ, сент. 19.Досиеей, февр. 19.

Дороеей, шня 5, сент. 3, 16, ноябр. 7, дек. 28.Едесы, апр. 2.Елеазаръ, авг. 1.Елевееры, авг. 4, 8, окт. 3, дек. 15.Елима, шля 30.Елисей, поня 14.ЕлпидШ, мар. 7, нояб. 15.Елпидифоръ, апр. 3, нояб. 2.Емил1анъ, янв. 8, марта 7, шля 18, августа 8, 18.Епафрасъ, янв. 4.Епафродитъ, янв. 4, марта 30, дек. 8.Епиктетъ, шля 7.Епимахъ, марта 11, окт. 31.Епифашй, мая 12, нояб. 7.Еразмъ, февр. 24, мая 4, 10.Ерастъ, янв. 4, ноября 10, Ерминингелдъ, нояб. 1.Ермы, янв. 4, мая 31, поля 6.Ермогенъ, сент. 1, дек. 10.Ермолай, поля 26.Еримъ или Ерма, янв. 4, марта 8, апр-8, мая 31, авг. 18, нояб. 5.Ермилъ, янв. 13.Ефремъ, янв. 28, марта 7, мая 16,поня 8. Евангелъ, шля 7.Еварестъ, дек. 23, 26.Еввенты (Ювентинъ), окт. 9.Евгены, янв. 21, февр. 12, 19, марта7, нояб. 7, дек. 13.Евграфъ, дек. 10.Евдокпмъ, 1юля 31.Евдокы, сент. 6, ноябр. 3.Евлампы, марта 5, шня 3, окт. 10.Евлогы, февр. 13, марта 5, авг. 25.Евмены, сент. 18.Еводъ, янв. 4, сент, 1, 7, дек. 22.Евплъ, авг. 11.Евсевы, янв. 14, 20, февр. 15, апр. 24, 28, поня 22, сент. 21, окт. 4.Евсигщй, авг. 5.Евстаеы, февр. 21, марта 29, апреля 14, шля 28, сент. 20, нояб. 20.ЕвстратШ, янв. 9, мар. 28, дек. 13.



Алфавитный указатель именъ святыхъ. 33Евтрошй, марта 3, шня 16, окт. 17. Евтих1анъ, авт. 17, дек. 22.Евтихй, япв. 20, марта 9, апр. 6, 21, мая 28, авг. 23, ноябр. 7.Евтихъ, авг. 24.Евфросинъ, мая 15, сент. 11. ЕвеимШ, янв. 20, марта 11, апр. 1,поля 4, сент. 3, окт. 15, дек. 26. 28.^акхеи, нояб. 18.Захар1я, февр. 8, марта 24, сен 5, дек. 5. Зинов1й, окт. 30.Зинонъ, янв. 30, марта 3, апр. 10, 12,18, 28, йоня 22, сент. 3, 6, 17, дек.28.Зоилъ, марта 3.Зосима, янв. 4, марта 30, апр. 4, 17, йоня 4, 8, 18, сент. 19, 28.Зотикъ, апр. 18,’августа 22, сент. 13.окт. 21, дек. 23, 30.Игорь, поня 5.Илья, янв. 8, 14, февр. 16, поля 20, сент. 13, 17, дек. 19.Илий, марта 9.Илюдоръ, сент. 28, ноября 19. ИраклШ, марта 9, мая 18, окт. 22. Иса1я, янв. 14, февр. 16, мая 9, 15. ИсихШ, февр. 19, марта 5, 9, мая 10, поля 7, окт. 3, нояб. 7.ИгнатШ, янв. 29, мая 19, 28, сент. 27, окт. 23, дек. 20.ПларШ, шля 12.Иларюнъ, марта 28, шня 6, августа18, окт. 21, нояб. 7. Инна, янв. 20, поня 20. Иннокенпй, поля 6, нояб. 26. Ипполитъ, янв. 30, авг. 13. Иринархъ, нояб. 28. Ириней, марта 26, авг. 13, 23. Исаакй!, февр. 14, марта 22, мая 30, авг. 3.Исаакъ, янв. 14, апр. 12, мая 18. Исидоръ, февр. 4, мая 14.Исмаилъ, поня 17.

Ипатш, янв. 14, марта 31, йоня 3, 18, сент. 21, нояб. 20.ИперехШ, шня 5.Иперихш, янв. 29.Гакинфъ, поля 3, 18, дек. 24.1адоръ, февр. 4.1аковъ, янв. 4, 13, 29, марта 4, 21, 24, апр. 10, 30, шня 30, авг. 9, окт.9, 23, нояб. 1, 26, 27.1анникитъ, поля 10.1аннуарш, апр. 21, 28. 1асонъ, янв. 4, марта 19, апр. 28. 1езевдиль, поля 21.1ерем1я, янв. 14, февр. 16, мая 1, окт. 5.Теронимъ, поня 15.1ероеей, окт. 4.1исусъ (Навинъ), сент. 1.Тувеналш, поля 2.1увентинъ, сент. 5.1уда, поня 19, 30.1ул1анъ, янв. 8, 29, февр. 6, 16, марта 16, поня 3, 21, поля 13, 28, августа 9, сент. 4, 12, 13, окт. 7, 18.1ул1й, поня 21.1устишанъ, нояб. 14.1устинъ, поня 1.1устъ, янв. 4, поля 14, окт. 30.1оакимъ, сент. 9.1оанник1й, нояб. 4.1оаннъ, япв. 4, 7, 15, 22, 26, 27, 30,31, февр. 23, 24, 29, марта 9, 20,27, 29, 30, аир. 11, 12, 14,. 18, 19, мая 8, 19, 24, 25, 26, 29, шня 2,12, 13, 19, 24, 26, 28, 30, шля 12,18, 21, 30, авг. 4, 9, 18, 29, 30, сент. 2, 7, 14, 23, 26, окт. 3, 12,19, 22, 28, нояб. 1, 9, 12, 13, 20,28, дек. 2, 3, 4, 7, 29.1оасафъ, ноября 19.1овъ, мая 6.1оиль, окт. 19.1она, марта 28, 31, мая 27, поня 15, сент. 22, окт. 5, нояб. 5.
3
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1осифъ, янв. 4, 14, 26, апр. 4, сент.9, нояб. 3, 20.Каллиникъ, мая 24, 1юля 29, авг. 23, нояб. 7, дек. 14.Каллистратъ, сент. 27.Каллистъ, марта 6.Кандидъ, янв. 21, марта 9.Кантцданъ, авг. 5.Кантидш, авг. 5.Капитонъ, марта 7, авг. 12.Карнъ, янв. 4, мая 26, окт. 13.Касйанъ, февр. 29, мая 21.Келестинъ, апр. 8.Кельсш, янв. 8, окт. 14.Кесарй, марта 9, окт. 7, нояб. 1.Кирикъ, шля 15.Киеа, марта 30, дек. 8.Кинтил1’анъ, или Квинти-панъ, апр. 28-Клавд1анъ, февр. 3, нояб. 7.КлавдШ, янв. 31, марта 9, 10, 19, поня 3, авг. 11, окт. 29, дек. 18.Клеоникъ, марта 3.Клеопа, янв. 4.Климентъ, янв 4, 23, апр. 22, сент.10, нояб. 25.1Кондрата, янв. 4, марта 10, апр. 21, сент. 21.Конкордш, поня 4.Конопъ, марта 5, 6.Копрш, шля 9, сент. 24.КорнилШ, мая 19, сент. 13,Корнутъ, сент. 12.Коронатъ, авг. 17.Косма, апр. 18, ноля 1, авг. 3, окт. 12, 17, нояб. 1.Крискентаанъ, поня 7.Крискента, янв. 4, марта 10, апр. 13, поля 30.Криспъ, янв. 4.Кронидъ, марта 23, сент. 13.Кукша, авг. 27.КуфШ, авг. 11.

Константинъ, марта 5, 6, мая 21, поня 5, шля 3, сент. 19, окт. 22, дек. 26.Кипр1анъ, марта 10, мая 10, 27, авг. 17, 31, сент, 16, окт. 2.Кир1акъ, мая 2, шня 7, 24, авг. 1, сент. 6, 29, окт. 28.Кириллъ, янв. 18, февр. 4, 14, марта 9, 18, 21, 29, апр. 28, мая 11, шня 9, шля 9, сент. 6.Кирюнъ, марта 9.Киръ, янв. 31, шня 28.Ксаней, марта 9, ноября 7.Ксенофонта, янв. 26.ЛаврентШ, янв. 29, авг. 10.Лавръ, авг. 18.Лазарь, поня 15, ноля 17, окт. 17, нояб. 7, 17.Лампадъ, поля 5.Лаодиюй, мая 13.Ларгш, шня 7.Левъ, февр. 18, 20.Левкш, поня 20, авг. 17, дек. 14.Леонтий, янв. 22, марта 9, апр. 24, мая 23, шня 18, шля 10, авг. 1, 9, сент. 13, окт. 17.Леонтъ, янв. 22.Леонидъ, марта 10, апр. 16, поня 5, авг. 8.Ливерш, авг. 27.Ликар1онъ, февр. 6.Лимней, или ЛимнШ, февр. 22.Линъ, янв. 4, нояб. 5.Лисимахъ, марта 9.Лонгинъ, апр. 24, поня 24, окт. 16, нояб. 7.Лука, янв. 4, 29, февр. 7, апр. 22, шля 30, сент. 7, окт. 18, нояб. 6, дек. И.Луюанъ, поня 3, шля 7, сент. 13, окт. 15.Лукй, янв. 4, сент. 10.Лукил.панъ, поня 3.Луппъ, авг. 23.
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1иавриюй, февр. 22, доля 10.Магнъ. апр. 29.МакарШ, япв. 14, 19, февр. 29, марта17, апр. 1, мая 1, 26, шля 25, сент. 6, нояб. 23.Македошй, янв. 24.Македонъ, марта 23.Макровы, септ. 13.Макыанъ, доня 3.Макстпанъ, апр. 21, нояб. 7.Максим1шавъ, авг. 4, окт. 22.Максимъ, янв. 21, февр. 6, 19, апр.10, 28, 30, мая 14, поля 30, авг, 11, 13, сент. 5, 15, окт. 9, 28, ноября11, 22.Малах1я, янв. 3.Мамантъ, сент. 2, нояб. 7.МамШ, апр. 28.Мануилъ, янв. 22, марта 27, поля 17.Мардарш, дек. 13.Мардоны, сент. 3, дек. 28.Мар1авъ, апр. 9.Маринъ, мар. 17, поля 6, авг. 7, окт.18, дек. 16.Маркеллинъ, дек. 18.Маркеллъ, февр. 9, марта 1, Июня 7, авг. 1, 14, нояб. 15, дек. 29.Марюанъ, янв. 10,18, поня 5, поля 13, авг. 9, окт. 25, 30, нояб. 2.Марко, или Маркъ, янв. 4, 14, мар. 5, 29, апр. 5, 25, доля 3, сент. 27, 28, окт. 27, 30, дек. 18, 29.Марсалы, апр. 28.Мартиыанъ, февр. 13, апр. И, авг. 4, окт. 22.Мартинъ, апр. 14, окт. 12.МартирШ, окт. 25.Маруеъ, февр. 16.Маръ, янв. 25.Маронъ, февр. 14.Матвей, поня 30, окт. 5, ноябр. 16.Матен!, доня 30, авг. 9.М единит., сент. 5.

Меласиппъ, нояб. 7.Мелетш, февр. 12, мая 24, сент. 21. Мелевсиппъ, янв. 16.Мелитонъ, марта 9. Мемнонъ, апр. 29, авг. 20. Менандръ, мая 19.Менеа, доля 10. Менигнъ, нояб. 22. Меркуры, нояб. 24.МертШ, янв. 12. Мееоды, апр. 6, мая 11, поня 4,14, 20. Мигдонш, сент. 3, дек. 28. Милиссенъ, марта 6.Милы, нояб. 10.Мина, янв. 5, февр. 17, апр. 12, авг»25, нояб. И, дек. 10. Минеонъ, авг. 1. Минсиеей, авг. 1. Митрофанъ, доля 4, нояб. 23. М1анъ, сент. 4. Мираксъ, дек. 11. Миронъ, авг. 8, 17. Мисаилъ, дек. 17.Михаилъ, янв. 11, февр. 14, мая 21, 23, доля 12, сент. 6, 20, 30, окт. 1, нояб. 8, 22, дек. 18.Михей, янв. 5, авг. 14. Модеста, поня 15, дек. 18. Мокш, янв. 29, мая 11, доля 3. Моисей, янв. 14, февр. 23. поля 26, авг. 28, сент. 4.Назар! й, окт. 14. Наркиссъ, янв. 4, окт. 31. Наумъ, дек. 1.Наеанаилъ, апр. 22. Пектар1й, нояб. 29.Неонъ, янв. 16, апр. 24, 28, сент. 28, окт. 29.Неофита, янв. 21, авг. 22.Несторъ, февр. 28, марта 1, окт. 27. Никандръ, марта 15, поня 5, сент. 24, нояб. 4, 7.
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Никаноръ, янв. 4, поля 28, дек. 28.Никита, янв. 31, марта 20, аир. 3, 30, мая 24, 28, сент. 9, 15, окт. 13.Никифоръ, янв. 31, февр. 9, марта 10, 13, йоня 2, нояб. 13.Никодимъ, авг. 2, окт. 31.Никола (то же, что Николай), окт. 14.Николай, февр. 4, марта 9, мая 9, голя 28, дек. 6, 24.Никостратъ, дек. 18.Никонъ, марта 23, сент. 28, нояб. 7, 17, дек. 11.
НИКТОПО.'ПОН’Ь, нояб. 3.Нплъ, мая 27, сент. 17, нояб. 12, дек, 7.Нирса, нояб. 20.Нитъ, окт. 28.Ниеонтъ, апр. 8, дек. 23.Олиыпанъ.или Олимпъ, янв. 4, нояб. 10. Олимтй, йоля 30.Онисш, марта 5.Онисимъ, янв. 4, февр. 15, мая 10, поля 14.Онисифоръ, янв. 4, сент. 7, нояб. 9, дек. 8.Онуфрй, гоня 12, поля 21.Орентш, йоня 24.Орестъ, нояб. 10, дек. 13.Острихш, нояб, 7.Оръ, авг, 7.Осйт, авг. 27, окт. 17.Пагкратш, пли Панкратш, февр. 9, 1юля 9.ПаисШ, гоня 19.Пактовш, нояб. 3.ПалладШ, янв. 28, нояб. 27.Памва, доля 18.Памвонъ, гоня 5.Памфалонъ, мая 17.Памфамиръ, мая 17.Памфилъ, февр. 16, авг. 12. Пансофй, янв. 15,Пантелеймонъ, доля 27.

Папа, марта 16, сент. 14.Пашй, янв. 31, февр. 3, марта 10, гоня 7, йоля 7.Папила, окт. 13.Парамонъ, нояб. 29.Пардъ, дек. 15.Паригорш, янв. 29.Пармешй, йоля 30.Парменъ, янв. 4, голя 28.Пародъ, янв. 22.Парееюй, февр. 7.Пасикратъ, апр. 24.Патапш, дек. 8.Патермуфш, голя 9, сент. 17.Патрикш, марта 20, мая 19.Патровъ, янв. 4, нояб. 5.Патроклъ, авг. 17.Пафнутш, февр. 15, мая 1, сент. 25. Пахомш, мая 15.Павелъ, янв. 10, 14,15, февр. 16, мар. 4, 7, 10, мая 18, йоня 3, 28, 29, йоля 16, авг. 17, 30, сент. 10, окт. 4, нояб. 6, дек. 7, 15, 23.Навлинъ, янв. 23, мая 18.Павсикакш, мая 13,Павсилипъ, апр. 8.Пелш, сент. 17.Перегринъ, голя 6, 7.Петръ, янв. 9, 12, 13, 16, 22, 26, фев. 1, мая 3, 18, йоця 12, 25, 29, 30, голя 1, авг. 9, 24, сент. 3, 5,10, 13, 22, 23, окт. 4, 5, 9, нояб. 25, дек. 21, 28.Пеонъ, йоня 1.Пегаай, нояб. 2.Пименъ, авг. 7, 27.Пинна, янв. 20, йоня 20.Пюн1Й, марта 11.Пистъ, авг. 21.Платонъ, апр. 5, нояб. 18.Полувш, мая 12.По.ненъ, мая 19, авг. 18.По.невктъ, янв. 9, дек. 19.Поликарпъ, февр. 23, апр. 2, йоля 24. Полихротй, февр. 23, йоля 30, окт. 7.
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Помпей, толя 7.Помпшй, аир. 10, окт. 28.Помшй, дек. 23.Понпй, авг. 5.Поплш, янв. 25.Порфирш, февр. 10, 16, 26, сент. 15, нояб. 9.Потитъ, поля 1.Прилид1анъ, сент. 4.Прискъ, марта 9, сент. 21.Провъ, окт. 12, дек. 19.Прокессъ, аир. 11.Проклъ, янв. 14, поля 12, нояб. 20.Прокопш, февр. 27, поля 8, нояб. 22.Прокулъ, апр. 21, поля 30.Протаем, окт. 14.Протерш, февр. 28.Прохоръ, янв. 4, февр. 10, поля 28.Протогенъ, авг. 25.Протолеонъ, апр. 23.Протъ, дек. 24.Псой, авг. 9.Пудъ, янв. 4, апр. 15.Пуплш, мар. 13, 15, апр. 5.Равула, февр. 19.Разумникъ, дек. 12.Реасъ, марта 26.Ревокатъ, февр. 1.Риксъ, толя 6.Римма, янв. 20, тоня 20.Родюнъ, янв. 4, нояб. 10.Родошанъ, апр. 29.Романъ, апр. 29, мая 2, поля 19, 24, окт. 1, нояб. 18, 19, 27.Ромилъ, мар. 15, сент. 6.Рустпкъ, окт. 3.Руфинъ, марта 10, апр. 7, толя 6.Руфъ, япв. 4, апр. 8, 28, шля 6.Савва, янв. 12, 14, апр. 15, 24, авг.27, 28, окт. 1, дек. 3, 5. СавватШ, сент. 19, 27.Савелъ, поня 17.СаверШ, нояб. 20.

Савпнъ, янв. 30, мар. 13, 17, мая 12, окт. 15.Садокъ, февр. 20, окт. 19.Сакердонъ, мар. 9.Саламанъ, янв. 23.Самей, янв. 9.Самуилъ, февр. 16, авг. 20.Самонъ, нояб. 15.Сампсонъ, тоня 27.Сарвилъ, сент. 5, окт. 15, 28.Сасонй, нояб. 20.Саторинъ, марта 10.Саторнй, апр. 28.Саторнилъ, февр. 1.Саторпинъ, толя 7, дек. 23.Сатурнинъ, тоня 7.Сатиръ, февр. 1.СевасНанъ, февр. 26, дек. 18.Севиринъ, тоня 4.Север1анъ, мар. 9, апр. 18, тоня 4.Севир1анъ, авг. 22, сент. 9.Севиръ, поня 27, авг. 20.Секундъ, февр. 1.Селевкш, февр. 16.Селевкъ, сент. 13.Селинш, поня 5.Сеннинсъ, поля 30.Сератонъ, янв. 31, марта 16, мая 14.Серафюнъ, марта 10.СергШ, янв. 14, мар. 20, тоня 28, толя 5, сент. 11, 25, окт. 7.Сивелъ, авг. 5.Сигицъ, марта 26.Сила, янв. 4, марта 26, толя 30.Силанъ, поня 4.Силванъ, янв. 29, мая 4, окт. 14.Сильвестръ, янв. 2.Силуанъ, янв. 4, толя 10, 30.Симеонъ, янв, 4, 26, февр. 3, 13, апр. 5, 17, 27, мая 18, 24, толя 21, сент. 1.Симонъ, мая 10, тоня 30.Сисишй, марта 9, тоня 7, толя 10, ноябр. 23.Сисой, тоня 6.
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Сикстъ, авг. 10.С1он!й, янв. 22.Смарагдъ, мар. 9, поня 7.Созонтъ, сент. 7.Сократъ, апр. 21.Солохонъ, мая 17.Сонприлъ, марта 26.Сосипатръ, янв. 4, апр. 28, нояб. 10. Соссш, апр. 21.Сосеенъ, янв. 4, марта 30, сент. 16, дек. 8.Софошя, дек. 3.Софрошй, марта 11, дек. 9. Спевсиппъ, янв. 16.Спиридонъ, окт. 31, дек. 12.Стихш, янв. 4.Стефанъ, янв, 4, 14, мар. 28, апр. 26, 27, мая 17, 24, доля 13, 14, авг. 2, сент. 15, окт. 28, нояб. 28, дек. 9, 15, 17, 27.Стратоникъ, янв. 13, сент. 13.
Таа.з' арасш, февр. 25.Терентш, марта 13, апр. 10, поня 21, окт. 28.Терпи, янв. 4, окт. 30, нояб, 10.Тимонъ, янв. 4, поля 28, дек. 30.Тимоеей, янв. 4, 22, 24, февр. 27, апр. 3, поня 10, авг. 19, дек. 19.Титъ, янв. 4, февр. 27, апр. 2, авг. 25.Тихикъ, янв. 4, дек. 18.Тихонъ, поня 16, авг. 13.Трифиллш, поня 13.Трифонъ, февр. 1, апр. 19.Трофимъ, янв. 4, марта 16, 18, апр.15, доля 23, сент. 19.Фавспанъ, апр. 28.Фавстъ, апр. 21, мая 24, авг. 3, сен. 6, окт. 4.Филаделфъ, мая 10.Филаретъ, дек. 1.Филимонъ, янв. 4, февр. 19, апр. 29, нояб. 22, дек. 14.Филиппъ, янв. 4, 9, доня 30, поля 3,

авг. 17, окт. 5, 11, нояб. 14.Филитъ, мар. 23.Филофей, янв. 29, сент. 15. Филуменъ, нояб. 29.Финеесъ, мар. 12.Флав1анъ, февр. 18.Флавш, мар. 9.Флегонтъ, янв. 4, апр. 8.Флоръ, авг. 18, дек. 18.Фрументш, нояб. 30.Фуртунатъ (или Фортунатъ), янв. 4. Фока, доля 22, сент. 22.Фотш, мая 27, доля 2, авг. 9, 12. Фотинъ, февр. 22.Харалампш, февр. 10.Харитонъ, доня 1, сент. 9, 28. Христофоръ, апр. 19, мая 9,28, авг.ЗО. Хрисаиоъ, марта 19.баддей, янв. 4, авг. 21, дек. 29. валалей, февр. 27 мая 20.Оемистоклей, дек. 21. веогенъ, янв. 2.Оеогностъ, марта 14.веодойй, янв. 11, 28, февр. 5, мар. 27, мая 3, авг. 14, сент. 9.Оеодотъ, февр. 19, марта 2, апр. 29, мая 18, 1юня 7, доля 4, Сент. 2, 15, нояб. 7.Оеодоръ, янв. 26, февр. 8, 17, мар. 5, 6, апр. 10, 20, 21, 22, мая 16, 21, 24, доня 5, 8, 15, доля 4, 9,12, авг. 11, сент. 4, 5, 12, 19, 20, нояб. 7,- 11, 23, дек. 3, 27.Оеодулъ, янв. 14, февр. 16, марта 9, апр. 5, мая 2, топя 18, окт. 28, нояб. 7, дек. 3, 23.Оеоктистъ, янв. 4, сент. 3, окт. 2.Оеопемптъ, янв. 5.Оеофанъ, март. 12, поня 10, сент. 9, 29, окт. 11.веофплъ, янв. 8, 30, февр. 6, марта 6, 9, доня 12, поля 23, сент. 3, окт. 10, нояб. 7, дек. 2, 28, 29.Оеофилактъ, марта 8.
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берапонтъ, лая 25, 27. бермъ, марта 26.беспесЖ, нояб. 20. беона, янв. 5, апр. 5, 19.
ИМЕНА

августа, нояб. 24.Агашя, апр. 16.Агаеокл1я, февр. 5, дек. 28.Агае1Я, сент. 17.Агаеоника, окт. 13.Агшя, янв. 21.Агриппина, шня 23.Акилина, апр. 7, поня 13.Александра, марта 20, апр. 23, мая 18, нояб. 6.Алевтина (Валентина}, шля 16.Алла, марта 26.Анастасия, марта 10, апр. 15, окт. 29, 30, дек. 22.Анимагса (Анимаида), марта 26.Анна, февр. 3, марта 26, поня 13, шля 5, 25, августа 28, септ. 9, окт. 22, 29, нояб. 20, дек. 9.Антонина, марта 1, шня 10, 13.Анеиса, шля 27, авг. 27.Аногя, дек. 15.Анеуса, апр. 12, авг. 22.Аипс1я, дек. 10.Аполлинар1я, янв. 5.Апе^я, февр. 19, нояб. 22.Ар1адна, сент. 18.Артема, поня 7.Архелая, шня 6.Аскитрея, апр. 17.Аск.вада (Асклшподота), сент. 15.Асклшподота, февр. 19.Аеанайя, янв. 31, апр. 12, окт. 9, Валентина, февр. 10.Варвара, дек. 4.

берисъ, авг, 17, дек. 17.Оифаилъ, сент. 5.0ома, марта 21, апр. 24, поня 30, шля 7, окт. 6, дек. 10.
Ж Е Н С К I Я.

Василиса, янв. 8, марта 10, апр. 15, 16, сент. 3.Васса, авг. 21.Вевея, окт. 15.Виринея (Вероника), окт. 4.В’Ьра, сент. 17.Гааоа, марта 26.Га1ашя, сент. 30.Галя, мар. 10.Галина, марта 10, апр. 16.Глафира, апр. 26.Гликер1я, мая 13, окт. 22.Голиндуха, поля 3, 12.Дар1я, марта 19.Домна, сент. 3, дек. 28.Домника, янв. 8, окт. 12.Домнина, марта 1, окт. 4.Дороеея, февр. 6.Доросида, марта 22.Дуклида, марта 26.Евано1я, сент. 11.Еввула, марта 30.Евгешя, дек. 24.Евдовдя, марта 1, шля 7, авг. 4.Евдокия, янв, 31.Евла.пя, авг. 22.Евламшя, окт. 10.Евмюшя, сент. 4.Евниюя, окт. 28.Евпракпя, янв. 12, шля 25.Евстол1Я, нояб. 9.Евсев1я, янв. 24.
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Евтрошя, окт. 30.Евфи1пя, марта 20, шля 11, сентября 16.Евфрайя, янв. 19, марта 20, мая 18. Евфросишя, февр. 15, мая 23, поня25, шля 7, сент. 25. Евоал1я, марта 2. Екатерина, нояб. 24. Елена, мая 21, 26, поля 11. Елеконида, мая 28.Елисавета, апр. 24, сент. 5, окт. 22. Еннаеа, февр. 10.Епнстнма, нояб. 5. Епихар1я, сент. 27.Еротшда, окт. 27.Зинаида, окт. 11.Зишдая, окт. 30.Зоя, февр. 13, мая 2, дек. 18.Идар1я, марта 5.Ираида, марта 19.Ирина, апр. 16, мая 5, сент. 18. Исидора, мая 10.1а, сент. 11.1улитта, шля 15, 31.1ул1айя, марта 4, 20, поня 22, поля6, авг. 17, нояб. 1, дек. 4, 21. 1у.йя, мая, 18, шля 16. 1ушя, мая 17.1устина, окт. 2. 1овилла, янв. 16.
Каздоя, сент. 29.Калер1я, 1юня 7.Калиса, апр. 16. Каллиста, февр. 6, сент. 1. Калисеейя, окт. 4.Капитолина, окт. 27. Касишя, нояб. 7. Керкира, апр. 28. Кикил1я, нояб. 22.

Клавд1я, марта 20, мая 18, нояб. 6, дек. 24.Клеопатра, окт. 19.Конкорд1я, авг. 13.Крискенпя, поня 15.Ксанеипа, сент. 23.Ксешя, янв. 24.Кира, февр. 28.Кир1ак1'я, поня 7, поля 7.Кир1ена, нояб. 1.Кирилла, поля 5.
Лариса, марта 26.Леонилла, янв. 16.Лидая, марта 23.Луюя, ноля 6, дек. 13.Лукина, шня 7.Любовь, сент. 17.Людмила, сент. 16.Мавра, мая 3, окт. 31.Макрина, ноля 19.Мамелхеа, окт. 5.Мамика, марта 26.Манееа, нояб. 13.Мар1я, янв. 26, февр. 6, 12, апр. 1, поня 7, 9, поля 12, 22, авг. 9, окт. 29.Мар1амна, февр. 17.Марина, февр. 28, шля 17.Марюнилла, янв. 8.Мареа, февр. 6, поня 9, шля 4, 6, сент. 1.Мастрид1я, нояб. 24.Матрона, марта 20, 27, мая 18, нояб. 6, 9.Мелашя, дек. 31.Мелитина, сент. 16.Минодора, сент. 10.Митродора, сент. 10.Мирошя, дек. 2.Муза, мая 16.
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Надежда, сент. 17.Натал1я, авг. 26.Неонила, окт. 28.Ника, марта 10, апр. 16.Нина, янв. 14.Нимфодора, сент. 10.Нона, авг. 5.Нунех1я, мар. 10, апр. 16.Ольга, толя 11.Олимшада, толя 25.Павла, февр. 10, тоня 3.Параскева, тоня 26, окт. 14, 28.Пелапя, мая 4, окт. 7 и 8.Перпетуя, февр. 1.Шама, марта 3.Платонида, апр. 6.Полуксетя, сент. 23.Попл1Я, окт. 9.Препетигна, авг. 11.Дрискилла, тоня 7.Проскуд1я (или Просдока), окт. 4.Пульхер1я, сент. 10.Раиса, сент. 5.Рипсим1я, сент. 30.Руфина, сент. 2.Севастаана, сент. 16.Серафима, толя 29.Синклитиюя, янв. 5, окт. 24.Сира, авг. 24.Снанду.ъя, нояб. 3.Соломошя, авг. 1.

Соф1я, сент. 17, 18.Стефанида, нояб. 11.Сосанна, тоня 6, авг. 11.Сосипатра, нояб. 9.Таисш, мая 10, окт. 8.Татчана, янв. 12.Текуса, мая 18, нояб. 6.Трифена, янв. 31Фавста, февр. 6.Фаина, мая 18.Февронш, тоня 25.Филицата, янв. 25.Фива, сент. 3.Филонилла, окт. 11.Фотишя, февр. 13.Хар!еса, марта 10, апр. 16.Харита, тоня 1.Харитина, окт. 5.Христина, февр. 6, марта 13, мая 18, толя 24.®екла, тоня 6, 9, авг. 19, сент. 24, нояб. 20.Оеодосш, марта 20, апр. 3, мая 29.(Эеодул1я, февр. 5, сент. 25.Оеодора, февр. 11, марта 10, апр. 5, 16, мая 27, сент. 11, нояб. 14, дек. 30.Оеоиила, окт. 29.Оеофашя, дек. 16.Оеофила, дек. 28.Сивея, сент. 5.Оомаида, апр. 13.
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Табельные праздники и царсюе дни.

Относительно табельныхъ дней должно им'Ьть въ ви
ду, что по Высочайшему повел’Ьшю: 1) праздноваше рожде- 
нШ и тезоименитствъ членовъ Императорскаго Домаг кромЪ 
дней собственно Императорскихъ и Государя Наследника 
Цесаревича, совершается въ ближайппе воскресные дни; 
2) въ С1и дни не возбраняется погребете усопшпхъ: 3) пре
кращено праздноваше дней поб'Ьдъ, кроме дня победы подъ 
Полтавою, въ который молебное пЪше должно быть совер
шаемо попрежнему, и 4) въ военномъ ведомстве считаются 
царскими днями те именно дни, когда бываютъ действи- 
тельвыя тезоименитства или рождешя членовъ Император
скаго Дома, а не те ближайппя воскресешя, въ которыя 
дни эти празднуются церковью.

(Праздничные дни, въ которые правительственный учреждения освобо
ждаются отъ присутств1я, а ученики гражданскихъ учебныхъ заведешй отъ 
классныхъ занятш, сверхъ воскресныхъ дней и вакапдоннаго времени, означе
ны крестикомъ Ц.

Январь.
Г 1. НОВЫЙ ГОДЪ.
2. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Алексея Александро

вича.
| 6. Богоявлеше Господне.
10. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Петра Николаевича.
12. Тезоименитство Е. И. В. Великой Княжны Тананы Ни

колаевны и рождеше Е. В. Князя Андрея Александровича.
13. Рождеше Е. И. В. Великой Княгини Елисаветы Маври-

вдевны.
17. Рождеше Е. И. В. Великой Княжны Елены Владими

ровны.
24. Тезоименитство Е. II. В. Великой Княгини Ксеши Але

ксандровны.
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Февраль.
| 2. Ср-Ьтен1е Господне.

3. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Николая Констан
тиновича. Кавал. праздн. орд. св. Анны.

4. Рождеше Е. И. В. Великой Княгини ВЬры Константи
новны.

+ £ Суб“"™ I СырноВ иедЪл"-

Мартов.
| 25. Благов'Ьщеше Пресвятыя Богородицы.

— Рождеше Е. И. В. Великой Княгини Ксеши Александ
ровны.

Апрель.
1. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Александра Миха

иловича.
6. Рождеше Е. И. В. Великой Княжны Марш Павловны.

10. Рождеше Е. II. В. Великаго Князя Владимира Але
ксандровича.

Г 6. Четвергъ
7. Пятница 

| 8-. Суббота 
Страстной нед’Ьли,

| 9—15 дни Пасхальной недели.
1 14. Св. Виленскихъ Мучениковъ Антошя, 1оанна и Ев- 

стае!я.
— Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Николая Михаило

вича.
| 23. Тезоименитства: Ея Пмператорскаго Величества ГОСУ

ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ Александры Оеодоровны 
и И. И. В. Великихъ Княгинь Александры 1осифовны 
и Александры Петровны.

29. Рождеше Е. II. В. Великаго Князя Серия Александро
вича.

Май.
2. Рождеше Е. И. В. Великой Княгини Марш Павловны 

и Е. И. В. Великаго Князя Андрея Владимировича и
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тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Бориса Вла
димировича.

5. Тезоименитство Е. В. Княжны Ирины Александровны.
р 6. Рождете Его Императорскаго Величества ГОСУДАРЯ 

ИМПЕРАТОРА Николая Александровича.
р 9. Перенесете мощей Святителя и Чудотворца Николая.

11. Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Кирилла 
Владимировича.

р 14. Священное Короновате и Мгропомазаше на Царство 
Ихъ Императорскпхъ Величествъ ГОСУДАРЯ ИМПЕ
РАТОРА Николая Александровича и ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ Александры Оеодоровны.

р 18. Вознесете Господне.
20. Тезоименитство И. И. В. Великпхъ Князей Алекс!Я 

Александровича и АлекМя Михаиловича.
21. Тезоименитства: И. И. В. Великой Княжны Елены 

Владимировны и Великаго Князя Константина Кон
стантиновича и рождете Е. И. В. Великой Княгини 
Александры Петровны.

р 25. Рождете Ея Императорскаго Величества ГОСУДАРЫ
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ Александры Оеодоровны.

р 28. День Пресвятыя Троицы.
р 29. ДеньСвятаго Духа.

— Рождете Е. И. В. Великой Княжны Тананы Нико
лаевны.

1юнь.

1. Рождете Е. И. В. Великой Княжны Ольги Алексан
дровны.

— Рождете Е. И. В. Великаго Князя Димитр1я Константи
новича.

р 8. Возсоединете утатовъ съ православною церковно.
14. Рождете Е. И. В. Великой Княжны Марш Нико

лаевны.
26. Рождете Е. И. В. Великой Княгини Александры 1оси- 

фовны.
р 29. Святыхъ Апостоловъ Петра и Павла.
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+ 29 Тезоименитство II. И. В. Великихъ Князей Павла Але
ксандровича и Петра Николаевича.

Гюль.
3. Рождеше Е. В. Княжны Ирины Александровны.
5. Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Серпа Але

ксандровича.
11. Тезоименитства: Е. И. В. Великой Княжны Ольги Ни

колаевны, Е. И. В. Великой Княжны Ольги Александ
ровны и Е. К. В. Ольги Константиновны, Королевы 
Эллиновъ.

14. Рождеше Е. И. В. Великой Княгини Милицы Нико
лаевны.

15. Тезоименитство Е. II. В. Великаго Князя Владимира 
Александровича.

16. Рождеше Е. II. В. Великой Княгини Анастасш Ми
хаиловны.

19. Тезоименитство Е. И. В. Великой Княжны Милицы 
Николаевны.

I 22. Тезоименитства: Е. И. В. Вдовствующей ГОСУДАРЫ
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ Марш Оеодоровны, Е. И. В. Ве
ликой Княжны Мар|'и Николаевны, Е. К. В. Великой 
Княгини Марш Александровны, Герцогини Эдинбург
ской, и Е. И. В. Великой Княжны Марш Павловны.

27. Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Николая Ни
колаевича.

Августъ.
I. День Пропсхождешя Честныхъ Древъ Креста Господня. 

(Первый Спасъ).
| 6. Иреображеше Господне.

10. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Константина Кон 
стантнновича.

II. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Георгия Михаиловича 
| 15. Успеше Пресвятыя Богородицы.

22. Рождеше Е. К. В. Ольги Константиновны, Королевы 
Эллиновъ.

| 29. УсЪкновеше главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня 1оанна.

1 30. Перенесете мощей св. Благов’Ьрнаго Князя Алексан
дра Невскаго.
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| 30 Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Александра 
Михаиловича.

— Кавалерсшй праздншсъ ордена св. Александра Невскаго.
Сентябрь.

5. Тезоименитство II. И. В. Великихъ Княгинь Елисаветы 
Оеодоровны и Елисаветы Мавришевны.

6. Рождеше И. В. Великаго Князя Димитр1я Павловича. 
| 8. Рождество Пресвятая Богородицы.
| 14. Воздвижеше Честнаго и Животворящаго Креста Гос

подня.
16. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Серия Михаиловича.
17. Тезоименитство Е. И. В. Великой Княгини В1;ры Кон

стантиновны.
21. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Павла Алексан

дровича и тезоименитство И. И. В. Великихъ Князей 
Димитр1я Константиновича и Димитрия Павловича.

22. Кавалерсшй праздникъ ордена св. Равноапостольнаго 
Князя Владимира.

25. Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Серия Ми
хаиловича.

| 26. Св. Апостола и Евангелиста 1оанна Богослова.
30. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Кирилла Влади

мировича.
Октябрь.

1 1. Покровъ Пресвятая Богородицы.
4. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Михаила Михаило

вича.
5. Рождеше Е. И. В. Великой Княгини Марш Алексан

дровны, Герцогини Эдинбургской.
13. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Михаила Николае

вича.
17. Воспомипаше чудеснаго спасешя Благочестив’Ьйшаго 

Государя Императора Александра III и АвгустКйшаго 
Его Семейства отъ смертной опасности.

20. Рождеше Е. И. В. Великой Княгини Елисаветы Оеодо- 
ровиы.

21. Восшеств1е напрестолъ ЕгоИмператорскаго Величества
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ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА Николая Александровича.
+ 22. Казансюя чудотворныя иконы Пресвятыя Богородицы.

Ноябрь.
3. Рождение Е. И. В. Великой Княжны Ольги Николаевны.
6. Рождеше Е. II. В. Великаго Князя Николая Николае

вича.
8. Соборъ Архистратига Михаила и прочихъ безплотныхъ 

Сплъ.
— Тезоименитство И. И. В. Великихъ Князей Михаила 

Николаевича и Михаила Михаиловича.
— Праздникъ в&Ьхъ кавалерскихъ РоссШскихъ орденовъ.
12. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Бориса Владимиро

вича.
| 14. Рождеше Е. И. В. Вдовствующей ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ Марш Оеодоровны.
+ 21. Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы.
| 22, Рождеше и тезоименитство Е. И. В. Наследника и 

Великаго Князя Михаила Александровича.
24. КавалерскШ праздникъ ордена св. Великомученицы 

Екатерины.
26. Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Георня Ми

хаиловича. Кавалерстий праздникъ ордена св. Велико
мученика Георпя.

30. Тезоименитство Е. И. В. Великаго Князя Андрея Вла
димировича.

— Кавалерсюй праздникъ ордена св. Апостола Андрея 
Первозваннаго.

Декабрь.
| 6. Святителя и Чудотворца Николая.

— Тезоименитства: Его Императорскаго Величества ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА Николая Александровича и И. И. 
В. Великихъ Князей Николая Константиновича и Ни

колая Михаиловича.
16. Рождеше Е. И. В. Великаго Князя Алекс1я Михаило

вича.
22. Тезоименитство Е. И. В. Великой Княгини Анастасы 

Михаиловны.
I 25, 26 и 27—дни праздника Рождества Христова.
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Некоторые особые праздники и цер
ковные обряды.

Января 5. Навечер1е Богоявлешя (Крегцешя) Господня, какъ 
день строгаго поста, называется Сочельникомъ. Посл'Ь 
вечерни совершается великое освящеше воды и много- 
лГпе (съ провозглашешемъ въ соборахъ полнаго Цар- 
скаго титула).

Февраля 19. По Высочайшему повелЬшю установлено Св. Суно- 
домъ ежегодно праздновать этотъ день въ память осво- 
бождешя крестьянъ отъ кр'Ьпостной зависимости, съ со- 
вершешемъ заупокойной литургш и панихиды по въ 
БозЬ почившемъ Государй ИмператорЬАлександр’ЬП-мъ. 

Февраля 26. Суббота первой недЬли Великаго поста. Помпно- 
вен1е всЬхъ подвизавшихся въ спасптельномъ дЬяК 
возсоединешя ун1атовъ съ Православною церковью.

27. Нед'Ьля Православ1я. Въ каеедральныхъ соборахъ со
вершается обрядъ торжества Православ1я по чинопо- 
ложенпо церковному.

Марта 12. Нед’Ьля крестопоклонная. На всенощномъ бдЬши 
поклонеше Честному Кресту.

АпрЬля 18. Вторникъ ©оминой недЬли, по мЬстному назвашю 
Радоница и Радовница. Поминовеше усопшихъ на пхъ 
могилахъ п кладбищахъ.

Мая 3. Преполовеше праздника Пятидесятницы. По окончанш 
литургш—крестный ходъ на воду для водоосвящешя.

27. Суббота предъ Пятидесятницей, по обыкновенному 
назвашю Троицкая. Поминовеше усопшихъ праотецъ, 
отецъ и братий и всЬхъ умершихъ въпадеждЬ воскре
сения и жизни в’Ьчной.

1юня 8. Четвергъ первой нед'Ьли по ПятидесятницЬ. Воспо- 
минаше возвращешя ушатовъ въ Н"Ьдра Православной 
церкви. Служба Нерукотворному образу 1 осподню, по 
миней 16 августа, и крестный ходъ.



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЫЕ ПРАЗДНИКИ И ЦЕРКОВНЫЕ ОБРЯДЫ. 49

Августа 1. Происхождеше (выносъ) Честныхъ Древъ Креста 
Господня. На утрени поклонеше Честному Кресту и по 
литургш крестный ходъ на воду, для водоосвящен1я.

— 29. УсЬкновеше главы Св. 1оанна Предтечи. Панихида
о православныхъ воинахъ и о вс'Ьхъ, за в’Ьру и отече
ство на брани уб1енныхъ (день постный/

Сентября 14. Воздвижеше Честнаго и Животворящаго Креста 
Господня. На всенощномъ бд'Ьти поклонеше Честному 
Кресту (день постный).

Октября 17. Молитвенное ежегодное воспоминаше о великой 
милости Божтей къ ДержавЬ Росййской, явленной чу- 
деснымъ спасешемъ БлагочестивЬйшаго Государя Импе
ратора Александра III и АвгустЬйшаго Его Семейства 
отъ грозившей Пмъ опасности при крушенш поезда 
17-го октября 1888 года по Курско-Харьк.-Азов. жел. 
дор. ПослЬ торжественна™ служешя литургш благо
дарственное Господу Богу молебств!е съ колЬнопрекло- 
нешемъ. (Съ Высочайшаго соизволешя, по опредЬлешю 
СвятЬйшаго Сснода).

— 20. Годовщина по въ БозЬ почившемъ Государ'Ь Пмпе-
ратор’Ь Александр^ III.

— 21. Дмитр1евская суббота. Поминовеше воиновъ, на брани
уб!енныхъ, и вмЬстЬ съ ними вс'Ьхъ вообще усопшихъ. 

Ноября 23. День поминовешя по почившемъ въ БозЬ митро- 
полигЬ Литовскомъ 1осифЬ. (По опредЬлешю Свят’Ьйшаго 

Су но да).
Декабря 24. Посл’Ьдшй день предъ Рождествомъ Христовымъ, 

въ ознаменоваше строгости поста, называется Сочель- 
никомъ. Совершается навечер!е праздника съ многолЬ- 
Немъ по уставу Церкви.

— Съ 25-го декабря 1900 года по 5-е января 1901 года
разрЬшеше мясояспя въ среду и пятницу.

4
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Храмовые праздники и крестные ходы 
въ г. ВильнЪ.

Января 6. Крестный ходъ изъ Пречистенскаго собора къ 1ор- 
дани, устраиваемой на реке Вилш, для великаго водо- 
святая, и обратно.

Февраля 12. Въ теплой церкви Пречистенскаго собора, во имя 
святителя Алексзя, митрополита всея Россш.

Марта 25. Въ Благовещенской приходской церкви.
Апреля 1. Въ Лазареву субботу крестный ходъ, после вечер

ни, изъ Каоедральнаго собора сначала въ Духовъ мо
настырь, а потомъ въ ТроицкШ съ вербами (съ 4 час. 
вечера).

— 7. Выносъ плащаницы, съ крестнымъ ходомъ, изъ Св,- 
Духова монастыря въ Каеедральный соборъ после ве
черни.

•— Того же числа, вечеромъ, въ домовыхъ церквахъ крест
ный ходъ, положенный на утрени Великой субботы.

— 8. На утрени, совершаемой въ 5—6 час. утра, крестный 
ходъ вокругъ храмовъ: Пречистенскаго собора, Нико
лаевской и Пятницкой церквей, Св.-Духова и Св.-Троиц- 
каго монастырей.

— 9. На пасхальной заутрени крестный ходъ вокругъ хра
ма въ Пречистенскомъ соборе, Николаевской и Пят
ницкой церквахъ, въ монастыряхъ Св.-Духовомъ и Св.- 
Троицкомъ и въ домовыхъ церквахъ. На Светлой не
деле, въ пон., среду и суб.,въ Св.-Духовомъ монасты
ре, после обедни, или въ друпе дни, смотря по по
годе.

— 14. Въ пещерной церкви Св.-Духова монастыря во имя
св. Виленскпхъ мучениковъ Антоши, 1оанна и Евста- 
е1я.

— Въ церкви городского тюремнаго замка, во имя техъ 
же свв. мучениковъ.
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— 23. Въ неделю св. женъ муроносицъ, въ церкви Маршн- 
скаго высшаго женскаго училища, во имя равноапо
стольной муроносицы Марш Магдалины.

Мая 1. Въ прид^лЪ по правую сторону большой церкви Пре- 
чистенскаго собора, во имя священномученика Мака- 
р1я, митрополита К1евскаго.

— 8. (См. сентября 26).
— 9. Въ Николаевской приходской церкви.
— 11. Въ церкви среднихъ учебн. заведенШ г. Вильны (въ

Виленской 1-ой гимназш), во имя св. Кирилла и Меоо- 
дгя, первоучителей славянскихъ.

— 21. Въ прид’Ьл'Ь по лЪвую сторону большой церкви Св.-
Духова монастыря, во имя св. равноапостольныхъ ца
ря Константина и матери его Елены.

— 23. Въ кладбищенской церкви, во имя преподобный 
Евфросиши, княжны Полоцкой.

— 28. Въ большой церкви Св.-Троицкаго монастыря.
— 29. Въ большой церкви Св.-Духова монастыря.

1юня 8. Въ память возсоединешя ушатовъ съ православною 
церковью крестный ходъ изъ Св.-Духова монастыря въ 
Каеедральный соборъ, передъ об'Ьдней.

— 29. Въ военной лагерной церкви, за Вшйей, во имя св. 
апп. Петра и Павла.

— 5. (См. сентября 25).
— 22. Въ большой церкви Маршнскаго женскаго мона

стыря.
Августа 1. Крестный ходъ изъ Каеедральнаго собора къ р'Ь- 

к'Ь Вилш, для водосвяия, и обратно.
— 6. Годичный праздникъ и общее собраше членовъ Ви« 

ленскаго Православнаго Св.-Духовскаго братства посл’Ь 
об’Ьдни въ Св.-Духовской монастырской церкви, въ по- 
кояхъ настоятеля.

Сентября 6. Въ Снипишской церкви, во имя св. архистрати
га Михаила.

— 25. Въ малой церкви Каеедральнаго собора, во имя св.
преподобнаго Серия, Радонежскаго чудотворца (тамъ 
же и 5 гюля).
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Сентября 26. ВъТмалой церкви Св.-Троицкаго монастыря, во 
имя св. апостола и евангелиста 1оанна Богослова (тамъ 
же и 8 мая).

Октября 1. Въ^теплой церкви женскаго монастыря во имя 
Покрова Пресвятыя Богородицы.

— Въ церкви^женскаго училища духовнаго ведомства.
— Въ церкви воспитательнаго дома.
— 24. Въ церкви Виленской исправительной тюрьмы, во

имя Пресвятыя Богородицы „всЬхъ скорбящихъ ра
дости“.

— 28. Въ Пятницкой церкви, во имя великомученицы Па
раскевы Пятницы.

Ноября 1, Въ домовой церкви юнкерскаго училища во имя 
св. безср. Космы и Дам1ана.

— 8. Въ церкви военно-госпитальной, во имя св. архи
стратига Михаила.

— 23. Въ церкви дворцовой (въ генералъ-губернаторскомъ
дом'Ь), во имя св. благов1>рнаго князя Александра Нев- 
скаго.

— 30. Въ церкви мужскаго духовнаго училища, во имя
св. ап. Андрея Первозваннаго.

Декабря 6. Въ Николаевскомъ каеедральномъ собора.
— 26. Въ крестовой церкви арх1ерейскаго дома, во имя св.

праведника Тосифа, обручен. Пресвятыя Д'Ьвы Марш.
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Римско-Католической[церкви на 1900 високосный.годъ.
Новато стиля. , Стараго стиля,

Золотое число......................... I I 1
Кругъ солнца '....................... V V
Индиктъ РимскШ .... XIII XIII
Епакта...............................XXIX X
Буква Воскресенья . . . . g Ь А
Буква Мартирологш .... N к.

Подвижные праздники въ 1900 году.
НедЬля Семидесятницы................................... 6 февраля.
Среда Пепельная ............................................ 23 февраля.
Пасха..................................................................... 9 апреля.
Вознесете Господне .............................................. 18 мая.
Пятидесятница........................................................28 мая.
Праздникъ ТЬла Христова.............................. 8 пеня.
НедЬля 1-я Адвентовая................................... 3 декабря.
Нед’Ьля по ПятидесятницЬ..............................1 1 26 —

Постъ четырехъ временъ года.
ВесеннШ...................................................... 1, 3, 4 марта.
Л’ЬтнШ....................................................... 31 мая, 2, 3 поня.
ОсеннШ............................................................ 20, 22, 23 сентября.
Зимшй....................................................... 20, 22, 23 декабря.

Сокращен! я.
Аб.—Аббатъ.
Ап.—Апостолъ.
Арх.—Архангелъ.
Вд.—Вдова.
Дв,—Д’Ьва.
Еп.—Епископъ.
Ев.—Евангелистъ. 
Псп.—Испов’Ьдникъ.

Кор.—Король.
М.—ММ. Мученикъ—ки.
II.— ПП,—Папа- Папы.
Пр.—Пророкъ.
Пуст.—Пустынникъ.
Пр. Дв. М.—Пресвятая Д’Ьва 

Мар1я.
Св.—Сс.—Святый— Святые.
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ФЕВРАЛЬ, 29 дней.
Праздники и имена Свя- 
тыхъ Римско-Католичес.

Церкви.

Праздники и имена Свя- 
тыхъ Римско-католичес. 

Церкви.
Об. 1 Нов. Годъ. 0бр1з Господне.

(Ев. св. Луки гл. 2) Вт. 1 Вишлгя съ постомъ. Св.
НЕД. ВАКАНТНАЯ. Игнатая Еп. М.
(Ев. св. Мат. гл 21. ® Ср. 2 Срптенле Господне.

Вс. 2 Св. Макар1я Аб. Чт. 3 Св. Блажея Еп. М.
Пи. 3 Св.ГеновефыДв.иДашилаМ. Пт. 4 Сс. Ансгар1я Еп. Исп.
Вт. 4 Св. Тита Еп. Исп. и Андрея Еп. Исп.
Ср. 5 Св. Телесфора II. М. Сб. 5 Св. Агаты Дв. М.
Чт. 6 Богоявлен1е Господне. Сс

Мелхюра, Каспера иБаль- НЕД. СТАРОЗАПУСТИ.
тазара. (Ев. св. Мат. гл. 2) (Ёв. св. Мат. гл. 20).

Пт. 7 Сс. Лукгана и КЫана ММ. Вс. 6 Св. Дороты Дв. М.
Сб. 8 Св. Северина аб. Пн. 7 Св. Ромуальда Аб. Исп.

НЕД. 1 ПО БОГОЯВЛЕН. Вт. 8 Св. 1оанна (Ле МаШа) изъ
(Ев. св. Луки гл. 2).

Ср.
Маты Исп.

Вс. 9 Св. Марпданны Дв. М. 9 Св. Аполлоны Дв. М.
Пн. 10 Св. Агатона П. М. Чт. 10 Св. Схоластики Дв.
Вт. 11 Св. Гигина П. М. Пт. 11 Св. Люц1я Еп. М.
Ср. 12 Св. Аркад1я М. 

Св. Вероники Дв.
Сб. 12 Св. Гауденщя Еп. Исп.

Чт. 13
Пт. 14 Св. Гиляр1я Еп. Исп. Уч.Ц НЕД. МЯСОПУСТНАЯ.
Сб. 15 Сс. Павла Пуст. иМаркаАб. (Ев. св. Луки гл. 8).

НЕД. 2 ПО БОГОЯВЛЕН. Вс. 13 Св. Екатерины Рикчи Дв.
(Ёв. св. 1оанна гл. 2). Пн. 14 Св. Валентина М.

Вс. 16 Преев. Имени 1исуса. Св Вт. 15 Сс. Сигфрида Еп. Исп.—
Марцелла 11. М.

16
Фаустина и 1овиты ММ.

Пн 17 Св. Антоия аб. Ср. Св. Ю.пяпы Д. М.
Вт. 18 Каоедры св. Петра Ап. въ Чт. 17 Св. Флав1ана Еп. Исп.

РимЬ и св.Приски Дв.М. Пт. 18 Сс. Симеона Еп. Исп. и
Ср. 19 Сс. Генриха Еп. М. и

19
Констанцы Дв.

Канута М. Сб. Св. Конрада Исп.
Чт. 20 Сс. Фаб1ана и Себастгана

ММ. НЕД. ЗАПУСТНАЯ.
Пт. 21 Св. Агнесы Дв. М. (Ев. св. Луки гл. 18).
Сб. 22 Сс. ВикенНя и Анастас!я Вс. 20 Св. Элейфергя Еп. Исп.

ММ. Пн. 21 Св. Елеоноры Дв.
НЕД. 3 ПО БОГОЯВЛЕН. Вг. 22 Каеедры св. Петра Ап. въ

(Ев. св. Мат. гл. 8).
23

Антюхы.
Вс. 23 Обручение Пр. Дв. М. Св. Ср. Пепельная среда. Св.Петра.

Раймунда Исп.
24

Дам1ана Ёп. Исп. Уч.Ц.
Пн. 24 Св. Тимооея Еп. М. Чт. Св. КШана Исп.
Вг. 25 Обращение Св. Павла Ап. Пт. 25 Св. Мате1я Ап. и св. Ви-

Св. Апашя Исп. 1
26

кторива М.
Ср. 26 Св. Поликарпа Еп. М. Сб. Св. Александра Еп. Исп.
Чт. 27 Св. 1оанна Златоуста Еп.

Исп. Уч. Церкви. НЕД. 1 ВЕЛ. ПОСТА.
Пг. 28 Св. Флав1ана М. (Ёв. св. Мато. гл. 4).
Сб. 29 Св. Франциска Салез1я Еп Вс. 27 Св. Леандра Еп. Исп. и

Исп. Уч. Церкви. Фортуната Еп. Исп.
НЕД. 4 ПО БОГОЯВЛЕН. Пн. 28 Св. Романа Аб.

(Ев. св. Мат. гл. 8). Вт. 29 Сс. Макар1я и Руфина.
Вс. 30 Св. Мартины Дв. М.
Пн. 31 Св. Петра Ноляска Исп. 1
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Ср. 1 Постъ чете. года. Св. Аль- 1 Сб.
| бина Еп. Исп.

Чг. 2 Св. Елены Кор. Вд.
Пт. 3 Постъ чете. года. Св. Ку- Вс.

негунды Кор. Вд.
Со. 4 Постъ чете. года. Св. Ка- Пн.

зимира Исп.
НЕД. 2 ВЕ.1. ПОСТА. Вт.
(Ев. Св. Мат. тл. 17/ Ср.

Вс. 5 Переиесеие мощ. св. Вац- Чт.
лава М.

Пн. 6 Св. Колеты Дв. Пт.
Вт. 7 Св. Оомы Аквинатскаго

Исп. Уч. Ц. Сб.
Ср. 8 Св. 1оанна Исп.
Чт. 9 Св. Франциски Вд.
Пт. 10 Сс. ХЬ (сорока) мучен.
Сб. 11 Св. Константина Исп. Вс.

Вс.

НЕД. 3 ВЕЛ. ПОСТА 
(Ев. св. Луки гл. 13). Пн.

12 Св.Григор1я11сп. Еп. Уч. Ц.
Пн. 13 Св. Никифора Еп. М.
Вт. 14 Сс. ПетраМ. и Матильды Вд. Вт.
Ср. 15 Св. Лонгина М. Ср.
Чт. 16 Сс. Кир1ака и ЮлганаМ.М. Чт.
Пт. 17 Сс. Патрищя Еп. Исп. и Пт.

Сб. 18
Гертруды Вд.

Сс.ГавршлаАрх.и Кирилла 
1ерус. Еп. Исп. Уч. Ц.

Сб.

НЕД. 4 ВЕЛ. ПОСТА. 
(Ев. св. 1оанна гл. 6). Вс.

Вс. 19 Св. 1осифаОбручен. Пр. Дв. Пн.
Марш. Вт.

Ив. 20 Св. 1оакима Отца Пр. Дв. Ср.

Вт.
Марш. Чт.

21 Св. Бенедикта Аб. Исп. Пт.
Ср. 22 Сс. Октав1ана М. и Павла Сб.

Еп. Псп.
Чт. 23 Св. Екатерины Васт. Дв.
Пт. 24 Сс. Марка и Тимооея ММ. Вс.Сб. 25 Благов^щенге Пр. Дв. Ма-

рш. Св. Квирина М. Пн.

Вс.

НЕД. 5 ВЕЛ. ПОСТА.
(Ев. св. 1оанна гл. 8).

Вт.
Ср.

26 Св. Еммапуила М.
Пн. 27 Св. 1оапна Дамаскина Исп. Чт.

Вт.
Уч. Ц. и св. Руперта 
Еп. Исп.

Пт. 
Сб.

28 Св. Ириска М.
Ср. 29 Св. Евстаф1я Аб. Исп.Чт. 30 Св. Зосима Еп. Пси. Вс.Пт. 31 Св. Бадьбины Дв. М.

1 1 1

о

3

4
5
6

7

8

9

10

11
12
13
14

15

АПРЪЛЬ, 30 дней.
Праздники и имена Свя- 
сыхъ Римско-Католичзс. 

Церкви.
Св. Оеодоры М.
~ НЕД. ВЕРБНАЯ. 
(Ев. св. Мат. гл. 21).

Св. Франциска изъ Паули 
Псп.

Сс. Рипгарда Ей. Исп. и 
Панкратгя Ей. М.

Св. Исидора Ей. Ис. Уч. Ц. 
Св. ВикенПя Феррер1я Исп. 
Вечеря Господня. Сс. Целе

стина и Вильгельма Аб.
Великая Пятница. Св. Епи- 

фаия Ен. М.
Великая Суббота. Св.’Дю- 

иисля Ей. Исп.
НЕД. ПАСХИ. 

(Ев. св. Марка гл.16).
Воскресеже Господне. Св. 

Марш Клеофы Вд.
Понедплъникъ Пасхи Сс. 

Езекшля Пр. и 
Египетской Дв.

Св. Леона И. Исп.
Св. КРпя II. Исп.
Сс. Герменегильда
Сс. Тибурпдя. Валер1ана и 

Максимина ММ.
Св, Кресценвдя М.

Марш

Уч. Ц.

М.

16
17
18
19
20
21
22

23

24
25
26

27
28
29

30

НЕД. 1 ПО ПАСХ'Ь.
(Ев. св. 1оанна гл. 20). 

Св. Кали кета М.
Св. Аницета II. М.
Св. Аполлошя М.
Св. Тимона М.
Св. Агнесы Дв.
Св. АнзельмаЕп.Исп.Уч. Ц, 
Сс. Сртера и Кая ММ.

НЕД. 2 ПО ПАСХ'Ь. 
(Ев. св. 1оанна тл. 10).

Гроба Господня. Св. Теор
ия М.

Св. Войцеха Еп. Исп. ‘ 
Постъ. Св. Марка Ев.
Сс. Клета и Марцеллина 

И. II. М. М.
Св. Оеофила М.
Сс. Виталиса иВалер1я.ММ. 
Св. Петра М.

НЕД. 3 ПО ПАСХЬ- 
(Ев. св. 1оанна гл. 16).

Покровъ св. Госифа.Св.Ека,- 
терины Сененской Дв.
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а Ф 
Я й Праздники и имена Свя- я Я Праздники и имена Свя-
М О тыхъ Римско-Католичес. я тыхъ Римско-Католичес.

а 
СО

я
tr Церкви. Я 

СО ■=с Ьг* Церкви.
П.Г 
Вт.

1
2

Ср. 3
Чт. 
Пт. 
Сб.

4
5
6

[Св. Филиппа и 1аковаАпп. 
Св. Aeanacia Еп. Исп. Уч.

Ц. и Сигизмунда М. 
ОбрФтеше Чести. Креста.

Св. Александра М.
Сс.Флор1анаМ.и МоникиВд.
Св. П1я II. Исп.
Св. 1оанна Ев. Ап. (Ante 

portam Latinam).
НЕД. 4 ПО ПАСХ'Ь.

Вс. 7
(Ев. св. Гоанна гл. 16).

Св. Домигиллы Дв. М
Пн. 8 Св Станислава Еп. М.
Вт. 9 Св. Григор1я Наз1анзенска-

го Еп. Исп. Уч. Ц.
Ср. 10 Св. Антонина Еп. Исп.
Чт. 11 Св. Мамерта Еп. Исп.
Ит. 12 Св. Панкрац1я М.
Сб. 13 Св. Сервапдя Еп. Исп.

НЕД. 5 ПО ПАСХ'Ь. 
(Ев. св. 1оанна гл. 16).❖ Вс. 14 Св. Вовифацгя М.

Пн. 15 Постъ. Св. Софш Вд.
Вт. 16 Постъ. Св. 1оанпа Непо-

Ср.
муцена М.

17 Постъ. Св. Пасхалиса Исп.«в Чт. 18 Вознесете Господне. Сс.
Ерика Кор.иВенашяММ.

Пт. 19 Св. Петра Целестина Исп.
Сб. 20 Св.БернардинаСененск.Ис.

НЕД. 6 ПО ПАСХ'Ь. 
(Ев. св. Тоанна гл. 15).

Вс. 21 Св. Валенса Еп. М.
Пн. 22 Св. ЮЛ1И Дв.
Вт. 23 Св. Дезидер!я Е. М.
Ср. 24 Св. 1оанны Вд.
Чг. 25 Св. Григория II. УП и

Урбана П.
Пт. 26 Св. Филиппа Hepifl Исп.
Сб. 27 Вигимя съ постомъ. Св.

МагдалиныДв.(беРагг1з).
НЕД. ПЯТИДЕСЯТИ. 
(Ев. св. 1оанна гл. 14).

ф Вс. 28 Comecmeie св. Духа. Сс.
Германа Еп. Исп. и Ав- 
густинаЕп.Кантуар.Исп.

Пн. 29 Сс. Оеодоспг М. и Макси-

Вт. 30
мина Еп. Исп.

Сс. Феликса И. М. и Фер-

Ср.
динанда Кор. Исп.

31 Постъ Чете. Года. Св. Пе-I тронелли Дв.

Чт.

Пт.

Т
2

Сс. 11амфил1я—М. и Фор- 
туната Исп.

Постъ чете. года. Сс.
Марцелина и Петра ММ.

Постъ чете. года. Св.
Еразма Ев. М.

Сб. 3
Вс.

Пн.

4

5

НЕД. 1 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Луки гл. 6).

Пресвятой Троицы. Св. 
Александра Еп. М.

Св. БопифаНя Еп. М.
Вт. 6 Св. Норберта Еп. М.
Ср. 7 Св. Роберта Аб. Исп.
Чт. 8 Праздникъ Тгъла Господня.

9
Св. Медарда Еп. Исп.

Пт. Сс. ПримаиФелицганаММ.
Сб. 10 Св. Маргариты Вд.

НЕД. 2 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Луки гл. 14).

Вс. 11 Св. Барнабы Ап.
Пн. 12 Св. Онуфр1я Пуст,
Вт. 13 Св. Антошя Исп.
Ср. 14 Св. Васил1я Еп.Исп. Уч.Ц.
Чт. 15 Преев. Серди,a Iucyca

Пт.

Христа. Сс. Вита и 
Модеста ММ.

16 Св. Веннона Еп. Исп.
Сб. 17 Св. Адольфа Еп. Исп.

НЕД. 3 ПО ПЯТИДЕС.

Вс.
(Ев. св. Луки гл. 15).

18 Св. Марка и Марцеллипа
ММ.

Пн. 19 Сс. Герваз^яиПротазгяММ.
Вт. 20 Св. Сильвер1я П. М.
Ср. 21 Св, Алоиз1я Гонзаги Исп.
Чт. 22 Св. Паулина Еп. Исп.
Пт. 23 Сс. Зенона М. и Агрипи-

Сб.
ны Дв. М.

24 Рождете Ioanna Трест.

НЕД. 4 ПО ПЯТИДЕС.

Вс.
(Ев. св. Луки гл. 5).

25 Сс. Проспера Еп. Исп. и
Вильгельма Аб.

Пн. 26 Сс. 1оанна и Павла ММ.
Вт. 27 Св. Владислава Кор. Исп.
Ср. 28 Вигимя съ Постомъ. Св.

Леона И. М.
Чт. 29 Сс. Петра и Павла Анн.
Пт. 30 ПоминовеМе св. ПавлаАп.

и св. Емилш Дв.
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■■ и 

со
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к

я Церкви. я
СО к Церкви.Сб. 1

Вс. 2

Пн. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт.

Сб.

Вс.
Пн.
Вт.

Ср.

Чт. 
Пт.

Сб.

Вс.

Пи. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт, 
Сб.

Вс. 
Пн. 
Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт.

Сб.

Вс. 
Пн.

3
4
5
6
7

8

9
10
11

12

13
14

15

Сс. Юл1я и Аарона ММ.
НЕД. 5 ПО ПЯТИДЕС? 

(Ев. св. Мат. гл. 5).
ПосЬщеше Пр. Дв. М. и Сс.

Процесса и Мартинь 
ана ММ.

Св. Ге.подора Еп. Исп.
Сс. 1осифа Калесанта Исп. 

Св. Антошя и Марш.
Св. Исаш Пр. М.
Сс. Кирилла и Мееод1я 

Еп. Испп.
Св. Елисаветы Вд.

Вт.

Ср.

Чт.

Пт. 
Сб.

Вс. 
Пн.

1 Сс.Петра въ веригахъи VII
братьевъМакавеевъ ММ.

2 Св. Альфонса Лигор1я Еп.
Исп. Уч. Ц.

3 Обретете св. Стефана
Первомученика.

4 Св. Доминика Исп.
5 Пресвятой Марш Сн'Ьжной. 

1НЕД. 10 ПО ПЯТИДЕС. 
1 (Ев. св. Луки гл. 18).

6 Шреображеше Господне.
7 ~ -

16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29

НЕД. 6 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. гл. 8). 

Св. Аиато-пи Дв. М. 
VII (Семи) братьевъСпящ. 
Сс. Шя П. М. Сабина и

Кипр1ана М. М.
Св. 1оанна Гвальберта Аб.

Исп.
Св. Маргариты Дв. М.
Св. Бонавентуры Еп. Исп.

Уч. Ц.
Св. Генриха Кор. Исп.

НЕД. 7 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. гл. 7.) 

Пресвятой Дв. Марш съ
горы Кармель.

Св. Алекс1я Исп.
Сс. Симона и Камшпя Испп. 
Св. Викентия изъ ПаулиИсп. 
Сс. ИлшПр. иЧеславаИсп. 
Св. Пракседы Дв.
Св. Марш Магдалены Дв. 
НЕД. ВПНГПЯТИДЁС.

(Ев. св. Луки гл. 16). 
Св. Аполинартя Еп. Исп. 
Св. Кристины Дв. М. 
Св. 1акова Ап.
Св. Анны Матери Пр. Дв.М. 
Св. Панталеона М.
Сс. Богвида, Назартя, Цель- 

са и Виктора ММ.
Сс. Марты Дв. и Фе

ликса П. М.

30
31

НЕД. 9 НО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Луки гл. 19). 

Св. Абдона М.
;Св. Игнаття Исп.I

Вт.

Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб.

Пн.

Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб.

Вс. 
Пн. 
Вт.

Ср. 
Чт. 
Пт. 
Сб.

Вс. 
Пн.

Вт.

Ср.
Чт.

8

9
10 
11 
12

13

14

15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

27
28

29

30
31

Сс. Каетана Исп. и Доната 
Ен. М.

Сс. Кир1ака, Ларга и Сма
рагда ММ.

Св. Романа М.
Св. Лавревпя М.
Сс.Тибурцтя иСусанныММ. 
Св. Кляры Дв.
ПЕД. ТГпбТЯТИДЕС. 

(Ев. св. Марка гл. 8.)
Сс. Ипполита и Касыана 

ММ.
Вшилгя съ постомъ. Св. 

Евзеб1я М.
Уснете Пр. Де. Марш.
Сс. Пацинта и Рох а Испп. 
Св. Мамерта М.
Св. Агапита М.
Св. Бенигны Дв.
НЕД. 12 ПО ПЯТИДЕС. 

(Ев. св. Луки гл. 10).
Св. Бернарда Исп. Уч. Ц.
Св. 1оанны—Франциски Вд.
Сс. Симфор1ана и Иппо

лита ММ.
Св. Филиппа Исп.
Св. Варооломея Ап.
Св. Людвика Кор. Исп.
Св. Зефирина И. М.
НЕД? 13 110 ПЯТИДЕС. 

(Ев. св. Луки гл. 17).
Св. Цезар1я Еп. Исп.
Св. Августина Еп. Исп. 

Уч. Ц.
УсЬкновеше Главы св. 1о- 

анна Крестителя и св. 
Сабины М.

Сс. Феликса М. и РозыДв. 
Св, Раймунда Исп.
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м.

со 
св

св 
₽г СЕНТЯБРЬ 30 дней К со 

св 
рчСв а Праздники и имена Свя-

М Q тыхъ Римско-Католичес.
М 

СО
и SJ Церкви. И 

со

ОКТЯБР Ь 31 день.
Праздники и имена Свя- 
тыхъ Римско-Католичес.

Церкви.

Вс. 
Пн. 
Вт.

3
4
5

Ср. 
Чт.

6
7

Пт. 8

Вс.

Пн. 
Вт.
Ср.

1

Св.
Сб. 9

Вс.

Пн. 
Вг.
Ср. 
Чт. 
Пт.

Сб.

Вс.

Пн.

Вт. 
Ср.

Чт. 
Пт.

Сб.
Вс. 
Пн.
Вт.
Ср. 
Чт.
Пт.
Сб.

10

11
12
13
14
15

16

17

18

19
20

21
22

23

24
25
26
27
28
29
30

Св. Егид1я Аб. Исп.
Св. Стефана Кор. Исп.
НЕД. 14 ПОТШТИДЁС. 

(Ев. св. Мат. гл 6).
Сс.Изабеллы и ЕвфрозиныД. 
Св. Розал1и Дв.
Св. ЛавренНя-Юститана 

Еп. Псп.
Св. Захар1я Пр.
Вигимя съ постомъ.

Регины Дв.
Рождете Пр. Де. Mapiu 

и св. Адр1ана М.
Св. Горгошя М.
НЕД. 15 ПО ПЯТИДЕС. 

(Ев. св. Луки гл. 7).
Св. Николая изъ Толен- 

тииы Иен.
Сс. Прота иПацинта ММ. 
Св. Гвидона Исп.
Св. Мавре.йя Еп. Исп. 
Воздвижен1е св.КрестаГосп. 
Преев. Имени Дв. М. и 

св. Никомеда М.
Сс.Корне.йя М. и КипрБ 

ана Еп. ММ.
НЕД. 16 ПО ПЯТИДЕС. 

(Ев. Луки гл. 14).
НапечатлФше язвъ Спа

сителя па тЬл'Ь св. Фран
циска Исп.

Св. 1осифа изъ Купери- 
пы Иен.

Св. Януар1я Еп. Исп.
Постъ четв. года. Сс. Ев- 

стафгя и др. ММ.
Св. Матвея Ап.
Постъ чете, года VII (се

ми) Скорбей Пр. Дв. Ма- 
р1иисв. Оомн (de Yilla- 
nova) Еп. Исп. Дв. Ма- 
вримя М.

Постъ чете. года. Св. Оек- 
лы Дв. М. ___________

НЕД. 17 ПО ПЯТИДЕС. 
(Ев. св. Мат. гл. 22).

Св Герарда Еп. Исп.
Св. Клеофы М.
Сс.Кипр1анаи Юстина ММ. 
Сс. Козьмы и Дам1анаММ. 
Св. Вацлава Кор. Исп.
Св. Михаила Арх.
Св. 1еронима Исп. Уч. Ц.

Чт. 
Пт.
Сб.

Вс. 
Пн.

Вт. 
Ср. 
Чт. 
Пт.
Сб.

НЕД. 18 ПО ПЯТИДЕС.:
(Ев. св. Мат. гл. 9). 1

Розар1я Преев. Дв. Mapia.
Св. Ремипя Еп. Исп.

Сс. Ангеловъ хранителей. 
Св. Кандида М.

;Св. Франциска Серафит- 
скаго Исп.

;Св. Пляцида М.
Св. Брунона Исп.
Сс. Марка П. Исп. и

Серпя М.

8
9

10
11
12
13
14

НЕД. 19 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. | гл. 22).

Св. Вригиды Вд.
Св. Дюнисгя Ареопагит-j 

скаго Еп. М.
Св. Франциска БорНя Исп.
Св. Пляцыды Дв.
Св. Максимилиана Еп.
Св. Эдуарда Кор. Исп, 
Св. Каликста II. М.

Вс. 15 (
Пн. 16 (
Вт. 17 1
Ср. 18 (
Чт. 19 1

Пт. 20 1
Сб. 21 (

Вс. 22
Пн. 23
Вт. 24
Ср. 25
Пт. 26
Чт. 27

Сб. 28

Вс. 29
Пн. 30
Вт. 31

НЕД. 20 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. гд. 4). 

Терез1и Дв. 
Флорентина 
Ядвиги Кор. 
Луки Еп.
Петра изъ

в. 
в. Еп. Исп.

Вд.
в.
в.
тары Исп.

в. 1оанна Кантгя Исп. I 
с. Уршули и др. ММ. и 
Св. Гиларюна Аб.

Алькан-

НЕД. 21 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. гл. 18). 

Св. Брупона Ей. Исп. 
Св. 1оаннаКапистрана11сп. 
Св. Рафаила Арх.
Сс. Хризанта и Дары ММ. 
Св. Евариста П. М.
Сс. ВикенНя и Сабины 

ММ.
Сс. Симона и 1уды Ann.

НЕД. 22 НО ПЯТИДЕС. 
(Ев. св. Мате. гл. 22).

Св. Нарциза еп. С.
Св. Марцелла М.
Вигилгя съ постомъ.Св.Не- 

мезгя и Люциллы Дв. М.
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Зн

 праз
д.

Ц
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 пе
д. ей 

РГ
Я

о 
ея

ф Ст. 1
Чт. 2

11т. 3
Сб. 4

Вс. 5
11п. 6
Вт. 7
Ср. 8
Чт. {9
Пт. 10

Сб. 11

Вс. 12
Пн. 13
Вт. 14
Ср. 15

Чт. 16

Пт. 17

Сб. 18

Вс. 19
Пн. 20
Вт. 21

1 ф Ср. 22
Чт. 23
Пт. 24
Сб. 25

Вс. 26
Пн. 27
Вт. 28
Ср. 29
Чт. 30

НОЯБРЬ 30 дней.
Праздники и имена Свя
тыхъ Римско-Католичес. 

Церкви.

Вегъхъ Сеятыхъ.
Поминовеше всЬхъ усоп- 

шихъ. Св. Викторина 
Еп. М.

Св. Оеофила М.
Св. Карла БоромеяЕп. Исп.

1ЕД. 23 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. гл. 9). 

в. Емерика Кор. Исп. 
в. Леонарда Кор. Исп.
в. Геркуляна М.
с. Севера иСевер1анаММ. 
!в. Оеодора М.
с. Андрея АвелонскагоИсп. 
и Трифона и др. ММ.

в. Мартина Еп. Исп.

НЕД. 24 ПО ПЯТИДЕС. 
(Ев. св. Мат. гл. 13).

Св. Мартина П. М.
Св. Дидака Исп.
Св. Серапюна М.
Сс. Гертруды Дв. 

опольда Исп.
Покровъ Пр. Дв. М. и Св. 

Станислава Костки Исп-
Сс. Григор1я Чудотворца

Еп. Исп. и Саломеи Дв.
Сс. Максимина Еп. Исп. 

и Романа М.

НЕД. 25 ПО ПЯТИДЕС.
(Ев. св. Мат. гл. 13). 

Св. Елисаветы Вд.
Св. Феликса(бе Уа1о18)Исп. 
Введете во храмъ Пр. Дв.

М. и св. Альберта Еп. М. 
Св. Цецилш Дв. М. 
Св. Климента Пр. М. 
Св. Хризогона М. 
Св. Екатерины Дв. М.

НЕД. 26 ПО ПЯТИДЕС. 
(Ев. св. Мат. гл. 24).

Св. Петра Еп. М.
Св. Факунда Еп. М.
Св. Руфина М.
Св. Сатурнина Еп. М.
Св. Андрея Ап.

ДЕКАБРЬ 31 день.
Праздники и имена Свя
тыхъ Римско-Католичес. 

Церкви.
Сс. Е.шпя Еп. Исп. и

Наталш М.
Св. Биб1аны Дв. М.
НЕД. I АДВЕНТО ВАЯГ 

(Ев. св. Луки гл. 21).
Св.Франциска-Ксавер1я14сп. 
Сс. Петра Хризогова Еп.

Исп. Уч. Ц. и Барбары 
Дв. М.

Св. Саббы Аб. 
/Тост.Св.Николая Еп. Исп. 
Ностъ. Св. Амброз1я Еп.

Исп. Уч. Ц.
Постъ. Безпорочное зача- 

т1е Пр. Дв. М.
Св. Леокад1и Дв. М.
НЕД. 2 АДВЕНТО ВАЯГ 

(Ев. св. Мат. гл. 11).
Св. Мельх1ада П. М. 
Св. Дамазгя И. М. 
Св.ЕпимахаиАлексапдра М. 
Постъ. Св. Луцш Дв. М. 
Св. Спиридюна Еп. Исп. 
1Гое»га.Св.Валер1анаЕп.Исп. 
Сс. Евсеб1я Еп. М. и

Аделаиды Дв.
НЕД. 3 ПО ПЯТИДЕС. 
(Ев. св. 1оанна гл. 1).

Вс. 17 Св. Лазаря Еп. Исп.
Пн. 18 Св. Грапдана Еп. Исп.
Вт. 19 Сс. Немез1я и Дар1я ММ.
Ср. 20 Ностъ чете. года. Сс. Ли-

берта и Евгев1я ММ.
Чт. 21 Св. Оомы Аи.
Пт. 22 ТГоствг чете. года. Св.

Флав1ана М.
С б. 23 Постъ чете. года. Св. Ви-

ктор1и Дв. М.
НЕД. 4 АДВЕНТОВАЯ.

(Ев. св. Луки гл. 3).
Вс. 24 Сс. Адама и Евы.
Пн. 25 Рождество 1исуса Христа.

Сс. Анастаз1ииЕвген1иММ.
Вт. 26 Св. Стефана Первомучен.
Ср. 27 Св. 1оанна Ап. Ев.
Чт. 28 Сс. Младенцевъ (М\'чен.)
Пт. 29 Св.ОомыКантуарПгск.Еп. М.
Сб. 30 Св. Сабина Еп. М.

НЕД. ВАКАНТНАЯ. 
(Ев. св. Луки гл. 2).

Вс. 31 С с. Сильвестра П. Исп. и:
Меланш Дв.



со

УКАЗАТЕЛЬ
важнТ.йшихъ еврейскихъ праздниковъ на 1900 годъ, въ которые’уча- 
нцеся евреи въ хриет1анскихъ учебныхъ заведен1яхъ, буде пожелаютъ, 

могутъ быть освобождаемы отъ учен1я.День Фуримъ (Пуримъ 14 адора)Пасха (Песахъ). 2 марта.1- й день (15 нисана)2- й день (16 нисана)7- й день (21 нисана)8- й день (22 нисана)
1 апреля.

Праздникъ Пятидесятницы, или седмицъ(Шовуотъ):1- й день (6 сивана).......................................................................................................21 мая.2- й день (7 сивана)....................................................................................................... 22 „Постъ по поводу сожжешя 1ерусалимскаго храма (Тиша-беабъ,10 аба)...............................................................................................................................23 поля.Праздникъ трубнаго звука или начала года (Ропгь-Гашана):1- й день (1 тишри)...............................................................................................................11 сентября.2- й день (2 тишри)...............................................................................................................12 „День очищешя (1омъ-Кипуръ: 10 тишри)........................................................ 20 „Учащееся евреи освобождаются отъ занятай съ 12 часовъ
1- й2- й8- й9- й

предыдущаго дня.Праздникъ Кущей (Суккутъ):день (15 тишри) день (16 тишри) день (22 тишри) день (23 тишри)
25 сентября.?26 „2 октября.Военно-служашде евреи освобождаются отъ обязанностейслужбы во всЬ вышеозначенные праздники, кромЬ 2 марта и 23 1юля.

Воевно-служапце караимы освобождаются отъ обязанностей службы въ слФдуюпце праздники:Песахъ (Пасха) 1-й день..................................................................................................... 2 апреля.ШевШ Ацеретъ—7-й день......................................................................  8 „Шовуотъ (Пятидесятница)...............................................................................................21 мая.Рошъ-Гашана (Новый годъ)..........................................................................................12 сентября.1омъ-Кипуръ (день очищешя).....................................................................................21 „Суккотъ (кущи)...........................................................................    26 „Шемпны-Ацеретъ (собрате богослужешй).........................................................................3 октября.



Россшсшй Императорск1й Доить.
Его Императорское Величество, ГОСУДАРЬ ИМПЕРА- 

ТОРЪ Николай Александрович!., Самодержецъ Всероссий
ски, родился въ 1868 году, 6 мая (Тезоименитство 6 декабря). 

Августпмшая Родительница} ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕ

РАТРИЦА Мар1я Оеодоровна, родилась въ 1847 г., 14-го но
ября (тезоименитство 22 поля); была въ супружества съ Им- 
ператоромъ Александромъ Ш-мъ (въ БозЪ почилъ 20 октя
бря 1894 г.).

Августпмшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА,
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕ

РАТРИЦА Александра Оеодоровна, родилась въ 1872 г., 25 
мая (тезоименитство 23 апреля), въ замужеств’Ь съ 14 но
ября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гессенскаго Людвига 
IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы.

Его Императорское Высочество, Государь Насл'Ьд- 
никъ и ВеликШ Князь Михаила. Александровичъ, родился 
въ 1878 г., 22 ноября (тезоименитство 22 ноября).

Лвгусяиъмшгя дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА'.
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга 

Николаевна, род.въ 1895 г., 3 ноября (тезоименитство 11 шля).
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Та- 

Ф1ана Николаевна, род. въ 1897 г., 29 мая (тезоименитство 
12 января).

Ея Императорское Высочество Великая Княжна Мар!я 
Николаевна, род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля).

Августпмшгя Сестры Г ОСУ ДАРЯ ИМПЕРАТОРА'.
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксе- 

1пя Александровна (см. дал’Ье).
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Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга. 
Александровна, род. въ 1882 г., 1 шня (тезоименитство 11 
шля).
Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА'.

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Влади- 
миръ Александровичъ, род. въ 1847 г., 10 апреля (тез. 15 
шля). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая 
Княгиня Mapia Павловна, род. 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля). 
У нихъ дпти: Ихъ Императорсшя Высочества: ВеликШ Князь 
Кириллъ Владимировичъ, род- въ 1876 г., 30 сентября (тез. 
11 мая); Велшйй Князь Борисъ Владимировичъ, род. въ 1877 
г., 12 ноября (тез. 2 мая); ВеликШ Князь Андрей Владими
ровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября,); Великая
Княжна Елена Владимировна, род. въ 1882 г., 17 января (тез. 
21 мая).

Его Императорское Высочество, Велшпй Князь Алексш 
Александровичъ, род. въ 1850 г., 2 января (тез. 20 мая). ■

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Ceprift 
Александровичъ, род. въ 1857 г., 29 апреля (тез. 5 шля). 
Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Кня
гиня Елисавета Веодоровна, род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 
5 сентября).

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Павелъ 
Александровичъ, род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); 
былъ въ супружествЪ съ Ея Императорскимъ Высочествомъ, 
Великою Княгинею Александрою Георпевною (f 12 сентя
бря 1891 г.), у него дпти'. Его Императорское Высочество, 
ВеликШ Князь Димитрш Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сен
тября (тез. 21 сентября); Ея Императорское Высочество, Ве
ликая Княжна Mapia Павловна, род. въ 1890 г., 6 апреля 
(тез. 22 шля).

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Mapia 
Александровна, род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 поля); въ 
супружеств’Ь съ Его Королевскимъ Высочествомъ,Принцемъ 
Альфредомъ—Эрнестомъ—Альбертомъ Великобритантскимъ, 
Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ.

I
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Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Але
ксандра 1осифовна, род. въ 1830 г., 26 йоня (тез. 23 апре
ля); была въ супружества съ Его Императорскимъ Высоче- 
ствомъ, Великимъ Княземъ Константиномъ Николаевичемъ 
(+ 13 января 1892 г.), у нея дпти: Его Императорское Вы
сочество, Великй! Князь Николай Константиновичъ, род. въ 
1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря);

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Кон- 
стантинъ Константиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 
21 мая). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Вели
кая Княгиня Елисавета Мавришевна, род. въ 1865 г., 13 
января (тез. 5 сентября). У нихъ дпти: Ихъ Высочества: 
Князь Гоаннъ Константиновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня 
(тез. 24 поня); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род. въ 
1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); Князь Копстантцнъ Констан
тиновичъ, род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь 
Олегъ Константиновичъ, род. въ 1892 г., 15 ноября (тез. 20 
сентября); Князь Игорь Константиновичъ, род. въ 1894 г., 
29 мая (тез. 5 шня); Княжна Тат1ана Константиновна, род. 
въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января);

Его Императорское Высочество, Велиюй Князь Дими- 
тр!й Константиновичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сен
тября);

Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга 
Константиновна, род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); 
въ супружества съ Его Величествомъ, Королемъ Эллиновъ 
Георгомъ I;

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня В1;ра 
Константиновна, род. въ 1854 г., 4 февраля (тез. 17 сентя

бря); была въ супружества съ Его Королевскимъ Высоче- 
ствомъ, Герцогомъ Вильгельмомъ-Евгешемъ Виртемберг- 
скимъ.

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Але
ксандра Петровна, род. въ 1838 г., 21 мая (тез. 23 апреля); 
была въ супружества съ Его Императорскимъ Высочествомъ, 
Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ Старшпмъ 
<+13 апреля 1891 г.). У нея дпти:
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Его Императорское Высочество, Велиюй Князь Нико
лай Николаевичъ, род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля).

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Петръ 
Николаевичъ, род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 поня). Су
пруга Его, Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня 
Милица Николаевна, род. въ 1866 г., 14 шля (тез. 19 шля). 
У иг/жг дп>ти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Петровичъ, 
род. въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина 
Петровна, род. въ 1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); 
Княжна Надежда Петровна, род. въ 1898 г., 3 марта (тез. 
17 сентября).

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Миха- 
илъ Николаевичъ, род. въ 1832 г., 13 октября (тез. 8 нояб
ря); былъ въ супружества съ Ея Императорскимъ Высоче- 
ствомъ, Великою Княгинею Ольгою Оеодоровною (| 31 мар
та 1891 г.). У него дгъти:

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Нико
лай Михаиловичъ, род. въ'1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря).

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Мнха- 
илъ Михаиловичъ, род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября);

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Георгш 
Михаиловичъ, род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября);

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Але- 
ксандръ Михаиловичъ, род. въ 1866 году, 1 апреля (тез. 
30 августа). Супруга Его, Ея Императорское Высочество, Ве
ликая Княгиня Ксенм! Александровна, род. въ 1875 г., 25 
марта (тез. 24 января). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
Андреи Александровпчъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 
30 ноября); Князь Оеодоръ Александровпчъ, род. въ 1898 г., 
11 декабря (тез. 16 мая); Княжна Ирина Александровна, 
род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая);

Его Императорское Высочество, ВеликШ Князь Сергш 
Михаиловичъ, род. въ 1869 г., 16 сентября (тез. 25 сентября);

Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ана- 
стас1я Михаиловна, род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 дека
бря); была въ супружества съ Его Королевскимъ Высоче- 
ствомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскимъ 
Фридрпхомъ-Францемъ. _________



О кпигЬ Неемш.

~/ Въ еврейской и греческой, а отсюда и въ славяно-рус-

именемъ 
соединя- 

образомъ 
Вульгате

ской библ1яхъ книга эта надписывается
ЙНеемш. Но въ древности у евреевъ она 

лась вместе съ книгою Ездры и такимъ 
уэти две книги составляли одну; посему въ 
эта книга надписывается: „вторая книга Ездры“.

Это соединеше книги Неемш съ книгою Ездры, по ка
ноническому счислешю, дало поводъ нЪкоторымъ раввинамъ 
и£свв. отцамъ считать писателемъ ея также Ездру. Но раз- 
лшйе въ языке и то, что въ книге Неемш въ техъ слу- 
чаяхъ, когда д’Ьло касается самого Неемш, речь ведется въ 
первомъ лице, ясно указываюсь на Неемно, какъ на писа
теля книги, какъ говорясь объ этомъ п начальный слова 
книги: Слова Неемш, сына Ахалшна.

Неем1я происходилъ изъ колена 1удпна, былъ царскаго 
рода Давидова и состоялъ виночершемъ при дворе персид- 
скаго царя Артаксеркса Лонгимана. Въ двадцатый годъ 
Царствовашя этого государя, въ месяце Киселеве (ноябре), 
въ зимней резиденцш персидскпхъ царей, Сузахъ, посети
ли Неемш его родственникъ и нисколько единоплеменни- 
ковъ изъ 1ерусалима и разсказали о бедственномъ состоянш 
1ерусалимскихъ евреевъ и 1ерусалима, стены котораго нахо
дились еще въ развалинахъ. Долго плакалъ и постился 
Неем1я, молясь о возлюбленномъ своемъ отечестве и прося 
Нога, чтобы Онъ помогъ ему въ задуманной имъ просьбе 
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предъ царемъ Артаксерксомъ. Въ одно время царь заме- 
тилъ его грусть и спросилъ о причине ея. Неем1я открылъ, 
что онъ скорбитъ о б'Ьдствгяхъ своего отечества, и, восполь
зовавшись случаемъ и призвавъ на помощь Бога, просилъ 
царя отпустить его въ 1ерусалимъ, чтобы возстановить его 
изъ развалинъ и вообще позаботиться о приведены тамъ 
д'Ьлъ въ порядокъ. Царь, потребовавши опред'Ьлешя време
ни его отсутств!я отъ двора, согласился отпустить и снаб
дить Неем1ю грамотами, по которымъ онъ могъ требовать 
отъ зар’Ьчныхъ областеначальниковъ содействгя своему пу- 
тешеств1ю и возсозданпо стенъ 1ерусалимскихъ и обстроешю 
города съ отпускомъ казеннаго леса отъ „хранителя цар- 
скихъ лЬсовъ“. Прибывъ въ 1ерусалимъ, Неем1я предъявилъ 
царсшя грамоты областеначальникамъ и, осмотревши городъ, 
побудилъ 1удейскихъ начальниковъ и знатнейшихъ жите
лей города приступить къ возстановленпо городскихъ стенъ. 
Народъ съ усерд^емъ принялся за работу подъ неусыпнымъ 
надзоромъ Неемш. Областеначальники самарШсгае и другихъ 
сосЪднихъ странъ,именно Санаваллатъ, Тов1я и Гашемъ бы
ли крайне раздражены, когда узнали о данныхъ Неемш пол- 
номоч1яхъ со стороны персидскаго царя; но не смели от
крыто противодействовать указу Артаксеркса, ограничиваясь 
пока насмешками надъ строителями стенъ. Но когда сте
ны были возведены до половины, Санаваллатъ и Тов]'я реши
лись употребить военную силу и, соединившисъ съ арабами, 
аммонитянами и филистимлянами изъ Азота, порешили на
пасть и разрушить все то, что было сделано теперь. Неем1я, 
узнавши объ этомъ враждебномъ решенш, вооружилъ на
родъ и разделилъ его на две смены, изъ которыхъ одна 
работала, а другая стояла подъ оруж1емъ; даже те, которые 
занимались работою, „одною рукою производили работу, а 
другою держали копье“. Видя такую предосторожность стро
ителей 1ерусалимскихъ, враги ихъ не решились сделать 
нападете. Не успевши такимъ образомъ воспрепятствовать 
строенно стенъ насгшемъ, Санаваллатъ, Тов1я, Гашемъ, 
старались хитростью погубить Неемш, то заманивая его къ 
себе, вероятно, съ целью умертвить, то подкупами и ин
тригами составляя противъ него заговоръ среди самыхъ 
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знатныхъ 1ерусалимскихъ евреевъ, съ которыми Тов1я имЪлъ 
родственный связи, то клевеща на него предъ царемъ пер- 
сидскимъ, будто онъ укр'Ьплялъ 1ерусалимъ съ пзм'Ьнни- 
ческимъ намЪрешемъ провозгласить себя царемъ и отло
житься отъ Персидской монархы. Но Неем1я, съ помощью 
Бояйею, изб'Ьгъ вс!>хъ опасностей и привелъ къ концу по
стройку ст’Ьнъ.

Устроивши городъ, заселивши его и освятивши стъны 
его, Неем1я приступилъ къ внутреннему преобразование въ 
жизни народа и прежде всего облегчилъ участь бЪднаго 
народа, страдавшаго отъ угнетешя и алчности богатыхъ. 
ЗагЬмъ въ ознаменоваше вступлешя народа въ новую жизнь 
съ особеннымъ торжествомъ отпразднованъ былъ праздникъ 
Трубъ (въ м’Ьсяц'Ь Тирси), Къ празднику собрались въ 1еру- 
салимъ вей переселенцы „какъ одинъ челов'Ькъ“ и этимъ 
собрашемъ Неем1я вм'Ьст’Ь съ Ездрой воспользовались для 
того, чтобы возобновить въ сознаны народа заповеди Божы 
и законъ Моисеевъ. Народъ собрался на одной изъ площа
дей; сюда явился въ сопровождены книжныхъ левитовъ 
Ездра и, съ величайшимъ благогов’Ьшемъ раскрывъ книгу 
закона, началъ читать ее народу, который съ умилешемъ 
слушалъ священное чтеше. Но во время своего пребывашя 
въ пл'Ьну народъ уже значительно забылъ древшй еврей- 
евдй языкъ, на которомъ были написаны книги закона Мои
сеева, и потому понадобился переводъ читаннаго на народ
ный языкъ, что и д-Ьлали книжные левиты, сопровождав- 
нпе чтеше закона переводомъ и надлежащимъ толковашемъ. 
Народъ плакалъ отъ умилешя и каялся во всКхъ гр’Ьхахъ и 
преступлешяхъ, которыми былъ навлеченъ праведный гнЪвъ 
БожШ. Все это торжество было закончено заключешемъ 
новаго завЪта съ Вогомъ, который и скр’Ьпленъ былъ под
писью и печатью князей, священниковъ и левитовъ. Въ 
частности съ общаго соглашя положено было исполнять 
следующее: во-первыхъ, не вступать съ иноплеменными на
родами въ родственные союзы чрезъ браки и не вести съ 
ними торговли въ дни субботше и праздничные; во-вторыхъ, 
давать покой землЪ въ седьмой, субботшй годъ и прощать 
въ этотъ годъ всякШ долгъ; въ-третьихъ, платить въ Поль
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зу храма ежегодно по третьей части сикля каждому совер
шеннолетнему еврею, доставлять поочередно всЪмъ дрова 
къ храму для постояннаго поддержания огня на жертвенни
ке и приносить ко храму начатки плодовъ земныхъ и пер- 
венцевъ отъ людей и скотовъ, а также давать левитамъ и 
священникамъ десятину, какъ написано въ законе.

Исполнивши свою мисшю, Неем1я возвратился къ пер
сидскому двору на свою прежнюю должность. Но возобно- 
вивппеся безпорядки и нестроешя въ 1ерусалиме опять 
заставили его возвратиться въ родную землю. Тамъ онъ на- 
шелъ, что заведующей храмомъ первосвященникъ Ел1ашивъ 
допустилъ страшные безпорядки, дозволивъ даже одному 
изъ враговъ народа—Товйо альмонитянину поселиться на 
самомъ дворе храма, вступивъ въ родство съ другимъ вра- 
гомъ его Санаваллатомъ, вследств1е чего релипозно-нрав- 
ственная жизнь народа пала, суббота не соблюдалась, деся
тина левитамъ не платилась, попрежнему заключались бра
ки съ язычниками. Неемхя выгналъ Товпо изъ отведеннаго 
ему жилища и выбросилъ все его домашшя вещи, сделалъ 
выговоръ старейшинамъ за допущенные ими безпорядки, 
запретилъ торгъ въ субботу, возстановилъ правильную вы
дачу десятины левитамъ и строгими мерами заставилъ 1у- 
деевъ исполнять законъ о несмешеши съ идолопоклонни
ками. Такова была благотворная деятельность Неемш па 
пользу родного города и народа, продолжавшаяся около 30 
летъ, до самой кончины этого велпкаго патрюта въ глубо
кой старости.

Сирахъ такъ восхваляетъ подвиги Неемш: „Велика па
мять и Неемш, который воздвигъ намъ павппя стЬны, по- 
ставилъ ворота и запоры и возобновилъ разрушенные домы 
наши“ (Сир. ХЫХ, 15).

Описаше означенныхъ подвиговъ Неемш и составля- 
етъ содержите книги его имени. Книга заключаетъ въ се
бе 13 гл.: въ первыхъ семи изъ нихъ говорится о путе- 
шествш Неемш изъ Сузъ въ 1ерусалимъ и о возсозданш 
имъ этого города и стенъ его, равно какъ о препятств1яхъ 
и опасностяхъ, среди которыхъ пришлось трудиться ему; 
въ последнихъ шести описываются подвиги его вместе съ 
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Ездрою относительно духовнаго просв’Ьщешя, нравственного 
и общественного благоустройства народа, предпринятое имъ 
въ первое и второе пребываше его въ 1ерусалиме.

Цель написашя книги была та, чтобы продолжить исто- 
рю еврейскаго народа по возвращенш его пзъ плена Вавилон- 
скаго и показать те пути Промысла Бож1я, которыми спа- 
сенъи устроенъбылъ этотъ народъ въ ожиданш обйтованна- 
го Мессш. Указъ Артаксеркса, данный Неемш въ 20 годъ его 
царствовашя (446 г. до Р. Хр.), им'Ьетъ особенно важное зна
чеше: съ него начинается счислеше седминъ Даншловыхъ 
и объ немъ упоминается въ пророчестве Дашила о судь- 
бахъ народа еврейскаго (Дан. IX, 25). Будучи историче- 
скимъ памятникомъ милостей Божшхъ народу еврейскому, 
книга имела для этого народа, какъ и им'Ьетъ для всЪхъ 
насъ, высокопоучительное значеше и въ общемъ своемъ со- 
держаши. Самоотверженная любовь Неемш къ своему оте
честву, ради котораго онъ пренебрегъ жизнью при царскомъ 
дворце, его безкорыстная и неустанная деятельность на 
счастье и славу родины представляюгь собою высокШ обра- 
зецъ для подражашя, Свв. отцы придаютъ духовно-про
светительной и благоустроительной деятельности Неемш 
въ возвратившемся изъ плена народе Бож1емъ даже про- 
образовательное значеше по отношешю къ просветительной 
и утешительной деятельности Св. Духа—Утешителя и 
Строителя Церкви Бояйей после Спасителя. На это указы- 
ваетъ самое имя Неемш, которое съ еврейскаго языка озна
чаешь: Утешитель отъ Бога. При этомъ 1удеи, созидавшее 
подъ руководствомъ Неемш 1ерусалимъ при постоянномъ 
безпокойстве отъ внешнихъ враговъ, изображаютъ собою 
пастырей церкви, неусыпно созидающихъ домъ Бояйй, при 
постоянномъ нападение враговъ видимыхъ и духовныхъ.

При богослуженш православной церкви книга Неемш 
не употребляется.

Священникъ I. Волочковнчъ.



О книгЬ Есопрь.
Наименоваше свое книга Есеирь получила отъ главна- 

го действующа™ лица въ ней, по имени Есеирь. Есоирь, или, 
по другому произношенпо, Эстерь, персидское слово и зна
чить звезда; еврейское назваше Есеири—Гадаса и значить 
миртъ. Этимъ именемъ называлась одна пленная 1удеянка, 
изъ колена Вешаминова, кото рая изъ бедной и безпомощ- 
ной сироты возвысилась до звашя царицы персидской, 
потомъ вместе съ воспитателемъ своимъ Мардохеемъ сдела
лась, по изволешю Божпо, оруд!емъ спасешя своихъ соотече- 
ственниковь въ персидскомъ государстве. Содержаше кни
ги следующее:

Персидсшй царь Артаксерксъ (Ксерксъ) въ третШ 
годъ своего царствовашя устроилъ роскошный праздникъ 
для своихъ вельможъ и для жителей своей летней столицы 
Сузь. Во время праздника царю пришла мысль показать 
гостямъ свою прекрасную жену Астинь; но Астинь отказа
лась исполнять желаше царя и за это лишилась благоволе- 
шя царя и своего достоинства царицы. По прошествш трехъ 
летъ, когда Артаксерксъ совершенно забылъ и пересталъ 
вспоминать объ удаленш супруги, онъ повелелъ собрать 
въ Сузы всехъ красивей шихъ девицъ своего царства, 
чтобы выбрать себе жену вместо Астини. Въ это время 
въ Сузахъ жилъ одинъ 1удей, по имени Мардохей. Онъ 
происходилъ изъ колена Вешаминова и былъ потомокъ 
Киса. Вместе съ царемъ Техошей онъ при Навуходоносоре 
Пересе л енъ былъ изъ Терусалима и поселенъ былъ въ Су
захъ. Здесь Мардохей занималъ скромную должность при
вратника при царскомъ дворце. Будучи бездетнымъ, онъ 
воспиталъ, какъ свою родную дочь, осиротевшую свою дво
юродную сестру Гадасу. Когда вышелъ указъ о созыве въ 
Сузахъ девицъ для царя, Мардохей решилъ въ числе ихъ 
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представить и свою воспитанницу. Сверхъ всякаго чаяшя, 
Гадаса понравилась царю болйе всйхъ прочихъ дйвицъ, 
п онъ „возложилъ царскШ вйнецъ на главу ея и сделалъ 
ее царицею на место Астини,“ давъ ей почетное имя Ес
фирь—„ звйзда“. Это было въ седьмой годъ царствовашя 
Артаксеркса. Въ то же время Мардохей оказалъ государ
ственную заслугу, открывши заговоръ на жизнь царя. О за
слуг^ Мардохея было записано въ царсшя летописи(гл. I—II).

Въ это время при дворе Артаксеркса возвысился нй- 
кто Аманъ аммаликитянинъ. Онъ до того возгордился цар
скою къ нему милоспю, что сталъ требовать отъ всЬхъ, 
при встрече съ нимъ, поклонешя до земли. Мардохей, счи
тая такую почесть приличною одному Богу, никакъ не хо- 
т'Ьлъ воздавать ее надменному временщику. Такое неуважеше 
со стороны 1удея привело Амана въ ярость и онъ рйшилъ 
погубить не только его самого, но и весь его народъ. Онъ 
исходатайствовалъ у царя указъ, въ силу котораго 12 чис
ла месяца Адара, вей 1удеи, обитавппе въ персидскомъ 
царстве, должны быть умерщвлены, а имеше ихъ разгра
блено. 1удеи, узнавъобъ этомъ указе, подняли всюду плачъ 
и рыдаше. Мардохей же, после пламенной молитвы, обра
тился къ Есеири и просилъ ее спасти народъ 1удейскШ. 
Для Есеири удовлетвореше этой просьбы представляло 
величайшую опасность: законъ запрещалъ ей, безъ особаго 
приглашения, являться къ царю, такъ какъ за подобное 
самовольство назначена была смертная казнь, какъ муж
чине, такъ и женщине. Но мужественная Есеирь решилась 
на все и, после трехдневнаго молитвенпаго покаяпнаго 
прпготовлешя, решилась явиться къ царю. Артаксерксъ 
гнйвно встрйтилъ свою супругу, осмелившуюся нарушить 
его законъ. Бедная женщина упала духомъ, изменилась 
въ лице своемъ и отъ ослаблешя склонилась на голову 
сопровождавшей ее служанки. При этомъ сердце царя смяг
чилось; онъ привелъ Есеирь въ чувство, простеръ на нее 
свой золотой скипетръ, въ знакъ своей милости къ ней, и 
обйщалъ исполнить всякую просьбу ея. Царица попросила 
его отобедать у нея вмйстй съ Аманомъ. Царь тотчасъ же 
явился къ ней на ппръ и обйщалъ еще разъ на другой 
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день придти къ ней обедать. Аманъ после перваго обеда 
у Есеири возвращался домой въ самомъ веселомъ распо
ложены! духа; но встреча съ ненавистнымъ ему Мардохеемъ, 
который не поклонился ему, возмутила его веселее. Пришед- 
ши домой, онъ перечпслилъ все блага, коими былъ осы- 
панъ, и въ закличете сказалъ: „но всего этого недовольно 
для меня, доколе я вижу Мардохея 1удеянина сидящимъ у 
воротъ царскихъ.“ Жена Амана и его друзья заметили, 
что ему весьма легко отделаться отъ Мардохея: стоить толь
ко воздвигнуть виселицу и на ней повесить Мардохея. Это 
предложете понравилось Аману и онъ немедленно прика- 
залъ воздвигнуть виселицу. Въ ту же ночь, когда приго
товлялась виселица для Мардохея, царю что-то долго не 
спалось, и онъ приказалъ читать себе царсшя лето
писи. Когда же прочитано было о заслуге Мардохея, царь 
вспомнилъ, что онъ не получилъ награды. Утромъ, когда 
явился Аманъ, царь спросилъ его: „что сделать тому че
ловеку, котораго царь хочетъ отличить почестью?“ Аманъ, 
вполне убежденный, что царь имеетъ въ виду не кого дру
гого, какъ его именно, отвечалъ, что такого человека нуж
но почтить царскимъ венцомъ и царскимъ одеятемъ, по
садить на коня и заставить одного изъ первыхъ щнязей 
царства водить его по городу съ провозглашетемъ о цар
ской милости. Царь, согласно совету Амана, повелелъ ему 
оказать эти почести Мардохею. Псполнивъ царское прика- 
зате, Аманъ съ отчаятемъ въ сердце отправился на пиръ 
къ Есеири. Здесь его ожидала заслуженная имъ участь. 
Довольный угощешемъ, Артаксерксъ предложилъ Есеири 
просить у него все, чего она захочетъ „хотя бы до полуцар
ства.“ Есеирь отвечала: „да будутъ дарованы мне жизнь 
моя, по желатю моему, и народъ мой,—по просьбе моей“ 
и, указывая на Амана, объяснила его замыселъ. Царь при- 
шелъ въ сильный гневъ и повелелъ повесить Амана на 
той виселице, которая приготовлена была имъ для Мар
дохея. Мардохей заступилъ его место при дворе и, съ согла- 
стя царя, въ отмену указа объ истреблети 1удеевъ разослалъ 
новый указъ о праве ихъ противиться исполнен» перваго. 
Въ силу этого указа 1удеп съ оруж1емъвъ рукахъ возстали 
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на защиту своей жизни и избили более 75,000 своихъ вра- 
говъ.

Тотъ день, который назначенъ Аманомъ по жребпо для 
истреблешя 1удеевъ, былъ для нихъ днемъ праздника и 
великаго веселья; Есеирь уже съ Мардохеемъ установили, 
чтобы все 1удеи праздновали его ежегодно во все времена. 
Этотъ праздникъ получилъ имя Пуримъ (отъ слова пуръ— 
жребШ) и соблюдается у евреевъ до сихъ поръ. (гл. III—X).

Когда происходили означенныя собьтя, въ книге не 
указывается прямо; но съ полною вероятности ихъ должно 
относить къ 480—475 годамъ до Р. Хр.; ибо царь, сд^лав- 
inifl Есеирь своею супругою и названный въ еврейскомъ 
подлиннике Ассуиромъ, есть, несомненно, известный Ксерксъ, 
прославившийся своимъ иеудачнымъ походомъ въ Грещю. 
Все повествуемое объ немъ въ книге Есеирь вполне со
гласно и съ его сластолюбивымъ и жестокимъ характеромъ 
и съ некоторыми обстоятельствами его царствовашя, о ко- 
торыхъ говоритъ гражданская истор!я. Назваше этого царя 
Артаксерксом ь, данное ему греческимъ переводчикомъ кни
ги Есеирь, ничего не говоритъ противъ этого мнешя по 
своей произвольной неопределенности.

Писатель книги достоверно неизвестенъ. Древше евреи 
приписывали написаше ея или Мардохею, или Ездре, пли 
даже членамъ великой синагоги. Но можно съ полною 
достоверностью признать, что первымъ описателемъ собы- 
тШ, разсказанныхъ въ книге Есеирь, былъ Мардохей, какъ 
это видно изъ ст. 20, 24 и. д. IX гл. книги. Кроме того, 
собьтя, записанныя въ книге Есеирь, были записаны так
же и „въ книге царей Персидскихъ и Мидскихъ на па
мять“ (X, 2). Полагаютъ, что боговдохновенный Ездра по 
записямъ Мардохея составилъ ту самую книгу Есеирь и 
въ томъ составе, въ какомъ ныне находимъ ее въ еврей
ской библш. Целью написашя этой книги было то, чтобы 
увековечить память о чудесномъ действй! промысла Бо- 
яйя, спасшаго народъ 1удейск1й отъ гибели, приготовленной 
ему злобою могущественнаго царедворца, и кроме того, 
дать народу сообразное чтеше для имевшаго учредиться 
по сему случаю праздника.
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Въ греческомъ, а отсюда въ славяно-русскомъ пе
реводе книги Есеирь, есть нисколько м’Ьстъ, не находя
щихся въ еврейскомъ подлиннике. Эти места суть слЪду- 
юпця: а) начало гл. 1-й до перваго стиха—о знаменатель- 
номъ сновид'Ьши Мардохея и объ открыты имъ заговора 
противъ царя двухъ евнуховъ; б) въ гл. III й прибавлен!© 
къ ст. 13-му—указъ Артаксеркса объ истреблены !удеевъ 
по наущенпо Амана; в) въ гл. 1У-ой добавлеше къ ст. 8 и 
конецъ главы после стиха 17—молитва Мардохея и Есеири; 
г) въ гл. У-й неболышя добавлешя къ ст. 1 и 2—объ об- 
стоятельствахъ явлешя Есеири передъ царемъ Артаксер- 
ксомъ; д) въ гл. VII й несколько словъ въ ст. 9-мъ; е) въ гл. 
УШ-й добавлеше къ ст. 13-му—милостивый указъ Артак
серкса объ 1удеяхъ, и ж) конецъ Х-й главы после ст. 3-го, 
где говорится о слав!! Мардохея и припоминается о сбыв
шемся его сновид'Ьши; здесь же говорится о времени по- 
явлешя книги Есеирь въ пред'Ьлахъ АлександрШскихъ и 
объ истолкованы ея Лизимахомъ. Въ греческой и приме
нительно къ ней славяно-русской библы все эти добавле
шя не обозначены счетомъ стиховъ. Все они, какъ позд- 
нейшаго происхождешя, считаются неканоническими мес
тами книги Есеирь. Кемъ и когда сделаны эти прибавле- 
шя, точныхъ известШ не сохранилось. Полагаютъ, наир., 
что они сделаны самими ЬХХ переводчиками греческими. 
Но для сего предположешя не имеется никакихъ основа- 
шй. Между темъ въ конце книги Есеирь находится, какъ 
мы уже заметили, примечаше такого рода, что некто Ли- 
зимахъ !ерусалимлянинъ, сынъ Птоломея, истолковалъ по- 
слаше о „Пуриме“, т. е. книгу Есеирь, и что послаше это 
въ первый разъ принесено въ Александр^ дедомъ Лизи- 
маха, священникомъ Досиееемъ, въ четвертый годъ царя 
Птоломея и Клеопатры (177г. до Р. Хр.). Вероятно, эти-то 
иетолковашя Лизимаха и внесены имъ въ самый составь 
священной книги Есеирь, въ качестве добавлешй, на что 
считалъ онъ себя въ праве, какъ лицо священное. Католи
ческая церковь, по определешю Тридентскаго собора, при
няла въ священный канонъ и дополнешя книги Есеирь.
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У евреевъ книга Есеирь читается въ праздникъ Ну- 
римъ; у насъ въ православной церкви при богослуженш она 
не употребляется,

Священникъ I. Волочковичъ.

Св. Довмонтъ Псковскш.

Цг Р^вадцатаго мая 1899 года исполнилось ровно три- 

ста л'Ьтъ со дня блаженной кончины св. Довмонта 
Псковскаго.

КГ Литвинъ родомъ, Довмонтъ долгое время былъ 
|гСязычникомъ, пока Богъ, по выражешю одного древня- 

го жизнеописателя, не „вдохнулъ въ него благодать 
Св.-Духа“. Обстоятельства обращешя язычника Довмонта 
въ хрисНапство слЪдуюпця:

Вторая половина тринадцатаго века, на которую па- 
даетъ деятельность св. князя Псковскаго, была временемъ 
тяжелымъ для всего нашего западнаго края. Это было вре
мя постоянныхъ княжескихъ смутъ и междуусобпцъ. Мин- 
довгъ, велишй князь литовсюй, человекъ хитрый, грубый и 
коварный, тйспилъ и обижалъ другихъ литовскихъ князей, 
а въ томъ числе и Довмонта, князя Нальшанскаго. Наконецъ, 
осенью 1263 года Миндовгъ былъ убитъ Довмонтомъ. Смерть 
Миндовга вызвала въ Литве страшную резню изъ-завелико- 
княжескаго престола: одинъ князь убивалъ другого, желая 
быть главнымъ.

Наконецъ, съ 1265 года волнешя среди литовскихъ кня
зей несколько поутихли: въ это время упрочился на вели- 
кокняжескомъ престоле Воишелгъ, сынъ Миндовга, и онъ 
много способствовалъ умиротворению края.

Довмонтъ, опасаясь мести со стороны великаго князя 
за смерть отца и руководимый Промысломъ Божшмъ, со 
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всЬмъ своими родомъ и 300 литовскихъ семействъ бЬжалъ 
въ Псковъ. Псковитяне радушно приняли бЬглецовъ и пре
жде всего озаботились обращешемъ пхъ къ истинной вЪрЬ. 
Моментъ былъ вполне благопр1ятный: каждое слово рев- 
ностныхъ проповЬдниковъ-псковитянъ глубоко западало въ 
душу Довмонта, потрясеннаго превратностями жизни и 
искавшаго чего-то новаго. ВскорЬ Довмонтъ крестился, а 
слЬдомъ за ними крестились и остальные литовцы, бЬжав- 
ппе съ родины во Псковъ. Крещеше совершилось въ со
борной церкви св. Троицы, и Довмонтъ былъ нареченъ Ти- 
моееемъ. Псковичи были въ восторгЬ, видя победу святой 
В’Ьры.

Черезъ годъ по своемъ крещенш, Довмонтъ былъ из- 
бранъ псковичами въ достоинство князя, вместо Святосла
ва. Выборъ оказался удачнымъ. Своими подвигами муже
ства и доблести Довмонтъ вполнЬ оправдалъ довЬр!е пско
вичей, а ревноспю по вЬрЬ напомнилъ Пскову лучшихъ 
его князей: Мстислава Великаго, Всеволода и другихъ. По
роднившись зат'Ьмъ съ русскими князьями, бракомъ съ до
черью великаго князя Димптр1я, Довмонтъ впродолжеше 
33-хъ лЬтъ охранялъ отъ враговъ,—особенно литовцевъ и 
ливонскихъ рыцарей,—не Псковъ только и Новгородъ, но и 
всю северную Россно.

Длинный рядъ подвиговъ Довмонта начался съ 1266 г. 
Гердень, князь литовсюй, особенно часто грабивппй и опу- 
стошавплй руссвдя области, первымъ испыталъ на себЬ му
жество Довмонта.

Для прекращения набЬговъ Довмонтъ взялъ съ собою 
270 отборпыхъ воиновъ и прошелъ съ ними по всЬмъ вла- 
дЬшямъ Герденя, все разрушая на своемъ пути. Гердень 
не замедлили собрать войско противъ Довмонта. Но послЬд- 
шй не палъ духомъ.

—„Братья псковичи!“—говорили они собранными гра
жданами Пскова,—„кто стари изъ васъ, тотъ отецъ мнЬ; кто 
молоди, тому я братъ. Я слышали о вашемъ мужествЬ. 
Теперь предъ вами жизнь и смерть. Брапя, постопмъ за 
св. Троицу!“
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Псковичи, одушевленные горячею речью своего князя 
вооружились и, напавъ на Герденя на берегахъ Двины, одер
жали надъ нимъ блистательную победу.

Но особенно важную услугу для святой веры и Рос- 
сш оказалъ Довмонтъ въ борьбе съ Ливошей. Немцы, от- 
нявъ эту область отъ Россш, готовы были простереть свою 
власть и далее, силою заставляя при этомъ побежденныхъ 
принимать латинство и объявляя русскихъ язычниками. Но 
Господу угодно было, чтобы правда восторжествовала: рус- 
шйе разбили литовцевъ близъ Раковора и обратили ихъ въ 
бегство. Довмонтъ, обременений богатою добычей и множе- 
ствомъ шгЬнныхъ, возвратился во Псковъ.

Мужественный князь псковскШ былъ страшенъ и для 
Литвы, и для сосбднихъ нЪмцевъ. Желая обезсилцть его, 
магистръ Ливонскаго ордена собралъ грозную силу и съ 
18-тысячнымъ отрядомъ войска подступилъ ко Пскову. Пол
чища непр1ятеля, звукъ и блескъ кошй и мечей и рядъ 
ст'Ьнобитныхъ орудШ привели въ ужасъ осажденныхъ. Не 
трепеталъ только мужественный Довмонтъ. Онъ собралъ 
войско, пришелъ въ храмъ св. Троицы, положилъ мечъ 
свой предъ алтаремъ и началъ слезно молиться:

— „Господи Боже пашъ“,—взывалъ онъ,—„мы, люди Твои 
и овцы пажити Твоей, имя Твое призываемъ: призри на 
кроткихъ и вознеси смиренныхъ, и низложи высоюя мысли 
гордыхъ, да не оскуд'Ьетъ пажить овецъ Твоихъ“.

Господь услышалъ пламенную молитву мужественнаго 
ратоборца и даровалъ Довмонту победу. Въ благодарность 
за одержанную победу благочестивый князь построилъ при 
р. Мпропове храмъ въ честь великомученика Георпя; за- 
тЬмъ укрЪпилъ Псковъ каменною стеною.

Военные подвиги неустрашимаго Довмопта закончи
лись 5 марта 1299 года победой у самаго Пскова, на бере
гу реки Великой. Здесь доблестный князь, въ то время 
уже маститый старецъ, въ посл'Ьдшй разъ сокрушилъ не
мецкую силу и въ томъ же году 20 мая скончался, горько 
оплакиваемый псковичами. Тело его положено было въ 
Троицкомъ соборе.
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Мужественный и храбрый на войне, въ мирное время 
Довмонтъ отличался благочестивою и добродетельною жиз- 
нпо: любилъ правду, былъ милостивъ къ беднымъ, посЪ- 
щалъ узниковъ, покоплъ странниковъ, строго соблюдалъ 
посты и благоговейно чтилъ праздники.

Псковичи стали чтить память Довмонта вскоре же по
сле его кончины, считая его своимъ небеснымъ заступни- 
комъ и постоянно обращаясь къ нему съ молитвою.

При раке св. Довмонта совершилось немало чудесъ.
На чудотворной Спасо-Мирожской иконе Бож1ей Ма

тери св. Довмонтъ изображенъ по правую руку Богоматери. 
Въ правомъ приделе, у второго окна Псковскаго Троицка- 
го собора, на южной стороне, находится дубовая гробница 
благовернаго князя, окруженная съ трехъ сторонъ простою 
железною решетке ю. Близъ гробницы, въ простенке, ви- 
ситъ знаменитый мечъ его, долго оберегавппй Псковъ и 
потому особенно памятный псковичамъ.

Память св. Довмонта Псковскаго празднуется 20 мая 
въ день блаженной его кончины *).

* „Русск. Палом.“ № 22 1899 г.

Р у с с к I я святыни-
I. Жево-Печерская Лавра.

К 1ево-Печерская Лавра, благоговейно чтимая всеми 
хриспанами, какъ разсадникъ подвижниковъ веры 
и благочеспя, создана и устроена святыми угод
никами Печерскими Антошемъ и Оеодосгемъ.

^^Преподобный Антошй былъ родомъ изъ гор. Любеча, 
Черниговской области. Отправившись въ Грещю для по- 
клонешя св. местамъ и прибывъ на Аеонъ, онъ полюбилъ

монашество и былъ постриженъ съ паречешемъ его име- 
немъ Антошя, въ предзнаменоваше, что онъ будетъ для 
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Руси гЬмъ, ч'Ьмъ былъ Антошй Велию’й для Египта. Воз
вратившись на Русь, преподобный Антошй для собствен- 
ныхъ подвиговъ и основашя особаго монастыря избралъ 
место въ 3-хъ верстахъ отъ Шева внизъ по течешю реки 
Днепра, на высокомъ берегу его, и поселился въ пещере, 
ископанной для тайныхъ подвиговъ и молитвы священни- 
комъ села Берестова Пларюномъ и оставшейся свободною 
по назначены Иларюна въ 1051 году митрополитомъ. „И 
поча жити ту, моля Бога, ядый хл'Ьбъ сухъ, и тоже чрезъ 
день, и воды въ меру вкушая, копая пещеру и неда себе 
покоя день и нощь, пребывая въ трудахъ, бденш и молит
ве“. Преподобный Антошй скоро прославился, какъ вели- 
шй подвижникъ; къ нему приходилъ самъ великй! князь 
Изяславъ за благословешемъ и собиралась браНя для со
вокупная съ нимъ подвижничества, которыхъ Антошй при- 
нималъ и постригалъ, такъ что скоро составилось братство 
въ 12 челов'Ькъ. Въ 1055 — 1056 г. прибыль къ преподоб
ному Антонио и преподобный НеодосШ.

Преподобный Беодосй! родился въ Тиевскомъ Василе
ве, нынешнемъ уйздномъ городе Василькове, отъ чинов- 
ныхъ родителей, но детство и юность до монашества про- 
велъ въ Курске, куда отецъ его переведенъ былъ на служ
бу. Наделенный отъ природы способностями, онъ просилъ 
родителей своихъ отдать его въ учеше, въ которомъ, дей
ствительно, оказалъ болыше успехи. Преподобный ОеодосШ 
узналъ о великихъ подвижникахъ хрисПанскаго монашества 
и принялъ въ своемъ детскомъ сердце твердое намереше 
стать ихъ подражателемъ. Онъ началъ съ того, что отказал
ся отъ учаспя въ играхъ сверстниковъ и, вместо свет
лой одежды, сталъ одеваться нищенски. Затемъ, когда умеръ 
отецъ его, онъ принялъ видъ работника, и трудился вместе 
съ работниками „со всякимъ смирешемъ“. Мать, которой та
кая деятельность сына казалась неразумною и для звашя 
ихъ неприличною, после первоначально ласковыхъ увеща- 
нШ, хотела строгостью отклонить его отъ такого самоуни- 
чижешя: но дёйств1я матери только более укрепляли бу
дущая великая подвижника. Наслушавшись отъ благо- 
честивыхъ людей о святыхъ местахъ, „идеже Господь нашъ 



80 Церковный отд-влъ.

1исусъ Христосъ плотю походи“, онъ возъимЪль пламенное 
желаше посетить ихъ и, будучи 13—14 л'Ьть, тайно отъ 
матери уб'Ьжалъ изъ дома съ 1ерусалимскими странниками, 
приходившими въ Росши за милостынею и бывшими въ 
КурскЪ. Но мать нагнала б'Ьглеца, избила и заковала въ 
жел’Ьза, въ которыхъ онъ ходилъ немалое время. ©еодосйЦ 
оставивъ мысль о путешествш по святымъ м'Ьстамъ, началъ 
постоянно ходить въ церковь и, увид'Ьвъ, что часто не бы- 
ваетъ литургш за неим'Ьшемъ просфоръ, сталъ для города 
просфорникомъ, а деньги, получаемым отъ продажи прос
форъ, раздавалъ нищимъ. ПреслЪдуемый матерью и въ этомъ 
д’ЬлЪ, онъ то уступали ей, то принимался за свое заняые; 
беодосШ такъ провелъ бол’Ье 10 л'Ьтъ. Наконецъ, онъ тай
но ушелъ изъ дома и изъ Курска и поселился въ одномъ со- 
сЪднемъ город-Ь у священника, пзъявивъ ему желаше быть 
дьячкомъ, чтобы такими способомн упражняться въ цер
ковной молитв-Ь, при чемъ также занимался просфоропече- 
шемъ. Черезъ нисколько времени мать веодошя возвратила 
его въ домъ и послЪ этого побега съ такимъ же взыска- 
шемъ, какъ посл'Ь перваго. Посл1> того ©еодосШ, какъ усерд
ный любитель церковнаго п’Ьшя и знатокъ служешя, при
няли на себя должность дьячка при домовой церкви кур- 
скаго сановника. Этпмъ способомъ онъ ужи окончательно 
решился сделаться инокомъ подвижникомъ, и потому самъ 
возложилъ на себя жел'Ьзныя вериги. Мать, увидавши раны 
отъ веригъ, ув!>щашями и угрозами старалась возвратить 
его на путь обыкновенной жизни. Тогда ©еодосШ, воодуше
вившись словами Писашя: „аще кто не оставить отца или 
матерь и всл’Ьдъ Мене не идеть, н"Ьсть Мене достоишь“, ре
шился удалиться изъ дому и отъ матери въ третШ и по- 
сл’ЬднШ разъ. Желая сделаться монахомъ, онъ направился 
въ 1йевъ и, будучи 18—20 лЪтнимъ юношею, прибыль къ 
преподобному Антонио. Антошй сначала не хотЬлъ принять 
©еодошя по его молодости, но, уваживъ его неотступным 
просьбы, повелЪлъ постричь его и од±>ть въ монашескую 
одежду. По прибытш ©еодошя, братство преподобнаго Анто- 
шя ископало „пещеру велику“ и устроило въ вей келлш. 
Когда же такими образомъ пещера привяла настоящий видъ 
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монастыря, преподобный Антошй, желая подвизаться не въ 
общпн’Ь, а уединенно съ немногими учениками, испросивъ 
на общину благословеше Бож1е и св. горы Аеонской, уда
лился на ближайшую къ Юеву гору и зд’Ьсь съ немноги
ми подвижниками отшельнической жизни ископалъ себ'Ь 
новую пещеру, и такимъ способомъ положилъ основаше 
Ближнихъ Антошевыхъ пещеръ. Надъ бранею же преж
ней пещеры преподобный Антошй поставилъ игуменомъ Вар
лаама, сына боярина 1оанна. Число братш умножилось, и 
Варлаамъ, съ благословешя и разр'Ьшешя Антошя, началъ 
выселяться съ нею изъ пещеры. Сначала поставили надъ 
нею малую церковь во имя Успешя Бож1ей Матери, а по- 
томъ решили построить вблизи ея церковь большую—ве
ликую, келлш для иноковъ, и обнесли все оградою, что и 
составило монастырь. Такъ, на м’Ьст’Ь нын’Ьшнихъ Дальнихъ 
(Эеодошевыхъ) пещеръ начался Печерсшй монастырь, полу- 
чивппй своеназваше, какъ свид’Ьтельствуетъ летопись, отъ 
того, что монахи первоначально жили въ пещерЪ. Скоро, 
посл’Ь построешя монастыря, велиюй князь Изяславъ взялъ 
изъ него игумена Варлаама, чтобы поручить настоятельство 
въ основанномъ имъ монастыре св. Димитр1я. Браня по
шли къ Антошю и просили поставить новаго игумена. Ан
тошй отв'Ьчалъ: „кто болШ въ васъ, яко не ОеодосШ, послу
шливый, кроткШ, смиренный, да сей будетъ вамъ игуменъ“, 
и молодой БеодосШ, не имЪвппй еще и 30 л’Ьтъ отъ роду, 
по уже посвященный въ пресвитера и 1еромонаха, сталъ 
игуменомъ. „11р1емше монастырь, говорить л’Ьтописецъ, 0е- 
одосШ поча им'Ьти воздержаше и велико пощеше и молит
вы со слезами и совокупляти нача многи черноризцы“. 
беодосШ принялъ отъ Варлаама монастырь съ 20 бранями, 
но скоро стало ихъ 100. Собравъ такое братство, ©еодосгй 
призналъ нужнымъ ввести въ своемъ монастыре монастыр
ски уставъ, какого еще не было въ русскихъ монастыряхъ, 
и, нашедши у грека, пришедшаго съ митрополитомъ Геор- 
йемъ, уставъ Студшскаго монастырь, ввелъ этотъ уставъ 
въ своей обители, и по немъ „устави въ монастыре своемъ, 
какъ монастырсшя п’Ьшя пЪти, какъ поклонъ держати, чте- 
шя и стояшя въ церкви исполняти и весь рядъ церковный 
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и въ трапезе сЬданье, и что ясти въ юя дни, все со устав- 
леньемъ“. Это первое введете монастырскаго устава состави
ло великое дело, навсегда доставившее Печерскому мона
стырю старейшинство между всеми монастырями рус
скими.

Чрезъ 11 пли 12 л'Ьтъ после основашя монастыря при 
пещере, преподобный ЭеодосШ решился построить новый 
обширный монастырь на новомъ месте. Это последнее бы
ло выбрано чрезъ оврагъ отъ прежняго монастыря, вблизи 
второй пещеры преподобнаго Антошя, где опъ скончался 
въ 1073 или 1074 г. И здесь преподобный ОеодосШ зало
жили великую каменную церковь новаго монастыря. Это и 
была соборная или „великая“ церковь настоящаго мона
стыря. Но ему не суждено было совершить вторую построй
ку. Въ сл'Ьдующемъ 1074 г. 3-го мая онъ скончался после 
непродолжительной болезни, приключившейся, вероятно, 
вследствие строгаго аскетическаго жиыя его и подвиговъ. 
Онъ погребенъ былъ въ первоначальной Антошевой пе
щере, которую наследовали отъ Иларюна, т. е. въ нынеш- 
нихъ Дальпихъ пещерахъ. Новый монастырь достраивали 
его преемники. Иконописью украшали великую церковь ху
дожники византШсше и иноки печерскШ Алишй. Съ по- 
строешемъ новаго, прежшй монастырь не былъ уничтоженъ; 
пещера, при которой онъ находился, стала служить для мо
настыря усыпальницей, и для ежедневнаго въ церкви слу- 
жешя литургш за умирающую браию оставлены были при 
монастыре пресвитеръ и Д1аконъ, и несколько брапй для 
погребешя умиравшихъ.

Добродетельная жизнь и святость отшельниковъ доста
вили Печерской обители высокую единственную славу меж
ду монастырями русскими, а усерд1е къ вере православ- 
пыхъ, особенно князей и вельможъ, чрезвычайно обогатило 
ее; снабжаемая отъ самаго основашя своего и недвижимы
ми имуществами, обитель расширялись и украшалась. Но, 
разделяя судьбу К1ева, ПечерскШ монастырь въ этотъ пе- 
рюдъ подвергался и бедств1ямъ, какъ при междоусобныхъ 
распряхъ князей, такъ и отъ половцевъ, разграбившпхъ въ 
1096 г. и сжегшихъ монастырь. Въ 1240 г. въ нашеств1э- 
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татаръ монастырь былъ совершенно разрушенъ, такъ что 
отъ до-монгольскаго першда сохранилась только нижняя 
часть великой церкви и надворотная церковь во имя св. 
Троицы. Оставппеся въ живыхъ монахи разошлись по лЪ- 
самъ и скрылись въ окрестныхъ пещерахъ, тайно сходясь 
на богослужеше въ уц'Ьл'Ьвппй придЬлъ великой церкви. 
Въ 1250 г. Печерсшй монастырь находился еще въ запу- 
стЪши и хотя скоро началъ возстановляться, особенно съ 
того времени, какъ поступилъ во влад'Ьше литовскихъ ве- 
ликихъ князей и польскихъ королей, т’Ьмъ не менее до 
конца XV века находился въ упадка, особенно всл,Ьдств1е 
разграблешя и разорешя отъ татаръ въ 1309 и 1416 годахъ. 
Съ XVI века вп'Ьшнее благосостояше Печерской обители 
упрочивается и значительно возрастаетъ. Возникшее каза
чество сдерживаетъ хищные набеги на Юевъ татарскихъ 
ордъ, и Печерская обитель, не испытывая более погромовъ 
и благодаря неослабевающему усердно къ ней православ- 
ныхъ, быстро начинаетъ обогащаться. Она прюбретаетъ пу- 
темъ пожертвовашй и покупки много недвижимыхъ иму- 
ществъ, утверждаетъ свои права на пр ежшя, заботится о 
более выгодной группировке своихъ земельныхъ владешй, 
о расширены и благоустройстве особенно ближайшихъ къ 
обители, подручныхъ имешй.

Съ конца XVI века въ исторш Лавры совершается 
переворотъ. Она примыкаетъ къ релипозному движешю юго- 
западной Руси, вызванному усилившеюся проповедью ино- 
вер!я, и, не переставая служить делу благочесня, являет
ся вместе светильникомъ и_оплотомъ Православ1я. Охране- 
ше Православ1я и борьба съ враждебными ей началами за- 
нимаетъ первенствующее место въ деятельности Лавры, и 
вместе съ этимъ выдвигаются на первый планъ образова
тельный средства, необходимый для этой цели: школы, ти- 
погра(|ия, издаше книгъ, учепыя братства и т. п.

Съ присоединешемъ Малороссы къ Россы, начался 
более спокойный перюдъ въ исторш Юево-Печерской Лав
ры; но страшный пожаръ въ 1718 году опять разорилъ ее. 
Ръ этомъ пожаре погибли все древшя грамоты, драгоцен
ности и богатая библютека Лавры. Усерд1е къ Лавре Петра 
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Великаго, давшаго средства и принявшаго меры къ обно
влений ея после того пожара, возстановили ее. Соборная 
Успенская церковь окончательно обновлена после пожара 
п освящена въ 1729 г. Въ 1786 г. Лавра получила штатъ, 
по которому установлено въ ней 100 монаховъ на опредЪ- 
ленномъ жалованья. Благочестивое усерд1е къ Лавре всЬхъ 
Государей и Государынь Русскихъ прошлыхъ и настоящаго 
столЪйй и благогов’Ьше къ Лаврской Святыне многихъ 
знатныхъ лицъ и всего русскаго народа поддерживало и 
поддерживаетъ многочисленными пожертвовашями внешнее 
благол’Ьше и благосостояше Лаврской обители на высоте, 
соответствующей ея великому историческому значешю.

Соборная великая церковь Лавры, построенная визан
тийскими художниками, была первоначально архитектуры ви- 
зантШской, но, при возобновивши въ 1470 и 1718 годахъ, 
хотя первоначальный планъ ея былъ удержанъ, фасадъ 
подвергся изменение», особенно карнизы, фронтоны и главы 
на куполахъ, получивппе новую форму. Соборная церковь 
расположена въ виде квадрата, длина ея съ алтаремъ 21 
сажень, ширина съ пределами 20 саж., вышина 22 саж. 
Куполы и главы позолочены. Въ 1879 и 1880 г. наружная 
штукатурка и живопись соборной церкви возобновлены съ 
сохранешемъ и обозначешемъ особою краскою древнихъ 
поясковъ алтарной части храма. Въ соборной церкви Лав
ры шесть престоловъ, изъ нихъ главный во имя Успешя 
Пресвятыя Богородицы. Вблизи иконостаса, на правой сто
роне, въ серебряной раке, съ 1636 г. хранится глава свя- 
таго великаго князя Владимира, а на левой стороне, тоже 
въ серебряной раке, покоятся мощи св. Михаила, пер- 
ваго митрополита Шевскаго. Въ правомъ юго-западномъ 
углу находится гробъ прей, беодошя; мощи же его, перене
сенный въ великую церковь въ 1091 г., при нашествш та- 
таръ скрыты подъ церковью, где остаются и поныне. Въ 
левомъ северо-западномъ углу находится съ 1825 г. сереб
ряная рака для частицъ мощей всехъ угодниковъ Печер- 
скпхъ. Но главную святыню этого храма составляетъ чудо
творная икона Успешя Пресвятыя Богородицы, древней ви- 
зантШской живописи, на кипарисной доске, длиною 9, а 
шириною 6‘/2 вершковъ. Кроме того въ Лаврской собор
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ной церкви, въ особомъ отд'Ьленш внизу, въ правомъ углу 
отъ входа, помещается ризница, где сохраняются драго
ценный сокровища, жертвованныя Лавре въ разное время 
благочестивымъ усерд1емъ Царственныхъ лицъ, малороссШ- 
скихъ гетмановъ, русскихъ вельможъ и лицъ духовныхъ,— 
евангел1я, кресты, чаши, панаши, саккосы, ризы, митры, жез
лы и проч.

Подъ поломъ великой церкви находится усыпальница 
многихъ княжескихъ родовъ, малоросшйскихъ гетмановъ, 
провославныхъ шевскихъ воеводъ, многихъ епископовъ и 
архимандритовъ Лавры.

Въ стенахъ Лавры есть еще семь другихъ церквей.
Величайшую достопримечательность Юево-Печерской 

Лавры составляютъ пещеры, называемый Ближними и Даль
ними, ископанныя трудами св. подвижниковъ, въ которыхъ 
служатъ предметомъ особеннаго благоговешя нетленно по- 
чивакшця мощи св. угодниковъ Божшхъ. 1Певск1я пещеры 
устроены подобно лабиринту, столь разнообразно, что че
ловеку, незнакомому съ ихъ расположешемъ, безъ провод
ника не возможно найти выхода изъ нихъ. Не должно, одна- 
ко-же, думать, что эти пещеры были дЬломъ природы; на- 
противъ, о не—произведете рукъ „земныхъ ангеловъ, не- 
бесныхъ человековъ“, тела которыхъ въ продолжеше шести 
сотъ летъ почиваютъ нетленны. Причиною тому не каче
ство почвы,—друпя тела, тамъ же положенный, превраща
лись въ прахъ,—но печерсше угодники удостоены нетлешя 
за святость своей жизни и особенную любовь къ Богу. На
чатое, какъ мы выше изложили, преп. Антошемъ и Оеодо- 
шемъ пещерное подвижничество продолжалось учениками 
ихъ въ продолжеше столетШ. Въ течете восьми вековъ, 
отъ землетрясешй и другихъ естественныхъ причинъ, пе
щеры подвергались некоторымъ изменешямъ, но въ боль
шей части своей оне дошли до насъ почти въ первобыт- 
номъ своемъ виде. Заключившись въ пещерахъ, печерсше 
подвижники ничего не хотели знать и ничего не знали кро
ме Бога и спасешя души своей. Непрестанная молитва, 
строгШ постъ, изнурительные труды телесные, вечная борь
ба со страстями,—вотъ въ чемъ протекала вся ихъ жизнь. 
Это были ангелы по плоти, достойные первенцы недавно 
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насажденнаго хрисианства въ Россш; начатки, которые бла
гословенное отечество наше принесло Богу какъ-бы въ бла
годарность за новый небесный св'Ьтъ, незадолго передъ 
т'Ьмъ озаривппй Русь. Иногда пещерные иноки, ревнуя со- 
вершеннымъ подвигамъ самоотвержешя, готовили для себя 
пещеру и, своими руками заградивъ входъ въ нее, разрыва
ли такимъ способомъ всякое сообщеше съ людьми, подвер
гали себя всЬмъ невыгодамъ безотраднаго одиночества и 
добровольно лишали себя даже самыхъ чпстыхъ и духов- 
ныхъ наслаждешй, каковы: присутств1е при богослуженш, 
собеседоваше съ братгею и т. п. Только игуменъ пещерный, 
или кто-либо изъ братШ иногда подходилъ къ узкому от- 
верстпо въ пещере затворника, полагалъ въ немъ просфо
ру и, испросивъ благословеше его, безмолвно удалялся. II, 
когда скудная пища эта, при другихъ посбщешяхъ, оста
валась нетронутою, то поэтому и замечали, что святой от- 
шельникъ уже окончилъ земные свои подвиги. Тогда къ 
пещере его собиралась брат1я и, не желая нарушать пре
грады, отделявшей почившаго отъ всего въ м!ре, отпевали 
его въ той-же самой пещере, въ которой, какъ бы въ не- 
коемъ гробе, онъ заживо погребъ себя.

Усыпальница печерскихъ подвижниковъ была при пе
щере беодоЫевой, т. е. на месте Дальнихъ пещеръ; и мо
щи многихъ святыхъ, почивающпхъ ныне въ Ближнихъ 
пещерахъ, были перенесены сюда изъ Дальнихъ пещеръ, 
вероятно, для большаго удобства поклонниковъ. некоторый 
изъ св. мощей открыты въ сравнительно позднейшее вре
мя, напр. въ XVII веке при возобновлены! пещеръ после 
землетрясешя, бывшаго около 1614 г. Но съ другой сторо
ны, ныне нетъ мощей некоторыхъ святыхъ угодниковъ, 
прославляемыхъ въ древнихъ канонахъ, мощей, которыя, 
вероятно, во время непр!ятельскпхъ набеговъ были истре
блены, или сокрыты неизвестно где. Въ настоящее время 
въ Ближнихъ пещерахъ почиваютъ мощи 73-хъ св. угодни
ковъ Божшхъ.

Въ 7 верстахъ отъ Лавры, внпзъ по течешю реки 
Днепра, въ лесной местности, находится Китаевская пу
стынь, принадлежащая Лавре. По предашю, она основана 
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въ XII веке княземв Андреемъ Геориевичемв Боголюб- 
скимъ, носившими прозваше Китая. Въ остаткахъ вала и 
насыпей на высокой горе къ востоку отъ монастыря впдятъ 
указаше места, на которомъ стоялъ загородный домъ этого 
князя, разоренный во время непр1ятельскихъ нашествШ и 
междоусоб1й. Множество древнпхъ могилъ, занимающихъ 
большое пространство вблизи того места, и следы обшир- 
ныхъ искусственныхъ укрЪплешй указываюсь на существо
вавшее здесь значительное поселеше. Въ горахъ, окружа- 
ющихъ Китаевскую пустынь, есть древшя пещеры, похож1я 
на юевсюя, служивпйя, по предашю, уб’Ьжищемъ для пе- 
черскихъ ипоковъ после Батыева погрома. Эти пещеры мит
рополиты Исидоръ и Арсенй! предполагали возобновить, и 
вблизи ихъ устроена была келл!я, въ которой жилъ схим- 
никъ; по ныне нЪтъ келлш, пещеры тЬ закрыты.

Китаевсвдй скитъ основанъ монахами Печерскаго мо
настыря въ въ XVII стол'Ьтпг, а въ 1716 г. KieBCKiii гене- 
ралъ-губернаторъ Д. М. Голицынъ возобновилъ эту пустынь 
и построилъ деревянныя келлш и таковую же церковь во 
имя преп. Серия Радонежскаго чудотворца, поручивъ ее 
ведешю К1ево-Печерской Лавры. Когда же эта церковь об
ветшала, въ 1767 г. построена нынешняя каменная церковь 
во имя Святой Троицы съ двумя приделами—преп. Серия 
и св. Димитр1я Ростовскаго. Въ 1835 г. построена теплая 
церковь во имя двенадцати Апостоловъ и каменная коло
кольня, а въ 1845 г.—каменный въ два этажа корпусъ кел- 
лШ. По штатами 1786 г. пустынь эта оставлена въ вЪденш 
■Лавры; она назначена теперь для уединешя престарЪлыхъ 
братШ и служила до послЪдняго времени усыпальницей 
всЪхъ братШ Лавры. Въ 70 годахъ кладбище Китаевской 
пустыни оказалось недостаточными, и потому устроено но
вое кладбище ви 1 версте отв Китаева кв западу, вв мест
ности, называемой Круглики. Здесь для молитвы обв усоп- 
шихъ устроена каменная церковь во имя Преображешя Гос
подня, освященная митрополитомв Арссшемв 15 октября 
1872 г. Вв то-же время здесь устроенв каменный двухв- 
-этажный корпусв для брат!и, каковой, для ежедневнаго бо
гослужения, содержится здесь более 20 человеки. Кроме 
•этой новой церки, вв 4-хв верстахв отв Китаева, при Лавр- 
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скомъ хуторЪ па остров-Ь Жуковк'Ь въ 1869 г. устроенъ де
ревянный храмъ во имя иконы Пресвятыя Богородицы „Взы- 
скашя погибшихъ“. ЦЬль устроешя зд’Ьсь храма та, чтобы 
послушникамъ и рабочимъ, живущимъ на хуторЪ, дать воз
можность въ праздничные дни помолиться при церковномъ 
богослужеши.

Въ 8 верстахъ отъ Лавры и въ 4 отъ Китаевской пу
стыни, въ уединенной л'Ьсной местности находится другая 
принадлежащая Лавр^, ГолоЛевская, пустынь. Въ этомъ 
м^стЬ первоначально былъ хозяйственный хуторъ Лавры; 
но архимандритъ Петръ Могила обратилъ внимаше на кра
соту местности, устроилъ зд’Ьсь церковь во имя одного изъ 
св. мученпковъ родной ему Молдавит, 1оапна Сочавскаго„ 
построилъ для себя домъ, развелъ садъ и учредилъ мона
стырь. Поздн'Ьйппе преемники Петра Могилы также заботи
лись объ украшенш этой местности. Митрополитъ Фила- 
ретъ построилъ зд’Ьсь каменную церковь во имя Покрова 
Пресвятыя Богородицы съ двумя приделами и каменныя- 
келлш, устроилъ скитъ и обнесъ монастырь оградою. Кром’Ь 
Покровской, зд'Ьсь находятся двЬ церкви при настоятель- 
скихъ келл1яхъ.

При Лавр’Ь учреждены: типография, живописная шко
ла, позолотное отд-Ьлеше и друпя мастерская, какъ-то сто
лярная, малярная, слесарная, переплетная, портняжная и 
словолитная при типографии. Въ нихъ безплатно обучают
ся мальчики разнаго звашя и состояшя и, обучившись, вы- 
ходятъ изъ монастыря, или остаются въ немъ. При Лавр'Ь 
есть и церковно-приходская школа. Обучеше въ ней также 
безплатное. Для монашествующихъ, при отд’Ьлеши Лавры,, 
называемомъ больничный монастырь, есть больница, обшир
ная и во всЬхъ отношетяхъ удобная, со всЬми нужными 
приспособлвшями, какъ-то: аптекой, фельдшеромъ изъ мо
нашествующихъ и другими потребностями, даже особою 
церковью; а для поклонниковъ, за оградой монастыря, устро
енъ особый страннопршмный дворъ или гостинница съ ни
сколькими каменными, въ два и три этажа, корпусами, осо
бой больницей и церковью во имя иконы Бож1ей Матери 
„ВсЪхъ скорбящихъ радости“, въ которой напутствуются 
больные и отп'Ьваются усопппе.
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Лавра, со времени своего основашя, состоя подъглав- 
нымъ управлешемъ Юевскаго митрополита, находилась подъ 
непосредственнымъ распоряжешемъ своихъ игуменовъ и ар- 
химандритовъ, которые избираемы были самимъ братствомъ. 
Въ 1786 г. священноархимандритство Лавры соединено съ 
саномъ митрополита Юевскаго, и съ того времени ему, какъ 
настоятелю, принадлежитъ вся правительственная и распоря
дительная власть въ Лавре. Управлеше, впрочемъ, раздЬляетъ 
и помогаетъ митрополиту духовный соборъ, который состоитъ 
изъ н'Ьсколькихъ лицъ, отличающихся образовашемъ и благо- 
чеспемъ, и во главе ихъ наместника, и которому, какъ м'Ь- 
сту присутственному, принадлежитъ власть распорядитель
ная и судебная. Отдельными частями Лавры завЪдываютъ 
особые, ближайипе блюстители или начальники, большею 
частно члены собора, и игумены, не входящие въ число 
членовъ собора.

По штатамъ въ Лавре полагается 100 монашествую- 
щихъ и 270 послушниковъ. Въ действительности же, всехъ 
монашествующихъ въ Лавре и подведомыхъ ей пустыняхъ 
и подворьяхъ, архимандрптовъ, игуменовъ, 1еромонаховъ, 
1ерод1аконовъ, монаховъ, послушниковъ и временно-трудя- 
щихся въ разныхъ учреждешяхъ и мастерскихъ,—изъ ду- 
ховнаго зватя, военнаго, изъ дворянъ, купцовъ, мещанъ, ка- 
заковъ и крестьянъ, можно считать до тысячи человекъ; 
это число брани непостоянное, оно то увеличивается, то 
уменьшается, смотря по времени и обстоятельствамъ. *)

* „Богъ-Помочь“, кн. 7, 1899 г.



СПРАВОЧНЫЙ отдълъ.
Почтовая корреспонденция.I. Простая. Къ простой корресповденцш относятся:закрытый и открытый письма, бандерольный отправлешя и посылки безъ цены. 1) Закрытый письма. Закрытыми письмомъ считается бумага, закувертованная и опечатанная или заклеенная, или же вложенная въ конвертъ, наглухо заклеенный или опечатанный. В'Ьсъ закрытаго иногороднаго письма ограниченъ 5 фунтами, а м’йстнаго 1 фунтомъ. Адресъ должент. быть на русскомъ язык!:, ясный и возможно подробный. На письме подлежащемъ выдача изъ почтоваго уч- реждешя по востребовашю получателемъ, должна быть сделана соответствующая надпись: „до востребовашя“. Обозначеше на письме фамилш и адреса отправителя не обязательно, но такое обозначеше равносильно требование о возврате письма, въ случае неотыскашя адресата. Дозволяются также надписи: съ „паспортами“, „весьма нужное“ и т. п.Иногородныя закрытый письма оплачиваются за каждый лотъ веса по семи коп.; местное письмо въ С.-Петербурге и Москве оплачивается пятью коп., въ другихъ же городахъ тремя копейками. Оплата производится почтовыми марками или же письмо вкладывается въ почтовый штемпельный конвертъ. Для закрытыхъ писемъ существую™ также особые штемпельные бланки. Штемпельные конверты для иногородныхъ писемъ, а также и бланки для закрытыхъ писемъ продаются по 7*/2  кон.Ведомству детскихъ прштовъ разрешено выпускать въ продажу бланки закрытыхъ благотворительныхъ писемъ съ печатными объявлениями, по 5 коп. за бланкъ, съ оттиснутыми на наружной стороне бланка 7-ми копеечными почтовыми штемпелемъ.Какъ иногородныя, такъ и городская письма, могутъ быть опускаемы въ ящики недостаточно оплаченный или вовсе неоплаченный марками. (Съ получателей такихъ писемъ недоплаченный весовой сборъ взыскивается въ двойномъ размере).Открытый письма пишутся на бланкахъ, изготовляемыхъ почтово-те- леграфнымъ ведомствомъ, но допускаются и бланки частнаго изготовлешя. Последше, по формату и плотности бумаги, (исключительно светлыхъ цве- товъ), должны соответствовать правительственнымъ бланкамъ и иметь на лицевой стороне те же надписи. Воспроизведеше государственнаго герба и почтовой марки воспрещается; виньетки и рекламы могутъ быть напечатаны какъ на оборотной, такъ и на лицевой стороне бланка, если только 



Справочный отд-ьлъ. 91онЬ не препятствуютъ свободному чтешю адреса и оставляю™ достаточно места для почтовыхъ штемпелей и отм-Ьтокъ. Печаташе такихъ рисунковъ и рекламъ во всемъ подчиняется правилами устава о цензуре и печати. Съ открытыми письмами частнаго изготовлешя, не удовлетворяющими въ ■отношены размера, внешней формы и надписей указаннымъ услов!ямъ, поступается какъ съ закрытыми письмами, т. е. съ получателей ихъ взыскивается недостающи! до полной оплаты закрытаго письма сборъ въ двои, номъ размере.Открытый письма установлены двухъ родовъ: единичныя и съ оплаченными впередъ отвЬтомъ.Открытое письмо со штемпелемъ оплачивается: единичное—тремя коп., а съ отвЬтнымъ бланкомъ—шестью коп., т. е. по 3 коп. за каждую -изъ двухъ частей.3. Бандерольныя отправлешя. Для пересылки подъ бандеролью принимаются: печатные, литографированные, металлогравированные или иными механическимъ способомъ воспроизведенные предметы, за исключешемъ такихъ, которые оттиснуты обыкновенными копировальными .прессомъ (во- •обще ручными способомъ), а также фотографы, образчики и пробы това- ровъ, не имЬющге никакой ценности въ продаж!; и удобные и безопасные для пересылки, дЬловыя бумаги. ВЬсъ бандерольнаго отправлешя: для пе- чатныхъ произведший и д'Ьловыхъ бумаги—128 лот., для образчиковъ то- варовъ—27 лот. Плата при иногородныхъ отправлешяхъ: за каждые 4 лота— 2 к., при городскихъ—съ печатныхъ произведены вЬсомъ до 1 лота по 1 коп., а свыше одного лота по 2 коп. за каждые 8 лотовъ; съ д'Ьловыхъ •бумагъ и образчиковъ товаровъ—по 2 коп. за каждые 4 лота, при чемъ низпий размЬръ платы определяется только для д’Ьловыхъ бумагъ: въ 5 к. въ С. Петербург^ и Москве и 3 коп. въ остальныхъ мЬстахи Имперш. На адресе, кроме места подачи, года, числа, подписи подателя, и на образ- .цахъ .V» и цены, рукописнаго ничего не допускается.Разрешается пересылать по почте не сполна оплаченный весовыми сборомъ простыл бандерольныя отправлешя (местный и иногородним), за исключешемъ адресованныхъ на имя правительственныхъ учреждений со взыскашемъ си получателей недостающаго весового сбора въ двойномъ размере, при чемъ получатели имЬютъ право отказаться отъ принятая такихъ отправлены, не вскрывая оныхъ. Сумма причитающагося сбора обозначается особыми доплатными штемпелемъ. Бандерольныя отправлешя, вовсе не 
■оплаченный, не посылаются по назначешю.II. Заназная корреспонденц1я. Заказная корреспонденщя пересылается по почте более обезпеченнымъ способомъ. Для этого она должна быть подана въ почтовомъ учреждены, хотя можетъ быть опущена и въ почтовый ящики. Заказными можетъ быть отправлено всякое закрытое и открытое письмо и бандерольное отправлеше.



92 Справочный отдълъ.На оболочке делается надпись „заказное“.Заказная корреспонденция, поданная на почту, записывается въ книгу и въ npiejrb ея выдается росписка съ обозначешемъ, куда и на чье имя корреспонденция адресована. Письма и бандероли, оплаченный какъ заказ- ныя и съ соответствующими подписями опущенный въ почтовый ящикъ, хотя также записываются потомъ въ книгу и отправляются общимъ для заказной корреспонденцш порядкомъ, но почтово-телеграфное ведомство за утрату ихъ не отвечаете.На письме, въ которомъ посылается объявлеше къ казеннымъ торгамъ, дозволяется делать надпись: „объявлеше къ казеннымъ торгамъ“. Если при объявленш, но отдельно отъ него (въ денежномъ пакете) посылаются деньги (золотомъ), то въ случае надобности почтово-тегеграфный чиновникъ долженъ это удостоверить надписью на оболочке письма.Заказныя письма и бандероли оплачиваются марками сообразно весу и сверхъ того семью копейками „за заказъ“.III. Посылки. Подъ видомъ посылки могутъ бытъ посылаемы все принимаемые на почту предметы, за исключешемъ денегъ и закрытыхъ писемъ; найденныя въ посылкахъ закрытый письма и деньги считаются за потаен- но-вложенныя (штрафъ по 1 р., и деньги конфискуются). Посылки могутъ быть подаваемы съ объявлешемъ ценности вложешя и безъ объявлешя. Высшш размерь объявленной ценности посылки - 5 000 руб. Посылки должны быть задЬланы въ ящикъ, кожу, клеенку или холстъ, а весомъ до 5 ф. можно заделывать и въ плотную бумагу. Посылка, заделанная не въ ящикъ и не въ кожу, должна быть перевязана крестообразно крепкою бечевкою. Посылки съ книгами подаются на почту неокончательно заделанными. Въ дальшя местности книги выгоднее отправлять подъ бандеролью. На ценныхъ посылкахъ должна быть надпись „ценная“, весъ посылки не долженъ превышать 3 пудовъ. За пересылку посылокъ плата полагается: для корреспонденцш, пересылаемой въ пределахъ губерти или области места ея подачи,—5 коп. съ фунта. Для корреспонденцш, отправляемой въ 
dpyiin губернш или обмети: до 500 вер.—по 5 к. съ фун., съ 500 до 1,000 вер. -10 к. съ фун.; съ 1,000 до 2,000 вер —20 коп. съ фун. и т. д., увеличивая плату на 10 коп. съ фунта за каждое дальнейшее разстояше до 1,000 вер. Наименьшая плата за посылку определяется въ 20 коп.Стоимость пересылки посылокъ изъ Вильны въ Петербургъ и Москву 10 коп. съ фунта.При отправке или выписке книгъ нужно соображаться съ разстоя- шемъ: при разстоянш до 1,000 верстъ книги можно отправлять цЬннной посылкой, при дальнейшемъ же разстоянш выгоднее ихъ отправлять подъ бандеролью, плата по 16 коп. за фунтъ, независимо отъ разстояшя. Посылка безъ шъны отличается отъ ценной тбмъ, что при ея утрате почтовое ведомство денегъ подателю не платитъ, тогда какъ,, въ случае потери 
чинной посылки, предъявителю расписки выдается та сумма, въ которую она была застрахована.iV. Денежные панеты установлены для пересылки въ нихъ денегъ, име- ющихъ обращеше въ Имиерш (какъ въ кредитныхъ билетахъ, такъ и въ 



Справочный отд-ьлъ. 93звонкой монете), государств. % бумагъ, билетовъ госуд. казначейства, акцш, облигащй, купоновъ, чистой гербовой и вексельной бумаги. Оболочка пакетовъ для 1 ф. можетъ быть бумажная, до 5 ф.—бумажная, на
клеенная на холстп, свыше 5 фун.—непременно холщовая иди клеенчатая. За пересылку денежныхъ пакетовъ взимается,- 1) в-Ьсовыхъ по 7 кои. съ лота; 2) страховыхъ и 3) за расписку 5 коп. соребромъ. На конверте должна быть надпись „денежное“ и количество суммы, весь денежнаго пакета ограниченъ 20 фунтами. Ценность вложешя пакета неограничена и можетъ быть на всякую сумму.V. ценные пакеты установлены для пересылки всякихъ ценныхъ для корреспондентовъ бумагъ и предметовъ, не исключая денегъ. Ценные пакеты могутъ быть подаваемы открытыми и закрытыми. Объявляемая ценность вложешя открытию пакета не превышает 15,000 руб., закрытою—500 р. На конверте пишется „ценный“, фами.пя и местожительство подателя. Въ пакете должна быть вложена опись посылаемаго. Собственно деньгами въ пакете не должно быть более 1,000 руб. и они предъявляются на почту открытыми. За пересылку ценныхъ пакетовъ взимается: 1) весовыхъ 7 коп. съ лота; 2) страховыхъ и 3) за росписку 5 кон.Части лота или фунта, при исчислеши весового сбора, принимаются за целый лотъ или фунтъ. Части одной версты отбрасываются при расчете.VI. Корреспонденты съ наложеннымъ платежомъ. При желанш получить съ адресата причитаюпцяся за свое отправлеше деньги, отправитель можетъ наложить на подаваемую имъ корреспонденцго платежъ, т. е. назначить сумму, которая должна быть уплачена адресатомъ при получеши имъ той корреспонденщи. Корреспонденщя съ наложеннымъ платежомъ за границу не допускается. На адресной стороне, сверху, должна быть надпись: „Съ наложеннымъ платежомъ въ N сумму“, а также имя и адресъ отправителя. Сумма налагаемаго платежа не должна превышать 100 р. За этого рода корреспонденцпо, сверхъ обычныхъ почтовыхъ сборовъ, взимается 2 коп. съ 1 руб., при минимуме 10 коп. за поручеше. Если адресатъ откажется отъ принят корреспонденщи съ наложеннымъ платежомъ, то таковая немедленно возвращается отправителю.Страховой сборъ взимается въ следующемъ размере: 1) съ ценности или суммы отъ 1 р. до 600 руб. по */г  коп. съ рубля. 2) Съ ценности или суммы отъ 600 руб. до 1.600 руб. по ’/а коп. съ рубля, съ приплатою еще 1 руб. 50 коп. за все отправлеше. 3) Съ ценности или суммы свыше 1,600 руб. по ,/в к. съ рубля, съ приплатою еще 3 р. 50 к. за все отправлеше и за заказъ 7 к. Части коп. считаются за целую коп.Почтовый марни бываютъ въ 1, 2, 3, 5, 7, 14, 35, 70 коп. Штемпельные конверты въ 5‘/2, 7*/2,'  1О‘/2, 141/я коп., 3 руб. 50 коп. и 7 руб.За доставку на домъ взимается: за посылки въ столицахъ 20 коп., въ губернскихъ городахъ—15 коп.; за доставку писемъ плата не взимается, за доставку денежныхъ пакетовъ повсеместно 10 к.



94 Справочный отд-влъ.При перебздб изъ одного м-бста жительства въ другое для получешя- корреспонденщи нужно поступать такимъ образомъ. Въ то почтовое учреж- деше, чрезъ которое получалась корреспондента, надо подать передъ отъбздомъ заявлеше такого содержашя: „Корреспонденцпо, адресованную на имя такого-то (назвать имя, отчество и фами.-пю) съ такого-то числа (число и мбсяцъ) с. г., покорнейше прошу пересылать туда-то (сообщить новый адреса)“. Такое заявлеше никакимъ сборомъ не оплачивается. Поэтому заявление простую корреспонденцию (письма, газеты, журналы) почтовое ведомство пересылаетъ безъ всякой дополнительной платы.
VII. Иереводъ деиегъ по почте и по телеграфу.Перевода денега состоять въ тома, что почтовый и почтово-телег- рафныя учреждешя принимаютъ наличный деньги отъ подателей и суммы, равный принятымъ, выплачиваютъ адресатама въ местахъ назначешя.Наибольший размбръ суммы каждаго перевода огравиченъ ста рублями. Такимъ образомъ переводить можно всяюя суммы отъ 1 коп. до 100- руб. За переводъ суммъ не свыше 25 руб. взимается по пятнадцати ко- пеекъ за каждый переводъ, за суммы свыше 25 рублей до 100 рублей по двадцати пяти копеекъ, причемъ, если переводъ денегъ производится по телеграфу, то сверхъ почтоваго сбора (15 к. и 25 к.) взыскивается еще плата за обыкновенную телеграмму въ 20 словъ.Одному и тому же подателю предоставляется послать одновременно или въ течете одного дня нисколько переводовъ на неограниченную сумму, но съ т6мъ, чтобы каждый переводъ не перевышалъ ста рублей.Деньги для перевода принимаются при заполненныхъ подателями пе- реводныхъ бланкахъ. На лицевой сторон-6 бланка, въ первой строк-6, должно быть ясно написано: „по почтб“ или „по телеграфу“, смотря по тому, какимъ изъ этихъ двухъ способовъ должны быть переведены деньги; зат-бмъ должна быть обозначена сумма перевода цифрами, а сумма рублей еще прописью и указаны наименоваше и подробный адресъ получателя, наконецъ, на лицевой сторон-6 отр-йзного купона пишется сумма перевода цифрами и наименоваше и подробный адресъ отправителя.Оборотная сторона находящегося при переводномъ бланк-6 отрбзно- го купона можетъ быть записана подателемъ, по его желанно, письмен- нымъ сообгцешемъ адресату въ случа-6 перевода денегъ по почтй.

Плата за телеграммы. По отношение къ телеграфному тарифу РоссШ- ская Импер1я д-блится на 2 части: Европейскую и Аз1атскую. Къ Европейской Россш причисляются, кромй губернш, входящпхъ въ состава оной, 



Справочный отдълъ. 95Финлявдя и весь Кавказъ. Къ Аз1атской—Сибирь, ТуркестанскШ край и Закаспшская область. Плата за депеши внутренней корреспонденцш слагается изъ подепешной платы и изъ платы за каждое слово. За каждую депешу взимается въ Европейской и Аз1атской Россш—15 коп., въ Фивлян- дш же 12’/з к. Кроме сего, за каждое слово въ телеграмме взимается въ пред'Ьлахъ Европейской и Аз1атской Россш—5 к, Съ корреспонденцш, переходящей изъ Европейской Россш въ Аз1атскую или обратно, за каждое слово 10 коп. Съ корреспонденции, обмениваемой въ Финляндш, за каждое слово—2*/г  к. Съ городской корреспонденции взимается по 1 к. за каждое слово и 15 к. подепешной платы. Внутренней корреспонденцш предоставлено право оплачивать ответь и менФе 10 словъ; въ такомъ случае от- правителемъ обозначается точное число оплачиваемыхъ словъ. Поверка депеши оплачивается ’А частью платы обыкновенной депеши.За срочную телеграмму, которая передается не въ очередь, а сейчасъ. же по предъявленш ея на станцйо, взимается тройная плата.Телеграмма съ оплаченными отвЪтомъ. За виередъ оплаченный ответь на телеграмму взимается плата за телеграмму въ 10 словъ, если отправитель не обозначилъ, за какое именно число словъ ответа онъ хочетъ уплатить; если же онъ можетъ уплатить за определенное количество словъ, то въ тексте телеграммы онъ долженъ обозначить это число. На телеграмме делается надпись во внутреннихъ: отвътъ оплаченъ, а при обозначенш числа впередъ оплаченныхъ словъ ответныхъ телеграммы отвЪтъ 15 оплаченъ, а въ международныхъ: ПР или ПР’15. Крайнш срокъ подачи ответа—6 недель.Телеграмма, посылаемая въ сторону отъ телеграфной станщи. Если отправитель желаетъ препроводить свою телеграмму въ сторону отъ телеграфной станцш, то она можетъ быть послана заказнымъ порядкомъ, при чемъ отправителемъ передъ адресомъ телеграммы делается объ этомъ надпись, при чемъ дальнейшая пересылка оплачивается—почтою 7 коп., а эстафетой или нарочвымъ—согласно указателю, которымъ снабжены все телеграфный станцш; въ международных'!, телеграммахъ подписывается РП (оплаченная заказная почтовая ^.пересылка) и уплачивается добавочная плата въ 20 к.Телеграмма съ несколькими адресами. Если требуется одну и ту же телеграмму послать различнымъ лицамъ по разнымъ адресамъ, то взимается дополнительная плата—за каждый адресе и каждый 10 словъ въ телеграмме 15 коп. Городсюя телеграммы такого рода не принимаются.Телеграмма вслЪдъ. Если телеграмма не застала на месте жительства того лица, кому она адресована, то она можетъ быть послана,, вслЪдъ“, на новое место жительства того лица и т. д. Для этого на телеграмме делается пометка Ей (передать вслЬдъ). Плата за это взимается съ того лица, кому телеграмма адресована, а съ отправителя только въ такомъ случае, если адресатъ не разысканыТелеграмма съ оплаченною проверкою. Если отправитель желаетъ, чтобы его телеграмма, во избежите искажешя словъ, была проверена, то делается 



96 Справочный отдилъ.надпись: проверка оплачена (въ международныхъ ТС), и за это вносится ’/< стоимости телеграммы.ИзвЪщеше о доставлены телеграммы. Если отправитель желаетъ, чтобы его уведомили о времени, когда его адресатъ получилъ телеграмму, то надписываетъ: извЪщеше о доставлен! и оплачено (въ международныхъ— €К),'_и за это взимается дополнительная плата за 10 словъ.

ЖелЪзныя дороги.
1. Сиисокъ желЬзныхъ дорогъ СКверо-Западиаго края.

СТАНЦШ. ф 
м

СТАНЦШ.

Ве
р. СТАНЦШ.

Ве
р.

1. Двинско-Витебская. Вилейская б. . . . 866 Радзвилишк.—Калкуны.

Двинскъ (Варш.) . Отъ Вилейс К 0 й. Радзвилишки . . •
Креславка б. . . • 39 Поневйжъ . . . • 51
Дрисса б............... 90 Залйсье б................ 79 Понемунокъ б. . • 117
Полоцкъ................. 151 Уша......................... 116 Калкуны (Варш.) • 186
Сиротиио б. . . . 205 Минскъ б................ 173
Витебскъ .... 244 Марьина-Горка . . 232 3. Московско-Брестская.

Почтов. въ пути 7 У» ч. Осиповичи б. . . . 273
Бобруйскъ б. . . 353 Москва

3. Либаво-Роменская. Жлобииъ б. . . . 374 Кубинка .... 59
Гомель б................. 454 Можайскъ б. . . 108

Либава б................. Хоробичи .... 511 Гжатскъ б. . . . 169
Можейки б. . . , 86 Сновская б. . . . 548 Вязьма б. . . . 227
Шавли б.................. 158 Низковка . . . • 566 Изд'Ьшково . . . 271
Радзвилишки б. . . 177 Бондаревка . . . 602 Дорогобужъ б. . 296
Кейданы ................. 237 Бахмачъ б. . • • 638 Михайловское . 317
Кошедары б. . , . Дмитровка .... 667 Ярцево б. . . . 333

(Варш. Вежрб.) 294 Ромны (Ромно- Каменка .... 360
Жосли . • . . 302 Кременчуг.) . . 711 Смоленскъ б. . . 391
Вильна б................. 357 Въ пути 34часа. Красное .... 455
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СТАНЦТИ.

<5рша б. . . . . . 
Славяны.................
Борисовъ б. . . . 
Минем б.................

“Столбцы б...............
Город-Ья .................
Барановичи . . . 
Доманово .... 
Береза б..................
Жабинка.................
Брестъ 4-й .... 
Брестъ-Литовск. .

Ходятъ 4 по’Ьзда.

с.
<х> 
га

503
566
627
703
772
794
835
882
930 

1000 
1021 
1024

4. Орловско-Витебск.д(Орелъ М.-К. ж 
Карачевь б. . 
Брянскъ . . . 
Олсуфьево . . 
Рославль . . . 
Починокь . . 
Смоленская 
Рудня .... 
Витебскъ б. .

Въ пути 17 ч

)

5. ПолЪссшя ж. д.
Ровно-Виленская.

Ровно .....................
Сарны б...................
Лунинецъ ....
Барановичи б. . .
Лида б......................
Вильна.................

82
182
291
389
478

Барановичи-Бплостокск.

Барановичи (Варш.) 
БЬлостокъ (Пол.) . 
Волковыскъ б. . . 
'Слонимъ.................
Барановичи б. . .

4
99

151
201

Брянско-Брестская.
Ьрянскъ.................
Почепъ б.................
Повозыбковъ б. . .

79
194

СТАНЦШ. Рч 
ф 
га

Гомель ................. 261
Мозырь................. 378
Лунинецъ .... 544
Пинскъ б................. 598
Нагорье б................ 665
Кобринъ б. ... 711
Брестъ................. 756

Въ пути 40 ч.

6. Риго Двинская.

Рига.........................
Ремерсгофъ б. . . 68
Крейцбургъ б. . . 121
Двинскъ................. 204

7. Петербург.-Варшав.

С.-Петербургъ
Царское Село . . 21
Гатчина ................. 42
Сиверская .... 63
Луга б...................... 129
Бёлая ..................... 193
Нсковъ б................. 257
Островъ................. 306
Корсовка .... 376
РЬжица б................ 417
Антонополь . . . 435
Двинскъ б............... 497
Калкуны б............... 502
Свепцяны б. . . . 585
Виленская б. . . . 649
Вильна б. ..." 657
Ландварово . . . 674
Ораны ..................... 731
Гродно б.................. 805
БЬлостокъ б. . . . 883
Чижевъ................. 994
Варшава................. 1045

Эйдкуненская вгътвъ.

Вильна
Ландварово .... 17
Ковно ..................... 81
Вержболово . . . 179
Эйдкуненъ .... 180

СТАНЦТИ. а. 
ф 

га

8. Юго-Западная Ж. Д.
Кгевъ—Брестъ.

Здолбуново—Радзивиловъ.

Клевъ.
Фастовъ б. (Фаст.) 60

Казатинъ б. (Одес.) 147
Бердичевъ . . . 172
Ольшанка . . . 208
Шепетовка . . . 285
Здолбуново б.
(Зд.-Разд.) . , .
Ровно (Пол'Ьс.)

354
365

Ки верцы .... 426
Ковель б. (Пр.) . 492
Крымно .... 533
Александр1я . . 586
Брестъ II б. . . 606
Брестъ I б. Мо-

сков.-Бр.) . . 606

Брестъ—Граево.

Брестъ (М.-Б.
Бёльскъ б. . . . 688
БЬлостокъ б. . . 732
Моньки .... 767
Граево . ... 803
Нросткенъ . . . 809

Здолбуново.
(Одесс.) ....
Дубяо б...................
Радзивиловъ б.. .

Въ пути 3 ч, 20 м.

60
86

Ыевъ-Казатинъ-Одесса,
Казатинъб.. . . 
Винница .... 
Жмеринка . , .
Вапнярка . . .
Бирзула б, . . .
Затишье .... 
Раздельная б. . .
Гниляково . . . 
Одесса гл. б. . .

Въ пути 24 часа.

1
60

104
180
289
341
397
443
465

7
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2. Расчетная таблица платы за перевозку пассажировъ
3 класса и ихъ багажа.

.2 
я 
я о н о со
Я въ верстахъ. Плата за про- возъ. За 10 ф. баг. .0) 

я 
я о м о со св 

Рч въ верста
хъ. Плата за про- возъ.

Си Св
>ё<осв со

.2 йЯ я и Е-*2й 2Св и,си =5
Плата за про- возъ. За 10 ф. баг.III кл. III КЛ. III кл.Отъ до р. к. КОП. Отъ до р. к. коп. Отъ до Р. к. Р. к.1 5 __ 9 мен. 1/2 к. 280 290 3 47 163л 11501190 9 20 573/45 10 — 15 бол. */з  к. 290 300 3 56 1774 11901230 9 40 59746О3/410 20 — 29 1 коп. 300 325 3 80 18 12301270 96020 30 — 44 13/1 325 350 4 00 183/4 12701310 980 627430 40 — 58 2>/з 350 375 4 20 2074 13101350 1000 63*/440 50 — 72 ок. 3 к. 375 400 4 40 213/4 13501390 10 20 657450 60 — 86 З1/» 400 425 4 60 2374 13901430 10 40 697460 70 1 01 4 425 450 4 80 243/4 1430 1470 10 60 687470 80 1 15 41/» 450 475 5 00 26‘/4 14701510 1080 663/480 90 1 30 51/« 475 500 5 20 273/4 1510 1610 1120 727490 100 1 44 571 500 530 5 40 2974 16101710 И 60 7574100 110 1 59 67» 530 560 5 60 303/1 17101810 1200 787«110 Г2О 1 73 7 560 590 5 80 3274 18101910 12 40 813/<120 130 1 87 77» 590 620 6 00 333/4 1910 2010 12 80 8471130 140 2 01 8 620 650 6 20 3574 2010 2110 13 20 873/4140 150 2 16 8’/4 650 680 6 40 353/4 2110 2210 13 60 903/4150 160 2 30 9>/4 680 710 6 60 3874 2210 2310 1400 937«160 170 2 39 93/4 710 745 6 80 393/4 2310 2410 1440 96’/«170 180 2 48 1074 745 780 7 00 4Р/4 24102510 14 80 993/4180 190 2 57 И 780 815 7 20 423/1 2510 2610 15 20 10274190 200 2 66 117» 815 850 7 40 4474 2610 5710 15 60 1053/4200 210 2 75 12 850 885 7 60 453/4 2710 2810 1600 10874210 220 2 84 123/1 985 920 7 80 4774 2810 2910 16 40 11 13/4220 230 2 93 1374 920 955 8 00 483/< 2910 3010 1680 11474230 240 3 02 133/1147» 955 990 8 20 5074 30103110 17 20 11774240 250 3 11 990 1030 8 40 513/1537'4 3110 3510 18 80 1297.250 260 3 20 15 1030 1070 8 60 3510 4010 20 80 14474260 270 3 29 157» 1070 1110 8 80 547« 4010 4510 22 80 1593/4’70 280 3 38 16 1110 1150 9 00 567'4 4510 4710 23 60 1658/4

3. Извлечете изъ общихъ привила. новаго иассажирскаго 
тарифа.§ 1. Общш пассажирскш тарифъ россшскихъ ж. д. применяется на всФхъ открытыхъ для постояннаго движешя дорогахъ, за исключешемъ Баскупчакской, Закавказской, Ириновской, Обоянской, Приморской (Сестрорецкой), Царскосельской и Финляндскихъ жел’Ьзныхъ дорогъ.§ 2. Плата по общему пассажирскому тарифу взимается въ разм!;- рахъ, указанныхъ въ приложенныхъ къ этому расчетныхъ таблицахъ.



Справочный отд-ьлъ. 99§ 4. Плата по общему пассажирскому тарифу взимается съ расче- томъ за действительное общее непрерывное, по указанному въ билете на- правлешю, протяжеше.§ 9. Каждый пассажиръ имеетъ право на провозъ безплатно одного ребенка до пяти летъ, если ребенокъ не занимаетъ особаго места; за провозъ же остальныхъ детей взимается плата. Плата за детей отъ 5—10 летъ взимается въ размере четверти платы соответственная класса, установленной для взрослаго пассажира. За провозъ детей свыше 10 летъ плата взимается какъ за взрослаго.§ 17. Если пассажиръ по какимъ-либо причинамъ не отправится со станщи съ тФмъ поездомъ, на который выданъ билетъ, тодолженъ заявить начальнику станщи, который налагаетъ на билетъ штемпель: „остановка, станщя №№“. Затемъ при отправлен! и билетъ этотъ вновь предъявляется въ кассу для отметки времени и № поезда. Билеты эти безъ упомянутыхъ от- метокъ считаются недействительными.§ 18. Выдаваемые пассажирамъ билеты сохраняюсь свою силу въ зависимости отъ разстояшя всего проезда, причемъ для разстоянш отъ 1 до 200 верстъ полагаются сутки.
ОТЪ 201 до 500 верстъ двое сутокъ.501 » 800 трое „801 1100 » четверо „1101 п 1500 л пять „

л 1501 п 1900 л шесть „1901 2300 п семь сутокъ и т. д.прибавляя на каждый 400 верстъ слФдовашя одне сутки, съ темъ, что разстояшя въ 25 верстъ и менее не считаются и увеличешя срока билета за собою не влекутъ.Срокъ действительности купонныхъ книжекъ устанавливается по со- глашешю дорогъ съ заграничными и пароходными обществами.§ 19. Срокъ действья билета начинается съ полуночи, следующей за временемъ взятья его, и оканчивается въ полночь последняго дня. Если срокъ билета окончится по вине пассажира, до прибыйя къ месту, то онъ обязанъ взять новый билетъ отъ первой же станщи, где окончился срокъ.§ 20. Въ течете срока действительности билета пассажиръ имЬетъ право прерывать свой ироездъ на любой станщи, где поездъ останавливается, заявляя объ этомъ тотчасъ же начальнику станщи для наложенья штемпеля на билетъ, а также и при отъезде со станщи для дальнейшая слФдовашя.§ 26 Каждый пассажирсюй билетъ даетъ право на безплатный провозъ одного пуда багажа, а детскШ билетъ—20 ф. багажа.
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4. Стоимость проезда отт. Вильни до некоторых® городов®.(По уменьш. тарифу съ 1-го декабря 1894 г.).
изъ вильни до

Число 
верстъ Брестъ-Литовска . •...........................353Белостока....................................................... 226Варшавы.......................................................388Вержболова.................................................. 178Витебска ...................................................... 415Гродны.............................................................148Двинска....................•.................................162К1евъ через® Бахмачъ . • . . 831 Ковно............................................................. 97Либавы............................................................358Лиды........................................................... • 89Минска.............................................................183Москвы............................................................894Нижняго-Новгорода.........................1318Одессы .... •.............................. 1160Орла чрезъ Гомель ........................... 850С.-Петербурга........................................... 658Пинска............................................................352Риги..................................................................... 370Ровно ......... 478 Смоленска.................................................497Харькова чрезъ Бахмачъ . . 880

К Л А С С ы.
За 10 ф. 
багажа.L 1 П. 1 III

р. К.
1

р. К. р. к. КОП.

10 50 6 30 4 20 20.25
7 23 4 34 2 89 13.00

11 00 6 60 4 40 21.75
6 15 3 69 2 46 10.24

11 50 6 90 4 60 23.25
5 33 3 20 2 13 8.51
5 80 3 48 2 32 9.32

18 50 11 10 7 40 44.25
3 48 2 09 1 39 5.58

10 50 6 30 4 20 20.25
3 20 1 92 1 28 5.12
6 28 3 77 2 51 10.50

19 50 11 70 7 80 47.25
25 00 15 00 10 00 63.75
23 00 13 80 9 20 57,75
18 50 11 10 7 40 44.25
16 00 9 60 6 40 36.75
10 50 6 30 4 20 20.25
10 50 6 30 4 20 20.25
13 00 7 80 5 20 21.75
13 00 7 80 5 20 27.75
20 | 50 12 00 8 20 50.25

О ФРАНЦУЗСКОЙ МЕТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ®.Нетъ народа на свете, который бы не имЬлъ какой-нибудь системы м'Ьръ длины, емкости, веса, ценности и пр. Въ первобытномъ состояши, когда еще не существовала надобность въ точныхъ измЬретяхъ, меры эти были приблизительный, обычныя; измеряли, напр., длину локтями, футами (ступвями человека), въ предположении, что эти части тела у взроела- го человека по величин!; не особенно сильно разнятся. Но съ дальнейшим® развитей® культурной жизни эти примитивныя меры по необходимости заменялись мерами, величина которых® была установлена законом®; но о случайном® происхождении этихъ мер® свидетельствовало какъ ихъ назваше: „футы, дюймы, ведра“ и т. д., так® и несоответств1е между собою меръ, имеющих® въ разныхъ государствахъ одно и то же назваше.- фут®, миля и т. д. Необходимость боле ра щональной системы мер® скоро дала себя чувствовать и была причине ю того, что меры всех® государств® часто регулировались законодательным® путем®.



Справочный отдт.лъ. 101Наиболее совершенною изо всЬхъ системъ мЬръ сл'Ьдуетъ безусловно считать такъ называемую французскую-десятичную. Все мЬры этой системы приведены въ зависимость отъ одной основной меры, длины—метра, величина которой определена какъ одна десятимилмонная часть четверти 
земною Mepudiaua. Для опред’Ьлешя величины метра въ прошломъ столетш французскими учеными было произведено точнейшее изм^реше части дуги мервддана между городомъ Дюнкирхеномъ въ северной Франции и Барселоною въ Испаши. Измеренная длина мерид1анной дуги выражалась единицами того знаменитаго жезла „Toise de Pérou“, которымъ было произведено первое градусное измЬреше въ Перу, около экватора. По вычис.тешю оказалось, что метръ равнялся 443,295,936 лшнямъ этого жезла при 13°Р. (туазъ же имТетъ 6X12X12=864 лиши). Закономъ было определено считать за метръ длину въ 443,276 лишй; Изготовлены были эталоны (жезлы) изъ платины, которые при 0°R имеютъ именно эту длину. Изъ совокупности всехъ градусныхъ измерешй, произведенныхъ впоследствии въ разныхъ странахъ, оказалось, что длина метра определена несколько ошибочно, но эта погрешность столь ничтожна, что достаточно производить измереше не при 0°, а при 71/2°R. для того, чтобы платиновые эталоны имели закономъ установленную длину.Въ виду этого, величина метра и до сихъ поръ принимается такою же, какъ она первоначально была определена Французскими учеными въ конце прошлаго столепя.Длина въ 1000 метровъ называются километромъ. Длина въ ’/ы, '■jm и Viooo метра называется, какъ известно, дециметромъ, сантиметромъ и миллиметромъ.Единицей для поверхностей служить арг=100 кв. метрамъ.Мерою емкости принять литръ. Литръ—это кубъ, стороны котораго равны ’/10 метра. 1000 литровъ называются отеръ.Весь дистиллированной воды при 0°, помещенной въ сосудъ, емкость котораго равняется одному литру, называется килтраммомъ, или просто кило, и служить единицею мера веса. .Грамло^’/ккю килограмма.Единицею ценностей (денегъ) служить франкъ; это серебряная моне та, весомъ въ пять граммовъ, содержащая 4’/а грамма чистаго серебра и’/з грамма меди.Ценность золота принимается въ 161/« разъ больше ценности серебра.Такимъ образомъ, при французской системе мерь, все меры приведены въ простую зависимость отъ основной меры—отъ длины метра.Благодаря строго-научному основашю этой системы, въ связи съ крайнею ея простотою, метричеевдя мЬры въ настоящее время приняты не только во Францш, но и во многихъ другихъ государствахъ, и есть осно- ваше думать, что французская система со временемъ вытеснить все осталь- ныя системы мерь.О введший метрической системы въ Росши часто быль поднимаемъ вопросъ, но до сихъ поръ онъ еще не созрелъ. Во всякомъ случае, и те



102 Справочный отдьлъ.перь у насъ, въ Росши, ею почти исключительно пользуются при научныхъ изслбдовашяхъ, а также и въ нЪкоторыхъ ремеслахъ.
М±ра и в1съ въ России.

/• ± 91 верста=500 саженямъ=500 аршинанъ=350 футамъ.1 сажень=7 футамъ—84 дюймамъ=840 лишямъ=3 аршинамъ.1 сажень—3 аршинамъ=48 вершкамъ.1 футъ=12 дюймамъ=0,42857 аршина (3/7 арш.)=686 вершка.1 дюймъ=10 лин.=0,51742 вер. (4/т вершк.).1 аршинъ=16 верш.=27з фут.=28 дюймамъ.1 вершокъ=1’/4 дюйма—171/« лишямъ.1 десятина=240 квадратнымъ саженямъ.1 квадратная сажень=9 квадр. аршинамъ=2304 квадр. вершкамъ= 49 квадр, фут.=7О56 квадратнымъ дюймамъ.I квадр. футъ=144 кв. дюйм. =0,18367 квад. арш.=47,0294 кв. верш.1 квадр. дюймъ=100 кв. ли1пямъ=О,3265 квадр. вершкамъ.1 квадр. арш.=256 квадр. верш.=54/а кв. фут.=784 кв. дюймамъ. Законная кубическая сажень при мпрп дровъ состоитъ изъ 343 кубич. футовъ.
Кубическая сажень служить м’Ьрою также для извести, песку, камня, земли и проч., которая для с±на по заказу принята равною по в'Ьсу 20 пудовъ.1 берковецъ=10 пудамъ; 1 пудъ=40 фунтамъ.1 фунтъ=32 лотамъ=96 золотникамъ=9216 долямъ.1 лотъ=3 золотникамъ; 1 золотникъ=96 долямъ.1 аптекарскш фунтъ=12 унпдямъ=96 драхмамъ.1 унщя=8 драхмамъ; 1 драхма=3 скрупуламъ=60 гранамъ.

М 5 р а емкости.

Для жидкихъ тплъ: 1 бочка=40 ведрамъ.1 ведро=8 штофамъ=10 кружкамъ=100 чаркамъ.Ведро вм-Ьщаетъ въ себ’Ь 30 фунт, воды при 13’/з° Реомюра.
Для сыпучихъ тплъ: 1 ластъ=12 четвертямъ.1 четвергь=2 осьмивамъ=8 четверикамъ=64 гарвцамъ.1 четверикъ 8=гарнцамъ; 1 гарнецъ=30 частямъ.Четверикъ вмФщаетъ въ себ!> 64 фунта воды при ТЗ^.з0 Реомюра.
Въ торювлп принято, что въ четверти заключается 9*/г  пудовъ пшеницы, 61/« пудовъ ржи, У'/л пудовъ ячменя, 6 пудовъ овса. Куль содержитъ въ себ!; отъ 8 до 10 четвериковъ; его законный в-Ьсъ с.тЬдуюш,ш: 71/-2 пудовъ ржаной муки брутто или 7*Д  пудовъ нетто; 8 пудовъ крупы брутто или 7*/<  пудовъ нетто; 9 пудовъ ржи брутто; 6*/г  пудовъ ячменя брутто; отъ 5’/2 до 6 пудовъ овса брутто.
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Кратюя свЪдЪн1я о русскихъ деньгахъ.А. Российская монетная система основана на зологЬ; монетная единица есть рубль. Рубль разделяется на 100 копеекъ.Государственная Россшская монета чеканится.- золотая, серебряная и медная.Золотая монета чеканится въ 15 рублей (импер1алъ), въ 10 руб., въ 7 р. 50 коп. и въ 5 руб. Она чеканится не изъ чистаго золота, а изъ золота 900 пробы, т.-е. изъ смеси (лигатуры), содержащей 900 частей чистаго золота и 100 частей меди. Каждый рубль содержать 17.424 долей чистаго золота.Серебряная монета чеканится изъ серебра 900 пробы въ 1 рубль, 50 копеекъ и 25 копеекъ, и изъ серебра 500 пробы (т.-е. изъ смеси, содержащей 500 частей чистаго серебра и 900 частей меди) въ 20 копеекъ, 15 копеекъ, 10 копеекъ и 5 копеекъ.Одна тысяча рублей монеты 900-й пробы весить 1 п. 8 ф. 79 зол, 48 дол.Одна тысяча рублей монеты 500-й пробы весить 1 пудъ 3 ф. 90 зол. 72 дол.Медная монета чеканится въ 5, 3, 2, 1, ’/а и у*  копейки, по пятидесяти рублей изъ пуда меди.Б. Изготовляемые, начиная съ 14 ноября 1897 года, государственные кредитные билеты Государственный Банкъ размениваетъ на золотыя и се- ребряныя монеты.Въ народномъ обращенш находятся следующее образцы кредитныхъ билетовъ:1) Кредитные билеты 500 рублеваго достоинства образца 1898 года съ портретомъ Императора Петра I.2) Кредитные билеты 100 рублеваго достоинства образца 1898 года съ портретомъ Императрицы Екатерины II и образца 1866 года, радужные, съ изображешемъ также Императрицы Екатерины II. Посл-Ьдше до 31-го декабря 1900 г. включительно должны быть обмЬнены на билеты образца 1898 г.3) Кредитные билеты 25 рублеваго достоинства образца 1892 года отпечатанные фюлетовой краской, съ портретомъ Императора Александра III.4) Кредитные билеты 10 рублеваго достоинства, образца 1894 года, отпечатанные ярко красной и коричневой красками съ аллегорическимъ изображешемъ Росой.5) Кредитные билеты 5 рублеваго достоинства образца 1895 года; лицевая сторона отпечатана красной, зеленой и коричневой красками, а оборотная—оливковой, фюлетовой и синей красками съ аллегорическимъ изображешемъ Россш.6) Кредитные билеты 3 рублеваго достоинства, образца 1887 года; лицевая сторона отпечатана: синею и коричневою красками, а оборотная — зеленою.



104 Справочный отдълъ.7) Кредитные билеты 1 рублеваго достоинства, образца 1887 года» лицевая сторона отпечатана синей краскою по коричневому фону, а оборотная—желтою краскою по коричневому фону.Кредитные билеты достоинства въ 1 руб., 5 руб. и 10 руб. более не- изготовляются, а находяпцеся въ обращеши, по посту плеши въ Государственный Банкъ, вновь не подлежать выпуску.
В) Общеупотребительные иностранный монеты, 

стоимость коихъ выражена въ рубляхъ.1 фунтъ стерлинговъ=9,45.1 франкъ (финская марка, итальянская лира, новая греческая драхма, румынсгай левъ, испанская пезета)=0,37.1 германская марка=0,46.1 голландсюй гульденъ=0,78.1 австро-венгерская крона=0,39.1 датская (шведская, норвежская) крона=0,52.1 турецкая лира=8,53.1 португальская крона=20,99.1 долларъ Соединенныхъ Штатовъ Северной Америки=1,94.1 японская 1ена=0,96.1 египетская лира=9,60.
0 ГЕРБОВОМЪ СБОР'Ь.Гербовая бумага, или замЪняюпця ее марки,—достоинствъ: въ 80 и 

15 коп; удержаны также 60 и 1О к. достоинствъ. На 80 к. достоинства бумаг!;, или съ оплатою марками въ 80 к., пишутся: Всяшя прошения, объ- явлешя, жалобы, ответы, возражешя, опровержешя, отзывы, коти съ нпхъ и съ прилагаемыхъ документовъ. Всягая оффищальныя свидетельства и удостовЬрешя. Акты о передаче выкупныхъ свидетельствъ. ВЬряшдя письма. Духовный зав-Ьщашя. Обратные счеты. Межевыя книги. Документы на сумму не свыше 50 руб.: 1) Кушпя крепости, данный и влад’Ьнныя записи. 2) Поручительства. 3) Сохранный и задаточныя записки. 4) Акцпг, паи и облигации, какъ при выпуске ихъ, такъ и при обмене. 15 к.—акты и документы, совершаемые на сумму менее 50 руб. Пропорциональный гербовый 
сборъ (т. е. соответственно сумме акта) взимается съ векселей, заемныхъ писемъ, а также съ подписанныхъ должниками счетовъ, со всехъ вообще, долговыхъ обязательствъ, не обезпеченныхъ залогомъ, и съ имущественныхъ сделокъ на сумму не менее 50 р. (съ услов1емъ о личномъ найме, о неустойке и пр.). Запрещается писать на одномъ гербовомъ листе или оплачивать одною маркою несколько различныхъ актовъ или документовъ.
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Штрафъ за неоплату или недоплату гербоваго сбора—въ 10 разъ бо.тЬе противъ неоплаченнаго или недоплаченнаго.
РАЗБОРЪ ГЕРБОВОЙ БУМАГИ.

в г а ® I й Ь И ® й д а т а в 1 йСум м а. Руб. К. Сумм а. Руб. К.Яо. р -10 Отъ 50 до 300 Р- 1 25Свыш е. . 50 ДО 100 я -15 Свы те 300 „ 900 я 3 10
и юо я 200 я — 30 Я 900 „ 1.500 я 5 40
п 200 я 300 я — 40 я 1.500,, 2.000 я 7 10
я 300 Я 400 я - 55 я 1.000,, 3.000 я 11 —
я 400 я 500 я — 70 3.000 „ 4.500 я 15 65
я 500 я 600 я — 80 я 4.500,, 6.000 я 20 30
я 600 я 700 я — 90 я 6.000 „ 7.500 я 28 —
я 700 я 800 я 1 - я 7.500 „ 9.000 п 31 —
я 800 я 900 я 1 15 я 9.000 „ 10.000 я 36 —
я 900 я 1.000 я 1 20 я 10.000,, 12.000 я 41 —
я 1.000 я 1.500 я 1 90 я 12.000,, 13.000 я 48 —
я 1.500 я 2.000 я 2 50 я 13.000,, 15.000 я 53 —
я 2.000 я 3.200 я 3 70 я 15.000,, 18.000 я 63 —
я 3.200 я 4.000 я 515 я 18.000 „ 21.000 я 71 —
я 4.ОСО 99 6.400 я 6 80 я 21.000,, 30.000 я 103 —
я 6.400 Я 8.000 я 9- я 30.000 „ 45.000 я 156 —
я 8.000 я 10.000 я 11 40 я 45.000 „ 60.000 я 211 —
п 10.000 я 12.000 я 13 80 я 6О.000 „ 90.000 я 312 —
я 12.000 я 15.000 я 15 60 я 90.000 „ 120.000 я 415 —
я 15.000 я 20.000 я 21 — я 120.000 „ 150.000 я 519 —
я 20.СОО я 25.000 я 27 60 я 150.000 „ 225.000 я 781 —
я 25.000 я 30.000 я 33 60 я 225.000 „ 300.000 я 1031 —
я 30.000 я 40.000 я 42 — й
я 40.000 я 50.000 я 54- я

О пошлинахъ за право торговли.Свидетельства 1-й гильдш 565 р., 2-ой гильдш 1 кл. 120 р., 2-го—95 р., 3-го—75 р., 4-го—55 р., 5-го—40 р. На мелочный торгъ отъ 10—30 р. На развозный—16 р., разносный—6 р. Приказчичьи свид. Нго кл. 35 р., 2-го кл. 6 р. Билеты на торговый и промышленный заведешя 1-й гильдш отъ 20—50 р.; 2-й гильдш отъ 10—35 р., смотря по местности. Билеты на мелочный торгъ отъ 9—10 р.Независимо отъ казенной пошлины взимается съ торговыхъ докумен- товъ дополнительный процентный сборъ въ пользу земскихъ и городскихъ учрежден^—въ размере не свыше 15% съ свидЬт. 1-й и 2-й гильдш и 10% со всехъ прочихъ документовъ.Кроме того, съ 1 октября 1885 г. взимается еще съ торговыхъ и промышленныхъ предпр1яНй въ пользу казны дополнительный сборъ процентный и раскладочный: дополнительный процентный сборъ взимается 
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съ акщонерныхъ обществъ, товариществъ на паяхъ идругихъ видовъ товариществъ по участкамъ—въ размере 3°,'о съ чистой прибыли за истек- ппй операщонный годъ. Предпр!ятая, не поименованный выше, облагаются дополнительнымъ раскладочнымъ сборомъ, общая сумма коего по каждой губерши определяется въ законодательномъ порядке на 3 года и затемъ разверстывается податными присутств1ями внутри губерши между уездами, а въ уездахъ между торговыми и промышленными предпр1ят1ями, сообразно предполагаемой прибыли ихъ. Предщняпя, находящаяся въ затруднитель- номъ положенш по незначительности оборотовъ и другимъ причинамъ, мо- гутъ быть освобождаемы отъ раскладочнаго сбора. Въ течете месяца со дня объявлешя раскладки, лица, привлекаемый къ платежу сбора, могутъ представить местному податному присутствие возражешя свои. Жалобы на неправильность постановлешя губернскаго податнаго присутствия приносятся министру финансовъ въ месячный срокъ. Принесете жалобы не останавливает уплаты сбора.
О сборЪ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ.1) Сборъ съ доходовъ отъ денежныхъ капиталовъ взимается въ размере пяти процентом:а) съ доходовъ отъ процентпыхъ бумагъ—государственныхъ, обще- ственныхъ и частныхъ всехъ наименовашй;б) съ доходовъ, доставляемыхъ вкладами на текущш счетъ и другими процентными вкладами, внесенными въ банки государственные, общественные, акщонерные и общества взаимнаго кредита,и в) съ доходовъ, приносимыхъ акщями железнодорожныхъ обществъ съ гарантированнаго правительствомъ дохода.2) Въ размере трехъ процентовъ съ дохода по акщямъ жел. дор., не- гарантированныхъ (дивидендъ, выдаваемый по негарантированнымъ правительствомъ акщямъ, супердивидендъ по дивиденднымъ и по непогашеннымъ гарантированнымъ акщямъ и т. п ).3) Обложение не подлежать:а) проценты по бумагамъ и акщямъ, изъятымъ услов1ями ихъ вы- пусковъ отъ платежа налоговъ;б) проценты по вкладамъ въ Государственномъ банке, оставшимся отъ бывшаго коммерческаго банка, а равно по вкладамъ, внесеннымъ въ сберегательныя кассы, ссудосберегательныя товарищества и сельсше банки,и в) доходы по акщямъ и паямъ промышленныхъ торговыхъ обществъ, облагаемыхъ на особыхъ основашяхъ.

Судебный свЪд'Ьшя.Въ 1864 году произошла огромная перемена въ устройстве судебной части въ Россш. На основанш Судебныхъ уставовъ Императора Александ



Справочный отдълъ. 107ра II, введенъ судъ „устный и гласный“, въ которомъ письменная часть ограничена только самымъ необходимым!., всл,Ьдств1е чего судъ сталъ и „скорымъ“.—Число судебныхъ степеней или, какъ обыкновенно говорить, „инстанцш“ (отъ латинскаго слова й^аге—стоять, находиться въ чемъ или на чемъ-нибудь), т. е. такихъ судовъ, где можетъ разсматриваться одно и то-же д’Ьло „по существу“,—ограничено всего „двумя“. Такимъ образомъ въ настоящее время всякое дело, будь оно уголовное или гражданское, безразлично можетъ быть разсматриваемо во всЬхъ подробностяхъ, или, какъ говорить „по существу“—самое большое—въ двухъ судахъ. Для наблюде- шя за правильностью прим'Ьнешя законовъ судами существуетъ Сенатъ, одинъ для всей Росши. Какое его зпачеше? Для того, чтобы понять это, надо себе совершенно уяснить разницу между двумя понямями, которыя очень часто смешиваются, а именно между апеллящей и кассащей. Разница эта важна въ высшей степени.
Апелляц1я.Слово это (отъ латинск. слова арреПаге, т. е. обратиться, заговорить) з начитъ обращеше въ высппй судъ (мировой съездъ или судебную палату) съ жалобой на низппй судъ (мирового судью или окружный судъ) и съ просьбою пересмотреть дело вновь, отъ начала до конца, по существу.Предположимъ теперь такой случай. Высшш судъ (съездъ или палата) пересмотрелъ по апеллящи все дело вновь и постановилъ свое окончательное решеше; жаловаться, апеллировать больше некуда, между темь по мнЬ1пю какой-либо изъ сторонъ, высппй судъ въ своемъ решеши явно на- рушилъ законъ или который-либо изъ существенно важныхъ обрядовъ судопроизводства, вследств1в чего самый приговоръ не долженъ бы остаться въ силе. Для такихъ то случаевъ и существуетъ
К а с с а ц 1 я,Слово это происходить отъ латинскаго слова саззаге и арабскаго каззага, и то и другое означаетъ—сломать; кассировать же приговоръ значить уничтожить, сломать, отменить, сделать недействительнымъ приговоръ высшаго суда, не разсматривая дела вновь по существу и не постановляя новаго приговора по существу.

Сенатъ, когда ему подана кассацюнная жалоба на окончательное решеше высшаго суда (съезда или палаты), разсматриваетъ исключительно только вопросъ: правильно ли указаше просителя на нарушеше съездомъ или палатою техъ или другихъ законовъ или обрядовъ судопроизводства. Существа дела Сенатъ совершенно не касается. Если законъ или существенные обряды нарушены, то Сенатъ, не постановляя никакого новаго решешя по существу, просто „отменяетъ“, ломаетъ, казсируетъ приговоръ съезда или палаты и „передаетъ дело для новаго разсмотрешя“ и решешя въ другой съездъ или другую палату.



108 Справочный отдълъ.Пзъ сказаннаго видно, что Сенатъ можетъ кассировать только приговоры съ'Ьздовъ и палатъ. До окружныхъ судовъ Сенату обыкновенно нЬтъ дела. Только въ одномъ случай Сенатъ можетъ кассировать прямо решеше „окружнаго суда“, а именно въ уголовныхъ делахъ, который решаются съ присяжными заседателями. Дело въ томъ, что во всехъ граж- данскихъ делахъ, разсматриваемыхъ въ окружныхъ судахъ, и въ менее важныхъ уголовныхъ, который разсматриваются безъ участ'ш присяжныхъ заседателей, на решешя окружныхъ судовъ, какъ уже сказано выше, возможна апеллящя, т. е. жалоба въ судебную палату и перерешеше ею дела вновь. Въ делахъ же, решенныхъ окружными судами съ участаемъ присяжныхъ заседателей, апелляцш не допускается, и решеше считается оконча- тельнымъ. На подобное решеше окружнаго суда жаловаться по существу, просить о перерешен: и, т. е, апеллировать, некуда. Въ такихъ случаяхъ остается только возможность подать кассацюнную жалобу въ Сенатъ, который поступает ь совершенно такъ, какъ только что было указано, т. е. разсматриваетъ включительно вопросъ о томъ, правильна ли ссылка просителя на нарушеше окружнымъ судомъ какого-либо закона или обряда судопроизводства. Если подобный формальный, хотя и весьма важныя упу- щешя имели место, то Сенатъ отменяете, кассируетъ все решеше, но самъ никакого решетя не постановляетъ, а передаетъ все дело въ другой окружный судъ для новаго разсмотрешя, опять съ присяжными заседателями. Все законы, касаюшдеся существующихъ въ Росши судовъ, изложены въ болыпомъ сборнике законовъ, изданномъ подъ заглав1емъ „Судебные Уставы Императора Александра II". Изъ этихъ уставовъ мы извлека- емъ и прпводимъ здесь те наиболее важныя сведЪшя, необходимое знаше которыхъ чаще всего ощущается въ обыденной жизни.УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.Уголовный дела, т. е. дела о всякихъ проступкахъ и преступлешяхъ, производятся какъ въ мировыхъ учреждешяхъ (менее важныя дела), такъ и въ общихъ судебныхъ учреждешяхъ (дела большей важности).
У мировыхъ судей.

Мировым судьямъ подсудны дЬла о проступкахъ, за которые по „Уставу о наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми судьями“, определяются: 1) выговоры, замечашя и внушешя, 2) денежный взыскашя не свыше 300 руб.г 3) арестъ не свыше „трехъ месяцевъ“ и 4) заключеше въ тюрьме не свыше „одного года и трехъ месяцевъ“. Исковая сумма у мировыхъ судей ограничивается 500 рублями.Мировой судья приступаете къ разбирательству делъ: 1)по „жалобами“ частныхъ лицъ, 2) по „сообщев^ямъ“ полицейскихъ и другихъ адмистратив- ныхъ властей и 3) по непосредственно „усмотреннымъ имъ“ преступнымъ деяшямъ.
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Жалоба можетъ быть письменная или словесная и приносится самимъ потерпевшими или его поверенными.
Особой формы для жалобъ мировому судье „не существуетъ“, но законъ требуете, чтобы въ жалоб!) было совершенно „ясно“ изложено: „кто“ ее приносите, „на кого“, „въ чемъ“ заключается нреступлев1е, „чЬмъ" подтверждается обвинеше (указаше на свидетелей и т. и.), „как1е убытки“ потерпели жалобщикъ и, наконецъ, годъ, м'Ьсяцъ и число подачи жалобы.
Обвиняемый, обвинитель и свидетели вызываются къ мировому судье черезъ повестку.Если къ назначенному сроку „не отысканъ обвиняемый“ въ такомъ преступномъ деяши, за которое положено заключение въ тюрьме или наказа- ше еще более строгое, то мировой судья, отлагая суждеше о наказан! и до привода обвиняемаго, постановляете заочное решете лишь по иску за вредъ и убытки.Если „обвиняемый“ въ проступке, за который полагается наказаше не свыше ареста, „не явится“ и не пришлетъ повереннаго, то судья постановляете „заочный приговоръ“.На заочный приговоръ можетъ быть поданъ „отзывъ“ о новомъ разсмотреши дела въ течете „двухъ недель“ со дня вручетя коти съ заочнаго приговора.За „неявкою обвинителя' ‘ мировой судья или постановляете объ „отказе въ жалобе", если дело такого рода, что можетъ быть прекращено при- миретемъ, или же, въ противномъ случае, приговариваетъ неявившагося обвинителя „къ штрафу до 25 руб." и вызываете его къ новому сроку.
Неявивгигеся безъ уважительныхъ причинъ „свидетели“ штрафуются до „25 руб.“.Некоторые изъ приговоровъ мировыхъ судей могутъ быть „окончательными". Приговоръ считается окончательнымъ, когда имъ определяются: ввушеше, замечание или выговоръ, денежное взыскаше не свыше „15 руб.“ съ одного лица или арестъ не свыше „трехъ дней", и когда вознагражде- Н1е за вредъ и убытки не превышаете „30 рублей“.Къ подобнымъ окончательнымъ приговорамъ мировыхъ судей относится, въ виде исключения, все то, что выше было сказано объ окончатель- ныхъ приговорахъ съездовъ и палатъ.На подобные окончательные приговоры, следовательно, не допускается никакого обжаловашя по существу дела, никакая апеллящя (см. выше). На подобные приговоры возможна только кассацюнная жалоба (см. выше). Вся разница въ сказанномъ выше только та, что на окончательные приговоры съездовъ и палатъ кассацюнная жалоба приносится Сенату, а на окончательные приговоры мировыхъ судей кассационный жалобы приносятся мировому съезду, который въ случае нарушешя закона или формъ судопроизводства отменяете решетя по существу, передаете дело для но- ваго разсмотрешя и решетя другому мировому судье, т.-е. поступаете въ 



110 Справочный отд-ьлъ.этомъ случай совершенно подобно Сенату. „Срокъ“ подачи кассащонной жалобы тотъ же, какъ и при апеллянт—„2-хъ недельный“. „Поводы“ обжаловала те же, что и въ съ'Ьздахъ (см. ниже).Окончательные приговоры мировыхъ судей являются исключешемъ; большая же часть приговоровъ (кроме указанныхъ случаевъ) не окончательные.На неокончательный приговоръ, постановленный въ присутствш обви- няемаго, можетъ быть поданъ „апелляцюнный отзывъ“ на имя мирового съезда въ „2-хъ недельный“ срокъ со времени объявлешя приговора по д’Ь- ламъ уголовнымъ и въ „месячный“ по дЬламъ гражданскими
Уголовное судопроизводство въ мировыхъ съЪздахъ.Разбирательство д-1;лъ на съезде производится „изустно и публично“, какъ и у мирового судьи.

Стороны вызываются къ разбирательству дела повестками.
Неприбыгте сторонъ не останавливаетъ разсмотрЪшя д'Ьла.
Обвиняемые въ преступныхъ д-Ьйств1яхъ, за которыя въ законе положено наказаше въ тюрьме, должны всегда быть „на-лицо“.Передъ постановлешемъ приговора „товаршцъ прокурора“ даетъ свое „заключеше“ по делу, но и за симъ последнее слово предоставляется всегда обвиняемому.При слушаши и решети дела тотъ „мировой судья“, на приговоръ котораго принесенъ отзывъ, „не присутствуетъ“.Приговоромъ съезда или утверждается приговоръ мирового судьи, или постановляется „новый приговоръ“. Наказаше обвиняемому не можетъ быть усилено безъ требовашя этого со стороны обвинителя.Приговоръ съезда, какъ говорено уже выше, считается „окончатель- нымъ“ и ап ел ляп,! и не подложить.Кроме апеллящонныхъ отзывовъ, разсмотрешю мирового съезда подлежать еще „частныя жалобы“ на следукмщя действ1я мирового судьи: 1) на „медленность“ производства, 2) на „неприняпе“ апелляцюннаго отзыва и 3) на „взяие“ обвиняемаго подъ стражу.Последше два рода жалобъ приносятся въ „семидневный“ срокъ со времени исполнешя обжалованныхъ постановлешй.На окончательные приговоры мирового съезда можно приносить только „кассащонныя жалобы“ (см. выше) объ отмене приговора.
Поводы къ кассацш и для приговоровъ съездовъ, и для приговоровъ судебныхъ палатъ одни и те же; поэтому о нихъ говорится ниже въ рубрике „Кассащонное судопроизводство“-

Уголовное судопроизводство въ онружныхъ судахъ.Окружнымъ судамъ „подсудны“ все тЬ уголовный дела, которыя не подсудны мировымъ судьямъ.
Съ присяжными заседателями разсматриваются дела по такимъ пре- 



Справочный отдълъ. 111ступлешямъ, за который въ закон!; положены „наказания“, соединенный съ „лишеюемъ правь состоян1я".Для полнаго разъяснешя и правильнаго р’Ьшешя дФлъ въ окружномъ суде производится по каждому делу „два с.тЬдств1я“: 1) „предварительное“ следств1е и 2) „судебное" сл'1дств!е; первое изъ нихъ служить къ обстоятельному подготовленно дела, второе—для окончательной проверки дела уже въ зас'Ьдаши суда передъ постановлешемъ самаго рТ.шешя.
Предварительное слпдствье производится судебнымъ сл’Ьдователемъ, при содействш полицш и при наблюдеши прокуроровъ или ихъ товарищей.Законными „поводами къ начатпо" предварит. следс’пяя признаются: 1) объявления и жалобы частныхъ лицъ, 2) сообщешя полицш и другихъ присутственныхъ месте, 3) явка съ повинною, 4) возбуждение д’Ьла проку - роромъ и 5) по непосредственному усмотрешю судебнаго следователя.Въ „жалобе“, которая пишется на простой бумаге, означаются: 1) время и место совершешя преступавши, 2) причины, по которымъ возводится на кого-либо подозрение, 3) понесенный вредъ и убытки и 4) приблизительное вычислеше вознаграждешя, если оно требуется. Это требова- ше называется „гражданскимъ искомъ“; крайнимъ срокомъ предъявления граждански™ иска полагается искъ, назначенный для разбора дела въ окружномъ суде.Во время производства предварительна™ сл!;дств1я какъ „жалоб- щикъ“, такъ и „обвиняемый" имеетъ право „присутствовать" при всехъ следственныхъ действ1яхъ, „предлагать" свидетелямъ „вопросы", выставлять своихъ свидетелей, разсматривать и „получать" въ кошямъ акты предварительна™ следств!я. Но правомъ иметь защитника на предварительномъ слЬдствш обвиняемый не пользуется.По окончаши предварительнаго следств1я „прокуроръ" окружнаго суда пли его товарищъ, разсмотревъ следственное производство, илипоста- новляетъ заключеше о прекращеши уголовнаго преследовашя, или составляете „обвинительный акте".То или другое заключеше прокурора разсматривается „судебною палатою", отъ которой затемъ и зависитъ, если обстоятельства дела того требуютъ, „предать" обвиняема™ суду.За три недели до открыт судебныхъ заседаюЙ съ присяжными заседателями, изъ очереднаго списка ихъ назначаются по жреб1ю „30 заседателей“, для присутствовашя въ течете всего перюда заседашй; кроме 30 „очередныхъ“ назначаются 6 „запасныхъ заседателей“.Председатель суда делаете распоряжеше о сообщенш подсудимому коти съ обвинительна™ акта и списка лицъ, вызываемыхъ въ судъ. Въ „семидневный“ срокъ со дня получешя этихъ документовъ обвиняемый дол- женъ объявить суду, желаетъ ли онъ, чтобы быль назначенъ защитникъ, или чтобы ко дню засЬдашя были вызваны кайе-либо новые свидетели или эксперты.



112 Справочный отдълъ.Въ назначенный председателем!. день въ судебномъ засЪдаши окруж- наго суда производится гласно судебное следств1е, смотря по роду д'Ьлъ, съ учаспемъ присяжныхъ заседателей или безъ нихъ (см. выше). Такъ называемое „судебное следеттйе" имЬетъ целью окончательное выяснеше и проверку дела; вследствие этого, после прочтешя обвинительна™ акта допрашиваются свидетели и подробно разсматриваются все доказательства, подтверждавшая обвинешя или оправдывающая подсудимаго.Во время судебнаго следств!я „нрокуроръ“, т. е. обвинитель, „подсудимый и гражданскш истецъ“ пользуется одинаковыми правами разъяснять дело всеми дозволенными средствами, т. е. разспросами свидетелей, объснешями, возражешями и т. п.Судебное следств!е заканчивается „прешями сторонъ“, причемъ первая речь принадлежитъ обвинителю, а последнее слово—всегда подсудимому или его защитнику.
Присяжные заседатели пользуются во время судебнаго следствья пра- вомъ предлагать чрезъ председателя вопросы свидетелямъ или сведущимъ лицамъ и вообще просить суДъ всячески разъяснить обстоятельства дела.
Бердиктъ свой „присяжные“ заседатели постанов.тяютъ о чисто-фак- подсудимаго; определеше объ этомъ были указаныи ихъ можно обжаловать Сената объ отмене при-

тической стороне дела по вопросу о виновности же наказашя—есть уже дело суда (подробности выше).Приговоры эти считаются окончательными,„только кассащонпымъ порядкомъ“, т. е. просить говора. (О поводахъ къ отмене смотри ниже).На все друпе приговоры окружныхъ судовъ по уголовнымъ дЬламъ допускаются апеллящонные отзывы или жалобы въ судебную палату.Срокъ на подачу апеллящоннаго отзыва „двухнедельный“, считая пачаломъ день, с.тЬдующШ за объявлешемъ приговора въ окончательной форме, причемъ отзывъ подается въ окружный судъ.Срокъ не считается пропущеннымъ, если до истечешя его отзывъ отправленъ по почте. Окружнымъ судамъ по деламъ гражданскимъ подсудны все иски ценою свыше 500 руб.
Уголовное судопроизводство въ судебныхъ палатахъ.Подсудимые вызываются повестками, свидетели и др. требуются въ судебную палату, если она признаетъ это нужнымъ.

Неприбытье участвующих*  въ деле лицъ въ палату въ день доклада, а также непредставлеше возраженш противъ отзывовъ не останавливаетъ доклада и решенья дела.
Доклад» дела производится однимъ изъ членовъ палаты изустно.
Отзывъ лица, не явившагося къ докладу дела, долженъ быть прочи- танъ вполне.
Претя сторонъ и самое раземотреше дела не должны выходить изъ пределовъ отзыва.



Справочный отдълъ. 113При пересмотре приговора по отзыву подсудимаго, определенное ему „наказание“ можете быть не только уменьшено, но и вовсе отменено.
Приговор*  палаты считается „окончательнымъ“ и апелляции не подлежите (см. выше). О поводахъ къ кассацш объ отмене приговора, о чемъ можете быть подана кассацюнная жалоба Сенату, будете сказано ниже.ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.Дела по искамъ гражданскимъ, т.-е. по всевозможным!, имуществен- нымъ отношешямъ частныхъ лпцъ и учрежден^ между собою, разбираются подобно тому, какъ и уголовный дела, и въ мировыхъ учрежде1пяхъ (у судей и въ съездахъ) и въ общихъ судебныхъ учреждешяхъ (окружныхъ су- дахъ и палатахъ).

У мировыхъ судей.
Мировые судьи разбираютъ иски: 1) по личнымъ обязательствамъ и договорамъ ценою не свыше 500 руб., 2) о вЬзнагражденш за ущербъ и убытки не свыше 500 руб.; или же когда сумма оныхъ во время предъявлена иска неизвестна положительно; 3) о личныхъ обидахъ и оскорблешяхъ и о возстановлеши нарушеннаго владешя, когда со времени нарушешя его прошло не более шести месяцевъ; 4) о праве учасп'я част- наго въ выгодахъ чужого имущества, когда со времени нарушешя его прошло не более года.Кроме того, мировымъ судьямъ подсудны: охранеше наследствен- ныхъ имуществъ и вызовъ наследниковъ, утверждеше въ наследственныхъ правахъ и разде.ть движимыхъ наследствъ между сонаследниками, въ томъ лишь случае, когда стоимость наследства не превышаете 500 руб.Просьбы мировому судье оплачиваются 10 коп. сборомъ; оне могуте быть и словесныя.Искъ предъявляется въ участке того мирового судьи, где имеете жительство ответчикъ.Мировой судья въ случае неявки ответчика, вызываема™ въ судъ къ назначенному дню, постановляете „заочное решеше“; въ случае неявки истца дело прекращается, но истецъ можетъ возобновить свое требоваше подачею новой просьбы. Котя заочнаго решешя препровождается при повестке ответчику, который въ течете „2-хъ недель“ со дня вручешя ему коти имеете право просить о новомъ разборе дела.Решете мирового судьи по незначительнымъ де.дамъ, въ которыхъ цена иска „не превышаете 30 р.“, считается окончательнымъ.По общему правилу, разъясненному выше, на подобное окончательное решете „апелляция не допускается“, но можетъ быть подана „касса- ц’юнная“ жалоба, но въ виде исключешя, не въ Сенатъ, а подобно тому, какъ это принято для мелкихъ уголовныхъ делъ (см. выше) ,.въ мировой 8 



114 Справочный отдълъ.съЬздъ“, который, отмЬнивъ рЬшете, передаетъ дЬло для новаго разсмотрЬ- шя другому мировому судьЬ.По всЬмъ остальнымъ гражданскими дЬламъ, т. е. въ которыхъ цЬна иска превышаете 30 р. или искъ не подлежитъ оц'ЬнкЬ, на р-Ьшешя мирового судьи могутъ быть приносимы апелляционный жалобы мировому съезду.Кассацюнная жалоба на pbnieiiie мирового судьи подается прямо въ мировой съ'Ьздъ, съ приложеюемъ Konin рЬшешя; апеллящонная же жалоба подается въ двухъ экземплярахъ тому мировому судье, который рЬшилъ дЬло. Срокъ на подачу апеллящонныхъ и кассацюнныхъ жалобъ—„месячный“, считая со дня объявлешя решешя.
Частная жалобы на распоряжешя мирового судьи могутъ быть приносимы только „вмЬстЬ съ апеллящею, за исключешемъ жалобъ на медленность, на непринятае иска или о предварительномъ исполнеши рЬшешя; въ этихъ случаяхъ жалобы могутъ быть поданы отдельно отъ апеллящи.Частныя жалобы приносятся въ „семидневный“ срокъ со времени объявлешя опредЬлешя судьи, кроме жалобъ на медленность, для подачи которыхъ срока не назначается.Жалобы на медленность и на отказъ въ принят) и иска и пр. подаются прямо въ съ'Ьздъ, a nponia жалобы—чрезъ судью.

Гражданское судопроизводство въ мировыхъ съЪздахъ.
Неявка сторонъ въ засЬдаше съезда не останавливаетъ разсмотрЬ- Hie дЬла.Разбирательство дЬлъ происходить публично и на словахъ. Тяжу- пцеся допускаются къ словесному состязаипо.По дЬламъ несовершеннолЬтнихъ, глухонЬмыхъ и умалишенныхъ, по д-Ьламъ казеннаго управлешя, земскихъ учрежденШ, городскихъ и сельскихъ обществъ и по воиросамъ о подсудности, „товарищъ прокурора“ даете свое заключеше по окончаши состязашя между тяжущимися.Мировой судья, рЬшеше котораго обжаловано, въ разсмотрйнш д'Ьла не участвуете.
Рпшетя мировыхъ съ'Ьздовт. считаются „окончательными“ и могутъ быть обжалованы только кассащоннымъ порядкомъ Сенату (см. выше). О поводахъ къ отмене (кассацш рЬшешя) будете сказано ниже.

Гражданское судопроизводство въ окружныхъ судахъ.Окружнымъ судамъ подсудны все иски цЬною „свыше 500 рублей“ и вообще вс'Ь иски, не подлежанре ведомству мировыхъ судей и коммер- ческихъ судовъ.Искъ предъявляется суду, въ округЬ котораго отв'Ьтчикъ жи- ветъ.



Справочный отдт.лъ. 115

Исковых прошетя, безъ которыхъ судъ не можетъ приступить къ ■производству д*ла  (форму ихъ см. ниже), пишутся на гербовой бумаг*  80 к. достоинства.
Исковых пошлины взимаются въ разм*р*  50 копеекъ со 100 руб.Граждански д*ла,  подлежащая разсмотр*н*о  окружныхъ судовъ, мо- гутъ производиться или „общимъ“, или „сокращеннымъ“ порядкомъ судопроизводства.

Oómiił порядокъ судопроизводства.Принявъ исковое прошеше, окружный судъ вызываетъ тяжущихся въ следующее „сроки“, исчисляемые со дня вручения повестки: 1) „месячный“, если отвЪтчикъ живетъ въ Poeci и, 2) „четырехм*сячный “, если онъ находится заграницею, и 3) „шестимесячный“, если местожительство ответчика неизвестно.Къ сроку, назначенному на явку, тяжупцеся должны явиться въ судъ лично или прислать повЬренныхъ и заявить въ кагщелярш объ избранномъ ими мест*  пребывашя въ томъ город*,  гд*  находится судъ.Предварительная подготовка и разъяснеше д*ла  совершается пись- меннымъ порядкомъ, посредствомъ „четырехъ состязательныхъ бумагъ“, по- даваемыхъ тяжущимися, по дв*  съ каждой стороны: искового прошения, отв*та,  возражешя и опровержешя.Къ сроку, назначенному для явки въ судъ, отв*тчикъ  обязанъ представить въ судъ письменный отв*тъ  на исковое прошеше; въ этомъ отв*т*  надлежитъ высказать, признаетъ ли онъ искъ или отвергаетъ.Konin съ отв*та  и документовъ сообщаются истцу, который можетъ представить въ судъ письменное „возражение на отвЬтъ“ въ течете „месяца“ или же просить о назначен*!  зас*дашя  для слушашя д*ла.Котя возражешя истца сообщается ответчику, который въ течете мЬсяца можетъ представить „опровержеше“ или просить о назначен*!  за- с*дашя.  •По истеченш срока на представлете опровержешя, предоставляется какъ истцу, такъ и ответчику просить о назначенш заейдашя. Отв*т-  чикъ можетъ заявить „встречный искъ“ не позже какъ на первой ответной бумаг*  или, если таковая не была подана, въ первомъ зас*данш  по делу.
Сокращенный порядокъ судопроизводства.Вс*  д*ла  могутъ производиться сокращеннымъ порядкомъ, если тяжу- пцеся и судъ на это согласятся.Кром*  того, сокращеннымъ порядкомъ должны производиться д*ла.-1) по искамъ о взятыхъ въ долгъ товарахъ и припасахъ, о найм*  домовъ, квартиръ и всякаго рода пом*щешй,  о найм*  слугъ и вообще по производству работъ мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и пр.; 2) по искамъ ■объ отдач*  и npieM*  на сохранеше денегъ или иного имущества; 3) по просьбамъ объ исполнен*!  договоровъ и обязательствъ; 4) по искамъ о воз- 



116 Справочный отдълъ.награждеши за ущербъ, убытки и самоуправное завладейте, когда съ оными не соединяются споры о праве собственности на недвижимое имущество; 5) по спорамъ, возникшимъ при исполненш решеяш; 6) по спорамт» о привплепяхъ.При сокращенномъ порядке председатель суда назначаетъ, по исковому прошенш, тяжущимся на явку въ судъ положительный срокъ, съ озна- чешемъ года, месяца и числа. Этотъ срокъ не можетъ быть менее „семи дней“ и более „одного месяца“, съ причислешемъ срока поверстнаго.Истецъ обязанъ представить все документы при самой подаче искового прошешя. Ответчикъ обязанъ представить свои документы не позже дня, назначеннаго для явки въ судъ.По явке сторонъ председатель суда назначаетъ немедленно заседа- ше для слушашя дела, если убедится, что дальнейшая письменная подготовка излишня.Истецъ имеетъ право просить объ обезпеченш иска.Какъ при общемъ, такъ и при сокращенномъ порядке судопроизводства по разсмотренпг обстоятельствъ дела и доказательствъ и по выслу- шаши сторонъ, судъ постановляетъ „решение“.Стороны могутъ просить, чтобы въ решеши было постановлено о „предварительномъ исполненш“.Въ случае неявки въ заседаше ответчика, истецъ можетъ просить о допущенш его къ представлешю словесныхъ объяснений и о постановлении „заочнаго решешя“.Если не явится истецъ, то ответчикъ можетъ просить о прекращенш производства дела и о взыскаши съ истца судебныхъ издержекъ и убыт- ковъ, причиненныхъ ему вызовомъ въ судъ; но истецъ пе лишается права возобновить дело подачею новаго искового прошешя; въ этомъ случае прекращенное производство пе прерываетъ течешя земской давности.Неявившшся ответчикъ имеетъ право въ течете „двухъ недель“ подать противъ заочнаго решешя отзывъ въ судъ, постановивши’! ре- шеше. Отзывъ противъ второго заочнаго решешя, состоявшагося вслед- ств1’е вторичной неявки ответчика, не допускается: но какъ ответчикъ такъ и истецъ могутъ принести на это решеше апелляцпо.
Упрощенный порядокъ судопроизводства.Въ упрощенномъ порядке производятся следующая дела: 1) о взыскаши денегъ по векселямъ, закладнымъ, заемнымъ письмамъ, и другимъ письмевнымъ обязательствамъ, о платежахъ денегъ за наемъ помещешй, недвижимаго имущества по договорамъ; 2) о сдаче, по истечешн договор- наго срока, имущества, состоящаго въ найме.Не подлежать производству въ упрощенномъ порядке дела въ слу- чаяхъ, если 1) ответчикъ находится за пределами Росши, или местопребы- ваш'е его неизвестно; 2) если искъ предъявляется къ ответчикамъ, име- 
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ющимъ местопребываше въ различныхъ судебныхъ округахъ; 3) если истекло 5 лета со времени просрочки платежа по обязательству, а по ис- камъ о сдаче состоявшаго въ найме имущества—одинъ годъ со дня исте- чешя договорнаго срока, 4) если искъ предъявленъ къ насл’Ьдникамъ того лица, которое приняло па себя обязательство.—При подачЬ искового про- шешя въ немъ с.гЬдуетъ заявить о желаши вести дЬ.ю упрощеннымъ порядкомъ, причемъ искъ долженъ быть предъявленъ въ томъ судебномъ округе, где им'Ьетъ постоянное или временное жительство ответчики. Самый порядокъ упрощенна™ судопроизводства таковъ: д-Ьло производится единолично членомъ окружнаго суда безъ учасня прокурора; встречные иски, отсрочки въ судопроизводстве, равно какъ и учасие третьяго лица не допускаются; заключеше, состоявшееся въ отсутствш ответчика, не считается заочнымъ. Ответчикъ вызывается къ разбору дела на самый коротки! срокъ, причемъ наблюдается такой расчета, чтобы между получе- шемъ имъ повестки и днемъ, назначеннымъ для разбора, прошло не менее сутокъ, кроме поверстнаго срока; въ случае отказа въ производстве дела упрощеннымъ порядкомъ подаются въ семидневный срокъ частныя жалобы. Какъ истецъ, такъ и ответчикъ имею та право заявить о передаче дела въ тотъ же окружный судъ для производства въ общемъ порядке, но лишь въ течете одного месяца со дня объявлешя заключешя, произведеннаго по разборе дела въ упрощенномъ порядке судопроизводства.
Гражданское судопроизводство въ судебныхъ палатахъ.На всякое решете окружнаго суда по существу дела тяжущееся имеютъ право принести „апеллящонную жалобу“, которая подается въ судъ, постановивши решете.Въ апелляцюнной жалобе должно быть объяснено: 1) на все ли решете приносится жалоба или только на некоторый его части и катя именно;2) какими обстоятельствами дЬла или законами опровергается правильность решетя; 3) въ чемъ заключается ходатайство приносящаго жалобу; 4) местожительство апеллятора.Къ апелляцюнной жалобе прилагаются: 1) коши ея по числу лицъ, состоящихъ съ апелляторомъ въ споре во время объявлешя суда; 2) судебный поплины въ такоиъ же размере, какь и съ исковыхъ прошешй.Срокъ на подачу апелляцюнныхъ жалобъ устанавливается: дляделъ, производящихся сокращенными порядкомъ—„месячный“, а для всЬхъ про- чихъ „двухмесячный“, со дня объявлешя решетя.Апелляционная жалоба, по определен™ суда, объявленному просителю, „оставляется безъ движешя“: 1) когда она писана безъ соблюдешя правили о гербовомъ сборе, 2) когда къ жалобе не приложены судебный пошлины и 3) когда не приложены коти апелляцш въ надлежащемъ числе экземпляровъ.Частныя жалобы на возвращеше апелляцш допускаются въ течете „двухъ недель“ со дня вручен!я оной.



118 Справочный отдълъ.На представлеше объяснешя по апелляционной жалобе противной стороне назначается „месячный“ со дня получешя ею срокъ.'При словесномъ состязаши въ судебной палате первое слово принадлежит апеллятору; если же апеллящонныя жалобы принесены обеими, сторонами, то истцу.Отсутс'ппе тяжущихся при докладе не останавливает постановлен!«' решетя безъ выслушашя ихъ словесныхъ объяснено!. Отсутств1е одной стороны не лишаетъ другую права представить словесныя объяснешя.
Части ы я жалобы.Жалобы на определение окружнаго суда не допускаются отдельно отъ апеллящи по существу дела, кроме случаевъ, положительно указан- ныхъ въ законе.Частныя жалобы подаются въ судъ, постановивппй определеше, въ „двухнедельный“ срокъ со времени объявления определешя; подача жалобы на медленность не ограничивается никакимъ срокомъ.Принесете частной жалобы не останавливаетъ ни производства дела,, ни приведешя обжалованнаго определешя въ исполнете.Противная сторона можетъ подать „объяснете“ противъ частной жалобы въ „друхнедельный“ срокъ со дня доставлешя копт частной жалобы. КАССАЦИОННОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО.Выше при разъясненш понятая „кассацш“ было указано, на решетя какихъ судовъ могутъ быть подаваемы кассащонныя жалобы, т.-е. просьбы объ отмене решенш.Просьбы о кассацш рйшенш допускаются какъ въ уголовныхъ такъ и въ гражданскихъ делахъ только въ „трехъ случаяхъ“: 1) въ случае яв- наго нарушетя прямого смысла закона или неправильна™ его толковашя;. 2) въ случае нарушетя обрядовъ и формъ судопроизводства столь суще- ствевныхъ, что, вследслтйе несоблюдения ихъ, невозможно признать приго- воръ въ силе судебнаго решетя; 3) въ случае нарушетя пределовъ ведомства или власти, предоставленныхъ закономъ тому суду, который является последнею инставщей, разсматривающею дело по существу.Кассащонная жалоба подается на имя Сената, но въ судъ, постановивппй решете. Срокъ на подачу просьбы объ отмене решетя назначается „двухмесячный“ со дня объявления решетя.При просьбе объ отмене решетя судебной палаты по граждан- скимъ деламъ представляется въ залогъ „сто“ рублей, которые возвращаются просителю только въ случае основательности его жалобы.Стороны не извещаются о дне слушашя дела въ Сенате, но могутъ. присутствовать при докладе и давать объяснешя.
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Въ случай отмйны рйшен1я, Сенатъ, какъ разъяснено выше, передаем дйло для новаго разсмотрйшя въ другой судъ равной степени съ тймъ судомъ, который первый разъ рйшилъ дйло.
Форма искового прошения.Въ такой-то окружный судъ.Проситъ истецъ (означить зваше, имя, фамилйо или прозвище и мй- сто жительства). Если проситель обращается къ суду не отъ своего лица, то должно быть сказано: проситъ такой-то (зваше, имя, фамил1я или прозвище и мйсто жительства) по доверенности истца или какъ опекунъ истца такого-то (зваше, имя, фами.мя или прозвище и мйсто жительства) по дйлу„съ отвЬтчикомъ“ (зваше, имя, фамил!я или прозвище и мйсто жительства или ибсто пребывашя).Затймъ излагаются:1) обстоятельства дйла и гГ. доказательства, доводы или законы, на которыхъ проситель основываетъ свою просьбу;2) цйна иска и, въ случай иска о недвижимомъ имуществй, точное означеше мйста, гдй находится опорное имущество;3) просительный пункта, начинающшся словами: На основании выше- изложеннаго прошу окружный судъ постановить (излаг. требовашя просителя );4) каше документы, деньги и коти прилагаются при прошеши (если прилагается большое число документовъ, то имъ можетъ быть представлена особая, подписанная просителемъ, опись—о чемъ и объясняется въ семъ пунктй).Въ концй означаются годъ, мйсяцъ и число подписанья прошешя; затймъ проситель подписываетъ свое зваше, имя и фамилно или прозвище.

Форма апелляцюнной жалобы въ судебную палату.Начало какъ въ формй искового прошешя: 18 . . года . . . месяца . . дня, окружный судъ, по гражданскому дйлу, о . . . . опре- дйлилъ (прописать сущность рйшешя).„Такое рйшеше нахожу неправильнымъ во всйхъ его частяхъ (или въ такихъ-то частяхъ) по слйдующимъ соображешямъ (выставить тй основанья, по которымъ апелляторъ считаетъ рйшеше неправильнымъ).„На основами вышеизложеннаго прошу„Къ сей жалобй прилагаю: 1) коппо съ жалобы и 2) судебныя пошлины, по цйнй иска, въ количествй . . . рублей).
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Форма кассационной жалобы въ Сенатъ.Начало—какъ искового прошенёя.Зат’Ьмъ излагается дело вкратце и основания, по которымъ касса- торъ находить рЬшете палаты неправильнымъ.Потомъ просительный пунктъ: „На основанёи вышеизложеннаго гм-Ью честь покорнейше просить Правительствующей Сенатъ отменить . . . палаты.При семь прилагаю .... (подпись)“.
Форма запродажной записи.Тысяча восемьсотъ девяносто пятато года ёюня десятого дня я, нижеподписавшийся, дворянинъ Николай Егоровъ Дмитревскёй, запродать Рыбинскому 2-й гильдёи купцу Тихону Семенову принадлежащие мнЬ уча- стокъ земли, находящейся Новгородской губернёи, Череповецкаго уезда, Чаромской волости, при деревне Купля, заключающёйся въ шестистахъ де- сятинахъ земли, изъ которой пахотной 102 десятины, луговой 58 десятинъ, а остальное подъ лесомъ; участокъ этотъ находится въ межахъ такихъ-то (указать имена соседнихъ владельцевъ, земля которыхъ прилегаетъ къ продаваемому участку); запродалъ я, Дмитревскёй, эту землю Семенову ценою по пятидесяти рублей десятину кругомъ, а всего за тридцать тысячъ руб., въ счетъ которыхъ при совершенен этой запродажной заииси получилъ отъ покупщика Семенова денегъ въ задатокъ две тысячи рублей. Купчуео крепость обязуюсь совершить не позже перваго августа тысяча восемьсотъ девяносто ееятаго года, а въ случае несовершешя къ этому сроку купчей крепости возвращаео Семенову задатокъ и сверхъ того плачу неустойки пятьсотъ руб. Я, Семеновъ, все расходы ею совершенёю купчей крепости принимаю на себя и обязуюсь внести Дмитревскому остальныя двадцать восемь тысячъ въ день утвержденёя купчей старшимъ нотарёусомъ. Въ случае если я, Семеновъ, откажусь отъ покупки упомянутой земли, то задатокъ остается въ пользу продавца Дмитревскаго.ЗатЬмъ следуеотъ подписи продавещ и покупателя (Званёе, имя, отчество и фамилёя).

Образчикъ простого домашняго духовнаго завЪщатя.Москва. Тысяча восемьсотъ девяносто пятаго года, февраля . . . дня. Я, пижеподппсавшёйся, дворянинъ, коллежскёй секретарь, Петръ Нико- лаевичъ Ивановъ, находясь въ здравомъ уме и твердой памяти, заблаго- разсудилъ на случай смерти своей распорядиться своимъ благонрёобретен- нымъ имуецествомъ следуеощимъ порядкомъ: все свое движимое и недвижимое именёе, где бы оно ни находилось и въ чемъ бы ни заключалось, равно и капиталь въ наличныхъ деньгахъ, процентныхъ бумагахъ и долговыхъ на разныхъ лицъ документахъ, словомъ все безъ изъятёя, что въ день смерти
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моей принадлежать мне будетъ и на что я по закону буду иметь право, завещаю въ полную и неотъемлемую собственность законной жен!; моей Падежд-i; Ивановне Ивановой. Къ сему духовному завещание, писанному самимъ зав1;щателемъ, дворянинъ коллежскШ секретарь Петръ Николаевичъ Ивановъ руку приложилъ.Для того, чтобы завещаше имело полную силу, оно должно быть подписано „тремя свидетелями“ въ томъ случае, если завещаше писано не самимъ завещателемъ, въ противномъ случае достаточно „двухъ свидетелей“. Свидетели подписываются следующимъ образомъ:Въ томъ, что cie духовное завещате составлено дворяниномъ, кол- лежскимъ секретаремъ Петромъ Николаевичемъ Ивановымъ, находящимся въ здравомъ уме и твердой памяти, свидетелемъ былъ канцелярски служитель Сергей Тимоееевъ Никитинъ.Въ случае если завещатель „не самъ писалъ“ завещаше, то писав- пйй долженъ подписаться следующимъ образомъ.- Cie духовное завещате писалъ набело со словъ завещателя, дворянина коллежскаго секретаря Петра Николаевича Иванова, находящагося въ здравомъ уме и твердой памяти, дворянинъ, губернски секретарь Иванъ Александровичъ Хитрово. Затемъ идетъ подпись самого завещателя; если же онъ „неграмотенъ“ или „по болезни“ не можетъ подписать, то вместо него долженъ росписаться другой, кроме переписчика. Къ сему духовному завГщашю дворянинъ, коллежскШ секретарь Петръ Николаевичъ Ивановъ руку приложилъ, а за его болезнью (такою-то), по личной его просьбе, росписался титулярный совЬтникъ Александръ Константиновичъ Комаровъ. ЗатЁмъ должны подписаться, какъ указано выше, три свидетеля.
Образчикъ сложнаго домашняго духовнаго завЪщашя.Въ начале пишется то же, что и въ предыдущемъ примере, а после словъ „следующимъ порядкомъ“ идетъ „подробное распределено имущества“, въ роде следующаго: 1) домъ, принадлежавши мне и состояний въ городе МосквЬ на Мясницкой улице, подъ № 52, со всею землею и постройками завещаю въ полную, неотъемлемую собственность родному брату моему губернскому секретарю Александру Николаевичу Иванову, съ тёмъ чтобы онъ внесъ наличными деньгами 5000 рублей въ Строгановское училище рисована и уплатилъ по росписке моей, данной купцу Сидору Карпову, 500 рублей; 2) недвижимое имЬше, мне принадлежащее, состоящее Московской губерши, Подольска™ уезда, при се.тЬ Ясенкахъ, со всею землею и постройками, завещаю въ полную неотъемлемую собственность племяннику моему, сыну сестры, Михаилу Павловичу Сысоеву сътемъ, чтобы онъ выдалъ сестре своей Екатерине Павловне Сысоевой 200 руб.; 3) законной жене моей Надежде Ивановне Ивановой завещаю въ пожизненное пользоваше проценты съ капитала, мне принадлежащаго и заключающаго- ся въ 100 билетахъ Государственна™ 3-го внутренняго займа по 500 р. каждый; 4) домъ, принадлежащШ мне и состояний въ C.-ПетербургЬ, Ко- 
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ломейской части, по Торговой улице, подъ № 8, завещаю въ пожизненное владеше доходами съ онаго крестьянской девице Анне Михайловой и 5). избираю душеприказчикомъ действительна™ статскаго советника Николая Николаевича Щербацкаго, котораго прошу распорядиться, какъ мною завещано. Заканчивается завещаше подписью переписчика, завещателя и свидетелей, какъ показано выше, въ простомъ духовномъ завещан! и.
Нотар1альное зав1>щан1е.Нотар1альное завещаше имеетъ передъ домашнимъ только то преимущество, что при представлены нотар!альнаго завещашя къ утверждешю въ судъ подписавппяся подъ нимъ лица вновь не допрашиваются на •уде.

ВЕКСЕЛЯ.Срокъ векселя, писаннаго по предъявление, считается наступившими въ сутки после его предъявлешя къ принятш.Срокъ векселя, писаннаго во столько-то дней по предъявлены, считается наступившими по истеченш последняго дня изъ того числа дней, какое въ векселе означено, исключая день самаго предъявлешя.Срокъ векселя, коего платежи назначенъ на ярмарке, считается наступившими накануне дня, определенна™ для окончашя ярмарки, или въ самый день ярмарки, когда она продолжается только одинъ день.Срокъ векселя, коего платежи назначенъ отъ такого-то числа (а dato) во столько-то дней или месяцевъ, считается наступившими съ окончащемъ. последняго дня.Срокъ векселя, коего платежи назначенъ но обычаю (а uso), считается наступившими пятнадцать дней спустя после предъявлешя къ принят™. Срокъ векселя двенадцати-месячный считается наступившими на другой годъ въ тотъ же день и того же месяца, когда вексель были напи- санъ. Если бы годъ написашя были високосный и число векселя означено 29 февраля, то срокъ его считается наступившими 28 февраля последующа™ года. Само собою разумеется, что въ иностраиныхъ векселяхъ срокъ считается по новому, а въ россшскихъ—по старому стилю.Вообще, если срокъ платежа наступить въ день воскресный или табельный, праздничный, тогда онъ отлагается до следующаго дня; то же разумеется и о субботнихъ дняхъ между евреями. Если случится несколько ираздничныхъ дней сряду, то платежи отлагается только на первый праздничный день.
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Bet сш определешя о срокахъ относятся равно къ векселямъ про- стымъ, какъ и къ переводнымъ.Съ перваго дня по истеченш срока, т.-е. съ началомъ утра посл-Г,- дующаго дня, начинается просрочка.По истеченш пос.гЬдняго дня срока, допускаются дни отсрочки,или обойсдашя, а именно начиная съ перваго дня после срока по векселямъ какъ простымъ, такъ и переводнымъ, писаннымъ по предъявленш, три дня, а по векселямъ, писаннымъ съ означешемъ определенного срока, десять дней, — включая въ cie число и дни праздничные, кроме посл'Ьд- няго дня отсрочки, если онъ случится въ праздникъ, а для евреевъ въ субботу.
Образецъ простого векселя.

С.-Петербургъ. I-го гюля 1393 г. Вексель на 1000 руб. сер.Отъ сего перваго шля тысяча восемьсотъ девяносто третьяго года черезъ два месяца по сему моему векселю повиненъ я заплатить Московскому 1-й гильдш купцу Ивану Иванову, или кому онъ прикажетъ, тысячу рублей серебромъ, которые я отъ него наличными деньгами (или товарами) получилъ сполна. ГТетръ Семеновъ, Московски 2-й гильдш купецъ.
Внутрен. переводя, веке, съ плат, по предъявл.

Москва. 1-го августа 1893 г. Вексель на 1, 000 руб. сереб. (Первый).По предъявлении, извольте заплатить по сему моему первому векселю Ивану Иванову, Псковскому 2 й гильдш купцу, или кому онъ прикажетъ, тысячу рублей серебромъ, которые получены мною отъ Ярославскаго купца Петра Иванова по уведомительному письму.Г. Николаю Николаеву, Псков- Подпись.- Петръ Петровъ, Тульскому 1-й гильдш купцу въ Риге. скш купецъ 1-й гильдш.
Внутр, переводи, векс.срокомъ по предъявлен.

Москва. 15 гюля 1893 г. Вексель на 1,000 руб. сер. (Первый).Въ месяцъ по предъявленш извольте заплатить по сему моему первому векселю Ивану Иванову, С.-Петербург. 2-й гильдш купцу, или кому онъ прикажетъ, тысячу рублей сереб., ибо таковая сумма товарами получена сполна отъ Александра Савина, купца Новгородскаго, безъ уведомительна™ письма.Г. Ивану Семенову, Коломенско- Подпись: Петръ Анисимовъ,му 1-й гильдш купцу въ Коломне. ТамбовскШ купецъ 2-й гильдш.



124 Справочный отд-влъ

Внутреннш вексель срокомъ отъ написан1я.
Тверь. 1-го августа 1893 г. Вексель на 5,000 руб. сер. {Первый).Въ шестьдесятъ дней считая отъ писаннаго числа, извольте заплатить, по сему моему первому векселю, Саратовскому 2-й гильдш купцу Ивану Иванову, или кому онъ прикажетъ, пять тысячъ рублей серебромъ, которые получены отъ Царскосельскаго мещанина Ивана Андреева, безъ уведомительна™ письма.Ивану Сергееву, С.-Петербург. Подпись: Алексей Ивановъ, Са-2-й гильдш купцу, въ С.-Петербурге. марсюй купецъ 2-й гильдш.
Внут. переводи, веке., съ платежемъ по обычаю.

С,-Петербурга 3-го января 1893 г. Вексель на 1,000 рублей.По обычаю извольте заплатит, по сему моему первому векселю Тверскому мещанину Ивану Иванову, или кому онъ прикажетъ, тысячу рублей серебромъ, которые я здесь отъ него получилъ по уведомительному письму.Г. Голыпмидту, банкиру въ Москве. Подпись: Иванъ Сайкинъ, С.-Пе- тербургскш купецъ 1-й гильдш.
Загранич. переводи, веке., писан, на иностран, монету.

Нарва. 11-го января 1893 г. Вексель на 1,000 франковъ (Первый).Три месяца отъ сего числа (а dato) извольте заплатить по сему моему первому векселю, гг. Лемерсье и К0, или кому отъ нихъ приказано бу- детъ, тысячу франковъ, валюта отъ гг. Ренаръ и К0, по уведомительному письму.II. Гринаби, въ Париже. Подписано: Т. М. Ивановъ. *)

*) „Царь—Колоколъ,“ 1896 г.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
С Р О К О В Ъ.

Апелляция. Принесете апеллянт на приговоры „уголовные“ миров, и общ. суд. уст.: „две недели“; на решетя „граждансгая“; мир, судьи- „ме- сяцъ“, а въ остальныхъ случаяхъ: „четыре месяца“. Подача „части, жалобы“ на возвращеше апеллянт или непринято ея мир. судьею: „семь дней“, въ общ. суд. месте: „две недели“. Просьба о „возстановленш“ права апел-



Справочный отд-ьлъ. 125.ляцш: „две недели“ со дня объявлешя о пропущента срока. На обжаловало опред-Ьлевш суда по такимъ просьбамъ: „две недели“.Апелляция по „судопроизв. торговому“: На заявлеше объ апеллянта на р'!.ш. ком. суда: „8 дней“, а по вексельному, конкурсному и фрахтов. дЬламъ: „3 дня“. На подачу апеллянта: „2 месяца“, а по дЬламъ конкурса 
и фрахт..- „мЬсяцъ“.

Бракъ. Споръ о д-Ьйст. брака и о соединенныхъ съ бракомъ правахъ —„два года“ со дня смерти супруга. Бракъ прекращается: безвестными отсутств1емъ супруга втечете „5 лета“.
Вводъ во владпте. Споръ по вводамъ во влад. присужденнымъ иму- ществомъ: „две недели“.
Вексель. „Дни обождашя“ для веке, срочныхъ: 10 дней; для веке, по предъявл.: 3 дня, для веке, ярмоч. н-Ьтъ дней обожд. „Протеста“ веке, немедленно по окончивши дней обождашя. Если срокъ платежа наступить въ праздничный или табельный день, то онъ отлагается на сл-Ьдующта день. Представлеше ко „взыскан™“ протест, векселей: не позже „2-хъ лета“ со времени протест. Предъявлеше къ платежу векселя, по предъявлен™.- не „позже года“ отъ состав.!, веке.
Взыскате за неявку. На представлеше вызванными къ следствпо или къ суду лицами оправданта неявки въ мир. устан.- „дв-Ь нед-Ьли“, въ общ. суд. устан. по дел. гражд,—„м-Ьсяпъ“.Обращеше „взыскашя“ на имущество недвижимое—должнику дается на уплату долга „два месяца“. На предъявлеше кредиторами споровъ про- тивъ расчета, сд-Ьланнаго судомъ, по распределен™ между ними взысканной суммы:—„неделя“. Къ участпо во взысканной сумме не допускаются кредиторы, предъявивппе свои исполн. листы по истечеши „шести недель“ со времени предъявлешя той суммы въ окружный судъ. На уплату взыск, за л-Ьсн. наруш. въ частныхъ л-Ьсахъ: „два м-Ьсяца“.
Вознаграждение за вредъ и убытки. На предъявлеше иска о возн. за вредъ и убыт. вслфдств1е смерти или поврежд. въ здоровье, причинен, при эксплоатацта внутреннихъ жел. дорогъ и пароходн. сообщ.—„годъ“. На предъявлеше исковъ о вознагражд. за вредъ и уб., причиненные д-Ьйетшями должностныхъ лицъ: „три месяца“ со дня объявления распоряжешя или „шесть мЪсяцевъ“ со дня приведешя онаго въ д-1:йств1е. На подачу апеллянта по д-Ьламъ этого рода: „четыре м-Ьсяца“.
Возраженге. Истецъ можетъ представить возражеше на отв-Ьтъ ответчика: въ „две недели.“
Возстановлеюе сроковъ. Просьбы о томъ,- „две недели“. Просьбы о возст. права апеллянта „две недели“. Возстап. наруш. владЬшя: на подачу просьбы о семь мировому судье „шесть месяцевъ“, по минованта же сего срока, д-Ьла этого рода могутъ быть вчинаемы не иначе какъ въ окруж. суде.
Всеподданшъитгя жалобы. На подачу всепод. жал. на постановлешя высш, госуд. установлю „четыре месяца“.
Встречный искъ. Заявлеше встр. иска—въ первомъ засЬд. по

делу.
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Выкупъ. Срокъ на выкупъ родового имущества: „три года“ со дня совершения купчей.
Городской Судья и ЗемскШ Начальник},. Сроки по производству дЬлъ у нихъ совпадаютъ со сроками въ мир. суд. установлешяхъ.

Довпренность безсрочна на получеше пешни и жалованья—только „на годъ“.
Завещанье духовное. Срокъ явки: для живущихъ въ Росши: „годъ“, для находящихся заграницею: „два года". Предъявление споровъ противъ духовн. завЬщашя: „два года“. На подачу частныхъ жалобъ на опред. окр. суд. объ утв. зав’Ьщ. „мЬсяцъ“.

Задатокъ. Требоваше обратно задатка: до „двухъ“ лЬтъ со времени выдачи.
Заемное письмо или передаточная запись на немъ являются къ за- свидЬтельствов. не дольше „7 дней“ со времени написашя въ город!; и „мЬсяца“ въ уЬздЬ.
Законность рожденья. На начапе дЬла о законности рождетя младенца—„годъ“, если мужъ находится въ Росши, и „два года“, если заграницею. Для нас.гЬдниковъ мужа, умершаго до истеч. сихъ срокомъ: „три мЬсяца“ со дня смерти мужа или рождешя младенца.
Заочный приюворъ. Подача отзыва по угол, и гражд. дЬламъ у Мир. Судьи: „двЬ недЬли“. Общихъ судебн. установ,—при общемъ порядкЬ: „мЬ- сяцъ“, а при сокращ.: „двЬ недЬли", апелляц. отзывъ на первое заоч. рЬш. мир. суд.—„дв’Ь недЬли“ и поверстный срокъ, на первое заочн. рЬш. общихъ суд. уст.—общ. апелляц. срокъ съ прибавл. поверстныхъ.
Исполнете. Апеллящя на рЬшеше суда, постановленная въ порядкЬ исполн. произв.: „мЬсяцъ“. Споры и жалобы по приведенпо въ исполнеше рЬшетй: „дв’Ь недели“ со времени исполнешя.
Кассацюнныя жалобы. Принесете кас. жалобъ на окончат, приговоры по уголовн. дЬл. учрежд. миров, и общ.: „дв’Ь недЬли“; на оконч. рЬ- шен1’я по дЬл. гражд. мир. судьи: „мЬсяцъ“; мир. съЬздовъ; „два мЬс.“, и общ. судебн. мЬстъ: „четыре мЬсяца“.
Конкурсное управлете. На обжаловаше его дЬйствШ „семь дней“.
Личное задержанье. Жалоба на опред. о личномъ задерж. за долги: „двЬ недЬли“.
Наем-, личный не можетъ простираться долЬе „пяти лЬтъ“, а если нанимаюшдйся отпущенъ по паспорту, то не далЬе сего срока. Наемъ части, имущества допускается не дольше какъ на „12-ти лЬтгнй срокъ“, кромЬ пустопор. земель, могущихъ быть отдав, въ аренду на „30 лЬтъ“; помЬщичьихъ и удЬльныхъ земель, угодШ и оброчн. статей—на „36 лЬтъ“.
Наслпдство. Въ случаЬ неявки наслЬдн. черезъ „6 мЬсяцевъ“, имЬше вступаетъ въ опеку. Въ случаЬ неявки нЬкоторыхъ наслЬдн. чрезъ „полгода“, остальные вступаютъ во владЬше нас.тЬдствомъ. Неявивппйся въ течете „10 лЬтъ“ теряетъ наслЬдство. Требовашя на наслЬдство умершихъ въ Россш иностранцевъ втечете „2 лЬтъ“. Для полюбовнаго раздЬла на- ■слЪд. „два года“. На подачу апел. объ отмЬнЬ рЬшешя о раздЬлЬ наслЬд- 



Справочный отдълъ. 127ства по общ. порядку „четыре месяца“, а по сокращенному „месяца“. На заявл. мир. судье о наследств. имуществ., подлежащемъ оплат!; пошлиною „три месяца“ со дня принят, наследства. Разсрочка нас.тЬд. пошл., на срокъ не свыше „пяти“ летъ.
Несостоятельность. Сроки предъявлетя претензш къ несостоятельному для находящихся въ томъ же городе „две недели“; въ другихъ местахъ: „четыре месяца“, заграницею „года“. Созван!е кредиторовъ—до „трехъ дней“ по открытш несост. Если въ течете „двухъ недель“ отъ перваго •собрашя заимодавцевъ кураторы не избраны, то они назначаются отъ суда. Безденежно отчужденное несостоятельнымъ въ течете последнихъ „10 летъ“ поступаетъ въ конкурсную массу. Товаръ или вексель, купленные несостоятельнымъ втечете последнихъ „10 дней“ и неоплаченные еще, не поступа- ютъ въ конкурсную массу. Платежъ по выданнымъ несостоятельнымъ век- селямъ, которымъ не истекъ срокъ, учиненный въ течете последнихъ „10 дней“, считается незаконнымъ. Мир. сделки, за „шесть мес.“ съ частью заимодавцевъ, во вредъ прочима учиненныя, ничтожны. Иска, признанный конкурсомъ подлежащимъ суд. разбирательству, долженъ быть предъявлена истцомъ въ „трехмесячный“ срокъ.Несостоятельность неторговая. На предъявл. претензш къ несостоятельному „четыре месяца“. На принес, апел. жалобы на реш. окр. суд. по дел. о несост. „месяцъ“.
Опись. Жалобы на опись имущества при обращеши на нихъ взыска- тпя: „две недели“.
Огуптка. На представлеше взыскателемъ возражешй противъ оценки: „неделя“. На принесете жалоба по оценке имущ.: две недели“.
Охранительное производство. На подачу жалобы на постановл. окр. суд. въ порядке охран, произв.; „две недели“.
Подлоги. На предъявл. въ окр. суд. иска о признанш подложнымъ документа, заподозреннаго зем. начальникомъ или гор. судьею, месяца; на предъявлеше въ окр. суд. доказательствъ подлога документа и на представлеше возраженш противъ того: „неделя“.
Подсудимый. На доведете имъ до суда объ избран ш защитника или желанш дополнить снисокъ свидетелей: „семь дней“. Сообщается ему спи- сокъ прокурора, судей и присяжныхъ за „три дня“ до засед. На заявле- ше о присоединен!и ва апел. отзыву, поданному другимъ подсудимыми „две недели“.
Подсудность. Отвода о подсудности: въ „первомъ заседаши“ суда- На обжаловаше определетя объ оставлети безъ уважения отвода о подсудности: „семь дней". На обжалование постан. палаты по пререкашямъ о подсуд.; „две недели“
Поклажа не подлежитъ давности.

Поручитель по обязат. на срокъ—отвечаете, если после срока обязательство представлено ко взыскашю не позже „месяца“. Поручитель не на срока освоб. отвЬтст., если взыс.каше не начато заимодавцемъ въ прод. „шести мес.“ со дня наступ, срока платежу.
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Продажа. Подача жалобы на неправильное объявлете о продаж!;: не позже какъ „за дв!; недели“ до дня торга. Утвержден1е за купившимъ съ публ. продажи мнете: по истеч. „семи дней“ со дня торга.
Проценты. По займу подъ проценты, превышаюпце узаконенные 6%, капиталь можетъ быть возвращенъ во всяк, время, спустя „6 мЪс.“ по заключ. займа съ письмен, предупреж. о томъ „за три месяца“.

Рядная запись—должна быть явлена после брака въ течете „6 мЬсяцевъ.“
Счеты, подписанные должникомъ, должны быть представлены ко взыскашю въ течете „6 м’Ьсяцевъ“.
Убытки. На подачу прошев1я о взысканш убытковъ н доходовъ въ- порядке исполн. произ.: „три месяца“.
Узаконете детей, рожден, до брака, подаются окружному суду по. мЬсту поетояннаго жительства родителей ребенка или сего посл'Ьдняго. „Подача сихъ просьбъ черезъ пов'Ьренныхъ не допускается“. При просьбе должны быть представлены: письменное заявлеше отца и матери о томъ, что ребенокъ происходить отъ нихъ, и метричесюя свидетельства: о рож- денш ребенка и о брак!; родителей. Въ просьбе, поданной окружному суду по истечеши более одного года со дня совершешя брака, служащаго ос- новашемъ къ узаконешю, должны быть объяснены причины, оправдываюпця такое промедлеше. Судъ извещаетъ просителей о дне, назначенномъ для слушашя дела, и разсмотревъ все обстоятельства дела, постановляетъ определете объ узаконеши ребенка. Жалобы на опредблетя окружнаго суда по деламъ объ узаконен;'и допускаются со стороны какъ участвую- щихъ въ деле лицъ, такъ и прокурора въ „двухнедельный“ срокъ.

Упрощ. порядокъ судопроизводства. На предъявлен, иска „пять .тЬтъ“- со дня просрочки обязат., а для исковъ о сдаче состоящаго въ найме имущ. „годъ“. Предъявл. споровъ, отводовъ и докумен. не позже засед. по делу. На подачу жалобъ (частныхъ),- „семь дней“. Па заявл. просьбы объ обращ. къ производству въ общ. пор. дела, решеннаго въ упрощ.пор. „месяцъ“ со дня объявл. решетя.
Усыновлете. На подачу жалоб, на опред. окр. суда; „двй недели.“ На предъявлен, иска лицами, права коихъ наруш. неправильнымъ усыновл. „два года.“
Частныя жалобы на определения и действ1я мир. суд. и съездовъ: „семь дней,“ общихъ суд месть—„две недели“ (кроме на неириняНе су- домъ отвода о неподсудности) „семь дней“; на определете суда по просьбе объ устранены судьи: „три дня;“ на неправильное производство торга: „семь дней“; На опред. ком. суда: „восемь дней.“

СУДЕБНЫЙ издержки.1. ПО делдмъ УГОЛОВНЫМ!,; Все прошешя, объяснешя, отзывы и жалобы по деламъ, производящимся у Мировыхъ и Городскихъ Судей,



Справочный отдь.ть. 129■Земскихъ Начальниковъ и въ ихъ Съездахъ, въ Окружныхъ Судахъ, Пала- тахъ и Угол. Кассац, департаменте Сената, подаются на простой бумаге и самое производство освобождается отъ всякихъ пошлинъ. Изъяпя: 1) за копи протоколов!, цриговоровъ и нр. (если онй выдаются не обвиняемому) въ общихъ суд. установлениях! 40 к. съ листа, въ мировыхъ и у земскихъ начальниковъ—10 к. съ листа; 2) при подаче кассацюнныхъ жалобъ (въ Сената) на приговоры Суд. Палата безъ присяжныхъ—25 руб. залога, на приговоры Съ'Ьздовъ-10 р. Залогъ возвращается въ случай удовлетворе- шя жалобы и 3) на признаннаго по суду виновнымъ возлагается вознаграж- деше свидетелей (вызванныхъ далее чймъ за 15 верстъ) по 3 к. за версту и 25 к. суточныхъ, и свйдущихъ людей: до 25 р. каждому и по 10 к. съ версты.2. НО д-бламъ ГРАЖДАНСКИМЪ а) въ Мировыхъ Судахъ, у Земскихъ Нач. и у Гор. Судей: (по дйламъ свыше 10 р.) съ исковыхъ 'прошешй, отзывовъ, апелл. жалобъ и проч, по 1 коп. съ отыскиваемаго рубля и по 10 коп. съ каждаго подаваемаго листа прошешй, приложены и пр. За коти—10 коп. съ листа. Свидетелям! по ихъ просьб'!—до 1 р. въ день, сведущим! людямъ—до 2 р. При подаче кассац. жалобы въ Сената—10 рублей залога, б) въ Окружные Суды, Палаты и Сенатъ все бумаги подаются съ оплатой 80 коп. маркой, кромЬ того взимаются: судебный пошлины—*/2  коп. съ каждаго отыскиваемаго рубля, канцелярия—съ псполн. листовъ, копий, справокъ, свидетельств! и пр.—по 40 , коп. съ лист, и 20 за печать. Вознаграждеше свидетелямъ (за отвлечете отъ заняты)—до 3 р., сведущимъ людямъ—до 25 р., духовнымъ лицамъ (для привода къ присяге)—! р. и всем! по 10 коп. съ версты на проездъ. При подаче кассац. жалобы на решеше Палаты—100 р. залога, в) въ коммерчесюе суды все бумаги подаются съ 80 кон. маркой. За неправильный искъ—штрафа по 5 коп. съ рубля. При апелляцш въ Сенатъ залогъ 60 рублей, за неправильную анелляцш, кроме того, штрафъ по 10 коп. съ рубля. По вексельным! деламъ—какъ обыкновенно. *)

*) Крест. Кал. 9



СТАТИСТИЧЕСК1Й ОТДЪЛЪ.
Пространство и населеше Россшской Имперш.Российская Империя занимаетъ 407.247 кв. миль или почти V« часть, всей суши земного шара. Пространство и населеше составныхъ частей ея выражается следующими данными:Пространство въ квад, миляхъ.

Въ томъ числ4: Населеше вътысячахъ.Острова, Подъ внутренними водами.Европейская Россия. . 89448 1899 i 1220 94.189ПривислинскШ край. . 2312 — 183 9.443Финлянд1я............................ 6783 94 868 2.528Северный Кавказъ и За-кавказье ............................ 8580 2 76 9.724Сибирь и Средняя Аз1я 300124 — — 13.328Азовское, Каспийское иАральское море . . — — 9877 —ВСЕГО . 407247 1995 12224 129.212
Запади о-Р у с с к i й край.

ГУБЕРНШ.

Народ
онасел

еше 
по переписи 1897 года. Народ

, къ 1 янва
ря 1899 г.

Пространство зъ квадратныхъ верстахъ.

По вычисление г. Швейцера. 6 “Д р1и я .m Q-Я о ф-2 О tA По вычислешю
 

г. Кеппена. По Швейцеру на осн. картъ Шубер
та, какъ

 
было принято Цен. Ст. Ком. 2Ф s1-3 ю о £=г3 о ь •о . д Д р- й

Виленская. 1.657654 1.672104 37126,6 37460,9 37632,о 37143,2 37321,8Ковенская. 1.567881 1.573158 36681,2 35762,о 37142.0 35762,о 35711,оГродненская 1.576067 1.592353 33444,о 33722.« 34908 33444,о 34058,4Минская . 2.095789 2.238021 78457,з 75756,2 79478,о 78457,7 8О277,<Могилевская 1.717291 1.777881 42775,3 41987,9 4?365 41987,з 42218,2Витебская . 1.502895 2.518746 39161,4 387О8,о 38690 39708,2 39688,0всего . . | 10.124080) 1O.372.263J 267639,ч 263397 271215 266502,4 269306,з
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По в-ЬроисповЪдан1ямъ въ каждой губернш къ началу
1899 года считалось:

Г У Б Е Р II I И. Правос
лав-

ныхъ. Раскол
ьник, 

разн. сектъ. Рнмск
о-ка- 

толико
въ.

Лютер
., про

тест. и ре- форма
товъ.

Армян
о-гре- 

гор1ан
ъ. А 

0 
ф 
ф

со 
у Магом

ет.

Виленская . . . 410328 23101 988869 2874 10 243162 3760Ковенская . . . 43329 25999 1.146094 66983 4 299333 1416Гродненская . . . 871078 — 419967 11112 — 291098 2098Минская *)  . . . — — — — — — —Могилевская . . . 1 577910 26645 53539 5896 — 231834 57Витебская .... 852929 85406 370125 39116 1 159040 2129

*) Изъ статистичесгаго комитета Минской губернш о д’Ьлеши наро- донаселешя ио вТроисиовТ.даишмъ и сос.тов1ямъ не получено.

По сослов!ямъ въ каждой губернш къ началу
1899 г. считалось:

ГУБЕР Н I И. Духове
н

ства. Дворян
ъ. кЯ 

И
§?=

2О. О 
о о 

НН О Сельск
ихъ 

сослов
Ш.

Военн
ыхъ сослов
ии

Разноч
ин-

цевъ. Иностр
ан. 

поддан
ныхъ.

Виленская. . . 3926 89366 367464 1.121022 83104 5081 2141Ковенская. . . 961 77856 372531 1 039567 76719 — 5524Гродненская . . 3027 15126 418811 1.034261 113831 2020 5278Минская *)  . . — — — — — —Могилевская . . 6553 24170 300315 1.316150 128360 1569 754Витебская . . 2613 20949 285947 1.106895 101199 276 867
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Движете народонаселетя за 1898 годъ.

Г У Б Е Р 11 I И. Число родившихся. Число умерши хъ.
Прибыль или убыль (+) или (—)Законно- рождеп- ныхъ. Незаконно-рож- денныхъ. ВСЕГО.

Виленская ...................... 51439 2477 53916 39466 + 14450Ковенская...................... 51819 2037 53856 35304 +18552Гродненская .... 64602 1383 66045 38404 +27641Минская ... 97511 2535 100046 53425 +46621Могилевская .... 79401 1699 81100 39877 +41223Витебская ...................... 61097 2445 63542 34785 +28757
ИТОГО. . 405929 12576 418505 241261 +177244

«

Пространство губернш и населеше городовъ СЬверо- 
Западнаго края.

,® и 
® и

И ь?

Губернсвде и уездныегорода.

1 | Простран- ! ство. 1________
________

_
Пахатн

ой 
земли. Жител

ей ф •
и 2 
К ч-
О '• НО о

Рн О Разсто
яше 

отъ Мо
сквы. ® §•

03 н
§£
о
я*  н Рч оВильна....................................... яч 152002 667 894 1Дисна............................................. 9489 628 660 295

о
И

Лида . . •............................ я о 6327 747 983 89Ошмяны....................................... д о 4620 724‘/з 846+ 75‘/з
и Свенцяны................................. и О —г 6255 598 852 85
й Троки ............................................ О1 2468 6843Д 9123/4 27
и Вплейка....................................... 1— 3517 770 796 132

Гродна ......................................1+лостокъ................................. 5028567276 804883 10321049 79
йЗ Б’Ьльскъ . •............................ я 7898 930 1086 126
о Кобринъ................................. я о 11368 1054 1023 250
ы Пружаны............................• . са 40,6' 8656 993 967 189
ш Соколка ....................................... и 7468 844 1072 40Слонимъ ...................................... со о 17680 932 878 128
Сн Брестъ-Литовскъ .... !>• 48732 1007 1023 207
Рч Волковыскъ . • . . . • 10483 890 942 86
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|аЙ ©
Губернсюе и уездныегорода. Простр

ан
ство. Пахатн

ой 
земли. /Кител

ей. .2« я — я0^ й е° а. о
ф 3 •= ш еч 52 °5 О̂

■ц
о 'О
5 £?
ЯЙ

КОВЕН
СКАЯ.

Ковна ............................................Вилькомиръ...........................Новоалександровскъ . . Понев’Ьжъ.................................Тельши.......................................Шавли...................... .....Росйены .................................
►аЯЯсо й□О00 г-

о о" 05 1О Ю
74291136576478131686234160297535

693629522642775696777
959895787960114410341043

64171130180171184

МИНСК
АЯ. Минскъ.......................................Бобруйскъ .................................Борисовъ .................................Игуменъ......................................Мозырь......................................Новогрудокъ......................Пинскъ.................................... •Рожица . . • . . . . .Слуцкъ ......................................

ьО в ясо и<Х<Х>
ь-ооО1

931943656215462465110772785128800981814801

84883978194610058041027977946

702659627778825855949797766

143>/284Ю93/1 412*/.  1563/43043263А188’/*

ВИТЕБ
СКАЯ.

Витебскъ .................................Велижъ......................................Городокъ .................................Двинскъ ......................................Дрисоа .......................................Леиель......................................Люцинъ......................................Невель.......................................Полоцкъ......................................Р’Ьжица.......................................Себ'Ьжъ......................................

»4мяясоио О1 00
с> о" <Х> <Х>"

7062416793570075117432156815885994023152166633961

581580544498592694443486582417479

520511557764678633775615614801717

11372441591132569595325226

МОГИЛ
ЕВСКА

Я. Могилевъ.................................Гомель.......................................Горки ............................................Климовичи .................................Метиславль............................Орша .... ......................Рогачевъ.................................Ст. Быховъ............................СИшно............................................Чаусы.......................................Чериковъ .................................
яи иI-со

сО -т
469184336665254874995813410116536639413157125080

734881696874756653828787755773817

563625517468482501573616573510470

1617914113976108581484887



Памяти Его Императорскаго Высочества Наследника
Цесаревича и Великаго Князя Теория Александровича.

стекппй годъ былъ опечаленъ преждевременною 
кончиною Наследника Цесаревича и Великаго Князя 
Теория Александровича, последовавшею 28 толя, въ 

>9 ч. 35 м. утра, въ Абасъ-тумане. Тяжелая болезнь,постиг- 
шая ЕгоИмператорское Высочество, на мнопегоды оторвала 
его отъ родной Семьи, принудивъ, согласно предписашю 

врачей, жить на Кавказе, въ Абасъ тумане, чудный кли
мата котораго благотворно, казалось, действовалъ на здо
ровье Наследника Цесаревича. Но Промыслу Божтю угодно 
было решить дело иначе, и неумолимая смерть похитила 
Великаго Князя на 29 году его жизни.

ВеликШ Князь Теорий Александровичъ родился 27 
апреля 1871 года въ Царскосельскомъ дворце. Онъ былъ 
вторымъ сыномъ Императора Александра III и Супруги Его 
Государыни Императрицы Марш веодоровны. Согласно- 
установленному обычаю, ВеликШ Князь при св. крещенш 
получилъ все россШсше ордена до св. Андрея Первозван- 
наго включительно и былъ назначенъ шефомъ одного изъ 
русскихъ полковъ, именно 93 Иркутскаго полка.

Воспитывался почивший Цесаревичъ вместе съ Цар- 
ственнымъ Братомъ своимъ, ныне благополучно царствую- 
щимъ Государемъ Императоромъ Николаемъ II, надъ непосред- 
ственнымъ наблюдешемъ Августейшихъ Родителей, которые 
нашли Себе достойнаго помощника въ деле воспиташя 
Августейшихъ Сыновей Своихъ въ лице генерала Г. Г. Да
ниловича.

По учебному плану, составленному генераломъ Дани- 
ловичемъ и одобренному Августейшимъ Отцомъ, оба Царе-
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вича должны были пройти в-л'ЬтнШ гимназическШ и 4-лет- 
шй высппй курсы съ т’Ьмъ различ1емЕ, что вместо древ- 
нихъ Языкове они изучали естественный науки и англШ- 
сшй языкъ. Высппй же курсЕ заключался ве основательномЕ 
изучеши юридическихЕ и экономическихЕ наукЕ и, спецЬ 
■ально для Великаго Князя Теория Александровича, ве 
изучеши морского дела, которому предполагалЕ посвятить 
себя почивппй ЦесаревичЕ. Се этою целью оне, после 
предварительной подготовки, началЕ нести службу на фре
гате „ГенералЕ-АдмиралЕ“ и уже до производства своего 
ве мичманы, т. е. до 27 апреля 1889 года, совершилЕ пла- 
ваше ве БалтШскомЕ море и за границею, а ве 1890 году 
началЕ плаваше на фрегате „Память Азова“ на дальшй 
Востоке. На этоме фрегате совершалЕ тогда Свое круго
светное плаваше се образовательной целью ныне благопо
лучно царствуюпцй Государь ИмператорЕ, бывппй ве то 
время НаследникомЕ ЦесаревичемЕ. Но недолго пришлось 
путешествовать Великому Князю Теорию. Ве течете пер- 
выхе двухЕ месяцевЕ плавашя посещены были и внима
тельно осмотрены знаменитый древности Трещи, Египта и 
отчасти Инд1и. Но боте ве Голконде ВеликШ Князь Теор
ий ЛлександровичЕ почувствовалЕ себя нездоровымЕ (за- 
болелЕ аз1атской лихорадкой) и принужденЕ 6ыле возвра
титься на фрегате „АдмиралЕ Корнилове“ ве Росшю, ве 
январе 1891 года.

По совету врачей, оне провелЕ сначала две зимы ве 
Алжире, а затемЕ переселился на КавказЕ, именно ве 
АбасЕ-туманЕ, где благодаря прекрасному климату оконча
тельно избавился оте изнурительной лихорадки и ве по
следнее время чувствовалЕ себя сравнительно хорошо.

Се этихе порЕ АбасЕ-туманЕ сделался постоянной 
резиденщей Цесаревича, и лишь одине разЕ пришлось ему 
выехать оттуда, именно ве августе 1894 года, когда полу
чено было тревожное извеспе о болезни Венценоспаго его 
Отца. ПосетивЕ Беловежскую пущу, ЦесаревичЕ затемЕ 
вместе се Августейшими Родителями отправился ве КрымЕ, 
ве Ливад1ю, где и оставался до кончины Царя-Миротворца.
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Облеченный затЪмъ высокимъ звашемъ Наследника*  
Русскаго Престола Цесаревичъ вместе съ Августейшею- 
Матерью ездилъ на югъ Франщи и въ Копенгагенъ, откуда 
снова возвратился въ Абасъ-туманъ и оставался тамъ уже- 
до самой своей кончины.

Жизнь Наследника Цесаревича въ этомъ счастливомъ 
уголке Закавказья проходила въ мирныхъ заняНяхъ нау
ками, къ которымъ Почивппй чувствовалъ сильное влечете,, 
и въ прогулкахъ по живописнымъ окрестностямъ.

Интересуясь особенно истор1ей своей родины, Велиюй 
Князь пригласилъ къ себе на одинъ семестръ профессора 
Московскаго университета В. О. Ключевскаго, который и 
прочелъ ему подробный курсъ русской исторш. Затемъ, 
согласно желанно Наследника Цесаревича, пр1езжалъ въ 
Абасъ-туманъ известный профессоръ астрономш С. П. Гла- 
зенапъ, который устроилъ для Великаго Князя горную 
астрономическую обсерваторпо. Въ этой обсерваторш По- 
чивппй особенно любилъ проводить время, любуясь звезда
ми въ громадный телескопъ.

Не оставилъ въ стороне почивппй Цесаревичъ и сво
ей морской спещальности. Памятникомъ его глубокаго ин
тереса къ морскому делу остались два серьезныя издашя, 
подъ заглав1емъ: „Вл1яше морской силы на исторш“, из- 
следоваше капитана Мэхэна (С. II. Б. 1895 г. 634 стр.), и 
„Морская война, ея основные принципы и опытъ,“ сочин. 
Коломба (С. П. Б. 1896 г.).

Оба эти сочинешя переведены на русский языкъ по 
выбору Почившаго и изданы на его средства.

Красноречивымъ свидетелемъ научныхъ стремлешй 
Великаго Князя является также огромная библютека, со
бранная имъ лично въ Абасъ-туманскомъ дворце.

Нельзя обойти молчашемъ трогательную кончину Це
саревича, случившуюся при весьма замечательной обста
новке. Утромъ, въ роковой день 28 шня, Цесаревичъ от
правился на 3-колесномъ велосипеде-автомобиле на свою 
обычную прогулку по шоссейной дороге, идущей отъ дворца. 
Не успелъ онъ проехать и полуверсты, какъ у пего хлы
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нула внезапно горломъ кровь, и Цесаревиче, обезсиленный, 
съ помощью подбежавшей простой крестьянки (молоканки 
Анны Дасаевой), сошеле съ велосипеда и затеме, черезъ 
несколько минуть, скончался на рукахе той же самой 
женщины.

Такъ тихо отлетела къ Всевышнему прекрасная душа 
Цесаревича, повергнувъ въ глубокую скорбь всю Царскую 
Семью и съ нею весь русскШ народъ.

Его Императорское Высочество Государь, Наследнике 
и Великш Князь Михаиле Александровиче.

отъ 28 поня истекшагоВ1 ысочайшимъ Манифестомъ
^3 года Наследникомъ Русскаго Престола назначенъ Ав- 
густейппй Братъ Царствующаго Государя Императора 
ВеликШ Князь Михаиле Александровиче.

Велиюй Князь родился 22 ноября 1878 г. въ Анич- 
ковскомъ дворце. Получивъ первоначальное образоваше въ 
семейномъ кругу Августейшихъ своихъ Родителей, ВеликШ 
Князь быль зачисленъ юнкеромъ Михайловскаго артилле- 
рШскаго училища, будучи предназначенъ волею Державнаго 
Отца итти по стопамъ Августейшаго своего прадеда и де
да, Великихъ Князей Михаила Павловича и Михаила Нико
лаевича. Курсе этого училища ВеликШ Князь окончилъ въ 
1898 году и затемъ былъ назначенъ 2-мъ шефоме л. гвар. 
2-ой артиллерШской бригады, первымъ шефомъ которой 
состоите его АвгустейшШ Деде Велишй Князь Михаиле 
Николаевиче. Будучи еще юпкероме, Его Императорское
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Высочество неоднократно совершалъ образовательный путе- 
шеств1’я со своими Августейшими Родителями по Россы и 
за границей, а въ 1898 году, по окончаны училища, онъ 
предпринялъ поездку по Юго-западному краю для ознаком- 
лешя съ практической стороной своей спещальности при 
осмотре тамошнихъ крепостей. Кроме того, Ведший Князь 
съ особеннымъ интересомъ относится къ изучешю электро
техники и, какъ близко принимающей къ сердцу ея успехи, 
принялъ на себя, съ разрешешя Государя Императора, зва- 
ше Августейшаго Покровителя Спб. электротехническаго 
института.

6-го мая истекшаго года ВеликШ Князь Михаилъ 
Александровичъ, какъ достигппй совершеннолеНя, прино- 
силъ въ церкви Царскосельскаго Большого Дворца присягу 
на верность Государю и Отечеству и въ тотъ же день былъ 
назначенъ флигель-адъютантомъ. Черезъ полтора прибли
зительно месяца после этого дня, именно 28 1юня, Про- 
мысломъ Божымъ указана была Великому Князю новая чре
да служешя Престолу и Отечеству въ званы Наследника 
Русского Престола.



О построенш въ г. ВильнЪ, въ местности 
„ЗвЪринецъ“, третьей братской церкви 

со школою.

(^лужен1е Свято-Духовскаго братства нуждамъ право
славной церкви и русской народности въ СЬверо- 
Заиадномъ край, согласно братскому уставу, выра- 

жается, между прочимъ, въ созиданш, поддержаны свя- 
| тыхъ храмовъ. Благотворное значеше православнаго 

V храма среди разнов'Ьрнаго населешя не нуждается въ 
разъяснены. Созидаемые братствомъ храмы, эти светильни
ки православной веры, собираютъ вокругъ себя православ- 
ныхъ, служатъ центромъ ихъ единешя и твердымъ опло- 
томъ для нихъ прогивъ инов-Ьр1я. А устрояемыя при церк- 
вахъ школы являются верными союзницами церкви въ де
ле народнаго просвегцешя и благотворнаго вл1яшя на ино- 
верцевъ. Поэтому съ самаго начала своей плодотворной де
ятельности, почти съ 1865 года, наше братство всегда счи
тало главною целью своей деятельности возстановлеше и 
возобновлеше въ крае стоявшихъ въ развалинахъ и обвет- 
шавшихъ православныхъ храмовъ въ сельскихъ приходахъ, 
где на первыхъ порахъ храмы или совсемъ отсутствовали, 
или находились въ такомъ положены, что по своему убо
жеству удивляли пр!езжихъ изъ внутреннихъ губершй. Въ 
г. Вильне, этомъ древнемъ центре православ!я въ нашемъ 
крае, где главнымъ образомъ жило и действовало наше 
древнее братство, где некогда было свыше 20-ти православ
ныхъ храмовъ, где громадное большинство жителей, по сви
детельству даже польскихъ писателей, составляли православ - 
ные, возстановлеше древнейшихъ православныхъ святынь 
въ нашемъ городе совершилось по воле Благочестивейшихъ 
Монарховъ, старашемъ, главнымъ образомъ, незабвенной па-
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мяти графа М. Н. Муравьева. Братство наше въ это присно
памятное время только призвано было къ жизни, устраива
лось и не могло принимать учаспя въ столь великомъ и 
святомъ д'Ьл'Ь. Но несомненно, что возобновлешемъ въ ихъ 
прежнемъ величш древпихъ православныхъ святынь дело 
утверждешя и возстановлешя православ1я въ нашемъ горо
да было еще незакончено. Прошли года, наше братство 
окрепло, умножилось, увеличило свои средства и въ по
следнее десятилЪНе съ ревностно и единодуппемъ, подобно 
древнему Виленскому братству, начало свою миссюнерскую 
деятельность по созидание и устройству православныхъ 
храмовъ и школъ въ г. Вильне, въ самомъ центре нашего 
края, среди того населешя, которое давно уже забыло, а мо- 
жетъ быть и не подозреваетъ теперь, что предки его были 
некогда православными, мало того, полагали свои души за 
православную веру и русскую народность. Прежде всего 
наше братство обратило внимаше свое на окраины города 
Вильны, где при довольно значительномъ числе жителей 
не было православныхъ храмовъ. Такъ съ 1891 пода брат
ство занялось постройкой церкви на предместьи Снипиш- 
кахъ, отпустивъ на этотъ предметъ разновременно изъ сво- 
ихъ средствъ до 10000 руб. Въ 1895 году, въ память въ 
Бозе почившаго Государя Императора Александра Ш-го, 
братство начало строить церковь-школу на другомъ пред
местьи города „Новый Светъ“, употребивъ на эту построй
ку свыше 15000 руб. И вотъ въ настоящее время два пре- 
красныхъ православныхъ храма высятся на окраинахъ г. 
Вильны и въ нихъ уже совершается служба Бож1я. Само 
собою понятно, что постройка двухъ такихъ храмовъ была 
бы невозможна безъ щедрыхъ пожертвовашй па это дело 
частныхъ лицъ и усиленныхъ трудовъ братчиковъ. По ми
лости Бож1ей, при постройке означенныхъ выше двухъ цер- 
квей-школъ, пожертвовашя на это доброе дело не прекра
щались: отъ скромной лепты иногда Богу известныхъ жерт
вователей пожертвовашя доходили до сотенъ и тысячъ руб
лей. Равнымъ образомъ не ослабевало и усерд1е братчиковъ- 
строителей: они не щадили своихъ трудовъ и заботъ и 
усердно преодолевали все препятствия.
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Въ общемъ собраны братства 5 октября 1897 года 
были возбужденъ вопросъ о построены въ г. Вильне 
третьей церкви со школою; на построеше этой церкви тог- 
да-же, въ томъ же общемъ собраны, поступило первое по- 
жертвоваше отъ npoToiepea о. 1оанна Котовича—100 руб. 
ЗагЬмъ, 6-го октября того же 1897 года, въ день братскаго 
собрашя, разсуждешя о постройке въ г. Вильне третьей 
церкви со школою продолжались, и тогда же, по предложе
ний покойнаго прото1ерея о. Петра Левицкаго, подписной 
листъ началъ покрываться пожертвованиями, которыхъ со
брано было более 330 р., а высокопреосвященный Теронимъ, 
бывппй тогда Арх1епископомъ Литовскимъ и Виленскими, 
выразилъ готовность пожертвовать на построеше храма- 
5000 руб. Въ последующее время пожертвовашя начали по
ступать. При отъезде своемъ изъ г. Вильпы высокопрео
священный 1еронимъ пожертвовалъ для третьей братской 
церкви-щколы иконы—Святителя и Чудотворца Николая и 
великомуч. Пантелеймона. Въ конце 1897 года была образо
вана комиссия изъ братчиковъ для осмотра и выбора ме
ста подъ постройку третьей братской церкви со школою на 
предместьи Лукишкахъ въ виду того, что въ этой населен
ной окраине города нетъ православнаго храма. Комисшя 
указала на Лукишкахъ несколько удобныхъ местъ подъ 
постройку церкви, но къ какому-либо определенному ре- 
шешю по этому предмету не пришла. Еще въ минувшемъ 
1898 году некоторыми изъ братчиковъ было высказано же- 
лаше, чтобы третья церковь со школой была построена по 
ту сторону реки Вилы, въ местности „Зверинецъ“,принад
лежащей почетному гражданину Василии Васильевичу Мар
тинсону. Предположенное подъ постройку третьей церкви 
со школою место въ Зверинце было осмотрено Высокопре- 
освященнымъ Ювенал!емъ, Арх1епископомъ Литовскимъ и 
Виленскимъ, председателемъ братства, совместно съ дру
гими братчиками, и признано было вполне удобными подъ 
постройку церкви. Это живописный берегъ реки Вилы, 
представляющей продолжеше, за Николаевскими мостомъ, 
Георпевскаго проспекта. Владелецъ „Зверинца“ Мартпн- 
сонъ лично обещалъ Его Высокопреосвященству, предсе-
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дателю братства, пожертвовать этотъ участокъ земли подъ 
постройку храма. Но такъ какъ до шня месяца 1899 года 
никакого письменнаго заявлешя по этому д’Ьлу отъ г. Мар
тинсона не поступило, то сов'Ьтъ братства, въ засЪданш 
своемъ 27 шня 1899 г., принимая во внимаше, что на 
участке, избранномъ подъ постройку третьей церкви со 
школой, числится долгъ Виленскому земельному банку въ 
6000 руб., р'Ьшилъ предложить г. Мартинсону внести изъ 
братскихъ срецствъ означенную сумму для покрыПя бан- 
ковскаго долга и прюбр'ЬтенЁя участка земли. Въ отв'Ьтъ 
на письмо о вышеизложенномъ Его Высокопреосвященства 
г. Мартинсонъ д-го шля 1899 года писалъ следующее: 
„Такое великодуппе братства я принять не имею права, 
ибо обещалъ Вашему Высокопреосвященству этотъ участокъ 
земли принести въ даръ чистымъ отъ всякпхъ долговъ, а 
потому означенный долгъ я уплачу самъ лично и загЬмъ 
совершу дарственную по Вашему указанш. Что же касается 
до предложенныхъ братствомъ 6000 руб., то я покорнейше 
прошу эту сумму съ Вашего благословешя, чтобы братство 
употребило на постройку при будущей церкви въ „Зверин
це“ школы для мальчиковъ и дЪвочекъ, въ чемъ эта 
местность очень нуждается“, (Сумма эта—бооо руб. дей
ствительно была внесена г. Мартинсономъ земельному бан
ку). ЗатЪмъ тремя членами совета, по назначенш Высоко- 
преосвященнейшаго председателя совета, совместно съ 
уполномоченнымъ г. Мартинсона, была совершена 20-го 
шля 1899 г. дарственная запись на участокъ земли, пода
ренной братству подъ постройку церкви. По составленному 
плану всего подарено братству земли—1380 кв. сажень на 
сумму, согласно заявленш г. Мартинсона, 50000 руб., подъ 
услов1емъ, чтобы на этомъ участке въ течете трехъ лътъ 
было приступлено къ постройке церкви, въ противномъ 
случае этотъ участокъ земли долженъ снова поступить въ 
пользоваше владельца. Общее собрате братства 6-го ав
густа 1899 г. года постановило—отпустить изъ суммъ брат
ства на постройку въ г. Вильне третьей церкви со шко
лою въ местности „Зверинецъ“—10 тысячъ рублей. Вско
ре за темъ братствомъ было получено изъ Москвы круп
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ное пожертвоваше въ 40000 рублей на построеше въ Ви- 
льне въ „Зверинце“ церкви отъ инженеръ-технолога И. 
В. Васильева. Боголюбивый жертвователь, препроводивъ 
свое щедрое пожертвоваше братству, вместе съ тЬмъ вы- 
разилъ желан!е, чтобы церковь была трехпрестольная: 
главный престолъ—„Знамешя Пресвятыя Богородицы“, а 
приделы—одинъ во имя св. Пророка Предтечи 1оанна, а 
другой—св. пр.-мц. Евдокш.—Какъ благопр1ятнымъ р'Ьшеш- 
емъ вопроса о прщбр’Ьтенш земли подъ церковь, такъ рав
но получешемъ столь крупнаго пожертвовашя на построеше 
церкви братство всецело обязано своему председателю, Вы
сокопреосвященному 10венал1Ю, принявшему на себя почти 
все хлопоты по первому делу, а равно переписку и хло
поты по пршскашю жертвователя и получешю самаго по- 
жертвовашя.

Кроме вышеуказанныхъ пожертвовашй, поступили так
же значительный пожертвовашя—отъ члена братства гене- 
ралъ-машра Л. И. Черкасова—1000 рублей и отъ арх1епис- 
копа Холмско-Варшавскаго, высокопреосвящ. 1еронима—5000 
руб., которые препровождены переводнымъ билетомъ на 
имя совета братства при следующемъ письме: „Съ чув- 
ствомъ живой радости приветствую Свято-Духовское брат
ство съ исполнешемъ близкой моему сердцу мысли о по- 
строенш новаго храма со школою на предместья города 
Лукишкахъ. Радуюсь отзывчивости и братства и добрыхъ 
людей, пришедшихъ на помощь этому святому делу. Со
гласно обещание своему, при семъ препровождаю и свою 
лепту—5000 руб. на это дело. Господь, благословивппй на
чало, да споспешествуетъ братству и увенчаетъ успехомъ 
труды его“.

Въ заседаши совета братства 24-го августа 1899 
года былъ назначенъ строительный комитетъ для заведы- 
вашя постройкой церкви, подъ председательствомъ каеед- 
ральнаго протЛерея I. А. Котовича, изъ следующихъ лицъ: 
генералъ-лейтенапта В. В. Гарина, гепсралъ-маюра Л. II. 
Черкасова, В. В. Мартинсона, священниковъ—Л. Смоктуно- 
вича и А. Сосновскаго и стат, совет. И. Я. Спрогиса. Ко
митетъ уже началъ свою деятельность.
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Въ настоящее время какъ строительный комитетъ, такъ 
и сов'Ьтъ братства заняты вопросомъ о приобретены дома для 
школы и для пом’Ьщешя причта имеющей быть построен
ной церкви. Генералъ-маюръ Л. II. Черкасовъ предложилъ 
братству прюбр’Ьсть у него, на выгодныхъ услов!яхъ, нахо
дящейся по соседству съ церковною землею его каменный 
двухъэтажный домъ. Домъ предложенъ братству за 20000 
руб., которые, при совершенш купчей крепости, остаются 
по закладной на доме, съ т’Ьмъ, что братство обязуется 
ежемесячно уплачивать домовладЪльцамъ по 100 рублей 
впредь до ихъ смерти; со смертью же ихъ закладная по
гашается.

Хотя на построеше братскаго храма въ „Зверинце“ 
имеются уже значительный средства, но для того, чтобы 
придать сему храму подобающее наружное и внутреннее 
благолеше, потребуются еще большая средства. Новый брат- 
сюй храмъ, какъ и первые два братскихъ храма, будетъ 
«троиться по преимуществу на доброхотныя даяшя. Всякое 
пожертвоваше на храмъ сей, какъ бы мало оно ни было, 
будетъ принято съ благодарностью. Имена жертвователей 
будутъ записаны въ церковный помянникъ для вечнаго 
поминовешя въ новомъ храме, молитвы о нпхъ будутъ воз
носимы къ Престолу Всевышняго за каждой литурпей въ 
семъ храме.

Желаюнце жертвовать на новый братскШ храмъ мо- 
гутъ свою лепту направлять на имя председателя строи
тельна™ комитета, каеедральнаго прото!ерея о. 1оанна Ко- 
товича или въ советъ братства.

М- Пашкевичъ.



Закладка 3-й братской церкви въ Виль- 
пЪ въ местности, именуемой Алексан

дрия или Зв'Ьринецъ.

октября 1899 г. въ 11’/2 я. утра, Высокопреосвящен
ный Ювена«тпй,Арх1епископъ Литовсшй иВиленсюй, 
соверпшлъ богослужебный чинъ закладки въ пред- 
м'Ьстьи „Зв’Ьринецъ“ или „Александр1я“ церкви 
во имя Знамешя Бож1ей Матери. Къ тому 

времени площадь, пожертвованная подъ трехпре- 
~ стольную церковь, прекрасная по своему живопис

ному положешю, украсилась множествомъ флаговъ; на мй- 
стЬ для совершешя чина воздвигнута крытая временная 
часовня, украшенная флагами. Отъ часовни вели внизъ ко 
рвамъ удобныя лестницы, и рвы, обозначавппе контуръ 
церкви, были выложены для удобства хода досками. У сре
дины крайней восточной стФшы лежалъ камень, какъ осно- 
ваше церкви, съ высЬченнымъ восьмиконечнымъ крестомъ 
и съ углублешемъ для доски. Особенность чина закладки 
состояла въ томъ, что, до положешя камня и освящешя 
•его, въ фундаментъ церкви не было положено ни одного 
камня, ни одного кирпича, какъ требуется уставомъ и чего 
не делалось въ предшествующее время. Въ положенное 
время Владыка благословилъ начало богослужешя и за- 
т'Ьмъ обошелъ по рвамъ всю церковь, окаждая м’Ьста стЬнъ 
церкви. На богослуженш присутствовали: генералъ-губерна- 
торъ, генералъ-адъютантъ В. Н. ТроцкШ, губернаторъ, свЪ- 
тл’Ьйппй князь Н. И. Грузинсшй, попечитель учебнаго округа 
т. с. В. А. Поповъ, помощннкъ попечителя учебн. округа 
д. с. с. А. В. Б’Ьлецвдй, городской голова генералъ-лейтенантъ

ю
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II. В. Бертгольтъ, вице-губернаторъ И. С. Леонтьевъ, братчики 
Виленскаго Свято-Духовскаго братства и много лицъ мйст- 
наго общества. Во время совершешя богослужешя была 
заложена доска съ надписью, о времени закладки церкви,, 
громогласно прочитанною протод1акономъ.

Зат-Ьмъ Владыка заложилъ первый камень, а второй и 
сл'Ьдуюпце камни были заложены г. генералъ-губернаторомъ,. 
губернаторомъ, попечителемъ округа, помощникомъ его, пред- 
с'Ьдателемъ строительнаго комитета, членами онаго ген. Гари- 
нымъ и Черкасовымъ и другими лицами. Закладка церкви 
окончилась прочтешемъ молитвъ и окроплешемъ св. водою, 
фундамента церкви у каждой страны света, умилитель
ною коленопреклоненною молитвою, сугубою ектешей и 
многолЪпями. На обратномъ пути во временный домикъ 
Владыка подошелъ къ столу рабочихъ, благословилъ пред
ложенное имъ подрядчикомъ Маврикинымъ угогцеше и по- 
здравилъ ихъ съ началомъ работъ по церкви, а г. гене- 
ралъ-губернаторъ поднялъ чарку за здоровье Государя 
Императора, потомъ за здоровье рабочихъ, которымъ по- 
желалъ успеха. Присутсгвующимъ предложенъ былъ чай. 
Строить церковь будетъ известный добросовестный рус- 
скШ строитель Н. А. Маврикинъ.

-----



Краткш исторически! очеркъ о дйяшяхъ 
въ СЬверо-Западномъ край Императрицы 

Екатерины II.
(По поведу предстоящаго въ г. ВилыгЬ сооружения памят

ника).

В1Въ недалекомъ будущемъ Вильне, какъ центру губер- 
С1>веро-3ападнаго края, предстоять украситься 

памятникомъ Императрице Екатерине II, возвратившей 
Т Россы эту область и не давшей погибнуть въ ней рус

ской народности. Считаемъ поэтому своевременнымъ дать 
краткШ очеркъ деятельности Великой Монархини ио при
соединение и устройству нашей окраины.

Первый разд"Ьлъ Польши между Росшей, Австр1ей и 
Прусшей посл-Ьдовалъ въ 1772 г. Росши вернула свое древ
нее достояше—воеводства: Мстиславское, Могилевское, часть 
Полоцкаго съ Инфляцией и часть Минскаго. Изъ этихъ 
областей, по повелЕтйю Императрицы, были образованы две 
губернш: Псковская, составленная изъ провинщй: Псковской, 
Великолуцкой, Двинской и Полоцкой, съ главнымъ горо- 
домъ Опочкою, и Могилевская,—въ составъ которой вошли 
провинцш: Могилевская, Оршанская, Рогачевская и Витеб
ская, съ главнымъ городомъ Могилевомъ. Генералъ-губер- 
наторомъ этихъ губершй былъ назначенъ графъ Черны
шева

Въ „наказе,“ данномъ Псковскому и Могилевскому 
губернаторамъ, видны вся мощь, весь государственный умъ, 
необыкновенная гуманность и веротерпимость Императри
цы Екатерины II. Присоединенный только-что край, подъ 
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впечатл’Ьн1емъ недавнихъ кровавыхъ ужасовъ и не- 
стерпимаго гнета, еще дрожалъ; надлежало его успоко
ить и охранить свободу и права всего населешя. II „на- 
казъ“ ясно и точно рисуетъ характеръ и стремлешя Вели
кой Монархини.

„Первое ваше попечеше—говорится въ наказе—будетъ 
о сохранена! тишины и спокойств!я общаго и особеннаго 
въ сихъ провинщяхъ, и для того вы всячески стараться 
будете, чтобы со вступлешемъ новыхъ провинщй подъ 
скипетръ Нашъ, въ оныхъ пресеклись всякая угнетенья, 
притпсненгя, несправедливости, разбои, смертоубийства, а въ 
изследоваши дГлъ мерзтя пытки, обвиняюиця виноватаго 
какъ невиннаго, и веянья суровых казни и наказанья, 
однимъ словомъ: Мы желаемъ, чтобы не токмо сшпровин- 
цш силою оруж1я были Намъ покорены, но чтобы все сердца 
людей, въ оныхъ живущихъ, добрымъ, порядочнымъ, пра- 
восуднымъ, снисходительнымъ, кроткимъ и человеколюби- 
вымъ управлешемъ РоссШской Имперш присвоили, дабы 
они сами причину имели почитать отторжеше свое 
отъ анархш республики Польской за первый шагъ къ 
ихъ благоденствпо. Мы уже единожды навсегда во всей 
РоссШской Имперш за правило постановили, что въ толь 
великомъ государстве, распространяющемъ свое владеше 
надъ толь многими разными народами, весьма бы вредный для 
спокойства и безопасности своихъ гражданъ былъ порокъ, запре
щенье или недозволенье ихъ различныхъ вгьръ (См. 494, 495 
и 496 ст. Наказа Комиссш Уложенья 1767 г.). Вы во всей 
точности имеете во вверенной вамъ ныне губернш сохра
нить сш статьи, какъ коренныя, основанныя на правили, 
православья, политики и здраваго разсудка“... „Судъ и распра
ва внутреншя техъ провинщй, въ личныхъ делахъ, име- 
ютъ производиться по ихъ законамъ и обыкновешямъ и 
ихъ языкомъ во всехъ техъ случаяхъ, кои не дотрогива- 
ются до власти Нашей“... „Города оставьте на ихъправахъ 
и привиллепяхъ на первый случай и каждому изъ нихъ 
не препятствуйте просить у Насъ о подтверждены сихъ. 
О монастыряхъ вы сделаете разсмотреше: 1) Те монахи, 
кои не желаютъ намъ присягать, но за границу уйдутъ, 
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оставляя монастыри пусты, т'Ьхъ монастырей деревни ве
лите взять въ казенное управлеше. 2) То же учините съ 
деревнями т'Ьхъ монастырей, кои за’границею. 3) Прочихъ 
оставьте въ управлены ихъ имЪшй до дальняго о семъ 
опред'Ьлешя. 4) Езуитскимъ монастырямъ, школамъ и учи- 
лищамъ сделайте особую перепись. Вы за сими наипаче 
недреманно смотреть имеете, яко за коварнейшими изъ 
всехъ прочихъ Латинскихъ орденовъ, ибо у нихъ, безъ 
соглашя начальнпковъ, подчиненные ничего предпр1ять не 
могутъ“.

Далее „наказъ“ требуетъ представлен1'я подробныхъ 
сведенШ о состояние торговли, объ указаны местъ для 
устройства таможенъ, о составлены картъ областей и раз
межеваны земель, о назначены честныхъ и деятельныхъ 
лицъ по различными ведомствами, не препятствуя и назна
чение местныхъ уроженцевъ, о ведение дели на обецегосу- 
дарственномъ (русскомъ) языке и проч.

Кроме того, по повелешю Императрицы, Псковской 
и МогилевскШ губернаторы обнародовали во всеобщее све
дете „всехъ Ея Величества новыхъ подданныхъ,что Все- 
милостивейшая Государыня изволитъ не только всехъ ихъ 
подтверждать при совершенной и ничемъ не ограниченной 
свободе въ публичномъ отправлены ихъ веры, также и 
при законномъ каждаго владены имуществомъ, но и со
вершенно ихъ поди Державою Своею усыновляя, всехъ и 
каждаго награждать еще отныне въ полной мере и безъ 
всякаго изъятгя всеми теми правами, вольностями и пре
имуществами, каковыми древше Ея подданные пользуются, 
таки что каждое состоите изъ жителей присоединненыхъ 
земель вступаетъ съ самаго сего дни во все оному свой
ственным выгоды по всему пространству Имперце РоссШ- 
ской...“

Энергично принявшись за умиротворение возвращен- 
ныхъ областей и ихъ внутреннее благоустройство, Екате
рина II, последовательно съ 1772 г. по 1793 г., когда про- 
изошелъ второй раздели Польши, издаетъ целый рядъ на- 
казовъ и законоположений, клонившихся къ матер1альному 
улучшение» народнаго быта и обезпеченпо его свободы.
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Изъ числа сихъ наказовъ обращаютъ внимаше особен
но слЬдуюице;

Въ 1772 году: 1) 9 ноября—о дозволены обращешя 
въ БЪлоруссш прежнихъ (польскнхъ) монетъ; 2)23 ноября— 
объ устройств^ почтовыхъ учреждешй; 3) 13 декабря—о 
быты въ присоединенныхъ областяхъ прокурорами; 4) 14 
декабря—объ освобождены областей отъ платежа податей 
на полгода; 5) того же числа—эбъ учреждены православ- 
ныхъ епископскихъ enapxitl.

Въ 1773 году: 1) 16 января—о дозволеши жителямъ 
бЬлорусскихъ областей выбрать депутатовъ къ составлена 
проекта новаго уложешя; 2) 11 апрЬля—объ учреждены 
особой комиссы, подъ назвашемъ Камеральной, для изслЬ- 
довашя бЬлорусскихъ земель и выясиешя размЬровъ пода
тей, кашя могутъ быть взимаемы безъ отягощения платежных*  
силъ народа; 3) 8 мая—о введены земскихъ судовъ.

Въ 1774 году: 1) 13 января и 3 февраля—о невзима- 
ны съ крестьянъ поголовныхъ и за винную продажу де- 
негъ,- 2) 18 января—о воспрещены рубить въ бЬлорусскихъ 
губершяхъ лЬсъ и шпировыя деревья, безъ дозволешя гу- 
бернаторовъ, и объ оставлены, до указа, въ вольномъ про- 
мыслЬ поташа, ордата и смольчуга.

Въ 1776 году: 1) 15 ноября—о npieMb дворянскимъ бан- 
комъ въ залоги имЬшй въ б’Ьлорусскихъ губершяхъ; 2) 26 
февраля—объ учреждены свободнаго провоза съЬстиыхъ 
припасовъ и прочихъ товаровъ изъ Могилевской губерны 
въ ВеликороссШсгая и Малороссш.

Въ 1779 году 3 шля—объ отпускЬ суммы на содержа
ще Псковской семинары и на заведете школъ въ Полоц
кой губерны.

Въ 1780 г.: 1) 21 мая—объ учреждешй почты между 
белорусскими и Лифляндскою губершями; 2) 27 мая—объ 
отпускЬ 2000 р. ежегодно па содержание Могилевской семи
нары; В) 20 ноября—о воспитаны дЬтей, рожденныхъ отъ 
смЬшанпыхъ браковъ, сыновей—въ отцовской, а дочерей— 
въ материнской вЬрЬ.

Въ 1782 году: 1) 3 марта—о порядкЬ судныхъ дЬлъ 
по долговыми обязательствамъ; 2) 7 ноября—о дозволены кре- 
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стьянамъ въ Б-Ьлоруссш записываться въ купечество, а 
купцамъ переходить изъ одного города въ другой.

Въ 1784 г. 16 марта—о допущены къ дворянскимъ 
выборамъ въ белорусскихъ губершяхъ дворянъ, владЪю- 
щихъ пожалованными имъ староствами.

Въ 1792 году 9 ноября—о дворянскихъ выборахъ въ 
Белорусом.

Милостями Государыни удостоены были и те, кто толь- 
ко-что такъ открыто выражалъ свою ненависть къ русской 
народности и православю. Такъ, въ 1772 году, 14 декабря, 
былъ изданъ указъ о препоручены рим.-кат. епископу всЪхъ 
монастырей и костеловъ какъ въ присоединенныхъ обла- 
стяхъ, такъ л въ прочихъ городахъ Имперш, а ушатскому 
apxienncKony—всЬхъ церквей и монастырей ушатскихъ; о 
бытш при нихъ консистор1ямъ,. съ порядкомъ ихъ содержа- 
тя, подачи жалобъ и проч. Въ 1773 г., 22 ноября, объ уч
реждены особой Белорусской католической епархш, съ на- 
значешемъ епископу (Сестренцевичу), вместе съ консисто- 
pieio, по 10.000 руб. ежегодно, что въ те времена составля
ло громадную сумму. Въ 1774 году, 6 февраля, объявлена 
жалованная грамота на установленге этой епархш; 17 октя
бря разрешено епископу белорусскихъ костеловъ употре
блять въ заведенной пмъ типографы росшйсшя буквы для 
печаташя книгъ на семъ языке. Въ 1777 г., 16 февраля, 
последовалъ указъ объ учреждены 1езуитскаго ордена Но- 
вищата. Въ 1782 году въ белорусскихъ губершяхъ учре
ждены консисторш для иностранныхъ исповедашй, съ под- 
чинешемъ католическихъ—Могилевской консисторш, а про
чихъ иностранныхъ исповедашй—гражданской палате. Въ 
1784 году: 28 февраля—особымъ указомъ разрешено Моги
левскому католическому apxienncKony определять къ ко- 
стельнымъ должностямъ даже иностранцевъ, если таковые 
примутъ русское подданство; 1 марта, изданъ указъ о со
ставлены Белорусской шляхетской хоругви въ Могилев- 
скомъ и Полоцкомъ наместничествахъ. Въ 1787 году, 23 мар
та, apxienncKony Сестренцевичу особымъ указомъ разреше
но принять и обнародовать своей пастве полученныя имъ 
указашя и распоряжешя папы. Въ 1788 году, 26 января, 
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дозволено рим.-кат. епископамъ, каноникамъ и другимъ- 
б’Ьльцамъ прюбретать въ собственность недвижимые 
иметя.

Изъ приведеннаго перечня наказовъ и законоположе- 
тй видно, насколько безпристрастно и милостиво относи
лась Екатерина II къ инославнымъ в’Ьроиспов’Ьдашямъ иг 
вообще уважала свободу чужой религш. Она даровала имъ 
столь же широкое право, какъ и господствующему в’Ьроис- 
повЪдатю, запретивъ лишь насил1я и совращешя, которы
ми до того пользовался и злоупотреблялъ особенно като- 
лицизмъ. Въ те времена ни одно иностранное государство 
не допускало у себя ничего подобнаго и релипозныя недо- 
разум'Ьшя признавались зауряднымъ явлешемъ почти во 
всЪхъ европейскихъ странахъ.

Устроивъ внутреншя дела возвращенныхъ Россш обла
стей, Императрица не забыла и т'Ьхъ православпыхъ, кото
рые еще оставались подъ владычествомъ Польши. Чтобы 
возможно удобнее защищать ихъ отъ гнета и преследовав 
шй, она назначила въ Польшу особаго епископа.

Указъ о семъ 27 марта 1785 года гласить: „Для поль
зы православной Нашей Греко-РоссШской церкви и для 
удобнЪйшаго охранешя исповЪдующихъ законъ Нашъ бла
гочестивый въ Польше, Всемилостивейше повелеваемъ: 1) 
быть особливому епископу викарному или коадъютору 1Пев- 
ской митрополш; 2) именоваться сему епископу Иереяслав- 
скимъ и Бориспольскимъ и иметь пребываше свое въ Слуц- 
комъ благочестивомъ монастыре, котораго и быть ему архи- 
мандритомъ; жалованья производить ему по 1200 руб. въ 
годъ, на столь и другая надобности < по 1000 р., да на со
держите положенныхъ при арх1ерейскомъ доме и консисто- 
рш разныхъ чиновъ и служителей по 3700 р., а всего 5900 
руб. въ годъ; *)  4) въ санъ сей посвятить архимандрита 
Слуцкаго монастыря Виктора (Садковскаго), на проъздъ же 
ему до места и на заведете дома жалуемъ 3000 руб“.

*) Сумма эта вдвое меньше, чЬмъ отпущено католическому и ушат- скому епискоиамъ, что еще разъ иодтверждаетъ особенную снисходительность Императрицы къ инославному духовенству.
Пр!ездъ православнаго епископа породилъ въ Польше
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новыя нападки на русское населеше. Особеннымъ изу- 
в’Ьрствомъ въ Речи-Посполитой отличался ушатскШ ми- 
трополитъ СмогоржевскШ. Онъ открыто разослалъ духов- 
нымъ и гражданскимъ властямъ окружное послаше, требуя 
обращешя православвыхъ въ ушю и съ этою целью реко
мендуя употребить противъ „схизматпковъ“ силу въ виде 
экзекущй, лишешя мЪстъ, тюремныхъ заключен^! и т. д. 
Когда при обозреши епископомъ Викторомъ своей новой 
епархш, къ нему толпами стали являться православные, 
ища у него защиты, на нихъ воздвигнуто было целое гоне- 
ше. Самъ епископъ Викторъ, обвиненный въ подстрекатель
стве народа къ бунту противъ поляковъ, былъ арестованъ 
и заключенъ въ тюрьму въ Варшаве.

Такое упорство поляковъ и систематическое гонеше 
ими русскаго народа явилось т'Ьмъ оскорбительнее для Им
ператрицы Екатерины И, что все ея вмешательства были 
безкорыстны и направлены исключительно на пользу самой 
же Польши, съ целью умиротворен1я ея внутреннихъ без- 
порядковъ и упрочешя Польскаго государства, какъ самосто
ятельной политической единицы. Это видно, напримеръ, изъ 
переписки министра иностранныхъ делъ Никиты Панина съ 
русскимъ посломъ въ Варшаве барономъ Штакельбергомъ. 
„Старайтесь доставить Польше самыя сносныя услов!я, 
писалъ Никита Панинъ, указывая на то, что три двора на
мерены сохранить ее въ положеши державы посредствую
щей, которая имела бы соответствующую этой цёлп силу. 
Вы можете представить всю слабость, до которой доведена 
Польша многолетнею смутою, усобицами и потерями отъ 
раздела, и указать, сколько нужно летъ, чтобы она оправи
лась. Распоряжешя прусскаго короля обличаютъ совершенно 
друпе виды, но вы можете требовать, чтобы дали Польше 
вздохнуть прежде, чемъ извлекать изъ нея новыя выгоды, 
и чтобы первые годы после ея раздела были наименее тяж
ки для нея“.

Сама Екатерина II, отвечая па письмо польскаго коро
ля, писала между прочимъ: „Ссылаюсь на Ваше Величество 
и публику: въ то время, когда я одна принимала учасИе 
въ Вашихъ делахъ, не делала ли я всего, не жертвовала 
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ли я в&Ьмъ для устроошя этихъ дЪлъ въ пользу республи
ки? Доведенная до крайности интригами и парнями Ваше
го народа, я должна была войти въ соглашеше съ двумя 
другими соседями Польши, чтобы общими силами покон
чить съ ея смутами и б'Ьдств1ями, отзывавшимися и въ на- 
шихъ собственныхъ государствахъ. Несмотря на всЬ затруд- 
нешя, причиненная поляками въ моихъ д'Ьлахъ, я въ сво- 
емъ соглашены съ соседями не потеряла изъ виду блага 
Польши. Это благо состоитъ для Вашего Величества въ 
целости Вашей короны, для нацш—въ прочномъ успокое- 
нш, въ свободномъ правлеши, болЪе правильномъ, болЪе 
спокойномъ, бол'Ье безопасномъ для нея самой и ея сосе
дей. Поговоривши такъ откровенно съ Вашимъ Величе- 
ствомъ, я бы в’Ьчно упрекала себя, умолчавъ, что потеряю 
всякую надежду вид'Ьть упрочен!е для всЬхъ выгодъ этого 
соглашешя, если и теперь Вы будете слушать гибельные 
советы гЬхъ, которыхъ интриги низвергли Ваше государ
ство въ пучину смутъ и раздоровъ, въ анархпо, грозившую 
ему окончательнымъ разрушешемъ, отчего оно было предо
хранено только вм'Ьшательствомъ трехъ сосЪднихъ дер- 
жавъ“.

Поэтому новыя жалобы православныхъ подданныхъ 
Польши и ихъ мольбы о защитЪ заставили Екатерину II от
нестись иначе ко вс^мъ ув^ретямь польскаго короля и на
стойчиво требовать прекращешя изув'Ьрныхъ гопешй. Об- 
стоятельствомъ этимъ посп1>шилъ опять воспользоваться 
прусскШ король Фридрихъ и также вмешался въ д’Ьла 
Польши. Посл'Ь долгихъ переговоровъ, посл'Ьдовалъ въ 
1793 г. второй разд'Ьлъ этого уже разлагавшагося отъ внут- 
реннихъ неурядицъ и анархш государства.

По второму разделу между Росшей и Прусйею, подъ 
державную власть Русской Монархини были возвращены 
часть СЪверо-Западнаго края, составляющая нын'Ь Минскую 
губершю, и восточная часть Виленской. Изъ нихъ Екате
рина II образовала три губернш: Минскую, Изъяславскую и 
Брацлавскую (нынЪ Подольская и Волынская).

Слуцкая православная епарх!я, отошедшая теперь къ 
Россш, была переименована въ Минскую и въ составь ея 
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вошли все вновь присоединенныя губерши. Тотчасъ, какъ ж 
после перваго раздала Польши, насильственно обращен
ные въ ушю и католичество спешили вернуться на лоно 
православной церкви. Въ течеше двухъ л’Ьтъ перешло въ 
православ!е 593.900 челов'Ькъ. Оставппеся въ предЪ- 
лахъ Минской епархш ушаты были подчинены Полоцкому 
ушатскому арх1епископу Лисовскому, возведенному Импе
ратрицею въ санъ митрополита. Генералъ-губернаторомъ 
всЪхъ трехъ губершй назначенъ былъ генералъ-поручикъ 
Тутолминъ. Въ память этого собьтя, по повел'Ьшю Екате
рины II, была выбита медаль съ изображешемъ карты при- 
соединенныхъ областей и знаменательною надписью: „От- 
торженпая возвратихъ.“

Этотъ вторичный чувствительный урокъ т’Ьмъ не менее 
не послужилъ Польше благимъ предостережешемъ. Шляхта 
и духовенство попрежнему враждебно относились особенно 
къ Россш и мечтали возвратить отошедппя къ ней губер
ши. Съ этою целью возникла въ Польше целая сеть тай- 
ныхъ обществъ и подготовлялось возсташе. Главою возста- 
шя былъ избранъ Костюшко, который тщетно пытался за
ставить крестьянъ помогать своимъ войскамъ. Крестьяне 
видели, что шляхта заботится вовсе не объ ихъ интересахъ, 
не думаегь облегчить ихъ тяжкую участь, и потому равно
душно относились къ горячимъ призывамъ Костюшки. Но 
ему всетаки удалось подготовить возсташе, открыть вспых
нувшее въ Варшаве 6 апреля 1794 г. и быстро распростра
нившееся по всей Польше, Белорусом и Литве, благодаря 
излишней доверчивости и снисходительности русскихъ 
властей. Учаспе въ возстанш принимали почти исключи
тельно шляхта и городская чернь.

Накануне Светлаго Христова Воскресешя въ Вильне 
внезапно произведено было нападеше па руссшя войска. 
На рыночной площади было созвано „народное со- 
браше“ и для управлешя страною учрежденъ „Литовсюй 
верховный советъ.“ Руссше, по возможности, спешили 
укрыться отъ ужасовъ террора, продолжавшаяся, впрочемъ, 
всего несколько месяцевъ. Посланныя Екатериною II войска, 
подъ начальствомъ генерала Кнорринга, быстро успокоили 
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край и торжественно вступили въ Вильну, которая загЬмъ, 
вместе съ Литвою, была вскоре присоединена къ Россш.

Польскй! король Станиславъ писалъ по этому поводу 
Императрице Екатерине: „Судьба Польши въ Вашихъ ру- 
кахъ; Ваше могущество и мудрость решать ее. Какова бы 
ни была судьба, которую Вы назначите мне лично, я не 
могу забыть долга относительно моего народа и умоляю за 
него Ваше Величество. Польское войско уничтожено, но 
народъ существуетъ. Но и народъ станетъ скоро гибнуть, 
если Ваши распоряжешя и Ваше великодупйе не поспе
шать къ нему на помощь. Война прекратила земледель- 
чесюя работы. Скотъ взятъ. Крестьяне, у которыхъ жилища 
пусты, сожжены, бегутъ тысячами за границу. Мнопе зем
левладельцы делаютъ то же, по темъ же причинамъ. Поль
ша уже начинаетъ походить на пустыню. Голодъ на буду
щей годъ не избеженъ, особенно, если друпе соседи бу- 
дутъ продолжать уводить нашихъ жителей, нашъ скотъ и 
занимать наши земли. Кажется, право поставить границы 
другимъ и воспользоваться побгъдою принадлежишь той, оружье 
которой все себьь подчинило“

Императрица Екатерина ответила: „Судьба Польши, 
картину которой Вы мне начертали, есть следств1е началъ, 
разрушптельныхъ для всякаго народа и общества... Не въ 
моихъ силахъ предупредить гибельныя последств1я и за
сыпать подъ ногами польскаго народа бездну, выкопанную 
его развратителями, въ которую онъ, наконецъ, увлеченъ. 
Все мои заботы, въ этомъ отношеши, были заплачены не
благодарностью, ненавистью и вероломствомъ. Конечно, на
до ждать теперь ужаснейшаго изъ бедствШ—голода; я дамъ 
приказаше на этотъ счетъ, сколько возможно. Это обстоя
тельство, вместе съ извесйемъ объ опасностяхъ, которымъ 
Ваше Величество подверглись среди разнузданиаго народа 
варшавскаго, заставляетъ меня желать, чтобы Ваше Вели
чество, какъ можно скорее, переехали изъ этого вино- 
ватаго города въ Гродну. Ваше Величество должны знать 
мой характеръ: я не могу употребить во зло моихъ успе- 
ховъ, дарованныхъ мне благоспю Провидешя и правдою 
моего дела; следовательно, Вы можете покойно ожидать, 
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что государственные интересы и обпцй интересъ моей Им- 
nepin решать на счетъ дальнейшей участи Польши.“

13 октября 1795 г., между Росшей, Австр1ей и Прус- 
ciefi, послЪдовалъ третШ и окончательный раздЪлъ Поль
ши; король Станиславъ-Августъ отказался отъ престола и 
переехалъ на жительство въ С.-Петербургъ, где съ той поры 
и проживалъ до своей кончины въ 1798 году.

Къ Росши отошли: западная часть Б-Ьлорусши и восточ
ная—Литвы до Немана (ныне губернии: Виленская, Гроднен
ская и Ковенская), за исключев!емъ Белостокской об
ласти, *)  и Малоросшя до Западнаго Буга. Такимъ образомъ, 
все искони русская области снова вошли въ составъ Рус- 
скаго государства.**)

*) Шиостокская обл. присоединена къ Росши въ 1807 г. по Тильзитскому миру, заключенному съ Наполеономъ I.**) Известный апглшскш историкъ Фриманъ, въ своемъ „Общемъ очерке истор'ш Европы,“ по поводу раздала Польши пишетъ: „Нужно помнить, что при всТ.хъ трехъ раздёлахъ ни одна часть первоначальнаго Польскаго государства не досталась Poeci и. Poccia получила обратно свою территор1ю, отнятую у нея Литвою... Древнее Польское королевство делится между llpycciero и ABcrpiefi, а древнейшая Польша выпала на долю Пру cci и“.

Желая сохранить хотя имя страны и титулъ ея пра
вителя, поляки просили Екатерину II принять титулъ поль
ской королевы. Монархиня отклонила это ходатайство. Въ 
письме къ секретарю принца Орлеанскаго, барону Фрид
риху Гримму, въ сентябре 1795 г., она такъ объяснила 
свой отказы „При разделе я не получила ии одной пяди 
Польской земли; а Червонная Русь, Юевское воеводство, 
Подол1я, Волынь, съ главнымъ гор. Владим1ромъ, и у по- 
ляковъ носили те же назвашя. Владим1ръ былъ основанъ 
княземъ Владим1ромъ I въ 992 г., а Литва и СамогиНя 
никогда не составляли частей Польши. Если же мне не 
принадлежитъ ни одной пяди Польской земли, то я не могу 
принять титула польской королевы. Сверхъ того, коль ско
ро у нацш отнято и самое имя, то, по моему мненпо, она 
это заслужила, потому что сама нарушала договоры, упро- 
чивавппе ея государственное существоваше, не принимала 
ничьихъ советовъ и, наконецъ, дошла до такого разъедине- 
шя, что нельзя было найти двухъ человекъ, которые въ 
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чемъ бы то ни было согласились между собою, и т. д. Вотъ 
вамъ поляки! Они даже не знаютъ, что я не владею ни 
единой пядью Польской земли, а сами предлагаютъ мне 
быть ихъ королевой. Передъ тЬмъ они просили у меня вну
ка, у прусскаго короля сына, у в'Ьнскаго двора эрцгерцога, 
а у себя ставили законъ, чтобы королю быть только изъ- 
рода Пястовъ. Ведь это безсмыслица, хотя все это у нихъ 
какъ-то легко укладывается.“

Возвративъпоследшя, ископныя русскш земли, Екатери
на Пд-Ьятельно занялась ихъ внутреннимъ переустройством» 
и разделила ихъ на три генералъ-губернаторства: 1) Ь’»ь- 
лорусское, въ составь котораго вошли губерши Полоцкая и 
Могилевская, 2) Литовское, составленное изъ губершй Ви
ленской и Слонимской и областей Ковенской и Гроднен
ской, и, наконецъ, 3) Подольское—изъ губершй: Минской, 
Волынской и Подольской.

Вновь посл'Ьдовалъ целый рядъ наказовъ и Высочай- 
шихъ повел'Ьшй, даровавшихъ народу свободу веры, по
кой и матер1альное благосостояше. Введено было новое 
судопроизводство, облегчена участь крестьянъ, обезпечена 
свобода вс'Ьхъ вЪроиспов’Ьдашй, католическому духовен
ству воспрещено насильственно обращать ушатовъ въ ка
толичество, народы освобожденъ на некоторое время отъ 
податей, воздвигнуты и возстановлены православные храмы. 
„Вся моя наука именно въ томъ, чго все люди братья“,пи
сала Императрица Екатерина II прусскому королю, и мило- 
серд1е съ терпимостью всюду выставлялись ею, какъ знамя. 
Она возставала противъ крепостного права, пытокъ, смерт
ной казни, смягчала наказашя и прощала заговорщиковъ. 
Отличаясь особенною веротерпимостью, она не разъ гово
рила: „Богъ терпитъ на земле веры и языки... насил1я не
надобно, довольно школъ. Вы хотите предупредить престу
пивши, сделайте, чтобы просвещеше распространялось 
между людьми, чтобы неимупце могли учиться безъ плате
жа, а имуиуе—за умеренную плату. Гораздо лучше преду
преждать преступивши, чемъ наказывать.“ Но главнейшей 
своей задачей Екатерина П ставила благо народа. Такъ, 
въ первомъ ея манифесте сказано: „желаю быть достойною 
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любви народа. Принадлежа сама государству, считаю все, 
мнЪ принадлежащее, собственностью государства. Любить 
народъ и быть матерью его моя обязанность.“

Неудивительно поэтому, что вс-Ь наказы Импера
трицы Екатерипы II отличаются какъ особенною преду
смотрительностью, такъ и теплою заботою о благЪ народа. 
Особенно выдаются ея наказы и Высочайнпя повелЪшя,. 
изданные тотчасъ послгЬ окончашя военныхъ д'ЬйствШ въ 
ПольпгЬ.

Такъ, снисходя къ только-что пережитымъ БЪлоруссЕ 
ею и Литвою тяжелымъ собыНямъ, Екатерина II, указомъ 
12 апреля 1795 г., освободила польскихъ жителей отъ хлеб
ной подати, зам'Ьнивъ ее деньгами; 3 мая, были изданы пра
вила отдачи секвестрованныхъ имЪшй влад11льцамъ, участво- 
вавшпмъ въ бунтЬ и прикосновеннымъ къ нему; 18 мая, посл'Ь- 
довалъ указъ о возстановлены въ присоединенныхъ областяхъ 
православной восточной вЪры и о причислены Полоцкой 
къ Могилевской apxienapxin; 13 поня, повел^но не взыскивать 
окладпыхъ податей съ жителей присоединенныхъ губернШ; 
5 сентября, учреждены дв-Ь католически enapxin Пинская 
и Летичевская и повел'Ьно привести въ благоустройство 
костелы въ великомъ княжеств'Ь Литовском^; 15 октября, 
разрешено производить изъ доходовъ губернШ Виленской, 
Слонимской и Эстляндской пенсы лицамъ, церквамъ и мо- 
настырямъ, которые, до минувшаго мятежа, получали тако- 
выя изъ бывшихъ экономическихъ въ Литв'Ь королевскихъ 
доходовъ. Но ярче всего характеризуюсь Императрицу Екатери
ну II следуюnjie три наказа: 2 янв. 1795 г.—объ отобраны 
отъ ушатовъ состоящаго въ Могилевскомъ намЪстниче- 
ствЪ Мозаловскаго лравославнаго дЪвичьяго монастыря и 
возвращены его монахинямъ греческаго испов'Ьдаыя; *)  2) 
10 янв. 1795 г.—о неупотребленш никакихъ принужденш w

:?) Монастырь этотъ быль устроенъ въ 1675 г. помещицею Мар^ан- ною Суходольскою съ т+.мъ, чтобы онъ вЬчво оставался въ православномъ- жспов’Ьданш, Несмотря на утверадеше сеймомъ этой записи жертвовательницы, поляки въ 1744 г. отняли у православныхъ этотъ монастырь и отдала его ушатамъ.
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насгшй при обращеши ушатовъ въ греко-россШскую веру, 
из) 19 января того же года—о покупке хлеба для жите
лей великаго княжества Литовскаго.

Свободно вздохнулъ, наконецъ, многомиллюнный бело- 
руссюй и литовсшй народъ и радостно горячо вознесъ свои 
молитвы за Матушку-Царицу, освободившую его отъ тяж- 
каго трехвекового польскаго гнета. Насильственно обра
щенные въ ушю и католичество уже безбоязненно и въ гро- 
мадномъ количестве спешили вернуться къ православной 
вере. Всего въ присоединенныхъ областяхъ приняло пра- 
вослав1е около 3.000,000 человЗжъ. Повсюду возстановлялись 
древше и созидались новые храмы подъ защитою и съ по
мощью Императрицы. Весь край быстро возродился и рас- 
цв'Ьлъ, спокойно и твердо вступивъ на путь своего куль- 
турнаго развиИя и самосознатя. Течете государственной 
жизни этого края съ того времени получило уже опреде
ленный характеръ постепеннаго объединешя и шйяшя съ 
родною ему Московскою Русью.

Вся истор1я жизни и деяшй Императрицы Екатери
ны II указываетъ, что, заботясь о величш и могуществе 
Россш, она являлась въ то же время энергичнымъ борцомъ 
за начала терпимости, просвещешя, порядка и правосуд!я. 
Какъ человекъ, она была искренно релипозной, великодуш
ной, справедливой, въ высшей степени снисходительной и 
прямой, а въ минуты опасности—спокойной и твердой въ 
своихъ решешяхъ.

Такова въ краткихъ чертахъ истор!я деянш Великой 
Императрицы Екатерины II въ многострадальномъ искони 
русскомъ Северо-Западномъ крае Россш. Она была краеу- 
гольнымъ камнемъ, послужившимъ незыблемымъ основа- 
шемъ къ укреплешю его и процветашю подъ скипетромъ 
Русскихъ Царей.

И чемъ больше развивалось здесь заложенное Импе
ратрицею русское самосознаше, темъ сильнее крепла тутъ 
и благодарность къ тому, кто поборолъ смуту, освободилъ 
народъ отъ тяжкаго иноземнаго гнета и защитилъ родную 
православную веру.

Въ 1895 г. этому знаменательному въ исторш Русскаго 
Государства собыНю минуло уже сто летъ. Сознательная 
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потребность увековечить и достойнымъ образомъ почтить 
здесь великую память Державной Заступницы БЪлорус- 
•скаго края давно живетъ въ сердцахъ всехъ истинно-рус- 
скихъ людей, горячо отзывавшихся къ призывамъ тЪхъ 
счастливыхъ окраинъ Русской ИмперШ, где давно уже кра
суются величественные памятники Императрице Екатери
на II.

Въ ноябре месяце 1898 года былъ оконченъ и торже
ственно открыть въ Вильне памятникъ бывшему главному 
начальнику Северо-Западнаго края графу М. И. Муравьеву. 
•Этотъ известный деятель также боролся здесь за русское 
достояше, за целость РоссШ и за благополуч!е русскаго 
народа. Императрица Екатерина II возсоединила Западную 
Русь, возвратила отторженное, а 80 лЪтъ спустя, гр. Му- 
равьевъ закончилъ дело Великой Монархини, укр’Ьпивъ 
край на твердыхъ русскихъ началахъ и быстро подвинувъ 
его сл!яше съ остальною Росшею. Поэтому тотчасъ, какъ 
только былъ оконченъ памятникъ графу Муравьеву, давно 
желанный вопросъ о сооружеши памятника Императрице 
Екатерине И въ Вильне, какъ центр!, возвращенныхъ рус
скихъ областей, былъ вновь возбужденъ.

Въ начале 1899 года Государю Императору бла
гоугодно было выразить Высочайшую волю, чтобы дёло это 
лично доложилъ Его Величеству главный начальникъ края 
генералъ-адъютантъ В. И. ТроцкШ, а 9 февраля уже по
следовало ВсемилостивЪйшее соизволеше:

„Государь Императоръ, 9 сего февраля, Всемилости
вейше соизволилъ на открьте повсеместной въ IlMiiepiir 
подписки для сбора пожертвовашй на сооружеше въ г. Пиль
не памятника Императрице Екатерине II, какъ главной ви
новнице возвращения Poccin отторженнаго оть нея Бе ло 
русскаго края“.

Испросивъ затемъ Высочайшее соизволеше на учре- 
ждеше особаго комитета какъ для сбора пожертвовашй на 
сооружеше сего памятника, такъ впоследствШ и для по
стройки его, генералъ-адъютантъ ТроцкШ пригласить, въ 
качестве членовъ этого комитета, следующихъ лицъ:

. . и
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Высокопреосвященн'Ьйшаго арх!епископа Литовскаго и 
Виленскаго Ювенал!я, попечителя Виленскаго учебнаго окру
га тайнаго советника В. А. Попова, старшаго председателя 
Виленской судебной палаты тайнаго советника Л. И. Кар

повича, помощника командующаго войсками Виленскаго, 
военнаго округа генералъ-лейтенанта П. Т. Перлика, Вилен
скаго губернатора свЪтлЪйшаго князя Н. И. Грузинская 
почетнаго опекуна действительная тайнаго советника И. 
II. Корнилова, начальника штаба Виленскаго военнаго окру
га генералъ-лейтенанта И. М. Поволоцкаго, управляющая 
канцеляр!ей Виленскаго генералъ-губернатора действитель
ная статскаго советника В. Т. Судейкина, директора депар
тамента министерства внутреннихъ делъд. с. с. А. Н. Мосолова, 
помощника попечителя Виленскнго учебнаго округа действи
тельная статскаго советника А. В. Белецкая, начальника во- 
енныхъ инженеровъгенералъ-маюраВ. С. Неплюева,Виленска
го городского голову военнаго инженера ген.-лейт. П. В. Берт- 
гольдта, Гродненская губернатора действительная статска
го советника Н. А. Добровольскаго, Ковенскаго губернатора 
действительная статскаго советника А. II. Роговича, Витеб
ская губернатора действительная статскаго советника И. 
II. Чепелевскаго, Минскаго губернатора князя Н. Н. Трубец
кого, Могилевскаго губернатора тайнаго советника Н. А. 
Зиновьева, Московскаго губернская предводителя дворян
ства князя П. Н. Трубецкая, почетнаго опекуна князя В. 
И. Друцкаго-Любецкаго и губернскихъ предводителей дворян
ства губершй: Виленской—графа А. С. Плятера, Гроднен
ской—тайнаго советника И. Ф. Урсынъ-Немцевича, Ковен- 
ской—коллежская советника П. А. Столыпина, Витебской— 
барона А. Г. Нолькена, Минской—статскаго советника А. Г. 
Ратькова-Рожнова, Могилевской—действительная статскаго 
советника А. П. Фромащцера.

По распоряжешю председателя комитета генералъ-адъ- 
ютапта В. Н. Троцкая было разослано во все губершй Рос- 
сШской Имперш воззваше къ пожертвовашямъ. Воззваше 
это гласить:

„Государь Пмператоръ, по всеподданнейшему докладу 
главная начальника Северо-Западная края генералъ-адъ- 



Императрица Екатерина II. 163

ютанта В. Н. Троцкаго, Высочайше соизволилъ, 9 февраля 
1899 года, на открыНе повсеместной въ Имперш подписки 
для сбора пожертвовашй на сооружеше въ г. Вильн'Ь па
мятника Императрице Екатерине П, какъ главной виновни
ца возвращешя Россш отторгнутаго отъ нея Б'Ьлорусскаго 
края.

Такое Монаршее соизволеше открываетътеперь всЪмъ 
русскимъ людямъ возможность внести свою лепту на это 
обще-русское дело, где дорогъ не рубль, а дорога и каж
дая копейка, присланная со всЬхъ концовъ нашего обшнр- 
наго отечества, какъ дань священной памяти Великой Ра- 
дЬтельницы Русской земли.

Упрежденный по воле Его Императорскаго Величества, 
подъ предс'Ьдательствомъ генералъ-адъютанта В. Н. Троцка
го, особый комитетъ для сбора пожертвовашй и устройства 
памятника, озабочиваясь возможнымъ удобствомъ и облег- 
чешемъ каждому члену великой русской семьи взноса по- 
жертвовашй, им’Ьетъ честь довести до всеобщаго св’Ьд’Ьшя, 
что всякое пожертвоваше, въ какомъ бы оно ни было раз
мере, принимается, по распоряжешю господина министра 
финансовъ, всеми казначействами, по можетъ быть, по же- 
ланно, препровождаемо и непосредственно въ комитетъ, въ 
городъ Вильну. Редакцш газетъ, получившихъ настоящее 
объявлеше и подписные занумерованные листы, за подписью 
председателя комитета, также принимаютъ пожертвовашя 
отъ желающихъ“.

Несомненно, что вся Росшя быстро и щедро отклик
нется на этотъ призывъ и общими силами поможетъ бело
русскому народу осуществить заветное желаше—достойно 
почтить память и деяшя его Державной Заступницы и Ве
ликой Радетельницы всей Русской земли Императрицы Ека
терины II.

А. Виноградова



Памяти А. С. Пушкина

мая минувшаго года во всбхъ уголкахъ на
шего обширнаго отечества праздновали сто- 
леПе со дня рождетя А. С. Пушкина. Торжества 

происходили какъ въ городахъ, такъ и въ деревняхъ; 
въ нихъ участвовали не только образованные руссше 

({•' люди, но даже просто грамотные. Въ этотъ день оправ
дались слова Пушкина, произнесенныя имъ незадолго до 
своей кончины: „Слухъ обо мне пройдетъ по всей Руси ве
ликой“.

За что же такъ единодушно прославляли память Пуш
кина? А за то именно, что онъ велиюй нашъ поэтъ, кото
рый своими сочинешями пробуждаетъ въ насъ благородное 
чувство любви къ родине и ко всему человечеству.

Теперь никто не сомневается, что для народа полезнее 
те поэтичесгая сочинешя, въ которыхъ описываются пред
меты, близше его сердцу. Вотъ почему наши поэты, жив
ице после Пушкина, находили содержите для своихъ со- 
чинешй у себя на родине: Лермонтовъ, Гоголь, Тургеневъ, 
Толстой и др.—все изображаютъ природу своей страны и 
жизнь русскаго народа. Но совершенно иначе думали и по
ступали наши поэты, предшествовавппе Пушкину. Почти 
все они были убеждены, что русская действительность 
представляетъ мало достойнаго для ихъ сочиненШ, и потому 
описывали исключительно чуждыхъ намъ людей, чуждую 
жизнь и природу, которые немного говорятъ нашему уму и 
сердцу.

Винить за это русскихъ поэтовъ нельзя. Такое напра- 
влеше ихъ поэтической деятельности объясняется сильнымъ 
вл1яшемъ на нее западно-европейскихъ поэтовъ. Знаком
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ство съ Западной Европой началось у насъ еще при Петре 
Великомъ и вызвано было желашемъ поучиться у тамош- 
нихъ просв’Ьщенныхъ народовъ. Съ течешемъ времени оно 
становилось все шире и шире и, наконецъ, обратилось въ 
увлечете всЬмъ иностраннымъ. Увлечете это было на
столько сильно, что въ конце ХУШ века наше высшее об
щество, среди котораго только и распространялось образо- 
ваше, почти всей своей жизнью напоминало иностранцевъ: 
взглядами своими, нравами, обычаями, одеждой, даже язы- 
комъ. Западно-европейское вл1яше отразилось и на русской 
поэзш. Наши поэты стали сначала изучать французсюя, не
мецкая и англШсвдя сочинешя, а потомъ сделали ихъ пред- 
метомъ подражашя и перед'Ьлокъ. У насъ появляется по- 
эз1я, для большинства русскихъ людей чуждая по своему 
содержашю и мало понятная по языку. Она была доступна 
только лицамъ, получившимъ иностранное воспиташе и об- 
разоваше.

Въ это время полнаго подчинешя русскаго общества 
иностранцамъ началъ писать свои сочинешя Пушкинъ, дво- 
рянинъ по происхождешю и французъ по первоначальному 
воспиташю. Нечего говорить о томъ, что онъ поддался вл1я- 
нпо иностранныхъ поэтовъ, преимущественно французскихъ, 
сочинешя которыхъ онъ читалъ и въ родительскомъ доме 
и въ школе. Появляется длинный рядъ стихотворешй Пуш
кина, по которымъ не трудно узнать, кому онъ подражалъ. 
Отличительный признакъ ихъ—легкомысленный взглядъ на 
жизнь. Но все они написаны въ перюдъ первой юности 
поэта, въ перюдъ пребывашя въ школе.

Сильное вл!яше иностранныхъ поэтовъ замечается и 
въ позднЪйшихъ сочинешяхъ Пушкина, хотя оно носитъ 
уже иной, более серьезный характеръ. По выходе изъ шко
лы онъ начинаетъ увлекаться сочинешями англШскаго 
поэта Байрона, которыя проникнуты мрачнымъ взглядомъ 
на жизнь. Изображаемые въ нихъ герои—все люди недо
вольные, разочарованные и не уживаюнцеся съ образован- 
нымъ обществомъ. Подражая Байрону, Пушкинъ написалъ 
несколько стихотворныхъ сочинешй, где мы встречаемъ 
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такихъ же героевъ. Это руссше люди по рождешю, но чуж
дые намъ по своимъ чувствамъ и взглядамъ.

Вполне отрешился Пушкинъ отъ вл1яшя иностранныхъ 
поэтовъ только въ половине 20-хъ годовъ, когда онъ обра
тился къ своей родине и сд'Ьлалъ ее предметомъ своей 
поэзш. Съ этого времени онъ идетъ самостоятельной доро
гой, приведшей его къ славе.

СлЪдуетъ однако сказать, что стремлеше къ народно
сти замечается во все перюды поэтической деятельности 
Пушкина. Мы находимъ указаше на это въ самыхъ ран- 
нихъ произведешяхъ его. Въ одномъ изъ нихъ („Городокъ“) 
представляется, напр., картина простой деревенской жизни; 
въ другомъ онъ говоритъ о своемъ детстве и съ особенной 
задушевностью вспоминаетъ свою няню Арину Родюновну, 
которая разсказывала ему руссшя сказки.

Съ наступлешемъ самостоятельной жизни по выходе 
изъ школы Пушкинъ обнаруживаетъ это стремлеше все 
чаще и чаще. Онъ пользуется всякимъ удобнымъ случаемъ, 
чтобы ближе познакомиться съ темъ, что его окружаетъ. 
Живетъ онъ среди образованнаго общества, онъ вниматель
но всматривается въ его жизнь; попадаетъ онъ въ деревню, 
тамъ онъ наблюдаетъ жизнь помещиковъ и крестьянъ. Съ 
последними, какъ объ этомъ сохранилось извесПе, онъ въ 
особенности сближался, желая изучить ихъ нравы, обычаи 
и простую неиспорченную речь. Иногда Пушкинъ отъ со
временной ему жизни русскаго народа переносится къ про
шедшей. Напр., въ 1822 году онъ посетилъ Юевъ. Подъ 
вл1яшемъ воспоминашй о первоначальной судьбе этого го
рода, бывшаго нашей первой столицей, онъ написалъ одно 
изъ лучшихъ стихотворений „Песнь о вещемъ Олеге“, где 
представилъ картину древне-русской жизни.

Пзучеше русской жизни обогатило Пушкина такими 
сведешямп, которыхъ онъ не могь прюбресть ни въ роди- 
тельскомъ доме ни въ школе, и помогло ему совершенно 
освободиться отъ подражательности. Оно не прекращалось 
до самой кончины поэта, но сделалось более глубокимъ и 
потому более плодотворнымъ. Лучппя сочинешя Пушкина 
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• съ чисто народнымъ содержашемъ относятся къ позднейше
му периоду его поэтической деятельности, начинающемуся 
съ половины 20-хъ годовъ. На нихъ-то и основывается его 
слава народнаго поэта.

Въ этихъ сочинешяхъ Пушкинъ съ глубокими знанГ 
емъ отечественной исторш, прежде всего, представляетъ 
прошлую жизнь русскаго народа. Для примера укажемъ на 
„Бориса Годунова“, „Полтаву“ и „Капитанскую дочку“.

Въ первомъ сочинеши мы находись правдивую карти
ну русской жизни въ начале XVII столеПя. Вотъ передъ 
нами избраше Бориса на престолъ. Въ избраши, какъ это 
и было на самомъ деле, принимаюсь учасйе бояре, духо
венство и пародъ. Въ предшествш крестовъ и хоругвей 
все отправляются въ монастырь къ Борису и здесь умоля
юсь его принять царскгй санъ. После избрашя Борисъ, по 
исконному русскому обычаю, идегъ „поклониться гробами 
почшщихъ властителей Россш“, а потомъ приказываетъ 
сзывать „всехъ, отъ вельможи до нищаго слепца“ на цар- 
скШ пиръ, где все будутъ „гости доропе“. Вотъ и друйя 
картины; Борисъ среди свопхъ детей. Онъ усЬшаетъ дочь 
Ксешю, потерявшую жениха, „въ певестахъ печальную вдо
вицу“; они наставляетъ своего сына учиться, потому что 
„наука сокращаетъ намъ опыты быстро-текущей жизни“ и 
облегчаетъ „державный трудъ“. Отъ Бориса мы можемъ 
перенестись, благодаря Пушкину, въ монастырскую келью, 
где благочестивый инокъ „въ часы, свободные отъ подви- 
говъ духовпыхъ“, описываетъ, „не мудрствуя лукаво“, „зем
ли родной минувппя судьбы“,

Войну и мири, управу государей,
Угоднпковъ святыя чудеса,
Пророчества и знаменья небесны“.
Какъ живы и правдивы эти картипы! Какое знате 

жизни нашихъ предковъ и ихъ самихъ! II такихъ картинъ 
въ „Борисе Годунове“ много; можно сказать, что это произ
ведете только изъ нихъ и состоитъ.

Въ „Полтаве“ изображается другая эпоха, друпя лица. 
Передъ нами встаетъ Петръ ВеликШ, воздвипшй себе 
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„огромный памятникъ“ въ „гражданстве северной державы,, 
въ ея воинственной судьбе“. Рядомъ съ нимъ „въ премГ- 
нахъ счаспя земного“ его „товарищи, сыны“. Тутъ же опи
сывается всЬмъ намъ изв'Ьстныя собыйя—борьба Poccin со. 
шведскимъ королемъ Карломъ ХП и Полтавсйй бой, оправ- 
давппй всю преобразовательную деятельность Петра Вели- 
каго, направленную къ возвышенно Poccin. Намъ даже не- 
надо читать исторш, чтобы понять всю важность этой дея
тельности: стоить только прочесть „Полтаву.“

Наконецъ, въ романе „Капитанская дочка“ Пушкины 
описываетъ времена императрицы Екатерины Г1: случивший
ся въ ея царствоваше ПугачовскШ бунтъ, Пугачова съ его 
свитой, но главнымъ образомъ жизнь и характеръ тогдаш- 
нихъ русскихъ людей средня го класса. Тутъ выведены ка- 
питанъ Мироновъ, его жена Василиса Егоровна, кривой по- 
ручикъ Иванъ Пгнатьичъ и др. Все они живутъ просто, 
патр1архально: капитанъ „въ колпаке и китайчатомъ хала
те“ учить своихъ инвалидовъ; В. Егоровна больше хлопо- 
четъ по хозяйству, но иногда производить въ крепости 
судъ и расправу; Иванъ Пгнатьичъ помогаетъ и своему 
начальнику и его жене, исполняя разныя ея поручешя. 
Однимъ словомъ, это люди самые обыкновенные, какихъ 
много на Руси. II сошли бы они незаметно въ могилу, если 
бы не ПугачовскШ бунтъ. Въ минуту опасности для госу
дарства они обнаруживают велич1е души: они решились 
лучше умереть, чемъ изменить своему долгу передъ оте- 
чествомъ и Государыней. Въ романе изображается и сама 
императрица Екатерина II съ теми чертами своего харак
тера, которыя такъ хорошо были известны ея современни- 
камъ: она доступна для всехъ, ищущихъ ея защиты, мило
сердна, признательна къ подданнымъ, оказавшимъ заслуги 
передъ ней или отечествомъ, и т. д.

Современная Пушкину жизнь обрисована имъ еще 
полнее, чемъ прошлая. Можно сказать, что въ его сочине- 
шяхъ отразились все стороны ея. Убедиться въ послед- 
немъ лучше всего можно пзъ романа: „Евгешй Онегинъ“.

На первомъ плане Пушкинъ поставилъ здесь жизнь 
тогдашнихъ дворянъ, подробно описавши ихъ воспиташе, 
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образоваше, семейную жизнь, занятая, развлечешя и т. д. 
Дворяне во времена Пушкина воспитывались преимуще
ственно французами, среди которыхъ редко попадались до
стойные люди. Они собственно ничему пригодному къ тру
довой жизни не учили своихъ тштомцевъ. Евгешй Он'Ьгинъ, 
котораго воспитывалъ одинъ пзъ такихъ французовъ, вы- 
шелъ недоучкой, но зато усвоилъ французскую речь, 
ум’Ьлъ танцевать, кланяться непринужденно и вести пустой 
св’ЬтскШ разговоръ. И такихъ дворянъ было тогда много. 
Занятая ихъ ограничивались службой да управлешемъ сво
ими поместьями. Впрочемъ, въ деревняхъ жили больше 
мелгае дворяне, въ роде Лариныхъ. Здесь они занимались 
хозяйствомъ, досуги употребляли на охоту, поездки въ 
гости къ соседямъ и друпя развлечешя. Жизнь въобщемъ 
была легкая, потому что на дворянъ трудились ихъ кре
постные.

Крестьянское сослов!е въ „Евгенш Онегине“ затрону
то вскользь. Онъ говоритъ, напримеръ, что жизнь крестьянъ 
была тяжелая, хотя встречались помещики, которые стара
лись облегчить ее. Но зато у Пушкина есть много неболь- 
шихъ сочинешй, где онъ знакомить насъ съ жизнью про
стого русскаго парода. Въ стихотворении „Бесы“ онъ опи- 
сываетъ народное верован1е въ то, что зимняя вьюга про
изводится злыми духами. Въ стихотворении „Утопленникъ“ 
изображается вера простого народа въ появлеше покойни- 
ковъ, его боязнь суда вследств1е того, что въ прежнее вре
мя онъ нередко былъ несправедливъ, грубое обращеше съ 
детьми, бедность. Много чертъ, характеризующихъ просто
народную жизнь, мы находимъ также въ его сказкахъ, ко
торый каждый изъ насъ читалъ въ детстве. Пушкинъ слы- 
шалъ ихъ отъ своей няни, дворовой крестьянки, и, увле
ченный ихъ задушевностью и безыскусственностью, только 
переложилъ въ прекрасные стихи.

Описывая различный стороны нашей жизни, Пушкинъ 
вместе съ темъ открылъ намъ душу русскаго народа, обна
ружить его духовныя силы, благодаря которымъ мы сохра
нили свою самостоятельность и заняли почетное место сре
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ди другихь могущественныхь народовь. Первая изъ нихъ— 
любовь къ отечеству, соединяющаяся съ полной готовностью 
на всякая жертвы для его славы и благоденств!я. Она свой
ственна всеми русскими людямъ отъ царя до послЪдняго 
подданнаго. Вотъ почему Пушкинъ прославляетъ всЬхъ 
Т'Ьхъ, кто посвятили свою жизнь на благо отечества. Они 
благогов’Ьетн предп великими преобразователемн Россш, кото
рый долго и упорно боролся со шведами, отстаивая ея не
зависимость и целость. Истинными восторгомн проникнуты 
стихи Пушкина, вп которыхн они вспоминаетн героевн Оте
чественной войны, когда руссюй царь и его народи подня
лись на защиту своей родины.

Вторая изн главн'Ьйшихн цуховныхп силн русскаго на
рода—его безграничная преданность своими законными го
сударями. Многовековая наша истор!я представляешь без- 
численныя доказательства справедливости сказаннаго. Они 
заключаются и ви сочинешяхн Пушкина. Ви драме „Борись 
Годунови“ изображается народнее возсташе противь неза- 
коннаго царя и его свержеше. Народи повиновался ему, 
пока не знали, что последшй получили власть путеми пре- 
ступлешя. Ничто не могло спасти Бориса, даже неустанный 
заботы его о счастш и благоденствш русскаго народа. Та
кая же печальная участь постигла и самозванца, когда на
роди убедился, что они не сыни законкаго царя. Ви „Ка
питанской дочке" представлено несколько личностей, слу- 
жащихн выразителями преданности русскихп своими госу
дарями. Грпневн, еще совсЬмъ юный офицерь, не изменя
ешь своему верноподданническому долгу и готовь подверг
нуться за это лютой казни ошь Пугачова, а капитань Миро- 
нови и кривой поручики запечатлели свою присягу импе
ратрице Екатерине II смертью.

Ви произведешяхь Пушкина отразилась, наконеци, 
третья основная черта нашего народнаго характера—глубо
кая вера вь Бога. Руссшй человеки издавна выработали 
вь себе убеждеше, что его спасеше и жизнь вь одномь 
Боге, и всегда руководился ими вь своихь начинашяхь. 
Борись Годунови, вь драме того же имени, будучи избрани 
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на престолъ, прежде всего отправляется въ храмъ Боной. 
Петръ ВеликШ начинаетъ Полтавскую битву словами: „За 
дело, съ Богомъ!“ Глубокой верой въ Бога проникнуты 
слова патр1арха, который разсказываетъ въ Боярской Думе 
о чуде передъ мощами св. царевича Днмитр1я. Страдалецъ 
Кочубей накануне своей казни ищетъ утЪшен!я въ благо- 
честивомъ размышленш о небесномъ царстве. Самъ Пуш- 
кинъ былъ человЪкомъ набожнымъ, и вера поддерживала 
его въ минуты житейскихъ певзгодъ. Релипозное чувство 
всегда было ему свойственно, но съ летами оно проявля
лось глубже и сильнее. Въ посл'Ьдте годы жизни однимъ 
пзъ любимыхъ заняПй его сделалось чтете евапгелш и 
житШ святыхъ. Такая настроенность Пушкина отразилась, 
между прочимъ, въ стихотворешяхъ: Мадонна и Молитва; 
последнее стихотвореше представляетъ переложеше велико
постной молитвы св. Ефрема Сирина.

Кроме различныхъ сторонъ жизни русскаго народа и 
его характера, Пушкинъ изображалъ еще русскую природу. 
Судьба заставила его подолгу жить въ деревне или же 
странствовать по Россш. Это обстоятельство позволило ему 
присмотреться къ нашей разнообразной природе, увидеть 
ея красоты и проникнуться къ ней любовью, несмотря на 
то, что подчасъ она грустна и неприветлива. Съ одинако
вы мъ чувствомъ воодушевлешя онъ описываетъ Кавказъ съ 
его роскошными долинами и нашу северную природу съ 
ея унылой осенью и суровой зимой: все одинаково вдох- 
новляетъ его. Кому пзъ насъ неизвестны, напр., стихотворе- 
Н1я: Зимшй вечеръ, Зима, Весна, Осень, Кавказъ, помеща
емый въ каждой хрестоматш? По нпмъ мы знакомимся съ 
родной природой и пр1учаемся любить ее.

Вотъ какъ широко охватываетъ русскую действитель
ность нашъ великШ писатель, обнаруживающей глубокое 
понимание коренныхъ началъ пашей жизни и характера. 
Такое понимаше явилось, какъ следств1е его знакомства съ 
иашей многовековой историей, и всегда соединяется съ верой 
въ духовную мощь русскаго народа. Проникнутый этой ве
рой, онъ первой пзъ нашихъ поэтовъ представилъ целый 
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рядъ прекрасныхъ русскихъ людей, взявъ ихъ изъ всЬхъ- 
классовъ общества. Прим'Ьровъ много; о н’Ькоторыхъ изъ 
нихъ уже шла речь: таковы капитанъ Мироновъ, его женаг 
кривой поручикъ Иванъ Пгнатьичъ. Все они принадлежать 
къ среднему классу и, повидимому, нич'Ьмъ не выделяются. 
Но Пушкинъ даже въ этихъ заурядныхъ личностяхъ оты- 
скалъ ташя качества, которым ставятъ ихъ на недосягае
мую высоту и пробуждаютъ въ насъ сознаше нашихъ на- 
родныхъ силъ. Верой въ Росспо, въ ея славное будущее 
проникнуты и те стихотворешя Пушкина, въ которыхъ ему 
приходится защищать свое отечество отъ несправедливыхъ 
вражескихъ обвинешй. Въ „Бородинской годовщине,“ напи
санной въ першдъ польскаго мятежа 1831 г., онъ говорить: 

Сильна ли Русь? Война и моръ, 
И бунтъ, и внешнихъ бурь напоръ 
Ее, беснуясь, потрясали.
Смотрите жъ: все стоить она!
А вкругъ нея волненья пали.
Любовь къ своему отечеству и народу не псключаетъ 

въ истинно-великомъ поэте и другихъ благородныхъ чувствъ, 
которыя онъ и выражаетъ въ своихъ произведешяхъ. Имена 
немецкихъ поэтовъ Шиллера и Гете, англШскихъ Шекспира 
и Байрона, и др. съ признательности произносятся не 
только ихъ народами, но и всеми образованными людьми.

Съ этой точки зрешя и Пушкина признаюсь всем1р- 
нымъ поэтомъ. Не даромъ ведь некоторым изъ его сочи- 
нешй переведены на множество (более 50) иностранныхъязы- 
ковъ, и не даромъ 26 мая вместе съ нами прославляли его 
иностранные писатели и ученые. Въ своихъ произведешяхъ 
нашъ велишй поэтъ является проповеднпкомъ братской 
любви къ людямъ. Даже люди порочные не возбуждаюсь 
въ немъ иного чувства, ибо онъ видитъ въ нихъ своихъ 
братьевъ, которые пали нравственно не въ силу своей 
природы, а подъ вл!яшемъ неблагопр1ятныхъ жизненныхъ 
условШ. И такимъ людямъ свойственны благородныя чело- 
вечесюя чувства, хотя не всякШ можетъ открыть ихъ. Пуш
кинъ обнаруживаетъ эти следы духовной красоты даже въ 



Памяти А. С. Пушкина. 173

порочныхъ людяхъ и пробуждаетъ въ насъ чувство состра- 
дашя и скорби. Онъ сум'Ьлъ, напримйръ, подметить въ сви- 
рйпомъ Пугачов’Ь чувства благодарности за оказанную по
мощь и великодуипе по отношешю къ сироте Мироновой. 
Въ скупомъ рыцаре, этомъ отвержений человечества, онъ 
иаходитъ чувство чести, которое заставляетъ его вызвать 
на поединокъ своего оскорбителя. Эти люди возбуждаютъ 
въ Пушкине не чувство презрешя, а сострадаше. Такъ 
относиться къ нимъ учитъ поэтъ и насъ.

Съ чувствомъ человеколкшя у Пушкина соединяется 
незлоб1е. Проявлеше его мы видимъ, напримеръ, въ отно
шены поэта къ Наполеону. Онъ прощаетъ этому врагу Рос- 
сш „зло его воинственныхъ чудесъ“, потому что оно искуп
лено „тоской изгнанья подъ сенью чуждою небесъ,“ и гро- 
зитъ позоромъ тому, „кто безумно возмутитъ укоромъ раз
венчанную тень Наполеона“. Незлоб1емъ дышатъ стихи 
Пушкина, посвященные другому врагу Россш—знаменитому 
польскому поэту Мицкевичу. Последшй некоторое время 
жилъ въ Москве и Петербурге, среди русскихъ людей. 
Здесь онъ познакомился со многими изъ тогдашнихъ на- 
шихъ писателей, въ томъ числе съ Пушкинымъ, и былъ 
принятъ ими, какъ родной. Наши писатели даже поддержи
вали Мицкевича въ то время, когда онъ оставилъ Россш и 
жилъ за границей. И вотъ, какъ бы в ь благодарность за все 
это, онъ сделался въ своемъ ослеплеши ненавистникомъ 
русскаго народа. Пушкинъ ответилъ на его злобныя речи 
следующими стихами: Онъ

Ушелъ на западъ—и благословеньемъ
Его мы проводили. Но теперь
Нашъ мирный гость намъ сталъ врагомъ, и ныне
Въ своихъ стихахъ, угодникъ черни буйной,
Поетъ онъ ненависть: издалека 
Знакомый голосъ злобнаго поэта 
Доходитъ къ намъ. О Боже! возврати 
Твой миръ въ его озлобленную душу.
Съ такимъ же чувствомъ прощешя относился Пуш- 

кпнъ и къ польскому народу. Въ стихотвореши: „Бородин
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ская годовщина“ онъ прямо указываете., что мстительное- 
чувство несвойственно русскому певцу:

Они (поляки) народной Немезиды
Не узрятъ гн'Ьвнаго лица
И не услышать песнь обиды
Отъ лиры русскаго певца.
Чувство человечности наложило особый отпечатокъ 

даже на те произведешя Пушкина, которыя написаны подь 
вл1яшемъ постигшихъ его несчастШ. Грусть никогда не 
охватываетъ поэта настолько, чтобы онъ забылъ о людяхъ 
и изменилъ свой светлый взглядъ на жизнь. Въ одномъ 
изъ стихотворешй опъ изображаетъ тяжелое состояше своей 
души подъ вл1яшемъ мысли о смерти. Но онъ примиряется 
съ этой мыслью и успокаивается, сознавая неизбежность 
смерти и то, что на смену ему придетъ молодое поколеше. 
И поколеше это поэтъ встречаетъ съ любовно.

Своими произведешями Пушкинъ возбуждаетъ въ насъ 
любовь къ разумной свободе, которую онъ считаетъ зало- 
гомъ нашего счастья. Еще въ 1819 году онъ написалъ стихо- 
твореше, где выражаетъ желаше, чтобы „по машю царя“ у 
насъ пало крепостное право, и чтобы надъ нашимъ оте- 
чествомъ взошла прекрасная заря свободы просвещенной. 
Съ чувствомъ искренняго воодушевлешя онъ говорить о 
возвращенш императора Александра I въ Россш после 
Отечественой войны и называетъ его „другомъ народовъ, 
спасителемъ ихъ свободы“. Пушкинъ прославляетъ и вели- 
кихъ вождей 12 года, боровшихся за свободу Россш съ 
Наполеономъ. Къ последнему онъ пылаетъ негодовашемъ, 
предаетъ позору его „кровавую славу“, а заточеше считаетъ 
заслуженнымъ возмезд1емъ за порабощеше. людей и проли
тую кровь.

Проповедуя любовь и правду, нашъ великШ поэтъ ве
рить, что настанетъ время, когда оне восторжествуютъ надъ 
зломъ, и люди достигнуть счастья. Единственное средство 
для победы добра надъ зломъ онъ видитъ въ распростра
нении просвещешя. Выражеше этихъ мыслей мы находимъ, 
между прочими, въ превосходномъ стихотворевш: „Вакхи
ческая песнь“, где онъ говорить:
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„Да здравствуютъ музы, да здравствуетъ разуиъ!
Ты, солнце святое, гори!
Какъ эта лампада блЬднЬетъ
Предъ яснымъ восходомъ зари,
Такъ ложная мудрость мерцаетъ и тлЬетъ
Предъ солнцемъ безсмертнаго ума!
Приведенными стихами закончимъ свою краткую за- 

мЬтку, посвященную памяти А. С. Пушкина. Въ ней мало 
сказано о заслугахъ великаго нашего поэта; но пусть тЬ, 
кому эта замЬтка попадетъ въ руки, дополнять ее личнымъ 
знакомствомъ съ его произведешями, полными возвышен- 
ныхъ мыслей и чувствъ. Своимъ умомъ и сердцемъ они 
поймутъ тогда, какъ много сдЬлалъ Пушкинъ для русскаго 
народа, и рЬшатъ вопросъ, правь ли быль поэтъ, сказавши 
о себЬ:

Я памятнпкъ воздвигъ себ’Ь нерукотворный,
Къ нему не зарастетъ народная тропа.



Действительный тайный сов’Ьтникъ сенаторъ Нико
лай Александровичъ Серпевскш. бывппй попечитель

Виленскаго учебнаго округа.

1юня минувшаго года Высочайшимъ указомъ по
печитель Виленскаго учебнаго округа, сенаторъ 
Николай Александровичъ СерпевскШ, уволенъ, 
согласно прошенью, отъ должности попечителя 

округа съ оставлешемъ въ званш сенатора и Всеми
лостивейше пожалованъ, въ воздаяше отлично-усерд

ной и ревностной службы, въ действительные тайные со
ветники.

Въ течете тридцати летъ дело образоватя въ Севе- 
ро-Западномъ крае было нераздельно соединено съ лично
стью б. попечителя Виленскаго учебнаго округа Н. А. Сер- 
певскаго. Этою личностью определялись характеръ, напра- 
влеше и цели этого образоватя. Веяний, маломальски зна
комый съ постановкою образоватя въ Сйверо-Западномъ 
крае, не говоря уже о лицахъ, непосредственно стоящихъ 
у этого дела, можетъ свидетельствовать, что все образова- 
те юношества Н. А. Серпевскимъ было ведено въ строго 
патрютическомъ направлены, въ духе техъ началъ, кото
рый Монаршею волею положены въ основу законоположений, 
действующихъ въ школахъ Северо-Западнаго края, въ цй- 
ляхъ прочнаго соединетя этого края Россш съ ея госу- 
дарственнымъ центромъ. Принцитальная сторона дела бы
ла настолько тверда, что въ течете всего тридцатилЪтняго 
перюда управлешя Н. А. Серпевскаго Виленскимъ округомъ 
въ деле образоватя не было решительно никакихъ колеба- 
шй хотя бы съ малейшимъ желав1емъ угодить или прино
ровиться къ течешямъ и духу времени, съ желашемъ сни-







Действительный Тайный Советники
рЕНАТОРЪ fł. Л рЕРГ1ЕВСК1Й .

А. И. Вилъборгъ, СИ Б. Мтьш,. 2.





Сенаторъ Н. А. Сергхевск1й. 177

•екать дешевую популярность, заслужить скороспелую лю
бовь.

Въ этомъ отношешп Н. А. Серпевсшй оставался стро
го вереиъ тому направлешю, которому следовали его бли- 
жайхше предшественники по управлешю Виленскимъ учеб
ными округомъ—II. П. Корниловъ и П. Н. Батюшковъ, по- 
ложпвхше прочное начало просвещенно Северо-Западнаго 
края Росши въ духе русскпхъ началъ.

Нужно иметь слишкомъ твердыя убеждешя, нужно 
горячо любить свое отечество и глубоко понимать интересы 
и задачи его въ Северо-Западномъ крае, нужно быть ис
кренно убежденными русскими человекомъ каки по уму, 
таки и по сердцу, чтобы исполнить свой верпоподданни- 
чесюй долги си тою твердостью, настойчивостью и постоян- 
ствомъ, си какими они были исполненъ бывшими попечи- 
телемъ округа Н. А. Серпевскимъ. Каки человеки, вполне 
руссюй и православный, глубоко понимающей интересы и 
значеше Россш въ ея Северо-Западной окраине, Н. А. 
твердо стояли на страже этихъ интересовъ и держали рус
ское знамя крепко и русское имя честно, си достопнствомъ. 
По своему происхождешю Н. А. СерйевскШ принадлежишь 
ки коренной православно-русской семье. Москва была ме- 
стомп его рождешя и воспиташя. Высшее образоваше они 
получили въ Московской духовной академш, где окончили 
курен по первому разряду. Свою службу они началъ въ 
той же академш, въ которую они были определенъ въ 1856 
году баккалавромъ по классу церковной истор!и и грече
скому языку въ высшемъ отделенш и въ следующемъ го
ду возведенъ въ степенх> магистра. Дальнейшая служебная 
карьера Н. А. была такова.

Въ 1858 г. причисленъ къ канцелярхп оберъ-прокурора 
Святейшаго Синода сверхъ штата. Въ томи же году назна- 
ченъ чиновникомъ особыхъ порученШ VII класса приоберъ- 
прокуроре Святейшаго Синода и командированъ за границу, 
по особо возложенному на него поручению, на одинъ годи.

Сроки этотъ, по просьбе адмирала, графа Путятина, 
желавшаго иметь при составлен«! новаго устава для мор- 
■скихъ учебныхъ заведешй помощникомъ Николая Александ- 
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ровича, „котораго хорошо знаетъ и весьма высоко ценить“, 
былъ Высочайшимъ приказомъ продолженъ до декабря 
1860 года. Въ 1861 году перемЪщенъ чиновникомъ особыхъ 
поручешй VI класса при минпстерстве иароднаго просве
щения. Въ томъ же году назначенъ, со стороны министер
ства народнаго просвещешя, къ участ1ю въ учрежденномъ 
при министерстве государственныхъ имуществъ особомъ ко
митете для предварительнаго составления соображешй къ 
скорейшему исполненпо Высочайшей воли объ отводе ка- 
зенныхъ фермъ подъ народныя училища въ юго-западпыхъ 
губершяхъ. Въ 1862 году перемещенъ старшимъ чиневни- 
комъ канцелярш оберъ-прокурора Святейшаго Синода. Въ 
томъ же году назначенъ оберъ-секретаремъ Святейшаго 
Синода. Въ 1864 году утвержденъ, по выбору общества лю
бителей коммерческихъ знашй, инспекторомъ Московской 
практической академш коммерческихъ наукъ на 6 летъ.

Въ 1866 году назначенъ директоромъ канцелярш оберъ- 
прокурора Святейшаго Синода. Въ томъ же году назначенъ 
членомъ Высочайше утвержденнаго комитета для составив
ши проекта устава духовно-учебныхъ заведешй, избранъ 
Императорскимъ вольнымъ экономическимъ обществомъ въ 
члены корреспонденты и командированъ по деламъ службы 
въ Москву. Въ следующемъ году командированъ въ губер- 
ши: Рязанскую, Нижегородскую, Костромскую, Самарскую и 
Астраханскую для наблюдешя при введеши въ действ1е 
новыхъ уставовъ духовно-учебныхъ заведешй. Въ томъ же 
году назначенъ членомъ Высочайше утвержденнаго коми
тета для устройства духовныхъ делъ православнаго испове- 
дашя въ Финляндии Въ 1868 году назначенъ членомъ во 
временный при Святейшемъ Синоде комптетъ для пере
смотра существующаго и начерташя новаго устава для ду
ховныхъ академШ. Въ томъ же году ему было поручено 
обозреше С.-Петербургскихъ духовныхъ семинарШ и учили
ща, а также сношеше съ редакщей открывшейся въ 1869 
году оффищальной газеты „Правительственный Вестникъ“. 
Въ 1869 году назначенъ членомъ комиссш для обсуждешя 
вопроса о назначенш содержашя священнослужителямъ, 
вредаваемымъ суду. Въ томъ же году назначенъ постоянно 
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присутствующимъ членомъ учебнаго комитета при Свят'Ьй- 
шемъ Синоде и членомъ комиссш для обсуждешя общихъ 
м'Ьръ наблюдешя за воспитанниками высшихъ учебныхъ 
заведешй. Въ томъ же году командированъ для осмотра 
по всЬмъ частямъ вновь открытой Донской семинарш съ 
обревизовашемъ духовныхъ училищъ Донской епархш: Но- 
вочеркасскаго и Усть-МедвЪдпцкаго.

24 октября 1869 года назпаченъ былъ попечителемъ 
Виленскаго учебнаго округа. Въ 1872 году, за отлич!е по 
службе, награжденъ чиномъ тайнаго советника. Въ 1873— 
1874 гг. командированъ за границу для осмотра на Венской 
все.«1рной выставке отдела „Воспиташя, преподавашя и 
обучен1яи и н'Ькоторыхъ другихъ отдЪловъ по части реаль- 
наго образовашя. Въ 1880 году избранъ почетнымъ гражда- 
ниномъ г. Минска. Въ 1882 году единогласно избранъ въ 
почетные члены состоящаго подъ Августейшими покрови- 
тельствомъ Ея Пмператорскаго Величества Государыни Им
ператрицы благотворительнаго общества „Доброхотная ко
пейка“. Въ томъ же году пазначенъ предсЬдателемъ въ 
учрежденной въ г. ВильнЪ особой комиссш для обстоятель- 
наго и всесторонняго разсмотрешя и обсуждешя вопроса о 
книгопечатанш и книжной торговле въ губершяхъ Северо- 
Западнаго края и выработки проекта правилъ по наблюде- 
нпо за изданиями и книжной торговлей. Въ 1891 году Ни
колаю Александровичу объявлено Высочайшее благоволеше 
за особые его труды въ комиссш по пересмотру учебныхъ 
плаповъ и программъ преподавашя въ мужскпхъ гпмна- 
З1яхъ и прогимназ1яхъ ведомства министерства народнаго 
просв’Ьщешя, а также для выработки новыхъ правилъ объ 
испыташяхъ учениковъ этихъ заведешй. Въ 1895 году на- 
значенъ къ присутствовашю въ Правительствующемъ Се
нате, съ оставлешемъ въ занимаемой должности. Пм'Ьетъ 
ордена до св. Александра Невскаго включительно.

Общ1й характеръ направлешя учебно-воспитательной 
части въ Виленскомъ учебномъ округЪ при Н. А. Серпев- 
скомъ въ течеше всего тридцатил ’Ьтняго перюда, какъ за
мечено выше, оставался одинъ и тотъ же и сказывался ре
шительно во всехъ деталяхъ учебно-восш.тггельнаго дела. 
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Это направлете проходило красной нитью чрезъ всЬ рас- 
поряжешя и мЬропр1ят1я бывшаго попечителя округа и свя
зывало ихъ въ одно общее органическое цЬлое. Русская 
школа въ СЬверо-Западномъ край, подъ руководствомъ Н. 
А. Серпсвскаго, хотя не безъ препятствии не безъ затруд- 
нешя, но совершенно твердо, безъ колебашй и уклоненШ, 
совершала свое поступательное движете по пути русскпхъ 
началъ въ СЬверо-Западномъ краЬ иорганическаго сл1яшя 
его съ коренною Росшей.

Не касаясь подробностей, мы постараемся въ общихъ 
чертахъ путемъ сравнешя данныхъ о состоят и образоватя 
въ округ'Ь въ 1869 г., когда Н. А. Серп'евскШ вступилъ въ 
управлете округомъ, съ состоятемъ его въ настоящее вре
мя показать, насколько значительные успехи сдЬлала рус
ская школа въ СЬверо-Западномъ край въ продолжете 
тридцатилЬтняго перюда управлетя округомъ Н. А. Сер- 
Невскаго.

Въ 1869 г. среднихъ мужскихъ учебныхъ заведетй въ 
Виленскомъ учебномъ округЬ было 16, именно: классическихъ 
гимназШ 9, реальныхъ гимназШ 4 иклассическихъ прогимна- 
зШ 3. Въ настоящее время въ округ’Ь гимназШ 10, прогимназШ 3 
и реальныхъ училищъ 7, всего 20 учебныхъ заведетй на- 
званнаго типа. Одна изъ гимназШ (Мозырская) въ тридцати- 
лЬтнШ перщдъ была преобразована въ прогимназШ, снача
ла въ четырехклассную, а потомъ шестиклассную; одна изъ 
прогимназШ (Гомельская) преобразована въ гимназШ и от
крыта одна прогимназ1я, преобразованная потомъ въ гимна- 
з1ю (2 Виленская), и 3 реальныхъ училища—въ ПоневЬжЬ, 
Мпнск’Ь и МогилевЬ. РазрЬшенъ вопросъ объ открыты въ 
г. Вильн’Ь средняго химико-техническаго училища и изы
сканы на этотъ предметъ средства. Въ 1869 году лишь не
значительное число учебныхъ заведетй помЬщалось въ 
здатяхъ, удовлетворявшихъ въ- той или иной степени тре- 
бовашямъ школьной гипены, большинство же ихъ занима
ло здашя, мало удовлетворяюшдя этимъ требовашямъ. Осо
бенно страдали отъ разнаго рода недостатковъ заведешя, 
вынужденныя ютиться въ наемныхъ домахъ (прогимназШ 
Гомельская и Бобруйская). Въ настоящее время лишь
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Брестская прогимназ!я помещается въ наемномъ зданШ; 
для прочпхъ заведенШ, помещавшихся въ ваемвыхъ зда- 
шяхъ, прюбретены собственные дома. Учебныя заведешя, 
имевппя тесныя помещеюя, расширены, для другихъ же 
построены новыя, вполне отвечающая школьнымъ требова- 
шямъ. Таковы, напримеръ, помещешя Витебской и Гомель
ской гимназШ, Минскаго, Пинскаго и Поневежскаго реаль- 
ныхъ училищъ.

При постройкахъ новыхъ зданШ для учебныхъ заведе- 
Н1й и перестройкахъ старыхъ для этой же цели, где ска
зывалась нужда и возможность, устраивались домовыя церк
ви. Ташя церкви существуютъ при гпмназ!яхъ: 1-й Вилен
ской, Витебской, Шавельской, Могилевской, Минской и Го
мельской. Все эти постройки и перестройки потребовали 
огромныхъ суммъ. Часть ихъ дана городскими обществами 
и частными лицами, часть употреблена изъ суммы сбора за 
учеше, но большая часть ихъ отпущена изъ казны, по хо- 
датайствамъ бывшаго попечителя округа. Эта сторона дела 
требовала очень много труда, просьбъ и усиленной настой
чивости, чтобы достигнуть желательныхъ результатовъ, и 
результаты эти, благода} я старашямъ бывшаго попечителя 
округа, достигнуты.

Сравнительная ограниченность въ учебпомъ округе 
гпмназШ, прогимназШ и реальныхъ училищъ побуждала 
бывшаго попечителя округа, вследств1е переполненности 
учащимися почти всехъ названныхъ учебныхъ заведенШ, 
ходатайствовать объ открыты въ нихъ частью на местный 
средства, а частью на средства казны, параллельныхъ от- 
деленШ. Очень немного заведенШ указаннаго типа въ ок
руге не имеютъ этихъ отделенШ, и среди нихъ находятся 
татя, которыя существуютъ почти въ двойномъ составе 
(1 Виленская гимназ1я, Виленское реальное училище). Всехъ 
параллельныхъ классовъ при названныхъ учебныхъ заведе- 
шяхъ къ 1-му января 1899 году было 42. Невозможность 
расширешя зданШ, занимаемыхъ гимназ1ями, прогимназ1ями 
и реальными училищами, въ некоторыхъ случаяхъ затруд- 
няетъ дальнейшее увеличеше количества классовъ.

Вместе съ увеличешемъ количества среднпхъ учеб
ныхъ заведенШ въ округе и состава классовъ увеличилось 
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также и количество учащихся въ нихъ. ВсЬхъ учащихся 
въ среднихъ учебиыхъ заведешяхъ Виленскаго учебнаго 
округа къ 1-му января 1869 года было 3475 человЪкъ. Къ 
1-му января 1899 года всЪхъ учащихся въ среднихъ муж- 
скихъ учебныхъ заведешяхъ округа состояло 6820 чело- 
В’Ькъ (въ гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ 4580 и въ реальныхъ 
училищахъ 2240 челов'Ькъ), т. е. почти ровно вдвое срав
нительно съ т’Ьмъ числомъ ихъ, какое было въ начале 
тридцатил'Ьтняго перюда службы Н. А. Серпевскаго въ 
Виленскомъ округе. Указанный фактъ самъ собою свиде- 
тельствуетъ о тЪхъ заботахъ бывшаго попечителя округа, 
которыя были предприняты имъ съ целю дать место въ 
ст'Ьнахъ среднихъ учебныхъ заведешй возможно большему 
числу учащихся, такъ какъ безъ этихъ забогъ указанное 
явлеше было бы невозможно.

Лучшимъ показателемъ правильности ведешя учебно- 
воспитательнаго дела въ учебныхъ заведешяхъ служить 
количество лицъ, оставившихъ учебныя заведешя до окон- 
чашя курса, окончившихъ въ нихъ полный курсъ и уво- 
ленныхъ пзъ учебныхъ заведешй за малоуспЪшность, а так
же общее число переведенныхъ въ высппе классы. Послед
ил цифровыя данныя, отв,Ьчающ1я на эти вопросы, пока- 
зываютъ, что въ течете 1898 года выбыло до окончашя 
курса изъ гимназШ и прогимназШ Виленскаго учебнаго ок
руга 556 человекъ, или 12,62% всего числа учащихся, и 
изъ реальныхъ училищъ 266 человекъ, или 11,87% того 
же числа; въ первыхъ учебныхъ заведешяхъ окончило 
курсъ 347 человекъ, или 5,6%, а во вторыхъ—186 человекъ, 
или 8,3%; уволено вследств1е малоуспЪшности въ первыхъ 
1,13% 11 во вторыхъ 1,8% всего числа учащихся въ этихъ 
заведешяхъ; наконецъ, количество успевающихъ учениковъ 
въ гпмназ1яхъ и прогимназ1яхъ округа въ истекшемъ году 
составляло 77,07% и въ реальныхъ училищахъ 80,7%. При
веденный данныя не позволяютъ сомневаться, что обучеше 
въ среднихъ мужскихъ учебныхъ заведешяхъ идетъ ныне 
правильнымъ путемъ и что эти заведешя, несмотря на всю 
серьезность средняго образовашя, лишь съ крайней осто
рожностью решаются признать того или другого ученика
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иеспособнымъ къ продолжению учешя и закрыть ему свои 
двери.

Каждому учащемуся широко открыть ныне путь къ 
заветной для него цели—получешю аттестата зрелости, и 
ученику даже небогатыхъ способностей остается лишь тру
диться по мере сплъ и особенно не уклоняться съ пути 
долга. Правда и въ настоящее время процентъ выходящихъ 
изъ заведешй до окончания курса еще довольно высокъ, но 
онъ, нужно полагать, и всегда будетъ такпмъ по той при
чине, что огромное большинство выходящихъ изъ заведе
шй д'Ьлаютъ этотъ шагъ или прямо по воле родителей, или 
потому, что для пхъ практическихъ целей достаточно и 
небе ыпого образовашя. Такимъ честнымъ, спокойнымъ и 
симпатичнымъ отношешемъ учебныхъ заведешй къ судьбе 
обучающагося въ нихъ юношества родители учащихся обя
заны главнымъ образомъ тому, что въ послЪдшя тридцать 
лЪтъ во главе учебнаго округа стоялъ гуманный чело- 
вЪкъ.

Бывпйй попечитель округа Н. А. Серпевсшй никогда 
не потакалъ л'Ьнп, нерадЪшю и невнимательности учащих
ся; онъ всегда требовалъ отъ нихъ усидчиваго труда, при- 
мйрнаго внимашя и тщательнаго исполнен1я назначаемыхъ 
имъ работъ, но въ то же время онъ также требовалъ отъ 
преподавателей, чтобы трудъ ученпковъ былъ всегда ими 
облегченъ, насколько возможно. Таковъ циркуляръ бывша- 
го попечителя округа отъ 16 сентября 1887 года, въ кото- 
ромъ указываются меры къ облегчешю заняты учащихся, 
а также къ предоставлешю родителямъ возможности свое
временно следить за успехами ихъ детей. Циркуляръ этотъ, 
появпвпийся, кстати сказать, гораздо раньше того времени, 
когда раздались въ печати шумные толки объ обременены 
учениковъ, ихъ переутомлены и т. д., действуетъ и до 
сихъ поръ и выполнешемъ его решительно обезпечпвается 
возможность пройти курсъ средняго учебнаго заведешя да
же ученпкамъ съ небольшими способностями. Въ другомъ 
циркуляре, изданномъ въ 1886 году, встречаемъ порицаше 
техъ преподавателей, которые всю тяжесть подготовлешя 
уроковъ возлагаютъ на плечи учениковъ, и указашя цела- 

I
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го ряда ращональныхъ мЪръ къ сообщенпо ученикамъ ре- 
альныхъ сведЬшй при чтеши древппхъ класспковъ. Этотъ 
цпркуляръ обратилъ па себя внимаше въ педагогпческомъ 
хлрЬ и въ одномъ пзъ учебныхъ округовъ Пмперпг при
нять къ столь же точному исполнение, какъ и въ Вилен- 
скомъ округе.

Еще важнее то, что бывгшй попечитель округа въ уре- 
гулированш учебно-воспитательнаго строя учебныхъ заве- 
деюй округа всегда твердо стоялъ на почве законности, 
не дозволяя учебнымъ заведешямъ увлекаться то безц'Ьль- 
нымъ усилешемъ своихъ требовашй по отношешю къ учени- 
камъ, то неосмотрительнымъ ослаблешемъ ихъ. Въ начала 
70-хъ годовъ, когда некоторый учебныя заведешя до изли
шества доводили строгость требовашй къ ученпкамъ, быв- 
ппй попечитель округа решительно противодействовалъ об
разовать) въ учебныхъ заведетяхъ такихъ ригористиче- 
скихъ взглядовъ. Хорошо извЪстенъ, напрпмёръ, случай, 
когда лишь личное разсмотр-Ьше попечителемъ округа ра- 
ботъ абитур!ентовъ Гродненской гимназш помешало педаго
гическому совету ея составить определеше о недопущенш 
къ устному испытать» зрелости ни одного изъ абитур1ен- 
товъ.

Одной изъ важнейшихъ задачъ, который должны быть 
осуществлены средними учебными заведетямп Северо-За- 
паднаго края Россш, является, конечно, установлеше въ 
умахъ учащихся правпльныхъ воззрешй на мипувпйя судь
бы края, тщательное озпакомлеше ихъ съ произведешями 
русскаго гешя въ области литературы и искусства, насколь
ко это возможно въ перюдъ обучения, и возбуждешо въ 
нихъ симпаНй къ лучшимъ сторонамъ русской жизни, къ 
чаяшямъ и идеаламъ человека русскаго.

Въ истекшее тридцатилеНе сделано немало для об; 
легчешя русской школе возможности исполнить этотъ свя
щенный для нея долгъ.

На каждаго преподавателя исторш возложена непре
менная обязанность исполнить подсказываемую услов!ями 
жизни С.-Западнаго края Россш задачу, состоящую въ разъ
яснении учащимся, что С.-Западный край «изстари почти 
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исключительно руссюй край, что поляки здйсь пришельцы, 
что соединеше Литвы съ Польшею было псточникомъ вели- 
чайшихъ страдашй и прит'Ьснешй русскаго элемента въ 
край, что возрождешемъ къ новой жизни народная масса 
исключительно обязана русской Верховной Власти.

Въ видахъ предоставлешя преподавателямъ возможно
сти лучше исполнить эту задачу фундаментальный библю- 
теки учебныхъ заведешй заботливо пополнялись новыми 
издашями докумевтовъ, уясняющихъ исторпо Западной Рос
сы, и научно обработанныхъ историческихъ трудовъ, изъ 
которыхъ мнопе вышли въ свйтъ, благодаря лишь нрав
ственной п матер1альной поддержке б. попечителя округа. 
Точно также ученичесшя библштеки среднихъ учебныхъ 
заведешй пополняются соответственными книгами.

Въ ряду распоряжешй б. попечителя округа по вопро- 
самъ о постановке преподавашя въ среднихъ мужскихъ 
учебныхъ заведешяхъ, весьма видное место, по численно
сти своей, занимаютъ распоряжешя, касаюшдяся лучшей 
постановки преподавашя русскаго языка въ гимназ1яхъ и 
реальныхъ училищахъ. Гимназш въ особенности не могутъ 
забыть о томъ, что, лишь благодаря ходатайству б. попечи
теля округа предъ министерствомъ народнаго просвещен!я, 
оне им'Ьютъ радость видеть ныне устраненными те важ- 
нейппя помехи подъему успеховъ учащихся по русскому 
языку и словесности, которыя такъ долго тормозили ихъ 
деятельность и который состояли въ недостаточно цйле- 
сообразномъ распределены учебнаго матер1ала по классамъ, 
въ отсутствы устныхъ испыташй по русской словесности 
въ VIII классе и въ отнесены русскаго языка къ числу 
второстепенныхъ предметовъ.

Сердечной заботливости б. попечителя округа объ 
успехахъ учащихся въ русскомъ языке средшя учебныя 
заведешя округа обязаны и современнымъ состояшемъ уче- 
ническихъ библштекъ и существовашемъ такъ быстро и 
прочно принявшихся „литературныхъ вечеровъ“.

Уже въ первые, можно сказать, дни управлешя окру- 
гомъ Н. А. СерпевскШ въ хорошей организацы учениче- 
скихъ библютекъ виделъ одно изъ действптельныхъ средствъ 
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возбудить въ учащихся охоту къ чтешю русскихъ книгъ, 
а съ тЪмъ ВМ'ЬСТ'Ь и любовь къ русскому языку, къ рус
ской литературе. Эту мысль онъ и высказалъ въ своемъ 
первомъ годовомъ отчете, представленномъ имъ министер
ству народнаго просвещешя. Въ настоящее время эти би
блиотеки, въ которыя широко открытъ доступъ каждому 
ученику, въ достаточной мере снабжены доступными для 
понимашя учениковъ книгами, и первое по численности въ 
ряду ихъ место занимаюсь издашя отд'Ьльныхъ произве- 
дешй русскихъ авторовъ. Литературные вечера, которые 
обязательно устраиваются не только средними, но, какъ бу- 
детъ видно ниже, и низшими учебными заведешями, пре
красно служатъ цели, ради которой они введены,—доставить 
учащимся эстетическое удовольств1е, возбудить въ нихъ 
любовь къ русскому языку, развить въ нихъ чувство изящ- 
наго и пр!учить къ правильной и осмысленной декламацш. 
Пуб алчное учаспе учащихся въ такихъвечерахъ, на кото- 
рыхъ обыкновенно присутствуетъ много посторонней публи
ки, развиваегь въ ученикахъ чувство общественности въ 
лучшемъ смысле этого слова, возвышаетъ ученика въ его 
собственныхъ глазахъ, заставляетъ его внимательнее и 
строже относиться къ себе, дисциплинируешь его нрав
ственно и умственно. Съ другой стороны, местное общество, 
видя въ лице исполнителей своихъ детей, восхищаясь пре- 
краснымъ ихъ исполнешемъ, имеешь предъ глазами ясное 
доказательство ихъ умственнаго и нравственнаго подъема, 
проникается уважен]емъ къ школе, тЬсн'Ье сближается съ 
ней, становится отзывчивее на требовашя и нужды ея.

Какъ человекъ русскШ и православный, глубоко по
нимающей и верно оценивающей значеше релипознаго эле
мента въ деле воспиташя юношества, Н. А. СергЁевскЫ 
съ первыхъ же дней вступлешя въ управлен1е учебнымъ 
округомъ сталъ принимать меры, имевппя прямою целью 
поднять религюзное развитее учениковъ среднихъ учебныхъ 
заведешй. Деятельность его въ этомъ направлены не пре
рывалась во все время его служешя въ должности попечи
теля Виленскаго учебнаго округа.
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Но естественно, что его мЬропр1ят!я въ указанномъ 
отношены могли касаться главнымъ образомъ учениковъ 
православнаго псповЬдашя. На преподаваше Закона БояНя 
обращалось и обращается самое серьезное внимаше. При
дается особенное значеше знакомству воспитанниковъ съ 
Новымъ ЗавЬтомъ и знашю ими необходимыхъ молитвъ, 
равно какъ и воспитанно въ нихъ навыка произносить эти 
молитвы съ понимашемъ ихъ смысла и съ чувствомъ благо- 
говЬшя. Местные архипастыри, посЬщавппе средшя учеб
ный заведешя не только во время экзаменовъ, но и въ 
учебное время, всегда давали весьма лестные отзывы объ 
успЬхахъ учениковъ по Закону Божш.

Чтобы усилить воздЬйств1е на учениковъ религш, обра
щено полнейшее внимаше на посЬщеше учениками бого- 
служешя. ВездЬ, гдЬ только оказалась возможность, устро
ены домовыя церкви въ учебпыхъ заведешяхъ; гдЬ же 
нельзя было устроить домовыхъ церквей, а посЬщеше при- 
ходскихъ сопряжено съ неудобствами, происходящими отъ 
тЬсноты церквей и множества молящихся, тамъ почти ве- 
здЬ, отдЬльно для учениковъ среднихъ учебныхъ заведешй, 
въ актовыхъ залахъ отправляются по крайней мЬрЬ все- 
нощныя бдЬшя. И въ домовыхъ церквахъ, и въ приход- 
скихъ, посЬщаемыхъ учениками, чтен!е и пЬше обязатель
но совершаются ими. НЬкоторые церковные хоры учебныхъ 
заведешй настолько хороши, что вызываютъ всеобщее одо- 
<5реше.

Съ цЬлыо доставить возможность законоучителямъ 
лучше подготовить учениковъ къ исповЬди и св. причи
слю и безъ торопливости выслушать ихъ исповЬдь, б. по
печителе мъ округа исходатайствовано разрЬшеше учени- 
камъ гов'Ьть не на послЬдней, а на первой недЬл'Ь Вели- 
каго поста.

Въ недавнее сравнительно время министерство народ- 
наго просв'Ьщен1я обратило особенное внимаше на эстети
ческое развипе учащихся и предложило попечителямъ 
учебныхъ округовъ изыскать мЬры и средства къ усилешю 
обучешя пЬшю и музыкЬ. Въ Виленскомъ учебномъ окру- 
гЬ на эту сторону воспиташя давно уже было обращено 
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внимаше: при всЬхъ гимназ1яхъ и прогимназ1яхъ, а также 
реальныхъ училищахъ издав па существовали хоры, какъ 
церковные, такъ и св'Ьтскге; обучеше музыке происходило 
въ немногихъ изъ этихъ заведешй (Шавляхъ, Минске, 
Слуцк4>). Само собою разумеется, что съ тЪхъ поръ, какъ 
министерство народнаго просвещешя выразило желаше, 
чтобы были изысканы и приняты меры къ усилешю обуче- 
шя музыке и пешю, дело это быстро было двинуто впе- 
редъ, и въ настоящее время воспитанникамъ каждаго заве- 
дешя предоставлена возможность обучаться пешю и игре 
на музыкальныхъ инструментахъ.

Насколько усиленно пошло дело обучешя сказаннымъ 
искусствамъ въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ Виленскаго 
учебнаго округа, имеется по этому предмету отзывъ вполне 
компетентнаго лица. Въ 1891 году известному композитору 
Главачу, предпринявшему тогда музыкальное путешеств1е 
по Росши, было поручено министромъ народнаго просвеще- 
шя посетить, между прочими, и въ пределахъ Виленскаго 
учебнаго округа лежавгшя на пути его следовашя учебныя 
заведения. Главачъ посетили тогда учебныя заведешя Виль- 
ны, Минска, Могилева, Витебска и Двинска и везде слу
шали исполнеше учениками выбранныхн ими изп уче- 
ническаго репертуара вокальныхп и музыкальныхп пьесъ. 
По окончанш путешеств1я вн пределахи Виленскаго учеб
наго округа, г. Главачп высказали, что лишь вн Кавказ- 
скоми и Виленскомн учебныхи округахн они нашели по
становку обучешя пенно и музыке серьезной, и что успехи 
учащихся произвели на него самое пр1ятное впечатлеше. 
Въ конце того же года некоторый учебныя заведешя Ви
ленскаго учебнаго округа были посещены министромъ на
роднаго просвещешя, графомъ И. Д. Деляповымъ, который 
везде слушалъ пеше и музыку и везде остался доволенъ 
постановкой музыкальнаго образован1я.

Средшя женсшя учебныя заведешя округа—три жен- 
сшя гимназш и одна прогимназ1я (Гомельская, преобразо
ванная въ текущемъ году въ гимназш) открыты во время 
управлешя учебными округомъ Н. А. Серпевскаго; ими же 
окончено дело по открытш женской гимназш въ Минске,
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также уже разрешенное министерством!.. Высочайшее поведе
те, давшее жизнь нынешнему Маршнскому высшему женско
му училищу въ г. Вильне, состоялось за шесть дней до назна- 
чешя Н. А. Серпевскаго на должность попечителя округа, 
но возникло, организовалось и развилось это училище подъ 
его непосредственнымъ наблюдешемъ и руководствомъ. Его 
же ходатайству училище обязано и темъ, что носить имя 
Маршнскаго. Благодаря заботами бывшаго попечителя, воз
водится новое, вполне приспособленное къ школьными 
нуждами здаше для Белостокской гимназш. Для Гомель
ской гимназш уступлено здаше бывшей мужской прогимна
зии Построено здаше для Шавельской гимназш. Ви 
основу воспиташя и обучешя вь этихь заведешяхъ 
положены те же начала, какими руководствуются и муж- 
сюя средшя учебныя заведешя. Все названный учебныя 
заведешя многолюдны, несмотря на недавнее открыпе не- 
которыхь изь нихи. Ви Виленскомь Маршнскомъ высшемь 
женскомь училище кь 1 января 1899 года состояло уча
щихся 608, вь Двинской гимназш—406, Белостокской—292, 
Шавельской—151 и Гомельской прогимназш—238 ученицъ.

Вполне понимая, что основу русскаго дела вь крае 
составляеть просвещеше простого народа, б. попечитель 
округа обращали серьезное внимаше на народное образоваше и 
твердое, неуклонное ведеше его вь духе русскихь начали. При 
предшественникахь Н. А. Серпевскаго, бывшихь попечите- 
ляхь Виленскаго учебнаго округа И. II. Корнилове и П. Н. 
Батюшкове, народное образоваше вь округе только что 
вступило на путь, указанный ему Монаршею волею, но разви
лось и окрепло оно уже при Н. А. Серпевскомъ, который 
усердно продолжали дело своихь ближайшихъ предшествен- 
никовь. При вступленш вь должность попечителя Вилен
скаго учебнаго округа Н. А. Серпевскаго вь 1869 году вь 
округе для подготовлешя учителей была всего лишь одна 
учительская семпнар!я (Молодечненская) и для удовлетво- 
решя образовательныхь потребностей городского населе- 
шя 37 уездныхь училищъ; для образовашя евреевь существо
вало вь Вильне такъ называемое раввинское училище и 
несколько школь русской грамотности: въ вЪденш дирек- 
щй народныхъ училищъ округа состояло первоначальныхъ 
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училищъ разнаго наименовашя 1405 и кроме того 434 
училищныхъ отделения и 13 школъ для взрослыхъ кресть- 
янъ. Эти посл’Ьдшя школы для взрослыхъ были не более, 
какъ воскресныя беседы священника со своими прихожа
нами, въ чемъ въ н'Ькоторыхъ мЪстахъ принимали учаспе 
и народные наставники. Обучеше взрослыхъ крестьянъ 
въ собственномъ смысле здесь не производилось. Не говоря 
объ училищныхъ отд'Ьлешяхъ, которыя открывались и закры
вались по усмотрен!» крестьянъ, мнойя изъ училищъ, 
содержавнпяся на общественной счетъ или съ пособ!емъ 
изъ суммъ дирекщй, также не были прочно обезпечены 
въ своемъ существованш: въ 1869 году въ Витебской губер- 
нш было закрыто 22 и вновь открыто 16 такихъ училищъ. 
Жалованье учащихъ въ такихъ училищахъ было очень 
ограниченно, и помещались эти школы большею частью въ 
простыхъ крестьянскихъ избахъ, совершенно неприспособлен- 
ныхъ къ школьнымъ потребностямъ.

ВсЬхъ учащихся въ начальныхъ училищахъ всехъ 
наименованШ въ 1869 году состояло 63453 человека; въ 
томъ числе 55943 мальчиковъ и 7510 цевочекъ. Вероисповед
ный составъ учащихся въ народныхъ училищахъ былъ 
таковъ: православныхъ 46707, старообрядцевъ 217, р-католи- 
ковъ 14114, лютеранъ 1076, евреевъ 1295 и магометапъ 44. 
Среднимъ числомъ училось по 41 ученику въ каждомъ 
училище и по 17 человекъ въ каждомъ училищномъ отде- 
ленш.

Изъ всего числа учащихъ въ народныхъ и приходскихъ 
училищахъ округа только 90 человекъ, или 6,1% всего числа, 
получили специальную педагогическую подготовку въ Молодеч- 
ненской учительской семинарш. Подготовка учительскаго 
персонала для народныхъ училищъ округа, начиная съ 
1867 года, происходила главнымъ образомъ посредствомъ 
устраиваемыхъ при дирекщяхъ народныхъ училищъ въ 
течеше 2'/г—2 мёсяцевъ въ каникулярное время спещаль- 
ныхъ педагогическихъ курсовъ. Комплектъ учащихъ въ 
народныхъ училищахъ пополнялся лицами самого разнообраз- 
наго образовательнаго ценза и даже не имевшими его. Въ 
1869 году въ числе народныхъ наставниковъ, кроме выше- 
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указанныхн 90 человеки, состояло: окончившихп курен вн. 
духовныхъ семинар1яхъ 132, бывшихп учителей гимназш 
1, б. учителей у'Ьздныхъ училищъ 2, обучавшихся вн универ
ситете 1,—въ медицинской академш 1, въ Горыгор'Ьцкомт» 
институте 3, не окончившихъ курса въ духовныхъ семинарн 
яхъ 340, обучавшихся въ духовныхъ училищахъ 107, б. 
воспитанниковъ гимназШ 55, б. воспитанниковъ прогимназй 
и дворянскихъ училищъ 19, воспитанниковъ у'Ьздныхъ 
училищъ 112, волостныхъ писарей 33, лицъвоеннаго зван!я 
45, домашняго воспиташя 240. Кроме того, псполнеше долж
ностей народныхъ наставниковъ было поручено священ- 
никамъ (240 человЪкъ) и д1аконамъ (2 человека). Учи- 
тельницъ было 133. Такимъ образомъ очевидно, что педаго- 
гичесюй персоналъ въ начальныхъ училищахъ въ 1869. 
году не имЬлъ определенна™ характера: народными настав
никами и наставницами делались почти все, кто только 
желалъ. Совершенно естественно, что такое положеше делъ, 
являвшееся прямыми последств1емъ отсутств1я надлежаща 
подготовленныхъ къ педагогической деятельности лицъ, не 
могло содействовать вполне правильному и успешному 
ходу учебно-воспитательнаго дела въ народныхъ школахъ.

Определенныхъ программъ для народныхъ училищъ 
округа не существовало, вследсие чего исполнеше учеб- 
наго курса въ томъ или другомъ объеме более чемъ когда- 
либо зависело отъ степени подготовки и служебнаго усер- 
д1я народныхъ наставниковъ и наставницъ. Хотя учителямъ 
приказано было следовать, при обученш грамоте, методами 
Главинскаго и Золотова, по, по заявленпо оффищальныхн 
данныхп, вн большинстве училищп пользовались устарев
шими, буквослагательнымн методомн. Наиболее успешно 
учебный курен выполнялся вн училищахн приходскихп 
и штатныхн, прочно обезпеченпыхн средствами содержашя, 
вн другихн же, отсутстгие определенныхн средствн содер- 
жашя иногда сопровождалось неблагопр1ятными послед
ствиями: изп училищн бывшихп государственныхи крестьяин, 
где содержите учителями не выдавалось по году и более, 
учителя бежали вн друпя училища, и школы оставались, 
безн наставниковн.
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Обучеше ремесламъ существовало при 33 народныхъ 
училищахъ: въ 12 изъ нихъ занимались переплетнымъ ма- 
стерствомъ, въ 6—плетешемъ изъ лозы мебели и корзинъ, 
въб—токарнымъмастерствомъ, въ 3—столярнымъ, въ 1—сто- 
лярнымъ и токарнымъ, въ 1—плетешемъ изъ лозы и пе
реплетнымъ мастерствомъ, въ 1—кузнечно-столярнымъ, въ 
1—сапожно-башмачнымъ и въ 1—токарнымъ и сапожно- 
башмачнымъ.

Отдельными помещешями пользовались 955 народ
ныхъ училищъ, но среди нихъ было мало удобныхъ и при- 
способленныхъ къ школьнымъ потребностями; почти все 
они были сыры и холодны, такъ что, при сильныхъ моро- 
захъ зимою 1868 года, учете въ нЪкоторыхъ училищахъ 
на время должно было прекратиться, 130 училищъ поме
щались при волостныхъ правлешяхъ, 279—въ наемныхъ 
домахъ и значительная часть общественныхъ училищъ— 
въ крестьянскихъ избахъ. Расходы по содержашю училищъ 
въ 1869 году равнялись 568594 руб. 281/*  коп.; въ томъ 
числе сельсшя общества расходовали 108438 руб. 853Д к. 
Несмотря на ограниченность отпускаемой крестьянами сум
мы, не везде приговоры сельскихъ обществъ исполнялись 
съ точностью: иногда сельсюя общества отказывались отъ 
исполнен 1я приговоровъ, или уменьшали въ нихъ сумму, 
назначенную на школу.

Изъ существовавшихъ въ 1869 году при училищахъ 144 
книжныхъ продажныхъ складовъ было продано книгъ на 
2326 р. 963/4 к.

Представленный данныя позволяютъ придти къ тому 
заключешю, что народная школа округа, призванная очень 
недавно (въ 1863 году) къ жизни, еще не получила въ кон
це шестидесятыхъ годовъ желательной определенности ни 
въ средствахъ содержашя, ни въ достаточно подготовлен- 
номъ педагогическомъ персонале, ни въ учебномъ курсе, 
ни даже въ обезпеченш помещешемъ и другими потребно
стями, столь необходимыми для успеха учебнаго дела. Учи
лищные советы дирекцШ, а также лица инспекторскаго 
надзора и народные наставники не имели руководствен- 
ныхъ указашй относительно своей деятельности. Какъ 
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внешняя, такъ и внутренняя более определенная и проч
ная организащя народной школы округа являлась, очевид
но, дЪломъ будущаго.

Н. А. СерпевскШ пргЬхалъ въ Вильну въ конце 1869 г. 
съ самыми горячими симпайями къ народно-учебному де
лу и тотчасъ пустился въ путь, чтобы встретиться лицомъ 
къ лицу съ народною школою и воочно убедиться, какъ 
продолжать дело своихъ предшественпиковъ, по несколько 
летъ трудившихся надъ нимъ. Онъ осмотрелъ массу на- 
родныхъ школъ въ учебное время, осенью и зимою, и сде- 
лалъ массу наблюдешй и соображешй. Вследъ за темъ въ 
1871 году имъ былъ созванъ съездъ директоровъ народ- 
ныхъ училищъ округа. Это были все люди прежняго вре
мени, люди местнаго знашя и опыта, первые тонеры на- 
родно-учебнаго дела въ нашей окраине. БывшШ попечи
тель предложилъ съезду свободно высказать, что нужно 
для народно-учебнаго дела, исключительно въ видахъ его 
дальнейшаго преуспеяшя. Единогласно было найдено, что 
народная школа въ С.-Западномъ крае прошла чрезъ пер
вый перюдъ пространственнаго ея распространешя, что 
наступила пора позаботиться объ ея окончательномъ устрой
стве, объ ея утверждеши не внешними только вл1яшями, но 
и внутреннею силою, и въ этихъ видахъ съездъ указалъ 
составлеше программъ для народныхъ училищъ, какъ на 
необходимое услов!е къ дальнейшему усовершенствовашю 
школы. Программы эти должны были объяснить и сделать 
более производительными труды учителей, возвысить успе
хи учениковъ и споспешествовать преуспеяшю училищъ. 
Удовлетворяя такому разумному и справедливому требова- 
шю, бывшШ попечитель тогда же поручилъ съезду дирек
торовъ выработать необходимыя, согласно указанно опыта, 
программы предметовъ курса народной школы. Выработан- 
ныя программы обняли собою Законъ БожШ, русскШ языкъ 
и церковно-славянское чтеше, ариеметику, чистописаше и 
пеше. Программе по каждому предмету предпослана объяс
нительная записка съ полнымъ и подробнымъ указашемъ 
различныхъ методовъ и дидактическихъ пр1емовъ обучешя 
тому или другому предмету, съ указашемъ учебныхъ книги 
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и наглядныхъ пособШ для школы и для самообразовашя 
учителя. Для облегчешя преподавания по программамъ, со
ставлено примерное недельное расписаше уроковъ. Та- 
кимъ образомъ трудъ съезда директоровъ, тогда же сде
ланный бывшимъ попечителемъ обязательнымъ для всйхъ 
начальныхъ народныхъ училищъ ввйреннаго ему округа, 
явился для учителей целою педагогикою; и онъ темъ бо
лее заслуживаетъ внимашя и уважешя, что по времени 
появлешя этотъ трудъ былъ первый въ своемъ роде во 
всей Россш, за исключешемъ Рижскаго округа.

Спустя десять летъ, въ 1881 г., программы для народ
ныхъ училищъ округа, по предложешю бывшаго попечите
ля, вновь были пересмотрены и пересоставлены, примени
тельно къ выяснившимся нуждамъ и потребностямъ, по 
всемъ предметамъ учебнаго курса, исключая Закона Бож1я, 
по которому въ томъ же году для народныхъ училищъ бы
ла издана особая программа Святейшимъ Синодомъ. Въ 
недавнее время программы эти подвергались новому пере
смотру и переработке.

На томъ же съезде директоровъ 1871 г. постановлено 
было выработать „инструкцпо для учителей Виленскаго 
учебнаго округа“. Составленная инструкщя определила об- 
шдя правила, которыя долженъ соблюдать учитель при про
изводстве обучения въ школе, его обязанности по учебной 
и воспитательной части, по ведешю училищной отчетности, 
касательно училищныхъ отделешй и воскресныхъ беседъ, 
и отношешя учителя къ местному обществу, духовенству 
и дирекцш народныхъ училищъ. Изъ этой инструкцш на
родный учитель однажды навсегда узналъ: что, какъ, когда 
ему делать, къ кому обращаться въ известныхъ случаяхъ, 
чего ожидать, на что надеяться. Въ этой инструкцш на
родный учитель встретился съ твердо и сердечно поста
вленными внушешями, что „успеху всего воспиташя суще
ственно содействуешь или препятствуетъ живой примеръ 
самого учителя“, что „для развит истинно релипознаго чув
ства о чемъ учитель долженъ заботиться совместно съ за- 
коноучителемъ, добрый примеръ самого учителя долженъ 
быть поставленъ на первомъ плане съ решительнымъ устра
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нен1емъ безвер1я, лицемер1я и равнодуппя въ деле рели- 
гш“, что „учитель долженъ быть во всеми строгъ къ себе 
и обязанъ всеми мерами поддерживать въ д-Ьтяхъ внуша
емый имъ веровашя и уб'Ьжден1я, служить для детей по- 
стояннымъ прим’Ьромъ искренней релипозности и неусыпно 
следить за строгимъ выполнешемъ детьми требовашй в'Ь- 
ры и церкви, а также благочестивыхъ обычаевъ“, что вооб
ще „школа обязана сообщать детямъ не одни св'ЬдЪшя, 
не одинъ учебный матер1алъ, но должна также образовать 
пхъ нравственный характеръ, облагородить ихъ чувство, 
выработать ихъ волю, твердо усвоить имъ добрыя привыч
ки и склонности, нравственпыя поняия и вселить въ нихъ 
привязанность къ Царю и отечеству нашему Россш“. Эти 
же начала положены въ основу и вновь переработанной въ 
недавнее время, применительно къ выяснившимся местными 
нуждамъ и современнымъ потребностямъ, инструкщи для 
народныхъ учителей Вилеискаго учебнаго округа.

Чтобы составленная на съезде директоровъ инструкщя 
не осталась мертвою буквою, чтобы она действительно была 
приведена въ жизнь, требовалось установить на правиль- 
ныхъ началахъ инспекщю за народными школами. Потому 
тогда же на съезде директоровъ была составлена и „ин
струкция инспекторамъ народныхъ училищъ Виленскаго 
учебнаго округа“. По этой инструкцш инспектора должны 
являться не какими-либо сыщиками, или простыми ревизу
ющими чиновниками, а помощниками учителей въ затрудни- 
тельныхъ случаяхи, ихъ советниками въ благоустройстве 
школы, печальниками о благе народной школы какъ предъ 
учебными, такъ и предъ всеми другими властями.

Объявивши для народной школы округа высошя и свя- 
тыя задачи, потребовавши, чтобы воспитательный стороны 
въ ней постоянно более или менее соответствовали утвер
дившимся разумными научно-педагогическими взглядами, 
бывпйй попечитель скоро встретился съ новыми нуждами, 
которыя требовали удовлетворешя. Въ округе была только 
одна Молодечненская учительская семинар1я. Выходивпне 
оттуда учителя пользовались общею любовно за свое зна- 
ше дела и уменье сердечно вести его. Къ сожаленно, вы
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пуски воспитанником» этой семинары въ 18—20 человЪкъ 
были слишкомъ ничтожны сравнительно съ количествомъ 
народныхъ школъ въ шести губершяхъ округа. Требовалось 
создать новый учительсшя семинары, и, по ходатайству 
бывшаго попечителя, оне явились. Въ 1872 году последо
вало Высочайшее повелеше объ открыты двухъ учитель- 
скихъ семинарШ—въ Полоцке для подготовлешя учителей 
въ сельсшя школы губершй Витебской и Могилевской и въ 
Поневеже съ тою же целью для Ковенской губерны; въ 
1874 году Высочайше поведено открыть учительскую семи
нарию въ Несвиже, Минской губершй, и въ 1875 году по
следовало Высочайшее повелеше объ открыты учительской 
семинары въ м. Свислочи для Гродненской губерны.

Въ 1875 году для приготовлешя учителей, способныхъ 
преподавать въ городскихъ училищахъ, открыть въ Вильне 
учительскй! институтъ. Среди заботь объ открыт!и учитель- 
скихъ семинарШ предприняты были меры къ возможно 
лучшей постановке ихъ. Съ этою целью въ циркуляре по 
Виленскому учебному округу за 1873 и 1874 гг. были на
печатаны программы преподавашя учебныхъ предметовъ въ 
семинар1яхъ для ознакомлешя съ ними преподавателей, 
для применешя ими въ преподаваны всего лучшаго, что 
только выработала современная педагогика, и для возмож
ная объединешя учебныхъ курсовъ; тогда же разработаны 
были и особыя правила для устройства по всемъ семина- 
р!ямъ практическихъ заняйй воспитанниковъ. Въ томъ же 
1873 году составленъ и отпечатанъ проектъ инструкцы для 
учительскихъ семинарШ. Большинство §§ этого проекта це- 
ликомъ вошли въ изданную 4 шля 1875 года министер- 
ствомъ народнаго просвещешя инструкщю для всехъ учи
тельскихъ семинарШ министерства народнаго просве
щешя.

Съ целью ознакомлешя вновь созданныхъ учитель
скихъ семинарШ съ современнымъ состояшемъ педагоги
ческой науки въ Европе и ближайшаго, непосредственнаго 
наблюдешя надъ подготовлешемъ тамъ кандидатовъ на учи- 
тельсшя должности, бывший попечитель исходатайствовали 
въ 1874 году средства на командировку несколькихъ лицъ 



Сенаторъ Н. А. Серпевск1й. 197

за границу, по преимуществу въ Германпо, где развипе 
учительскихъ семинарШ и постановка въ нпхъ педагогиче- 
скаго д'Ьла считаются образцовыми. Подробные и основа
тельные отчеты этихъ лицъ были своевременно напечатаны 
въ циркуляре по Виленскому учебному округу (№ 12 за 
1874 г. и №№ 1, 4, 9 и 10 за 1875 г.). Одновременно съ 
этимъ, по указашю попечителя, однимъ изъ инспекторовъ 
народныхъ училищъ Ковенской губ. была предпринята по
ездка для спещальнаго осмотра городскихъ и начальныхъ 
школъ въ провинщяхъ Восточно-Прусской и Бранденбург
ской. Эти командировки имели серюзное вл1яше на поста
новку учебно-воспитательнаго д’Ьла въ учительскихъ семи- 
нар!яхъ. Между некоторыми учительскими семинар1ями (По
лоцкою, Несвижскою) и известными заграничными педа
гогами (Керомъ въ Гельдберштадте, Любекомъ въ Бремене, 
Диттесомъ въ Вене, Заксомъ въ ГотЬ) завязалась постоян
ная корреспонденщя. Въ семинар1яхъ начали появляться 
заграничные иедагогичесше журналы; учебныя и нагляд
ный пособ!я по всемъ предметамъ были выписываемы въ 
изобилш везде и значительно освежили жизнь семинарШ 
и облегчили ведете въ нихъ учебно-воспитательнаго дела.

Считая релипозный элементъ и любовь къ труду глав
ными основами жизни народа, и въ учительскихъ семина- 
р1яхъ Н. А. СерпевскШ старался поставить дело на этихъ 
началахъ. Потому, съ открьтемъ каждой семинарш, опъ 
сейчасъ же изыскпвалъ средства, чтобы при семинарш бы
ла и своя церковь. И съ этой стороны онъ достигъ цели. 
Каждая изъ учительскихъ семинарШ округа имеетъ свою 
благолепную домовую церковь, въ которой сами воспитанники 
семинарш поютъ, читаютъ и прислуживаютъ при богослуженш. 
Они же смотрятъ за чистотою церкви и убираютъ ее по оконча- 
нш богослужешя. Стройное пЬше и благоговейное чтеше раз- 
виваютъ въ воспитанникахъ искреннее релипозное чувство, 
которое съ течешемъ времени еще более укрепляется. От
сюда новое явлеше: воспитанники семинарш, по выходе 
изъ заведешя на должность учителей, у себя въ училище 
обыкновенно устраиваютъ церковные хоры, поютъ съ детьми 
на клиросе, читаютъ въ церкви сами и руководятъ чтешемъ 
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при богослуженш своихв учениковв. Неоднократные лестные 
отзывы епарх1альныхв преосвященныхъ, слышавшихъ, при 
обозренш церквей вв'Ьренныхъ имв епархШ и при посе
щены находящихся вблизи нихв народныхъ училищъ, 
стройное п^ше ученическихъ хоровъ, правильное и внят
ное чтете по церковно-славянскими книгами учениковъ, 
служатв убедительными доказательствомп справедливости 
сказаниаго.

Не менее похвальные отзывы слышатся оби учени- 
ческихв хорахв и со стороны начальниковв губершй Се- 
веро-Западнаго края, которые имели только случай и воз
можность посещать народныя училища. Лицу, пишущему 
эти строки, одини изи г. г. губернаторови ^говорили, что 
они всегда выносити хорошее впечатаете изи посеща- 
емыхи ими ви значительноми числе народныхп училищи 
и что они весьма сожалеети о томи, что мнопе изи посто- 
роннихи лици совершенно не знаютн, каки много хороша- 
го можно видеть и слышать ви народной школе. О состоя- 
нш пешя ви народныхп училищахн этотн г. губернаторн 
давали самые лестные отзывы и ви некоторыхи местахп 
советовали учителями устраивать публичное пеше (предн 
здашями народныхп училищи) ученическими хорами народ- 
ныхн гимновп и песенп, чтобы теми лучше ознакомить 
местное населеше, преимущественно инородческое, св пре
лестью и силой русской песни. Со стороны лици ближай- 
шихв кв народной школе—православнаго духовенства так
же неоднократно приходится слышать заявлешя о вполне 
успешномв обучены учителями учениковв народныхп учи- 
лищв церковному петю и оби участш училищныхв хоровв 
ви богослуженш. Ви 1898 году при училищахв Виленской 
губершй всехв церковныхв хоровв, отличающихся числен
ностью и благоустройствомв, было 115, изи которыхв ви 79 
прпнимаютв учаспе и взрослые крестьяне, большею частью 
бывпие ученики народныхп училищи, а ви остальныхв 36 
контингентв хоровв состоитв изи однихв учащихся. Дирек- 
торв народныхп училищи Ковенской губершй называетв 11 
училищи, при которыхв существуютв церковные хоры. Ви 
Гродненской губершй церковные хоры существуютв при 
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254 народныхъ училищахъ; въ нихъ вм-ЬстЪ съ учащимися 
принимаютъ учаспе и взрослые крестьяне. МинскШ дирек- 
торъ сообщаетъ, что церковные хоры, съ учаспемъ взрос- 
лыхъ крестьянъ существовали и существуютъ при 189 на
родныхъ училищахъ вверенной ему дирекцш; изъ нихъ въ 
73 принимали учаспе и взрослые крестьяне. Въ Витебской 
губернш церковные хоры въ указанное время существовали 
при 131 училищахъ, изъ нихъ при 57 училищахъ суще
ствовали хоры съ учаспемъ взрослыхъ крестьянъ. Въ Мо
гилевской губернш хоры существовали при 195 училищахъ 
и изъ нихъ въ 123 принимали учаспе и взрослые крестьяне.

Для закр,Ьплен1я въ воспитанникахъ семинарш любви къ 
труду и чтобы показать имъ, что разд'Ьлеше труда на черный 
и благородный у нихъ не должно им^ть мЪста, установле
но, чтобы у себя на квартирахъ воспитанники сами убира
ли свои постели, поочереди носили дрова и топили печи, 
поочереди же прислуживали за столомъ своимъ товари- 
щамъ, а гдЪ есть садъ или огородъ, то принимали бы уча
спе въ работахъ по садоводству или огородничеству. При 
значительномъ состав^ классовъ учительскихъ семинар1й 
округа, эти работы не мЪшаютъ учебнымъ заняпямъ воспи- 
танниковъ, а между т'Ьмъ удерживаютъ ихъ въ духЪ той 
среды, изъ которой вышло большинство ихъ. Учаицеся не 
только не чуждаются этихъ заняпй, но охотно исполняютъ 
ихъ, особенно когда видятъ, что и руководители ихъ разд'Ь- 
ляютъ съ ними трудъ по заняпямъ въ саду и огород'Ь. 
Свислочская семинар1я въ 1898 году за представленныя ею 
овощи на частную выставку при Императорскомъ Pocciti- 
скомъ обществ^ садоводства получила малую серебряную 
медаль. Прямымъ посл,Ьдств1емъ этого является то, что мно- 
rie воспитанники семинарШ, по поступленш на должности 
народныхъ паставниковъ въ тЬ училища, гдЬ имеются уча
стки земли, съ любовш занимаются ими и стараются раз
вести на немъ садикъ или огородъ. Въ 1898 году разве
денные трудами учителей садики существовали при 548 на
родныхъ училищахъ округа.

Съ щЬлыо сообщешя воспитанникамъ семинарШ болЪе 
основательныхъ св'Ьд'Ьшй по садоводству и огородничеству, 
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въ сентябре 1890 г. по ходатайству бывшаго попечителя 
округа, съ разр-Ьшешя г. министра народнаго просв^щемя 
и по порученпо департамента землед'Ьл1я и сельской про
мышленности, были устроены въ Молодечненской учитель
ской семинарш курсы промышленнаго плодоводства и ого
родничества, продолжавппеся дв’Ь недели. Къ слушашю 
курсовъ были привлечены воспитанники двухъ старшихъ 
классовъ. Слушали ихъ также и некоторые учителя ближай- 
шихъ къ м. Молодечн’Ь пародныхъ школъ. Таше же курсы 
и съ той же ц'Ьлью были устроены въ 1895 году при Свен- 
цянскомъ училищЪ, Виленской губернш, и Голянскомъ учи- 
лищ'Ь, Витебской губернш, а въ 1896 г. при Хоревскомъ 
училищ^, Гродненской губернш, и Лучиковскомъ, Минской 
губернш. Въ тЬхъ же видахъ бол’Ье основательнаго практи
ческая изучешя садоводства и огородничества, бол’Ье спо
собными и склонными къ этого рода заняпямъ учителями, 
по предложение бывшаго попечителя, отъ времени до вре
мени устраиваются командировки учителей изъ различныхъ 
губершй округа, на курсы плодоводства и огородничества 
при Горецкомъ землед'Ьльческомъ училшщЬ, Могилевской 
губершй, и при Петровичской школ'Ь плодоводства, Мин
ской губернш. Въ 1898 году на таше курсы, устроенные ми- 
нистерствомъ земледЗшя и государственныхъ имуществъ 
при посл’Ьднемъ изъ названпыхъ училищъ, было команди
ровано 10 пародныхъ учителей Виленской губершй, при 
первомъ же изъ названныхъ училищъ были командированы 
4 учителя Витебской губернш. Изъ учителей Могилев
ской губершй въ течете трехъ посл’Ьднихъ лГтъ на курсы 
при Горецкомъ училищ'Ь были командированы 13 челов'Ькъ. 
ВсЬмъ командир уемымъ, по предложешю бывшаго попечи
теля, выдавалось на расходы по командировка по нисколь
ко десятковъ рублей изъ суммъ дирекцш или управлешя 
округа.

Духъ религиозности и любви къ труду поддерживается 
среди воспитанниковъ учительскихъ семпнарй округа еще 
и т’Ьмъ, что всЬ они живутъ теперь на устроепныхъ при 
семпнар1яхъ бывшимъ попечителемъ округа общихъ квар- 
тирахъ. Чтобы дать возможность всЬмъ безъ исключешя 



Сенаторъ Н. А. СерпевскШ. 201

воспитанникамъ семинарШ помещаться на общихъ кварти- 
рахъ, по распоряжешю бывшаго попечителя, въ 1893 году 
въ Поневежской семинары былъ надстроенъ третШ этажъ 
надъ флигелемъ семинарскаго здашя, а въ Свислочской 
семинары съ тою целью произведена въ томъ же году пе
ределка ученической квартиры и приступлено къ возведе- 
шю новаго отдельнаго здашя для начальнаго при семина
ры училища и больницы, которое и окончено постройкою 
въ следующемъ году. На обще-ученическихъ квартирахъ, 
находящихся подъ непосредственнымъ бдительнымъ надзо- 
ромъ директора и наставниковъ семинар!й, происходятъ об- 
пця молитвы воспитанниковъ, общая подготовка къ клас- 
снымъ заняНямъ; ведете экономической стороны въ полной 
распорядительности самихъ воспитанниковъ, подъ надлежа- 
щимъ наблюдешемъ. При этомъ развивается въ нихъ опыт
ность, довольство малымъ, желаше помочь ближнимъ, хоть 
и при малыхъ средствахъ, бережливость, заботы о буду
щему Въ каждомъ классе имеется по одному, а иногда и 
по два бедныхъ воспитанника, которые содержатся своими 
товарищами на артельный счетъ.

Не забыта и эстетическая сторона въ образованы вос
питанниковъ семинарШ округа: во всехъ этихъ заведешяхъг 
по инищативе бывшаго попечителя, введено обучеше му
зыке, при чемъ средства на пршбретеше необходимыхъ 
музыкальныхъ инструментовъ даны бывшимъ попечителемъ 
пзъ суммъ управлешя округа. Хотя заняНя эти не входятъ 
въ кругъ обязательныхъ предметовъ, темъ не менее до
вольно мноп'е воспитанники посвящаютъ имъ часы своего 
досуга, и почти во всехъ семинар!яхъ существуютъ до
вольно порядочные оркестры, съ достаточной стройностью 
исполняющее несложный пьесы. Стройные хоры и оркестры 
открываютъ возможность семинар1ямъ устраивать отъ вре
мени до времени вокально-музыкально-литературные вече
ра, которые, смотря по времени и обстоятельствамъ, бываютъ 
или строго духовнаго, или патрштическаго характера. Кроме 
своего воспитательнаго значешя, вечера эти оживляютъ од
нообразную, трудовую жизнь воспитанниковъ, доставляютъ 
имъ пр1ятное и полезное развлечете и вместе съ темъ 
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знакомятъ местное общество, представители котораго на 
нихъ присутствуютъ, съ постановкою и результатами семинар- 
скаго образовашя; много лестныхъ отзывовъ объ усп'Ьхахъ 
воспитанниковъ семинарШ округа записано въ визитащон- 
ныхъ книгахъ сихъ заведений высокопоставленными ли
цами.

Благодаря учительскими семинар1ямъ, педагогически 
персоналъ въ народныхъ училищахъ въ течете 30-ти л'Ьт- 
няго управлешя Виленскимъ учебнымъ округомъ Н. А. 
Серпевскаго принялъ более однообразный харакгеръ. Коли
чество лицъ, получившихъ спещальную педагогическую под
готовку, въ общемъ числе учащихъ, въ 1898 году достига
ло 66% этого числа, тогда какъ въ 1869 году оно равня
лось всего лишь 6,1% того же числа.

Учителя въ огромномъ большинстве являются действи
тельными тонерами русскаго дела въ крае, нравственно 
устойчивыми и вполне надежными въ релипозно-полити- 
ческихъ убеждешяхъ. Даже въ смутное время конца семи- 
десятыхъ и начала восьмидесятыхъ годовъ почти не было 
случаевъ, чтобы народный учитель былъ замешанъ въ ка
кое-нибудь политическое дело. Имеется масса заявлешй и 
свидетельствъ со стороны вполне компетентныхъ посторон- 
нихъ лицъ о благотворно-полезной деятельности народныхъ 
наставниковъ. Когда въ 1874 году покойный М. II. Погодинъ 
посетилъ Полоцкую учительскую семинарш и несколько 
народныхъ училищъ Витебской губерши, то онъ не нахо- 
дилъ словъ для выражешя своего благодушнаго настроетя 
и того изумлешя, въ какое приходилось ему стать, увидев
ши въ Белоруссш настоящую Русь и открывши въ бело- 
руссахъ более русскихъ, какъ онъ выражался, чемъ сами 
великоруссы. Все епарх!альные преосвященные и началь
ники губершй Северо-Западнаго края, посещавппе народ
ный училища, очень лестно отзываются о деятельности на
родныхъ наставниковъ.

Народная школа округа, обезпеченная со стороны хорошо 
обученныхъ, религшзно и патрютически настроенныхъ учи
телей, руководимая знающими и любящими свое дело ди
рекциями, достигла въ настоящее время хорошаго развитая 
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и прюбр1>ла жизненное значете. Оканчивающее курсъ на- 
родныхъ училищъ (этихъ лицъ въ 1898 году было 11333 
чел.), какъ свид’Ьтельствуютъ председатели комисый по ис- 
пыташю учениковъ народныхъ училищъ на право льготы 
по отбывашю воинской повинности, обычно далеко стоять 
выше уровня простой грамотности: они хорошо знаютъ все 
указанный въ программе молитвы, складно и достаточно 
подробно разсказываютъ священно-историчесшя события, до
вольно бегло читаютъ любую русскую, доступную ихъ по- 
нимашю, книгу и по-славянски часословъ, псалтирь и еван- 
гел1е; имеютъ возможно подробныя св'йд'Ьшя грамматичесшя, 
что въ большинстве случаевъ осязательно подтверждается 
ихъ правильнымъ въ грамматическомъ отношенш письмомъ, 
знаютъ важнейнпя собьтя изъ отечественной исторш и об- 
пця сведешя изъ географш Россш, не затрудняются въ 
рЪшеши задачъ на составныя именованный числа. Что ка
сается нравственной настроенности лицъ, прошедшихъ на
родную школу, то, по заявлешю серьезныхъ наблюдателей, 
они являются истинными сынами церкви, отечества и семьи. 
Эти черты ихъ еще более раскрываются и развиваются, 
когда эти лица поступаютъ въ учительсюя семинарш или 
приготовительные при нихъ классы. Насколько велико 
стремлеше крестьянъ къ обученно своихъ детей въ учи- 
тельскихъ семинар1яхъ, видно изъ того, что количество яв
ляющихся къ экзамену лицъ бываетъ почти всегда более 
чемъ вдвое того числа, какое можетъ быть принято: въ 
1898/» учебномъ году явилось къ экзамену 425 человекъ и 
принято 183.

Крестьяне, понимая своимъ чувствомъ все значеше 
для нихъ народной школы, а также и хорошихъ учителей, 
спешатъ на помощь правительству и отъ себя вносятъ да
леко, можно сказать, не скудныя лепты. Крестьяне Вилен- 
скаго, Трокскаго и Вилейскаго уЬздовъ пожертвовали въ 
Молодечненскую семинар1ю капиталь въ 5578 руб. 88 коп. 
для выдачи изъ °/о съ этого капитала известнаго числа 
стипендШ. Въ Полоцкой учительской семинарш на стипен- 
цш 30 воспитанниками, крестьяне Могилевской губернш еже
годно жертвуютъ 3022 руб. 74 к., а крестьяне Витебской 
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губернш на стипендш 10 воспитанникамъ въ той же семи
нары вносятъ 1101 руб. 8 коп. Въ Несвижской семинары 
крестьяне Минской губернш ежегодно жертвуютъ 700 руб. 
на nocoöie своекоштнымъ воспитанникамъ и въ последнее 
время собрали свыше 3000 руб. на постройку отд'Ьльнаго 
дома для квартиры учениковъ приготовптельнаго класса. 
Въ Свислочской семинары крестьяне Гродненской губернш 
пожертвовали 1082 руб. 23 к. для выдачи съ % этого ка
питала единовременныхъ пособий б’Ьдн'Ьйшимъ учени- 
камъ.

Одновременно съ открыНемъ въ учебномъ округа учи- 
тельскихъ семинарШ происходило учреждеше и открыла 
другихъ разнаго рода учебныхъ заведешй. Изъ числа су- 
ществовавшихъ уЬздныхъ училищъ 15 были преобразованы 
въ городсюя училища по положешю 31 мая 1872 г. и 5- 
училищъ вновь открыты (послЪдшя три—въ ГроднЪ, Брестъ- 
Литовск'Ь и Гомел'Ь въ начал±> текущаго учебнаго года). 
Число учащихся въ этихъ заведешяхъ все возрастаешь 
и въ 1898 году увеличилось на 387 человеки, достигнувъ 
цифры 3136.

Число народныхъ училищъ всЪхъ наименовашй къ 1 
января 1899 года въ Виленскомъ учебномъ округЪ достигло 
цифры 1591; училшцныя отд^лешн, согласно распоряжешю 
министерства, въ 1890 г. переданы духовному ведомству. 
Следовательно, количество училищъ, несмотря на указанное 
обстоятельство по сравнение съ 1869 г., увеличилось на 
187, т. е. среднпмъ числомъ открывалось по 6 училищъ въ 
годъ. Конечно, такое число вновь открывающихся ежегодно- 
народныхъ школъ не можетъ быть признано бол^е или ме- 
nie удовлетворяющими образовательными потребностями 
населешя округа съ райономъ въ 6 губершй, но это объяс
няется особыми обстоятельствами. Начиная съ восьмиде- 
сятыхъ годовъ, почти ежегодно бывшШ попечитель округа 
входилъ съ ходатайствомъ въ министерство пароднаго про- 
свещетя объ отпускЪ суммъ на открыле народныхъ учи
лищъ. Въ 1882 году, между прочими, было возбуждено хо
датайство о постепенномъ открыты въ пред'Ьлахъ округа 
на счетъ казны 400 народныхъ училищъ, но это ходатай- 
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'ство, какъ и все послЪдуюшдя, не имели успеха, вследств1е 
недостатка средствъ. Только въ самое последнее время мини- 
стерствомъ были отпущены средства на открыпевъ пред'Ьлахъ 
Ковенской губернш десяти народныхъ училищъ и оказано 
noco6ie также на открьте небольшого числа народныхъ 
училищъ въ другихъ губершяхъ округа, ВсЬ открывавппя- 
ся въ предшествующие годы народный училища были от
крыты въ огромномъ большинства на местныя средства и 
только нЬкоторыя изъ нихъ получили небольшое noco6ie изъ 
суммъ министерства частж единовременно на постройку 
зданШ, а часто постоянно—на содержаше личнаго состава. 
Въ виду этого, а также въ виду бедности м-Ьстнаго насе- 
лешя и вышеуказанное число ежегодно открывавшихся на
родныхъ училищъ покажется не столь незначительнымъ, 
какимъ оно кажется съ перваго взгляда.

Вей существующая въ настоящее время въ округа на- 
родныя училища прочно, посредствомъ М1рскихъ пригово- 
ровъ, обезпечены средствами въ своемъ существоваши, а 
также и приличными, соответствующими въ той или дру
гой Mtpt требовашямъ школьной гипены, помещешями.

Изъ училшцныхъ отделешй къ 1 января 1899 года 
существовало только одно въ Двинскомъ уезде Витебской 
губернш. Въ немъ обучались дети—латыши исключительно 
лютеранскаго исповедашя, въ количестве 20 мальчиковъ и 
16 девочекъ. Бывшимъ попечителемъ округа исходатайство
вано у министерства народнаго просвещешя разрешеше 
(1898 г.) учебному начальству округа открывать училищныя 
отделешя въ местностяхъ съ иновернымъ и иноплеменнымъ 
составомъ населешя. Это распоряжеше министерства, въ 
виду новизны его, не успело еще сказаться практическими 
последств1ями.

Количество учащихся въ народныхъ училищахъ окру
га всехъ наименовашй къ 1-му января 1899 года рав
нялось 118053 человекъ, на 54600 человека более по срав
нена съ 1869 г. Въ общемъ числе учащихся въ народ
ныхъ училищахъ православные составляли около 70%, р.— 
католики 24,9%, евреи 2,6%, лютеране 1,5%, магометане 
0,2% и лица прочихъ исповедашй 1%. Среднпмъ числомъ 
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на каждую школу приходилось учащихся въ Виленской 
губернш 77 челов’бкъ, въ Ковенской 64 человека, Гроднен
ской 82 человека, Минской 74, Витебской 61 и Могилевской 
75 челов'Ькъ. Очень значительное среднее число посЬща- 
ющихъ школу детей показываетъ, что во многихъ училищахъ 
оно достигло максимальнаго предала, выше котораго оно, 
по услов!ямъ училищныхъ пом'Ьщешй и количеству на- 
личныхъ педагогическихъ силъ, почти итти не можетъ. 
Уже встречаются местности въ губершяхъ Гродненской, 
Минской и Могилевской, где пр1емъ детей въ училища 
производится по жребш.

Окончило курсъ во всехъ вышепоименовапныхъ учи
лищахъ въ 1898 г. 11333 человека, или 9,6% всего числа 
учащихся.

Благодаря вновь открытымъ после 1869 г. въ преде- 
лахъ округа, по ходатайству Н. А. Серпевскаго, четыремъ 
учительскимъ семинар!ямъ (въ Полоцке, Поневеже, Несви- 
же и Свислочи), педагогическШ персоналъ народныхъ учи- 
лищъ округа принялъ более определенный характеръ, съ 
значительнымъ преобладашемъ въ немъ лицъ, получившихъ 
спещальную педагогическую подготовку. Такихъ лицъ къ 
1 января 1899 г. состояло: въ училищахъ Виленской гу- 
бернш 76,12% всего числа учащихъ въ этой губернш, въ 
училищахъ Ковенской губернш 89,3% того же числа, въ 
Гродненской—66%, въ Минской—58%, Витебской—50,28% и 
въ училищахъ Могилевской губернш 56,3% того же числа. 
Мнопе изъ учителей за свою полезную и усердную службу, 
какъ замечено выше, удостоились благодарности отъ высо- 
копоставленныхъ лицъ, посетившихъ училища.

Открыйемъ Александровскаго ремесленнаго училища 
въ г. Гродне, преимущественно для крестьянъ этой губер
нш (обучеше производится кузнечно-слесарному и столярно
токарному ремесламъ), и ремесленныхъ классовъ при Тимо- 
новскомъ и Кричевскомъ народныхъ училищахъ, Могилев
ской губернш (обучеше производится темъ же ремесламъ съ 
дополнешемъ тележнаго въ ремесленномъ классе при Кри
чевскомъ училище), положено прочное начало распростра
ненно профессюнальнаго образовашя среди мЪстнага 
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крестьянскаго насел ешя, такъ какъ и училище и классы 
располагаютъ всеми необходимыми для того средствами. 
Къ сожаленпо, ремесленный классъ при Кричевскомъ учи
лище въ недавнее время сильно пострадалъ отъ пожара. 
Вполне успешно также идутъ занят1я мастер ствами въ 
училищахъ: Яновскомъ (сапожнымъ), Блуденскомъ (кузнеч- 
но-слесарнымъ), Гомельскомъ (сапожнымъ, кузнечно-слесар- 
нымъ и столярно-токарнымъ). Обучев1е разнаго рода реме- 
сламъ въ 1898 г. производилось въ 43 народныхъ учили
щахъ округа.

Расходы по содержат» народныхъ училищъ въ 1898 г. 
равнялись 796668 руб. И’/г коп. Сельсюя общества на 
этотъ предметъ въ томъ же году израсходовали 450177 руб. 
17 к., т. е. въ четыре раза больше сравнительно съ 1869 г.

Пом,Ьщен1я народныхъ училищъ съ каждымъ годомъ 
улучшаются: въ 1898 г. возведены новыя здашя для 17 
народныхъ училищъ, па постройку которыхъ и ремонтъ 
старыхъ крестьянами израсходовано 68325 руб. 5 коп. Изъ 
существующихъ начальныхъ народныхъ училищъ 1295 по
мещаются въ собственныхъ домахъ, 64—въ наемныхъ, 77—со
вместно съ волостными правлешями и 7—въ домахъ част- 
ныхъ лицъ. Помещешя народныхъ училищъ, за весьма 
немногими исключешями, оказываются удовлетворяющими 
требовашямъ школьной гишены: они достаточно просторны, 
светлы, сухи и теплы. Случаевъ прекращещя учешя вслед- 
CTBie неудовлетворительности школьнаго помещешя, 'кото
рые имели место въ 1868 г., теперь въ народныхъ учили
щахъ не бываетъ.

Вследств1е недостатка средствъ на открьте народныхъ 
училищъ, въ управлеше учебнымъ округомъ Н. A. Cepri- 
•евскаго дано было широкое место вспомогательнымъ сред- 
ствамъ народной школы—воскреснымъ и праздничнымъ чте- 
шямъ, народнымъ библютекамъ, книжнымъ продажнымъ 
склада мъ и проч.

Воскреспыя и праздничныя чтешя заведены во всехъ 
губершяхъ округа, причемъ наиболее широкое распростра- 
неше они имеютъ въ губершяхъ Виленской, Минской и 
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Могилевской, менее распространены они въ Гродненской и 
Витебской губершяхъ; въ Ковенской губернш они существу- 
ютъ только при училищахъ въ гг. Ковн'Ь и Шавляхъ." Чте- 
шя эти им'Ьютъ главнымъ образомъ религюзный и истори
ческий характеръ, но въ нихъ отводится также некоторое 
место св'Ьд'Ьшямъ по различнымъ отраслямъ сельскаго хо
зяйства. Въ нЪкоторыхъ училищахъ чтешя иллюстрируются 
световыми картинами. Какъ волшебные фонари, такъ и 
картины къ чтешямъ прюбр'Ьтены исключительно на мест
ный средства. Кроме учащихся чтешя посещаются и 
взрослыми крестьянами какъ мужчинами, такъ и женщи
нами и въ некоторыхъ местахъ въ очень большомъ чи
сле.

Народный библютеки, существующая при народныхъ учи
лищахъ округа, представляютъ собою особые отделы училищ- 
ныхъ библютекъ. Къ 1 января 1899 г. такихъ библютекъ 
въ округе было 1010, именно: въ Виленской губернш 94, 
Ковенской 176, Гродненской 190, Минской 195, Витеб
ской 151 и Могилевской 204. Всехъ кнпгъ и брошюръ въ 
этого рода библютекахъ было 125829, на сумму 28256 руб. 
66 коп., исключая библютекъ Виленской и Могилевской 
губершй, стоимость которыхъ не известна. Все эти библю- 
теки открыты и пополняются книгами исключительно на 
местный средства по спискамъ, разсмотреннымъ и одобрен- 
нымъ бывшимъ попечителемъ учебнаго округа изъ числа 
книгъ, одобренныхъ ученымъ комитетомъ министерства. 
Ученики школъ и грамотные крестьяне пользуются книга
ми очень охотно. Посредствомъ праздничныхъ чтешй и книгъ 
для чтешя; получаемыхъ крестьянами изъ библютекъ для 
пароднаго чтешя, предоставляется возможность крестьянамъ 
проводить свой праздничный досугъ въ более производи- 
тельныхъ заняпяхъ, чемъ они проводили его до сего вре
мени.

Въ впдахъ предоставлешя крестьянамъ возможности 
прюбретать действительно полезныя книги и притомъ по 
недорогой цене, при народныхъ училищахъ округа откры
ты книжные продажные склады, число которыхъ, возрастая 
съ каждымъ годомъ, къ 1 января 1899 года достигло циф
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ры 428. Изъ нихъ каждогодно продается книгъ на 4000—■ 
5000 руб. Въ 1898 г. изъ складовъ продано книгъ, брошюръ 
и разныхъ учебныхъ пособШ па 4865 р. 25’А коп. Такимъ 
образомъ деятельность книжныхъ продажныхъ складовъ съ 
течетемъ времени значительно усилилась и превысила де
ятельность ихъ въ 1868 году почти вдвое.

Въ числе вспомогательныхъ средств ъ народной шко
лы округа должны быть также указаны литературно-вокаль
ные вечера, которые съ каждымъ годомъ начинаютъ npio6- 
ретать все большее и большее право гражданства въ ней. Въ 
городскихъ и уездныхъ училищахъ округа литературно-во
кальные вечера, устраиваемые съ тою же целпо, какъ и въ 
среднихъ учебныхъ заведешяхъ, сделались уже обычнымъ 
явлев1емъ; редкое изъ назваиныхъ учебныхъ заведешй не 
устроитъ въ течете учебнаго года одного, двухъ такихъ 
вечеровъ. Приходсюя и народныя училища округа также 
начинаютъ понемногу усваивать этотъ видъ развлечешя 
детей и взрослыхъ. Иногда литературно-вокальные вечера 
въ училищахъ соединяются съ устройствомъ елокъ для де
тей во время рождественскихъ празднпковъ. Литературно
вокальные вечера пользуются огромнымъ успехомъ, всегда 
привлекаютъ столь большое число слушателей и зрителей, 
какое только можетъ вместить училищное помещете, и 
вызываю 1Ъ большой восторгъ какъ у учениковъ, такъ и у 
постороннихъ лицъ.

Чтобы поставить народную школу учебнаго округа вне 
упрека въ релипозномъ и нравственномъ отпошешяхъ, быв. 
попечитель учебнаго округа просилъ местныхъ епарх1аль- 
ныхъ преосвященпыхъ поручить наблюдете за преподава- 
шемъ во всехъ народныхъ училищахъ округа Закопа Бо- 
ж1я православнаго исповедатя, церковно-славянскаго язы
ка и церковнаго петя особымъ лицамъ изъ числа местна- 
го духовенства. Согласно просьбе бывшаго попечителя ок
руга, такая инспекщя въ указанномъ отношены надъ на
родными школами и установлена: обычно, съ указанною 
целью, по поручетю местныхъ преосвященныхъ, посеща- 
ютъ народныя училища или благочинные, или уездные на
блюдатели за церковно-прпходскими школами. Такою мерою 
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народная школа сближается съ школою церковно-приходской, 
какъ почти одинаковая съ ней по своему направлер'ю и 
ц±>л и, устраняются возможный недоразумЪшя и совершенно 
исключается возможность какихъ-либо инсинуащй на на
родную школу округа со стороны лицъ, мало знэкомътхъ съ 
нею.

Въ течете тридцатютЬтняго управлешя Виленскимъ 
учебнымъ округомъ Н. А. Серпевскаго было довольно мно
го открыто учебныхъ загедешй для образования евреевъ. 
Прежде всего съ ц'Ьлью подготовлешя учителей для еврей- 
скихъ учебныхъ заведи йй существовавшее въ г. Вильн’Ь 
раввинское училище въ 1873 году было преобразовано въ 
еврейсгай учительсгай институтъ, по положешю 24 марта 
1874 года, и загЬмъ открыты начальный еврейская учили
ща, которыхъ къ 1-му января 1899 года въ округъ состоя
ло 30, и народны'- еврейсшя училища съ женскими смена
ми и безъ пихъ, которыхъ къ 1 января сего года было 47. 
Какъ начальныя училища, такъ и народныя отличаются 
многолюдствомъ: всЪхъ учащихся къ 1 января 1899 года 
состояло въ первыхъ 4612 мальчиковъ и во вторыхъ 2585 
мальчпковъ и 2555 д'Ьвочекъ. При 12 начальныхъ учили- 
щахъ существуютъ ремесленные классы.

Въ начальныхъ еврейскихъ училищахъ, какъ распо- 
лагающихъ большими силами и средствами сравнительно 
съ народными еврейскими училищами, по примеру сред- 
нихъ учебныхъ заведешй, устраиваются литературно-во
кальные вечера, собираюшде многочисленную публику и 
проходяпце съ большимъ усп’Ьхомъ. Эти собрашя служи
ли сильнымъ средствомъ въ отношены развитая въ уча
щихся любви къ русской п'ЬснЪ и русскому языку.

Недостатокъ ассигнован^ со стороны министерства на- 
роднаго просвЪщешя на учреждеше правительственныхъ 
учебныхъ заведешй въ Виленскомъ округЬ послужилъ при
чиною открытая въ немъ въ значительномъ числ'Ь частныхъ 
учебныхъ заведешй какъ христаанскихъ, такъ и еврейскихъ. 
Общее число ихъ къ 1 января 1899 года равнялось 143: 
въ томъ числ’Ь было христаанскихъ училищъ 49 и еврей
скихъ 94.
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Такова въ общихъ чертахъ деятельность И. А. Сер- 
хтевскаго по управленпо Виленскимъ учебнымъ округомъ 
съ 1869—1899 г. При всей краткости представленнаго очер
ка легко видеть, что для народнаго образовали въ С.-За- 
падномъ крае въ указанный тридцатилетий перюдъ сде
лано не мало. Если при ближайшихъ предшественникахъ 
Н. А. Серпевскаго по управленпо Виленскимъ учебнымъ 
округомъ положено было начало новому направлешю въ 
школе С.- Западнаго края, были намечены те средства, 
которыми нужно было при этомъ пользоваться для прове
дены въ народную среду новыхъ началъ, и были указаны 
те цели, къ осуществлетю которыхъ въ данномъ случае 
должно стремиться, то во время управлешя Виленскимъ 
учебнымъ округомъ Н. А. Серпевскаго русская школа въ 
крае несомненно окрепла, стала действительно русскою 
школою; она усилилась и такъ сказать укоренилась, сделавъ 
невозможнымъ пи въ настоящемъ, ни въ будущемъ пере
мену въ ея направлены. Много труда, борьбы и непр1ятно- 
стей пришлось вынести Н. А. Серпевскому, соблюдая инте
ресы русской школы въ крае и охраняя единство принятаго 
ею направления, целостность ея началъ и неизменность ея 
основныхъ законоположений; но благодаря постоянной на
стойчивости и неизменной твердости Н. А. Серпевскаго, 
усил1я враговъ русской школы въ северо-Западномъ крае, 
направленный къ изменению ея направлешя, остались до 
последняго времени тщетными.

Въ будущемъ, конечно, еще много нужно сделать какъ 
для средней, такъ и низшей школы округа, чтобы привести 
ту и другую въ желательное во всехъ отношешяхъ состои
те. Нужно прежде всего увеличить количество низшихъ 
школъ, особенно въ местностяхъ округа съ инородческимъ 
составомъ населешя, усилить профессишальное образоваше, 
улучшить еще более помещешя некоторыхъ учебныхъ за- 
ведешй, улучшить материальное обезпечеше директоровъ и 
инспекторовъ народпыхъ училищъ округа, усилить инспек- 
щю училищъ и проч, и проч. Все эти нужды С.-Западнаго 
края чувствовались и сознавались бывшимъ попечителемъ 
округа и обо всехъ ихъ неоднократно было заявляемо въ 
отчетахъ по округу.
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Придется также въ будущемъ вынести много труда и 
борьбы въ отстаиваши существенныхъ интересовъ русской 
школы въ крае, такъ какъ враги ея остались те же, что 
были и въ прежнее время, и усшпя ихъ въ противодей
ствии распространенно русскихъ началъ въ Северо-Запад- 
номъ крае нисколько не уменьшились.

Издательная деятельность Виленскаго учебнаго окру
га, начавшаяся съ 1865 года, продолжалась съ неменьшею 
энерпею, постоянствомъ и разнообраз1емъ въ предметахъ 
издашя и по вступленш въ должность попечителя округа 
Н. А. Серпевскаго. Она, съ одной стороны, была направле
на на издаше документовъ, относящихся къ исторш края, 
выясняющихъ его прошедшую судьбу, бытовыя и юридиче- 
сюя особенности жизни Северо-Западнаго края Россш, а съ 
другой стороны, предметомъ ея служили книги, полезный 
въ томъ или другомъ отношеши и имеюнця преимуществен
но местный интересъ и значеше. Указаше предмета изда
шя и оценка исторической важности его нередко исходили 
отъ Н. А. Серпевскаго. Издашя перваго рода въ тридцати
летий! першдъ управлешя Виленскимъ округомъ Н. А. 
Серпевскаго были ведены главнымъ образомъ комисией 
для разбора древнихъ актовъ. За этотъ перюдъ времени 
ею изданы 24 тома актовъ и 8 отдельныхъ издашй. Томы 
актовъ XVI и XX появились по поводу особыхъ событй! 
края, въ которыхъ округъ принималъ деятельное учасНе— 
это пятидесятилетшй юбилей въ 1889 году со дня возсое- 
динешя ушатовъ съ православною церковью и археологи- 
ческй! съездъ въ 1893 году въ Вильне. Оба сказанные 
тома полны глубокаго интереса для всехъ сколько-нибудь 
интересующихся прошедшею жизнью края.

Наряду съ деятельностью археографической комиссш 
по издашю актовъ и другихъ документовъ, имеющихъ от- 
ношеше къ исторш края, продолжало свою деятельность въ 
этомъ же направленш и управлеше учебнаго округа. Этпмъ 
последнимъ, главнымъ образомъ при участш преподавате
лей местной духовной семинарш, въ течеше указаннаго пе- 
рюда были изданы V и VII—X томы археографическаго 
сборника документовъ, относящихся къ исторш Северо-За-
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ладной Руси, на что б. попечителемъ округа было употреб
лено изъ различныхъ источниковъ 4932 р. 81 коп.

Bsrbcrb съ этимъ въ течете того же перюда на предо
ставленный бывшимъ попечителемъ округа средства были 
изданы и отдельный изслЪдовашя и труды, именно: 1) „Ката- 
логъ древнимъ актовымъ книгамъ губершй Виленской, Грод
ненской, Минской и Ковенской, также книгамъ нЬкоторыхъ 
■судовъ губершй Могилевской и Смоленской“, составленный 
Горбачевскимъ; 2) „Систематически каталоги русскаго от
дела Виленской публичной библиотеки“, ч.ч. I и II; 3) „Сло
варь древняго актоваго языка С-Ьверо-Западнаго края и 
Царства Польскаго“, составленный Горбачевскимъ, на изда- 
ше котораго предоставлено 1837 р. 50 коп.; 4) „Описаше ру
кописей Виленской публичной библютеки церковно-славян- 
скихъ п русскихъ“, составилъ Ф. ДобрянскШ, на что израс
ходовано 950 руб., и 5) „Фундуши и степендш Виленскаго 
учебнаго округа“, составилъ Н. Юницюй; издаше стоило 
■318 р. 50 к.

Стремлеше учебнаго округа дать р.-католикамъ молит
венники, переведенные на русскШ языкъ, вместо такихъ 
же молигвенниковъ на язык^ польскомъ, вызвало издашя, 
удовлетворяющая этой потребности. Такъ въ 1870 году былъ 
изданъ р.-католически алтарпкъ въ 10000 экз., на что упо
треблено 2300 руб. Желаше притти па помощь инородцамъ 
въ усвоены началъ русской грамоты послужило основашемъ 
для издашя въ 1875 году брошюры: „Русская грамота для 
латышей“, по образцу такой же брошюры, назначенной для 
литовцевъ; издаше стоило 375 руб.

Частныя издашя, принадлежащая mIscthhmb педагогамъ, 
а. также М’Ьстнымъ изсл'Ьдователямъ истории края, всегда 
находили себЪ денежную поддержку со стороны бывшаго 
попечителя учебнаго округа. Въ течете тридцатилетияго 
управлешя И. А. Серпевскаго Виленскимъ учебнымъ окру- 
гомъ оказано noco6ie по издашю руководствъ, сочинешй и 
изсл-ЬдованШ слЪдующимъ лицамъ: священнику Догадову на 
издаше брошюры; „Методическое руководство для законо
учителей по преподавашю Закона Бож1я“ 67 руб. 50 коп.; 
штабсъ-капитану Полю—на издаше книги „Сельское чте- 
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Hie“—200 р.; преподавателю Спасскому—на напечаташе „Руко
водства къ изученпо элементарной теорш музыки“—200р.; пре- 
давателю Латышеву—на напечаташе изследовашя „Очеркъ 
греческихъ древностей“—350 руб.; свящ. Догадову—на из- 
даше брошюры: „Боже, Царя храни“—165 руб. 75 коп.; Е. 
Романову на напечаташе учебника по русскому языку 100 
руб. и на издаше „Б'Ьлорусскаго сборника“—1050 р.; свящ. 
Соколову—на издаше книги „Островоротная или Остробрам- 
ская икона Бож1ей Матери“—300 руб.; преподавателю Са
пунову—на издаше изследовашя „Витебская старина“—200 
руб. и на напечаташе книги: „Истор1я Полоцкой enapxin“— 
450 руб.; преподавателю Шолковичу на издаше „Сборника 
статей по польскому вопросу“—1300 руб.; apxiiBapiycy Спро- 
гису—на издаше „Географическаго словаря древне-Жемой- 
ской земли“—500 руб.; учителю Барсову—на напечаташе 
„Руководства по русскому языку“—200 руб.; преподавателю 
Брянцеву—на издаше книги „Истор1я государства Литов- 
скаго“—286 руб. 90 коп.; председателю археографической 
комиссш Крачковскому—на издаше брошюры о церковной 
уши 277 руб. 50 к. и на издаше другой брошюры: „Русско- 
польсшя отношешя“—136 руб.; преподавателю Кипр^анови- 
чу—на издаше книгъ: „Кратшй очеркъ жизни и деятель
ности митрополита 1осифа“—298 руб. 62 коп. и „Истори
чески очеркъ православия, католичества и уши въ Бело- 
pyccin и Литве“—300 руб., и свящ. Ангельскому на издаше 
книги: „Разсказы изъ исторш Западно-Русской церкви“— 
144 р. 69 к.

Представленный перечень сочинешй, издаше которыхъ 
субсидировано въ бытность Н. А. Серпевскаго попечите- 
лемъ Виленскаго учебнаго округа, говорить самъ за себя. 
Опъ показываетъ, что Н. A. CeprieBCKiii всегда радушно 
шелъ навстречу научпымъ и педагогическимъ трудамъ 
местныхъ силъ и, насколько было возможно, облегчалъ по- 
явлеше этпхъ трудовъ въ светъ.

Настоящее издаше „Виленсшй Календарь“ также обя
зано своимъ появлешемъ и существовашемъ Н. А. Сергеев
скому. Начиная съ 1883 г., онъ непрерывно издается, на 
что ежегодно отпускалось отъ 900—1200 руб. Издаше это 
неизменно ведется въ православно-русскомъ направлении. 
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въ немъ, кромЬ календарныхъ св'Ьд'Ьшй, нагодятъ себе 
м'Ьсто изследовашя о мЬстныхъ правосл» зны'съ святыняхъ, 
о еамЬчательныхъ въ историческомъ отноптенш м'Ьстно- 
стяхъ СЬверо-Западнаго края, сообщаются свЬдЬшя о за- 
м'Ьчательныхъ дЬятеляхъ на пользу православ1я и русской 
народности въ этомъ край и т. п. Съ цЬлпо возможно пги- 
рокаго распространешя календаря, цена ему, несмотря на 
большой объемъ (300—400 стран.), назначена очень невысо
кая—30 к. Благодаря этому ежегодно расходится все издаше.

Въ заключеше настоящаго очерка не можемъ не ука
зать нисколько симпатичныхъ чертъ, характеризующихъ лич
ность Н. А. Серпевскаго, какъ начальника округа и какъ 
человека. Это былъ человЬкъ въ высшей степени отзывчи
вый на все бЬды и горе своихъ подчиненныхъ. Двери его 
кабинета были открыты во всякое время для всЬхъ служа- 
щихъ въ округЬ, и никто не уходплъ отъ него во время 
горя, не утешенный словомъ или дЬломъ. Много принято 
хлопотъ Н. А. Серпевскимъ и много отерто имъ вдовьихъ 
и сиротскихъ слезъ. Къ подчивеннымъ И. А. всегда отно
сился уважительно, никогда не позволяя себ’Ь ронять слу
жебное достоинство ихъ. Мало-мальски выдающихся своею 
деятельностью въ округЬ лицъ онъ называлъ не иначе, 
какъ по имени и отчеству, и всЬхъ зналъ ихъ наперечетъ. 
Будучи строгъ и требователенъ къ самому себ’Ь, Н. А. не 
былъ поклонникомъ системы наказашй по отношение къ про
винившимся. Онъ Есегда былъ гоговъ войти въ положеше 
человЬка и оказать снисхождеше, особенно если видЬлъ же- 
лаше исправиться. Отношешя Н. А. къ учащемуся юношеству 
всегда полны были отеческой любви и строгости, полной го
товности помочь, чЬмъ только можно, и всегдашней сер
дечной отзывчивости къ радосгямъ и горю учащихся.

Въ свое время история русскаго просвЬщешя въ С.-За- 
падномъ краЬ, конечно, отведетъ видное место деятельно
сти Н. А. Серпевскаго, подробно разскажетъ о всЬхъ тру- 
дахъ его въ этомъ отношены... Теперь мы имЬли въ виду 
сказать только малое и скромное слово объ этихъ боль- 
шпхъ трудахъ.



Попечитель Виленскаго учебнаго округа, тайный 
совЪтникъ В. А. Поповъ.

В ъ истекшемъ году на ответственный и выдающейся 
постъ попечителя Виленскаго учебнаго округа на- 

значенъ попечитель Казанскаго учебнаго округа, тай- 
ный совЪтникъ Василй Александровичъ Поповъ. В. А. 
Поповъ—изъ дворянъ Тверской губернш, среднее обра-

зоваше получилъ въ дворянскомъ пансюнЪ при Тверской 
гимназш, а высшее въ Пмператорскомъ Московскомъ уни
верситете по физико-математическому факультету. Моло
дой студентъ сразу сталъ въ очень благоприятный услов1я 
для его образовашя и развит. Въ это время братъ его 
Нилъ Александровичъ Поповъ, известный историкъ и ела- 
вистъ, былъ уже профессоромъ русской исторш въ Москов
скомъ университете. Это было лучшее время въ умственной 
жизни славпаго всегда Московскаго университета и самой 
Москвы. Здесь группировались просвещепнейппе предста
вители науки и искусства, каковы: М. Н. Катковъ, И. С. Акса
кову Самаринъ, Погодину Кетчеръ, братья Киреевсше, кн. 
В. А. Черкассюй, О. П. Буслаевъ, Н. А. Любимову М. 
II. Капустину 0. И. Дмитр1евъ, Чаевъ, Кахановская, 
Ю. Чечеринъ, II. И. Леонтьевъ, С. А. РачинскШ и 
мнопе друпе профессора университета, ученые, литерато
ры, представители искусства. Со всеми этими лицами под- 
держивалъ близк1я и широшя сношешя профессоръ И. А. 
Поповъ; въ этомъ кружке вращался и младппй братъ его 
В. А. Поповъ. Известно, какое громадное значеше имёетъ для 
юноши, для развит его ума и склада характера, окру-
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жающая его обстановка и близшя лица. Понятно, что 
избранный кружокъ просвЪщенныхъ людей, дружественно на
строенный къ молодежи, долженъ былъ иметь неотразимое 
Вл1яше на студента В, А. Попова, побуждая его заботить
ся и о самоусовершенствоваши, работать неустанно на из- 
бранномъ пути, какъ бы труденъ онъ пи былъ. Въ заня- 
Няхъ своихъ, собственно университетскихъ, В. А. Поповъ 
много былъ обязанъ профессору физики И. А. Любимову, 
не только необыкновенно образованному физику, но и исто
рику физическихъ наукъ, человеку съ философскимъ на- 
правлешемъ, который и указалъ ему путь заняпй по клас- 
сическимъ авторамъ физико-математическими науками. Ре- 
зультатомъ этого былъ рядъ письменныхъ работъ студента 
Попова, внимательно прочитывавшихся профессоромъ. Окон- 
чивъ курсъ наукъуниверситета со степенью кандидата физико- 
математическихъ наукъ, В. А. Поповъ поступать на службу въ 
1867 г. Это было время особеннаго проявлешя жизни въ сфере 
народнаго образовашя въ Привислинскомъ край: тамъ нужны 
были pyccKie образованные люди и деятельные педагоги. По 
совету Н. А. Милютина, И. С. Аксакова и В. А. Черкасскаго, 
В. А. поступать на службу въ ВаршавскШ учебный округъ 
и былъ пазначенъ преподавателемъ русскаго языка и русской 
словесности, а также соединявшихся тогда съ этими предмета
ми истор]и и географы, сначала въ Плоцкую женскую гимна- 
■3iro, а потомъ—мужскую. Преподаваше русскаго языка не 
•было новостью для В. А. Попова, такъ какъ въ университе
те, по составу физико-математическаго факультета въ то 
время, онъ слушалъ лекщи профессора II. С. Тихомирова. 
Результатомъ работъ юнаго преподавателя была, между про- 
чимъ, напечатанная въ 1868 году работа о современномъ 
направлены русской литературы. Здесь сначала кратко раз- 
сматривается першдъ съ 1837 года до 1852 г.—отъ смерти 
Пушкина до смерти Гоголя, а затемъ излагается взглядъ 
на труды современныхъ русскихъ писателей, унаследовав- 
шихъ основы и духъ творчества отъ своихъ великихъ пред- 
шественниковъ. Работа эта была отмечена тогдашними библю- 
графами. После ревизии министромъ народнаго просвещешя 
графомъ Д. А. Толстымъ, въ 1868 году, гимназШ Варшав- 
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скаго учебнаго округа, въ томъ числй и Плоцкой, В. А. По
повъ былъ назначенъ въ 1868—69 учебномъ году инспек- 
торомъ Плоцкой мужской гимназы, а въ 1869 г,—инспек- 
торомъ высшаго учебнаго заведешя—института сельскаго 
хозяйства и лЪсоводства въ Новой Александры Люблин
ской губернш. Прослуживъ до 1874 года, весь перыдъ спо- 
койнаго развитая высшаго сельскохозяйственнаго заведешя 
до полнаго его состава, В. А. Поповъ былъ назначенъ ди- 
ректоромъ открывшаяся Ловичскаго реальнаго училища, 
съ механико-техническимъ при немъ отдйлешемъ и вмйстй 
завйдующимъ женскою прогимназ1ей и всйми начальными 
училищами въ этомъ городй. Зд'Ьсь В. А. Поповъ перешелъ 
къ преподавашю математическихъ наукъ, главнымъ обра- 
зомъ, физики, которыми спещально занимался еъ универ- 
ситетй, но рукоьодилъ дйломъ обучешя и по другимъ 
предметамъ, методичесшя основы которыхъ онъ изучилъ 
раньше практически, преподавая разные предметы. Будучи 
спещелистомъ по физикй, В. А. Поповъ составилъ вполнЪ 
типичный физическй! кабинетъ и завйдывалъ имъ во все 
время директорства. Управлеше женскою прогимназ1ей, на
блюдете и руководительство десяткомъ народныхъ началь- 
ныхъ училищъ дали возможность ознакомиться съ жен- 
скимъ образовашемъ и изучить народную школу. Будучи 
директоромъ реальнаго училища, В. А. Поповъ имйлъ воз
можность близко ознакомиться съ реальнымъ образова
шемъ и убедиться въ недостаточности техническихъ зна- 
шй у нашпхъ реалистовъ, даже окончившихъ техничесше 
классы, несмотря на возможно частыя экскурсы на фаб
рики и заводы. Недостатокъ заключался въ самой поста
новка дйла, и директоръ Ловичскаго реальнаго училища 
В. А. Поповъ пишетъ докладъ о необходимости изм’Ьне- 
шй въ постановка учебнаго д'Ьла въ реальныхъ учили- 
щахъ и выработай новыхъ типовъ учебныхъ заведешй 
для техническая) и ремесленнаго образовашя. Докладъ 
этотъ былъ напечатанъ въ 1883 году послй совйщашя ко- 
миссы, составленной въ 1882 году при министерств^ на
родная» просвйщешя по вопросу о преобразованы реаль
ныхъ училищъ и о профессюнальномъ образованы; для 
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прису а гвовашя въ этой комиссш и былъ командированъ 
огь Варшавскаго учебнаго округа В. А. Поповъ. Дальн'Ьйппя 
ступени служебной деятельности В. А. Полова были следу
ющая: съ 1883/в4 учебнаго года онъ состоялъ инспекторомъ 
Емператорскаго Варшавскаго университета; въ 1885 году 
перешелъ на должность начальника Варшавской учебной 
дирекщи, самой обширной въ округе, имеющей до 1500 
среднихъ и начальныхъ сельскихъ и городскихъ училищъ; 
въ 1889 году назначенъ помощникомъ попечителя Варшав
скаго учебнаго округа, въ 1895 году—попечителемъ Ка
зан скаго учебнаго округа, а въ 1899 году—попечителемъ 
Виленскаго учебнаго округа.

Нанимая трудный постъ инспектора университета, где, 
вследствие местныхъ услов!й, трудно было уравновесить 
отношешя между студентами разныхъ национальностей и 
отношешя ихъ къ профессорами, В. А. Поповъ своими 
серьезными и въ то же время внимателььымъ обращешемъ 
съ молодыми людьми пршбрелъ симпатш и довер!е сту- 
дентовъ. Благодаря своему вл1яшю, онъ устраняли много 
волнешй, неудовольствШ и даже въ 1883 г. сумели доволь
но скоро успокоить возбужденные умы и не дали развить
ся студен шскимъ безпорядкамъ. Будучи начальникомъ ди- 
рекцш, онъ частыми обозрешями и объездами скоро по
ставили на должную высоту учебныя заведешя, что было- 
оценено высшими начальствомъ, и въ результате было 
назначеше В. А. Попова на место помощника попечителя 
Варшавскаго учебнаго округа. „Московсшя Ведомости“ отзы
вались тогда следующими образомъ о В. А. Попове, какъ 
помощнике попечителя (статья писана по поводу назначе- 
шя его попечителемъ Казанскаго учебнаго округа). „Въ 
этомъ новомъ положены В. А. обнаружили замечательное 
знакомство съ высшими, средними и низшими учебными 
заведешями разныхъ типовъ. Въ лице В. А. все видели 
высокопросвещеннаго русскаго деятеля съ новыми и твер
дыми взглядами на дело, являвшаго собою идее ли честна- 
го, добросовестнаго и аккуратнаго тружепика. Какъ началь
ники, онъ умелъ мягкими и деликатными мерами заста
вить каждаго трудиться по мере силъ. Оставаясь на почве 
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закона и существующихъ постановлен!!!, онъ былъ стро- 
гимъ начальникомъ, но въ то же время отличался редкой 
терпимостью и уважешемъ чужихъ мн'ЬнШ: онъ иногда не 
соглашался съ чужими убЪждешями, но всегда ц’Ьнилъ и 
уважалъ въ каждомъ все честное и хорошее и былъ далекъ 
отъ того самооболыцешя, что только то хорошо и справед
ливо, что д-Ьлаетъ и думаетъ онъ; напротивъ, онъ призна- 
валъ и одобрялъ разные методы, если они давали блапе 
результаты. Его ревиз1я была и страшна, и пр1ятна: страш
на, ибо никакой формализмъ, никакое фокусничество не 
могли скрыть отъ его опытности существующихъ недостат- 
ковъ,- пр1ятна, ибо ни одна хорошая сторона добросов’Ьстна- 
го труда не оставалась незамеченною. Съ присущею ему 
вежливостью онъ при посЬщешяхъ и ревизш обращалъ 
главное внимаше на положительный, похвальный стороны 
труда, а на недостатки делалъ указашя въ весьма мягкой 
форме.“ Такими отзывами провожали В. А. Попова изъ 
Варшавы къ месту его новаго назначешя, въ Казань, попе- 
чителемъ учебнаго округа.

Владея обширными знаниями, болыпимъ опытомъ, какъ 
въ области преподавашя, такъ и административнаго упра- 
влешя, пройдя все ступени !ерархической педагогической 
лестницы, начиная съ преподавателя, при томъ въ крае, 
находившемся въ исключительныхъ -услов1яхъ, В. А. По
повъ сразу почувствовалъ себя въ новой должности на 
твердой почвЬ. Умея, по словамъ „Московскихъ Ведомостей“, 
схватывать суть дела, онъ понялъ, что КазанскШ учебный 
округъ нуждается прежде всего въ техническомъ, ремес- 
ленномъ и промышленномъ образованы. По русской реке 
Волге ходило уже множество пароходовъ, а русскихъ тех- 
никовъ было очень недостаточно. Пароходы, железныя до
роги, мельницы, фабрики и заводы предъявляли большой 
спросъ на техниковъ, механиковъ, слесарей, даже кузне- 
цовъ, а таковыхъ негде было взять. Поэтому, на эту-то сто
рону было обращено большое внимаше, и техничесшя, и ре
месленный училища получили особое развипе. Въ 1897 го
ду открывается въ Казани одно изъ первыхъ въ Россш про
мышленное училище, состоящее изъ четырехъ техническихъ
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училищъ, обезпеченное прекраснымъ и обпшрнымъ здаш- 
емъ, заключающими въ себе, кроме классовъ, кабипетовъ, 
лабораторШ и мастерскихъ, щЬлыя отд’Ьлешя и заводы 
техно-химическихъ, механическихъ и строительныхъ про- 
изводствъ. Въ 1898 году открыто среднее соединенное хи- 
мико и механико-техническое училище въ Саратове, и 
изысканы средства на открьгпе еще въ двухъ губернскихъ 
городахъ такихъ же техническихъ училищъ. Для изыскашя 
средствъ В. А. Поповъ прилагалъ все старашя; иногда 
приходилось ему бить челомъ богатымъ членамъ общества, 
указывая на важность изв’Ьстнаго учебнаго заведешя, и те 
щедро помогали. Вообще съ 1895 года, въ продолжеше 41/2- 
Л'Ьтъ, открытъ рядъ спещально устроенныхъ профессю- 
нальныхъ училищъ въ городахъ и селахъ применительно 
къ мЪстнымъ потребностямъ, начиная отъ столярнаго, то- 
карнаго, слесарно-кузнечнаго до кожевеннаго, плетенья и 
керамики. Тотъ же характеръ приданъ и многимъ жен- 
скнмъ училищамъ въ виде рукодельныхъ, ткацкихъ и т. п. 
классовъ.

Въ Казанскомъ учебномъ округе находится выс
шее учебное заведете—университетъ. Поэтому В. А. По
повъ, заботясь объ университете, обратилъ особенное вни- 
маше на поддержаше и развиПе наиболее деятельныхъ ста- 
рейшихъ обществъ археологш, исторш и эптографш. По хо
датайству попечителя округа, отпускались имъ средства 
отъ казны; при немъ число членовъ обществъ увеличилось, 
вступили въ нихъ мнопе молодые даровитые ученые, труды 
которыхъ печатались при содействие обществъ. Большой под
держкой пользовалось общество невропатологовъ, издающее 
въ Россш известный и за границей специальный перюдическШ 
органъ „Невропатологически! Вестникъ“, также общество ма
тематическое, медицинское, дляобучешя глухопемыхъ и друг. 
Благодаря горячему участпо и настойчивому хода
тайству В. А. Попова, КазанскИ! университетъ на средства 
отъ казны воздвигъ великолепный клиники, бактерюлоги- 
ческй! институтъ и строитъ новую астрономическую обсер- 
ваторпо вне города. Вообще заботы о хорошемъ помещение 
учебныхъ заведешй занимали не последнее место: устра-
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ивались церкви при учебпыхъ заведешяхъ, и послЪдшя 
щйобрЪтали собственныя пом’Ьщешя. Заботясь о техниче- 
скомъ образовали, попечитель Казанскаго округа не оста- 
влялъ безъ внимашя и друпя учебныя заведешя, какъ, 
напр., классичесюя гимназш; часто посещая ихъ и обра
щая внимаше на развиНе релипозно-нравственной и учебно- 
воспитательной части, делая частыя указашя, В. А. обра- 
щалъ особенное внимаше на устройство классныхъ библю- 
текъ, на развиНе домашняго чтещя и на образовательныя 
экскурсш; по его инищативе ученики Казанской Импера
торской гимназш предпринимали поездку въ Палестину, 
Грецйо и друпя места.

Много заб._1тъ было положено на подъемъ на- 
роднаго образовашя по улучшешю успЬховъ народ
ной школы, а также матер!альнаго и нравственнаго по- 
ложешя народнаго учителя. В. А. Поповъ ставилъ главною 
целью, чтобы предоставить возможно большему числу дЪ- 
тей научиться грамоте-, отказа въ пр1ем’Ь никому не было, 
и вообще дело клонилось къ тому, чтобы перейти къ 
общему обучешю. Несмотря на множество разносторон- 
нихъ заняНй, В. А. Поповъ былъ доступенъ всЬмъ и готовъ 
былъ помочь каждому. Поэтому, въ часы пр1ема, къ нему 
шли все за советами, учанце и учанцеся ц родители уче- 
никовъ.

Новое назначеше В. А. Попова въ Вильну было встре
чено въ Казани, какъ мы слышали, съ сожалЪшемъ. Въ учи- 
тельскомъ институте, гимназ1яхъ и другихъ учебныхъ заве
дешяхъ отслужены были напутственные молебны. Дирек- 
торъ учительскаго института А. II. Анастасьевъ сказалъ 
речь, охарактеризовавшую деятельность В. А. Попова въ 
Казанскомъ учебномъ округе. Бывппе подчиненные В. А., 
желая выразить ему любовь и почтеше, поднесли ему изящ
ный альбомъ. Получаются отзывы о В. А. Попове, какъ о 
незабвенномъ, дорогомъ начальнике, съ пожелашемъ также 
плодотворно потрудиться въ Виленскомъ учебномъ округе, 
какъ онъ работалъ въ Казанскомъ.



МФры, принятый графомъ М. Н. Муравьевымъ къ огра-
ждешю православна™ населешя отъ латино-польской

пропаганды въ С±веро-3ападномъ кра’Ь.

Е^огда въ 1827 г. М. Н. Муравьевъ начиналъ въ С'Ьверо-
Западпомъ крае первую свою деятельность, продол- 

’ жавшуюся восемь лътъ, то край этотъ и по внешней 
Ш своей физюномш и по составу населешя никакъ не 
»Тмогъ быть названъ православнымъ и русскпмъ. Право
му славныхъ храмовъ было очень мало, да и тЪ были очень 

бедны, иногда даже мало отличались отъ обывательскихъ 
домовъ. Также бедны были и ушатсшя церкви, но за то 
было много великолепныхъ богатыхъ костеловъ и римско- 
католическпхъ монастырей. ПроЪзжавпгаго по краю поражало 
множество римско-католическихъ каплицъ, крестовъ и ста
туй. Все это придавало краю видъ католической и вместе 
польской области, такъ какъ вероисповЪдашя тамъ издав
на слились съ нащональностью. Хотя преобладающее на- 
•селеше было по крови русское и по вероисповедашю ушат- 
ское, но оно съ каждымъ годомъ все более и более теря
ло своею нащональность и ассимилировалось съ польскимъ 
католическимъ населешемъ. Въ жизни края происходилъ 
въ сущности готъ же историчесшй процессъ, какой начался 
три века назадъ и состоялъ въ ополячены края путемъ 
привипя римско-католицизма. Последшй являлся главнымъ 
двигателемъ этого процесса, такъ какъ въ простомъ наро
де за прштяпемъ его следовало усвоеше богослужебпаго 
польскаго языка, пзучеше польской грамоты въ костельной 
школе, что вело къ забвенпо родного языка, обычаевъ, пре
даны—словомъ терялась нащональная русская окраска, яв
лялся ренегатъ, вскоре превращавпййся подъ вл1яшемъ 
римско-католическаго духовенства въ фанатика—поляка,
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враждебнаго ко всему русскому православному. Эта нераз
дельность латинства отъ полонизма составляла отличитель
ную черту в-Ьроисповедашя Польши,—черту, слагавшуюся 
целыми веками и законченную подъ русскимъ владыче- 
ствомъ, когда съ падешемъ Польши политическая нащональ- 
ность ея, потерявъ свою государственную основу, слилась 
съ духовной ея основой—католицизмомъ. Тогда на прежней 
почве !езуитскаго 200-летняго воспитания образовался свое
образный патрютизмъ, любовь къ прежней Польше, католи
ческой съ ея анарх1ей и самоуправствомъ. Такъ какъ въ 
пей самое выгодное положеше занимало римско-католиче
ское духовенство и дворянство (магнаты и шляхта), то эти 
сослов!я, тесно связанныя между собою въ прошедшемъ '), 
еще теснее соединились подъ русскимъ владычествомъ. 
Проникнутыя стремлешемъ къ возвращешю иривеллигиро- 
ваннаго положешя въ государстве, они образовали собою 
постоянную оппозицпо русскому правительству, корень мя
тежей и смутъ. При всемъ томъ, что дворянству и римско- 
католическому духовенству русскимъ правительствомъ были 
предоставлены почти те же права, что и германскому ры
царству и лютеранскому пасторату въ остзейскихъ губер- 
шяхъ, они не прекращали жалобъ на ограничеше правъ, 
на стеснеше релипозной совести и напрягали все усилия 
къ „отбудованпо ойчизны“ съ ея обширной территор1ей, съ 
римско-католическими костелами, съ самоуправствомъ дво
рянства и преобладашемъ римско-католическаго духовен
ства.

Не трудно догадаться, что въ осуществлен!и этихъ 
политическихъ иллюзШ руководящая, хотя и не всегда 
явная, роль принадлежала латино-польскому духовенству. 
Воспитанное въ !езуитской школе уменье приноравливаться- 
къ людямъ и действовать на ихъ индивидуальный осо
бенности, выработанный на практике житейскШ тактъ, хи
трость, ловкость и знаше людей сообщили ксендзамъ ис
кусство и силу владеть обществомъ. При такихъ способ- 
ностяхъ, соединяя въ себе р.-католицизмъ, какъ силу ду-’) Известно, что еще по законоположение 1550 года прелатами и канониками могли быть только шляхтичи.
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ховную и полонизмъ, какъ силу политическую, латино-поль
ское ксендзовство, не выступая впередъ, съумЪло сделать
ся руководителемъ панства и по его собственному призна
нно *)  постояннымъ „дййствующимъ лицомъ револющй,“ при 
чемъ (по тому же признанно) „католическая вера пред
ставляла самое удобное средство для возсташя“. Пригото- 
влешя къ последнему обыкновенно и начинались усилешемъ 
латино-польской пропаганды, имевшей своею целью рас- 
пространеше латинства и проведете полонизма во все по
ры народной жизни. Главнымъ средствомъ для этого въ 
рукахъ ксендзовства были: костелъ, конфессюналъ, каеедра, 
кляшторъ и школа.

*) Въ манифест^ парижскихъ эмигрантовъ-ксенздовъ. 1865 г. Шол- ковичъ. Сборникъ II, стр. 461.

Наступательное движете воинствующаго католицизма 
начиналось съ того, что среди еще не окатоличеннаго 
и не ополяченнаго русскаго населешя Северо-Западнаго 
края воздвигался костелъ, а иногда и целый римско-като- 
лическШ монастырь. Это были передовыя крепости, прюб- 
ретавппя вскоре господство надъ душами окрестнаго пасе- 
лешя. Вместе съ темъ появлялись ксендзъ и монахи, съ 
ихъ религюзной и политической нетерпимостью, съ 1езуит- 
скими пр1емами и перазборчивостпо средствъ въ достижеши 
своихъ целей. Начиналась явная и тайная пропаганда, резуль
татами которой были частыя совращешя православныхъ, уве- 
личивавшихъ собою число адептовъ римско-католицизма и 
полонизма. При костеле же и монастыре устраивалась шко
ла, где, подъ руководствомъ римско-католическаго духо
венства, воспитывались будущее религиозные фанатики, 
ревностные польеше патрюты и ненавистники москалей.

Хорошо сознавая политическую силу латинства въ 
крае, руководящая польская партая всегда чутко прислу
шивалась къ голосу своихъ советниковъ—духовныхъ лицъ 
и увеличеше числа костеловъ и римско катодическихъ мона
стырей считала лучшимъ средствомъ для поднятая въ на
роде мятежнаго духа и поддержашя возсташя. Гордо воз
вышаясь надъ окрестностью, костелъ заменялъ воинское
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знамя, собиравшее окрестное населете, воспитанное въ сл'Ь- 
помъ повиновенш ему и рабски преданное. Въ костеле раз
давался призывъ къ защите якобы угнетенной веры, здесь 
слышались превратный толковашя правительственпыхъ рас- 
поряжешй, разбрасывались возмутительный прокламацш, 
пелись такие же гимны. Подобнымъ же образомъ действо
вали и помещики, но ихъ словамъ и обещашямъ не всег
да верили, тогда какъ жгучая проповедь ксендза и его 
искусная тайная исповедь съ застращивашемъ ужасами ада 
имели самое сильное и неотразимое вл1яше на народъ. Та
тя действ1я римско-католическаго духовенства наблюда
лись во время и предъ мятежами 1831, 1846 и 1863 гг.

М. Н. Муравьевъ съ пр1емами и силою латино поль
ской пропаганды на практике познакомился въ первое свое 
служеше (1827—1835 гг.) Северо-Западному краю. Долж
ность витебскаго вице-губернатора, а затемъ губернатора 
могилевскаго и гродненскаго, обязанности чиновника осо- 
быхъ поручешй при штабе резервной западной арм!и дава
ли столько матер1ала наблюдательности и уму Муравьева, 
что онъ уже тогда составилъ себе верное представлеше о 
релипозномъ и политическомъ состояши края, о направле- 
ши и деятельности его духовныхъ руководителей. Свой 
взглядъ на последнихъ онъ высказалъ въ Всеподданней
шей записке 1831 года, где римско-католическое духовен
ство имъ названо „самымъ враждебнымъ элементомъ Се- 
веро-Западнаго края“, который нельзя привлечь благодея- 
шями. „Связывая существоваше католицизма съ независи
мостью Польши, оно дотоле будетъ возбуждать обывателей 
къ мятежу, пока решительными мерами (не касаясь, впро- 
чемъ, до обрядовъ религш) не уменьшится вл1яше его ли- 
шежемъ богатства и не отымется право вселять въ юныя 
сердца воспитывающихся отчуждеше отъ всего русскаго“. 
Другими мерами къ ограниченно латино-польскаго вл1яшя, 
М. Н. Муравьевъ признавалъ закрыПе монастырей и косте- 
ловъ, участвовавшихъ въ мятеже, конфискацию ихъ иму- 
ществъ, уменыпеше духовенства въ монастыряхъ и прихо- 
дахъ, запрещеше ему „праздношаташя безъ надлежащихъ 
видовъ по губернш“ и строгое воспрещеше приняпя въ 
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■составь его разныхъ лицъ безъ ведома м’Ьстнаго граждан
ская начальства х).

Записка эта имела свое д,Ьйств1е и послужила пово- 
домъ къ некоторымъ правительственнымъ распоряжешямъ. 
Такъ произведено было разсл’Ьдоваше о законности суще- 
ствовашя римско католическихъ монастырей и костеловъ. 
Первыхъ въ край оказалось 304, при чемъ въ БЪлоруссш 
съ ея почти сплошнымъ греко-русскимъ и греко-ушатскимъ 
населешемъ одинъ римско-католическШ монастырь прихо
дился на 1—2 тысячи римско-католиковъ, а въ м'Ьстно- 
стяхъ съ сплошнымъ римско-католическимъ населешемъ 
одинъ монастырь приходился на 20—40 тысячъ римско-ка
толиковъ. То же сл,Ьдств1е обнаружило, что мног1е мона
стыри принимали учасНе въ мятеже, а некоторые не 
имели узаконеннаго каноническими правилами числа мо- 
нашествующихъ, почему и былъ закрыть 191 монастырь * 2). 
Закрыто было нисколько костеловъ, подтверждены неко
торый и изданы новыя законоположешя относительно рим- 
ско-католическаго духовенства въ Россш, его правь и раз- 
меровъ деятельности 3).

’) Архивъ Вил. ген.-губернаторства. 1864 г. № 312.2) С. 3. VII, № 5506. Веротерпимость русскаго правительства можно видГ.ть изъ того факта, что въ 1832 году въ Росши греко-россшскихъ монастырей при 35000000 душъ господствующей религш было 356, такъ что одинъ православный монастырь приходился на 160000, а одинъ римско- католическш на 2,567 душъ.3) Содержатся главнымъ образомъ въ V—VIII томахъ С.-З.

Но большинство этихъ законоположешй осталось 
только на бумаге, чему способствовали: конкордатъ 1847 г., 
отвлекппй наблюдеше правительства за римско-католиче- 
скимъ духовенствомъ, польская администращя края, при
крывавшая ксендзовъ и парализовавшая распоряжешя пра
вительства и, наконецъ, незнаше и непонимаше главнымъ 
начальствомъ края его внутренней жизни. При такихъ бла. 
гопр1ятныхъ для римско-католицизма обстоятельствахъ еще 
не остыла лава перваго мятежа, какъ въ глубине польска- 
го кратера латино-польское духовенство начало пригото
влять горячее матер1алы для возсташя 1863 г.
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Самый старений и вл1ятельшЬй1Шй въ краЪ епископъ. 
жмудскШ ВолончевскШ началъ пропаганду еще въ сороко- 
выхъ годахъ печаташемъ для народа возмутительныхъ сочи- 
нешй съ порицашемъ православнаго русскаго правитель
ства, а также съ воззвашями стоять за „ойчизну“, учить 
дЪтей польской грамогЬ. Въ 50 годахъ печаташе и распростра- 
неше въ народа сочинешй возмутительнаго содержашя, а 
также жмудскихъ и б'Ьлорусскихъ букварей на польскомъ 
языкй получило правильную организащю, при чемъ иногда 
ксендзы, переодетые становыми приставами, развозили по 
деревнямъ прокламацш и золотыя грамоты ’)•

Въ 60-мъ году въ БЪлорусс1и и Литве была раскину
та уже целая сеть польскихъ школъ, шла усиленная по
стройка костеловъ и латино-польская пропаганда, сопрово
ждавшаяся постоянными многочисленными совращешями, 
такъ что Муравьевъ былъ въ праве сказать, что онъ на- 
шелъ край въ 1863 году более окатоличеннымъ, чгЬмъ онъ 
былъ въ 30-хъ годахъ. Совращенные вместе съ природными 
поляками должны были составить новую армпо въ защиту 
латинства и полонизма. То же духовенство позаботилось о 
содержанш для нея. Начиная съ 1859 года, ксендзы повы
сили вдвое и даже втрое таксу за требоисправлеше * 2), кро
ме того въ юбилейные и храмовые костельные праздники 
производили чрезвычайные сборы 3).

’) Канцеляр1я ß. Г. Г. 1865 г. № 185, томъ I.2) Такъ за свадьбу въ 1859 г. брали по 1 р. 50 к., а въ 1864 г. по 7 р. 50 к.; за обТ.дшо—3 р. (вместо прежнихъ 1 р. 50 коп.); за похороны3 р. вмЬсто прежнихъ 75 коп. и т. и. А, В. Г. Г. 1864 г. № 1344.3) Такъ, напр., сборъ производился въ с. Новолокахъ 27 1юля 1864- года шляхтичемъ Косинскимъ, по распоряжение ксендза Яворскаго, прика- завшаго ему не брать мен-Ье 50 к. съ каждаго, говоря „что эти деньги надо отослать въ Вильно, а если меньше, то не примутъ“. По обыска у ксендза нашлась тетрадь для сбора и 238 р. денегъ, при чемъ онъ объяснилъ,. что сборъ производился имъ произвольно въ свою пользу. Тамъ же.. № 1344.

Когда, паконецъ, вспыхнуло возсташе, душею его такъ 
же, какъ и въ 1831 году, было римско-католическое духо
венство: ксендзы возбуждали народъ, вербовали повстан- 
цевъ, делали въ костелахъ и монастыряхъ склады opyjKia 
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и пров1анта, распространяли прокламащи, служили за фельд- 
шеровъ при мятежническихъ бандахъ, а иногда и станови
лись ихъ довудцами.

Въ 1863 году М. Н. Муравьевъ пр-Ьхалъ въ Вильну 
уже съяснымъ представлешемъ о пропагандической и агита- 
щопной деятельности римско-католическаго духовенства, 
что онъ и высказалъ на первомъ оффищальномъ npieMi 
15 мая, затймъ въ письме къ епископу Красинскому и ин
струкции римско-католическому духовенству. Мы опустимъ 
эти общеизвестные факты, равно первые аресты, допросы 
и казни ксендзовъ,—все это относится более къ исторш 
усмирешя мятежа; но новый начальникъ края прибылъ въ 
Вильну не для водворешя только мира, но съ определен
ной административной программой возстановлен1я въ крае 
попранныхъ русскихъ началъ, съ чемъ было неразрывно и 
возвышеше православ1я, какъ государственной релипи. Для 
этого требовалось прежде всего парализовать деятель
ность латино-польской пропаганды, ограничить вл1ян1е 
римско-католическаго духовенства на православное насе
ление. Это было дело не легкое: съ агитащонною и пропаган- 
дическою деятельностью римско-католическаго духовенства 
русское правительство боролось въ продолжеше всего XIX 
столет1я, но такъ какъ деятельность эта велась подполь- 
нымъ путемъ и очень искусно, то и все усилия правитель
ства прекратить ее оказывались тщетными.

Насколько успешно эта тяжелая борьба велась М. Н. 
Муравьевымъ и как1я онъ принялъ меры къ ограждений 
православ!я отъ воинствующаго римско-католицизма—это 
мы узнаемъ изъ последующая.

Какъ мы сказали, операщоннымъ базисомъ для деяте
лей латино-польской пропаганды былъ костелъ, почему они 
и стремились увеличить число ихъ передъ возсташемъ, 
употребляя различные способы для обхода существующая 
закона, запрещавшая построеше иноверческихъ церквей 
безъ разрешешя высшая губернская и епарх1альнаго (пра
вославная) начальства*).  Римско-католическое духовенство въ *) Въ первый разъ законъ этотъ изданъ въ 1819 году, повторенъ 1828, 1831, 1836 г. II. С. 3. т. XXXVI, № 27,880; С. 3. Ш, Лй 2858, VI, ■№ 4858 и т. д.
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этихъ случаяхъ, какъ и во всей своей пропагандической 
деятельности, действовало совместно съ панами. Наиболее 
употребительнымъ былъ такой пр1емъ къ создашю костела: 
помещикъ, имеше котораго находилось среди православна- 
го населешя, испрашивалъ разрешеше у римско-католиче
ской епарх1альной власти или у губернатора устроить до- 
машшй алтарШ или каплицу для совершешя поминовений 
усопшихъ предковъ. Иногда каплица устраивалась прямо 
на православномъ кладбище и по размЪрамъ напоминала 
костелъ. По существующему обычаю въ алтар]’яхъ и капли- 
цахъ римско-католическою епарх1альною властью, кроме по- 
миновешя умершихъ, дозволялось также совершать таинства 
причащешя и исповеди для больныхъ, старыхъ людей и мла- 
денцевъ, но,обыкновенно, при этихъ таинствахъ совершались^!! 
друпя богослужешя, посещаемый всеми желающими, о при
влечены которыхъ заботились владельцы, наезжавппй 
ксендзъ, или проживавпие въ домахъ помещиковъ орден- 
ск1е монахи. Такимъ образомъ, молитвенные католичесюе 
дома, нося различным назвашя, въ сущности представляли 
собою тотъ же костелъ, те же и даже болышя удобства для 
латино-польской пропаганды, потому что были более недо
ступны для правительственнаго надзора. Иногда при ка
пли цахъ и алтар1яхъ съ самаго ихъ основашя назначался 
постоянный ксендзъ съ тайнымъ обязательствомъ создать 
для себя католически приходъ, что ему и удавалось че- 
резъ несколько летъ. Тогда отъ римско-католической епар- 
х1альпой власти шло прошеше къ губернатору или ми
нистру внутреннихъ делъ о дозволены обратить каплицу, 
въ видахъ релипозныхъ потребностей населешя, въ фи- 
л1альный костелъ, приписанный къ отдаленному приход
скому, а чрезъ несколько летъ фил1я обращалась въ само- 
мостоятельный приходъ *).  Последнее чаще достигалось пу- 
темъ оффищальной лжи, фиктивнаго увеличения числа 
прихожанъ до узаконенной нормы, въ чемъ легко убедить
ся, просмотревъ за 50-тые и начало 60-хъ годовъ т. н. „ру- 
брицели“ (Ийе^опит Ьогагит сапошсагит). Въ нихъ прямо *) Вс’Ь эти пр1емы раскрыты вполнЪ лишь при М. Н. Муравьев!; и выясняются изъ архивныхъ дЬлъ Вилен, ген.-губернаторства.
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бросается въ глаза крайняя подвижность статистики като- 
ликовъ: ксендзы непомерно увеличиваюсь приростъ ихъ въ 
отдаленныхъ селешяхъ, гд'Ь нЪтъ костела, и уменьшаюсь 
въ другихъ; иногда для баланса р.-к. народонаселеше оста
ется совершенно безъ прирахцешя въ ожиданш, пока оно 
будетъ превосходить православное. Следствия по поводу 
спорныхъ дЪлъ о совращешяхъ неоднократно показывали, 
что ксендзы приписывали къ своему приходу деревни и 
фольварки чужихъ приходовъ, не исключали изъ списковъ 
умершихъ и переходившихъ въ друп’я места, и т. п. ’)

Такими и подобными мерами римско-католическое ду
ховенство и дворянство въ короткШ срокъ (съ 1856— 
1862 г.г.) успело среди православнаго населешя выстро
ить въ одной Виленской губернш 8 алтарей, 15 каплицъ и 
37 костеловъ; во всемъ же Северо-Западномъ край за эта 
время ими выстроено молитвенныхъ католическихъ домовъ 
свыше 200, такъ что при шЬкоторыхъ костелахъ число 
душъ обоего пола по разсмотр'Ьшю 1864 года оказалось 
меньше 100 * 2) (10—15 дворовъ). Въ 1862 году, когда костель
ная строительная горячка польской партш достигла своего 
апогея и въ край значительно понизился авторитетъ пра
вительственной власти, то чаще стали повторяться случаи 
постройки костеловъ среди православнаго населешя безъ 
всякаго дозволешя и ведома начальства. Иногда даже онЪ 
производились руками православныхъ крестьянъ и изъ ихъ 
матер1аловъ 3). О подобныхъ беззакошяхъ и насил1яхъ 
правительство обыкновенно узнавало чрезъ православное 
духовенство, стоявшее на страже интересовъ православ!я и 
не разрешавшее безъ законныхъ основашй постройку инох) Тамъ же. 1865 г. № 1418.2) Наир, въ с. Садахъ, Мире, Негновичахъ, Снов!; и др. Тамъ же. 1864 г. № 1463; 1865 г. № 1414 и др. Музей графа М. II. Муравьева въ ВилыгЬ. Рукописное отд'Ьлеше.3) Въ 1862 году пом'Ьщикъ Корсакъ построилъ въ своемъ им!;ши Цицине безъ разрешешя властей костелъ на кладбище, где хоронили православныхъ (ихъ въ приходе было 600, а католиковъ 30), при чемъ православные рабочее но распоряжешю помещика и ксендза употребляли на постройку намогильные камни, стесывая съ нихъ руссюя эпитафш. Тамъ же. 1864 года. № 1291.
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В’Ьрческихъ церквей. Чтобы избавиться отъ этого лишняго 
и опаснаго глаза, польск1е деятели въ Петербурге убедили 
Государя Императора, что существующей законъ очень 
ст'Ьснителенъ. Всл,Ьдств1е этого 6-го января 1862 года на
чальнику края послЪдовалъ циркуляръ, которымъ призна
но, „что для постройки инов’Ьрческихъ церквей достаточно 
разр’Ьшешя гражданскаго начальства и министра внутрен- 
нихъ дЪлъ“. Этимъ распоряжешемъ было удалено отъ на- 
блюдешя за главнейшимъ оруд!емъ пропаганды самое на
дежное и единственно верное русскому правительству со- 
слов1е. После того въ министерство поступило такое мно
жество прошенШ о построены костеловъ и каплицъ, что 
мипистръ внутреннихъ дЪлъ Валуевъ принужденъ былъ 
циркуляромъ разъяснить, чтобы начальники губершй дава
ли разрешения по мере действительной надобности, прини
мая во внимаше разстояшя между костелами и густоту населе- 
н!я, чтобы при новыхъ каплицахъ не проживали постоянные 
священники, чтобы обращали внимаше на число обращенныхъ 
утатовъ, на которыхъ могутъ иметь вл!яше новые костелы 
и каплицы ’). Но этотъ циркуляръ уже не могъ иметь си
лы, такъ какъ онъ интересы православ1я все-же оставлялъ 
въ рукахъ гражданской администращи, состоявшей въ Се- 
веро-Западномъ крае изъ лицъ польскаго происхождешя, 
или ополяченныхъ русскихъ, изъ которыхъ каждый по своему 
воспиташю и вл1ящю костела являлся мисыонеромъ католи
цизма. При такихъ обстоятельствахъ усиленная постройка 
костеловъ и каплицъ * 2) продолжалась въ крае въ продол- 
жеше всего 1862 года и прекратилась вследсттае вспыхнув- 
шаго мятежа и распоряжешй новаго начальника края.

’) Тамъ-же. 1862 г. № 861.2) Въ этомъ году однииъ мин. ви. д-Ьлъ до мая было разрешено 9 костельныхъ построекъ и отказано въ одной. Тамъ же.

Въ начале 1864 г. М. Н. Муравьевъ, извещая цирку
ляромъ начальниковъ губерний Северо-Западнаго края о 
Высочайшемъ подтверждены, чтобы согласно закону (С. 3. 
XII, ч. I, стр. 246—248, 250) безъ предварительпаго разре- 
шешя начальника края не были допускаемы построешя но
выхъ костеловъ, алтаре и каплицъ, а также возобновлешя 
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•старыхъ, предписывали привести въ известность и доставить 
списокъ костеловъ, алтартй и каплицъ съ обозначешемн, 
когда и кЪмъ таковые основаны, сь чьего разрешешя, а 
равно при какихъ изъ нихъ и на чьемъ содержант нахо
дятся особые ксендзы и капелляны ’). Собранныя свЪдешя 
показали, что большинство костеловъ, каплицъ и домаш- 
нихъ алтарШ были построены лишь съ разрешешя рим- 
ско-католическаго епарх1альнаго начальства. Въ пресечете 
такого вреднаго для православия нарушешя закона М. Н. 
Муравьевъ въ томъ же году издалъ три циркуляра * 2), ко
торыми предписывалось губернаторамъ иметь неослабное 
наблюдете за темъ, съ чьего разрешешя производится 
построеше и возобновлеше костеловъ, намогильныхъ каплицъ 
и домашнихъ алтарШ. Каплицы и алтарш, строители кото- 
рыхъ, получивппе на то разрешение, уже умерли, приказа
но закрыть. Разрешенпо каждой костельной постройки или 
ея возобновлению должно предшествовать строгое разследо- 
ваше на месте, поскольку действительно соответствуетъ 
она нуждамъ местнаго населения и вызывается обстоятель
ствами, предусмотренными въ Своде Законовъ (XI, 14), а 
не тайными целями, вредными интересами православ1я 3). 
Сверхъ того, при каждомъ новомъ дозволены отъ началь
ника края посылалось предупреждеше римско-католическо
му епарх1альному начальству, что при первыхъ обнаруже- 
шяхъ пропаганды съ виновныхъ будетъ взыскано по всей 
строгости законовъ. А такъ какъ у грознаго начальника 
слово не расходилось съ деломъ, то обнаружеше подобныхъ 
попытокъ всегда строго каралось. Римско-католическими 
духовными консистор!ямъ было предписано представить къ 
1-му декабря 1864 года въ канцелярш генералъ-губернато- 
ра росписи римско-католическихъ приходовъ съ обозначе
шемъ числа прихожапъ, священно-церковно-служителей, *) Тамъ-же. 1864 г. № 2686.2) Тамъ-же. 1864 г, № 1291, 3025.3) При соблюдены этихъ условй съ разр’Ьшешя М. Н. Муравьева были построены и возобновлены костелы: БжозовскШ, БогинскШ, Даню- шевскШ, Кокуцисшсюй, въ ДриссЬ, въ Корий, Радошковичахъ и др.—всего свыше 20. При постройкй и ремонтй костеловъ иногда выдавалась субсид1я изъ казны. А. В. Г. Г. 1864 г. №№: 1352, 1353, 1369, 1370, 1371 и др.
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равно монастырей и монашествующихъ и росписи эти при
няты были за норму, а уездной полищи было строго прика
зано следить за точностью ихъ и сообщать о всякихъ изме- 
нешяхъ. Въ марте 1865 г. въ преду прождете допускаемой 
ежегодно ксендзами оффищальной лжи въ обозначеши числа 
своихъ прихожанъ, генералъ КогадЪевъ вошелъ къ на
чальнику края съ запиской о необходимости точнаго при- 
ведешя въ известность всего римско-католическаго насе- 
лешя шести Северо-Западныхъ губершй. Но трудность это
го дела и скорое отбыые изъ Вильны М. Н. Муравьева по
мешали привести этотъ планъ въ исполнеше *).

*) А. В. Г. Г. 1865 г. № 1418.2) Тамъ яге. 1864 г. № 1354.

СтрогШ надзоръ за точнымъ соблюдешемъ закона при 
построеши костеловъ и каплицъ очень сократилъ ихъ число. 
Испытанные раньше подкупы, хитрость, лесть и лож
ный обещашя, путемъ которыхъ добивались разрешешя на. 
постройки воспитанные въ неуваженш къ русскому закону 
паны и ксендзы, теперь разбивались о твердость и пред
усмотрительность начальника края. Раньше они иногда до
бивались разрешешя построить костелъ въ своемъ имеши 
подъ услов1емъ и обещашемъ построить тамъ же и право
славную церковь. Но выстроивъ костелъ (часто при участш 
православныхъ крестьянъ), они забывали про свое обйща- 
Hie построить церковь. Когда въ 1864 году подобный слу
чай повторился съ графомъ Т. въ Остр овиде, то онъ, по 
распоряжешю Муравьева, принужденъ былъ выполнить 
свое обещаше * 2). Въ томъ же году крестьяне Дербянской 
волости подали на имя начальника края прошеше, въ ко- 
ромъ писали, что они, тронутые благодеяшемъ Государя, 
въ память освобождешя отъ крепостной зависимости, жела
ли бы устроить костелъ, поставить въ немъ уже заказанный 
ими образъ св. Александра Невскаго, предъ которымъ они 
дали обетъ ежегодно служить молебенъ о здравш Царству- 
ющаго Дома. Прошеше сопровождалось льстивыми похвала
ми начальнику края и изл1яшями верноподданническихъ 
чувствъ. Въ виду того, что законныхъ основашй къ построй
ке костела не было, то М. Н. Муравьевъ, одобривъ выра- 
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женныя верноподданническая чувства крестьянъ, нашелъ 
более удобнымъ, чтобы они вместо построения костела за
казанный образъ поставили въ существующемъ уже боль- 
1помъ своемъ костеле и служили тамъ, согласно своимъ 
об'Ьщашямъ, молебны въ назначенный ими срокъ 1). По- 
добныхъ случаевъ въ бумагахъ разсматриваемаго времени 
встречается несколько, свидетельствуя объ изобретатель
ности руководителей римско-католицизма и отпоре ей со 
стороны начальника края.

’) А. В. Г. Г. 1864 г. № 1361.2) Въ архивныхъ д’Ьлахъ мы находимъ нисколько отказовъ со стороны М. Н. Муравьева неправильнымъ притязашямъ и обвинешямъ на костелы: напр., крестьяне м. Збирочи хотели воспользоваться костеломъ, также въ м. КраевЬ и др. Костелы эти оставлены. А. В. Г. Г. 1865 г. № 1362,1355. и др.

Предупреждая практиковавшееся при прежнихъ по- 
рядкахъ нарушеше законовъ, охранявшихъ господствующую 
религш, М. Н. Муравьевъ въ интересахъ православ1я ре- 
шилъ по строгомъ и безпристрастномъ разследоваши за
крыть костелы, принимавппе участие въ мятеже, и те, су- 
ществоваше которыхъ было вызвано не действительными 
религюзными потребностями населешя, предусмотренными 
закономъ 1819 года, а целями пропаганды и мятежа. Та- 
кихъ костеловъ после строгаго разследовашя 2) оказалось 
въ крае свыше пятидесяти.

Ограничивая построеше костеловъ въ норме закона и 
въ интересахъ православ1я, Муравьевъ вместе съ темъ 
велъ непрерывную борьбу съ римско-католическимъ духо- 
венствомъ. Русское привптельство, начиная съ Императри
цы Екатерины П-ой, стремилось уничтожить его исключитель
ность въ государстве, коимъ оно пользовалось при польскомъ 
правительстве, перевоспитать его, искоренить въ немъ стре
мление къ политике и къ прозелитизму. Но при русской 
снисходительности и ловкости ксендзовъ все правитель
ственный меропр1яНя не достигали вполне своей цели, не 
были въ состоянш существенно изменить строй рпмско- 
католическаго духовенства и уничтожить его пропаганди- 
ческую деятельность. Однимъ изъ благопр1ятныхъ къ тому 
условШ для римско-католическаго духовенства была его 
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самостоятельность въ д’Ьлахъ веры и церкви. Получая со- 
держаше отъ русскаго правительства, оно не хотело знать 
его власти и явно противодействовало ей, считая себя под- 
чиненнымъ одному папе. Конкордатъ 1847 года и желаше 
поддержать мирныя отношения съ Римомъ заставляли наше 
правительство настолько отстраняться отъ учаспя въ цер- 
ковныхъ делахъ латино-польскаго духовенства, что назпа- 
чеше на места настоятелей, канониковъ и другихъ членовъ 
приходского духовенства совершалось только однимъ римско- 
католическимъ епископомъ, который однако не считалъ себя 
ответственнымъ, когда поставленный и посвященный имъ лица 
оказывались неблагонадежными въ политическомъ отноше- 
ши и прямо революционерами. СобыИя 1863 года, раскрыв- 
ппя глаза правительству, заставили его изменить отноше- 
шя къ Риму и къ римско-католическому духовенству въ 
Россш. Въ этомъ году при начале револющонпаго иоль- 
скаго движешя, во главе котораго явно стало римско-като
лическое духовенство, русскШ посолъ въ Риме обратился 
къ папе, требуя вмешательства его власти для возвраще- 
шя латино-польскаго духовенства къ мирнымъ заняпямъ 
его священнаго призвашя, на что чрезъ уполномоченнаго 
папы кардинала Антонелли получилъ ответь, что „святому 
отцу невозможно ясно высказываться въ этомъ вопросе, 
что польское духовенство жалуется на стеснешя его въ 
духовныхъ обязанностяхъ“. Въ шле того же года Римъ 
явно примкнулъ къ грозной европейской коалицш, намере
вавшейся вмешаться въ польсшя дела. Такая перемена 
фронта въ политике Рима и безъ всякихъ поводовъ со сто
роны русскаго правительства заставили последнее искать 
нарушешя конкордата и постепенно ограничивать власть 
римско-католическихъ епискоиовъ. Когда въ ионе 1864 
года М. Н. Муравьевъ обратился съ ходатайствовомъ къ 
Государю Императору, чтобы определеше па места лицъ 
римско-католическаго духовенства Северо-Западнаго края 
совершалось не иначе, какъ съ соглашя начальниковъ гу- 
бершй, после основательпаго собрашя о нихъ справокъ и 
и за ответственностью римско-католическаго епископа, то 
на это последовало Высочайшее соизволеше. Извещая объ
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этомъ начальниковъ губертй, М. Н. Муравьевъ предписы- 
валъ имъ строже относиться къ исполнению этого повелй- 
шя, им’Ьть неусыпное наблюдете чрезъ военныхъ уйздныхъ 
начальниковъ за всЬмъ католическимъ приходскимъ духо- 
венствомъ и доносить о всйхъ появляющихся въ приходе 
новыхъ лицахъ духовнаго сана *).

Привеллигированное, исключительное положеше римско- 
католическаго духовенства въ Северо-Западномъ край ска
зывалось не только въ его назначети на должности, но 
также въ лучшемъ матер1альномъ обезпеченш сравнитель
но съ духовенствомъ православнымъ и въ отсутствш строга- 
го правительственнаго контроля за его церковной деятель
ностью, что весьма благопр1ятствовало его зловредной про
паганде. Еще въ своей Всеподданнейшей записке 1831 г. 
Муравьевъ обратилъ внимаше правительства на излишнее ма- 
тер1альное обезпечеше римско-католическаго духовенства, вре
дящее успехами православ1я въ северо-Западномъ крае. 
На это же онъ обратилъ внимаше и въ 1863 году.

Получая отъ казны оклады, превосходивппе жалованье 
православнаго духовенства, пользуясь постоянною матер1аль- 
ною поддержкою отъ послушныхъ прихожанъ и самого по
мещика, безсемейный ксендзъ пользовался значптель- 
нымъ матер1альнымъ довольствомъ и даже богатствомъ, ко
торое, дйлая его независимымъ въ матер1альномъ отноше- 
ши отъ прихожанъ, давало возможность действовать более 
самостоятельно, властно и решительно. Вместе съ тймъ оно 
давало возможность болйе широко поставить свою внеш
нюю жизнь, создать обстановку, иметь знакомство съ пана
ми. Все это при чувствительности простолюдина къ матерЕ 
альной силе и богатству возвышало въ его глазахъ значе- 
ше ксендза и приводило къ выводу, что католическая вера, о 
которой такъ заботится правительство и общество есть дей
ствительно вйра „панская“, а православ1е „верахлопская“. 
Даже конфискащя имущества и ссылка за противо- 
действ1е правительству и открытое учасйе въ мя
теже первоначально для ксендзовъ не были чувствительны, 
такъ какъ окружавппй ихъ ореолъ мучениковъ за „ойчизну“ 

*) Циркуляры 11 толя 1864 г. А. В. Г. Г. 1865 г. № 1526.
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вызывалъ пожертвовашя, высылаемый имъ на мйсто ссылки. 
Затймъ римско-католическая епарх1альная власть устроила 
такъ, что ксендзы, замйщавпие сосланныхъ, пользовались 
лишь ихъ правами, а содержите ихъ посылалось почтой или 
частнымъ образомъ на мйсто ссылки. Такимъ образомъ, 
здйсь дййствовалъ граждански законъ, но не было удовлет
ворено правосуд!е: духовным лица, обвиненным въ государ
ственной изм'Ьнй и обагривппяся кровью, уже самимъ пре- 
ступлешемъ нарушали свои права, который по закону долж
ны были перейти къ ихъ преемникамъ всецйло, т. е. съ 
костельнымъ имуществомъ и содержашемъ по занимаемой 
должности, но этого не было: сосланные считались какъ-бы 
временно удаленными отъ должностей1). При такомъ поряд- 
кЪ и въ оставшихся ксендзахъ не могли погаснуть симпа- 
тш къ мятежу и появиться реакщя въ пользу правитель
ства: оставппеся теперь были уверены, что, въ случай аре- 
стовашя и ссылки, они будутъ получать прежнее содержаше 
отъ казны безъ всякихъ хлопотъ, да еще частныя пожертво
вашя и шяюпцй в’Ьнецъ мученичества, все это, конечно, 
поддерживало въ нихъ духъ агитацш и укр'Ьпляло ихъ по
литическое значение.

*) Такимъ же считался и сосланный ей. Краем некий, отъ имени кото- раго въ 1863 г. продолжали поступать раепоряжешя, что, впрочемъ, скоро было замечено М. Н. Муравьевымъ и виновникъ этого предать Бовкевичъ получилъ выговоръ, А. В. Г. Г. 1863 г. № 1371.2) А. В. Г. Г. 1864 г. № 1364. Посылки денегъ отъ родственниковъ запрещены не были.

Когда объ этомъ узналъ М. Н. Муравьевъ, то послй 
выяснешя дйла путемъ строгаго разслйдовашя, онъ прика- 
залъ костельное имущество и жалованье передавать лицамъ, 
занявшимъ должности сосланныхъ, послйднимъ же запре
щено было высылать почтой всяшя собранный пожертвовашя 
и всяшя попытки нарушить это распоряжеше подвергались 
наказашю 2).

То же слйдствге показало, насколько римско-католи
ческое духовенство было обезпеченн'Ье отъ казны, чймъ ду
ховенство православное. На вей рпмско-католичесше мона
стыри и костелы шести губершй Сйверо-Западнаго края казна 
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расходовала 400,000 рублей, такъ что каждый пробощъ по- 
лучалъ изъ казны отъ 230 до 600 рублей, тогда какъ пра
вославные священники отъ 100 до 180 рублей, каждый 
костелъ больше православной церкви въ Виленской губ. на 
78 руб. въ годъ, въ Гродненской на 50 руб., въ Ковенской 
на 49, въ Витебской на 28 и т. д. Если-же принять во вни- 
маше число прихожанъ римско-католиковъ и православныхъ 
и большую обезпеченность первыхъ, то было высчитано, 
что, напримйръ, въ Виленской губерши каждый костелъ 
отъ прихожанъ имйлъ дохода въ три раза больше право- 
славпаго храма той же губерши. Все это теперь представля
ется невйроятнымъ, но это вйрно ’)•

Принимая во внимаше такую обезпеченность костеловъ, 
а также расходы казны на сосланныхъ ксендзовъ, число 
которыхъ къ шлю 1864 года дошло до 177 2), при чемъ 
ссылка и содержан1е каждаго обходились казнй въ 300 
рублей, начальникъ края отъ 28 1юня того же года цирку- 
ляромъ сдйлалъ распоряжеше, чтобы понесенные казной вы
шеуказанные расходы были высчитаны изъ жалованья, от- 
пускаемаго на римско-католическое духовенство каждой гу
берши. Когда римско-католическое духовенство Могилевской 
губерши начало просить чрезъ губернатора о сложеши съ 
нихъ штрафа на покрытае этого расхода (10,500 р.), то М. Н. 
Муравьевъ отвйчалъ: „казна ни въ какомъ случай не мо- 
жетъ платить за высылку изъ здйшняго края ксендзовъ, 
нарушившихъ вйрноподданническую присягу и произво-

’) Вотъ и цифры приблизительпаго счислешя изъ дЬла А. В. Г. Г- 1864 г. № 1364: Въ Виленской губерши костеловъ 172, содержаше—53308 руб., число католиковъ 687,549, сл'Ьд., на одинъ костелъ ок. 310 руб. и ок. 4300 прихожанъ.Въ той же губерши православныхъ церквей 133 съ содержатель въ .330688 руб., православныхъ 188567: сл’Ьд., на одинъ приходъ—222 руб. и 1400 прихожанъ. СлЬд. одинъ католически причтъ, превосходя православный на 75 руб. жалованья, имЪлъ еще въ 3 раза больше доходовъ отъ прихожанъ. 11о тому же счислению въ Гродненской губерши больше въ два слишкомъ раза, и т. д.2) Изъ Вилен, еп. къ толю сослано 92, изъ Минской 20, изъ Могилевской 35, изъ Тельшевской 30. А. В. Г. Г. 1865 г. № 1364, 1309. 
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дившихъ револющонное движете, во главе котораго стояло 
римско-католическое духовенство, а потому оно, независимо 
отъ этого взыскашя, и впредь будетъ отвечать за все рас
ходы, на которые вызоветъ правительство малейшее рево
лющонное покушение“. Всего съ римско-католическаго духо
венства въ этотъ разъ было взыскано свыше 50,000 рублей.

Вместе съ этимъ сборомъ въ пользу казны шло дру
гое разсл'Ьдоваше о действ1яхъ ксендзовъ: обнаружены уси
ленные сборы ихъ съ прихожанъ. Вмешательство въ это 
дело правительства вызвало со стороны римско-католиковъ 
множество жалобъ на вымогательства ксендзовъ и просьбъ 
объ ихъ удаленш. На запросъ по этому поводу начальника 
края римско-католичесшя духовный консисторш объяснили 
увеличеше сборовъ ревностью прихожанъ къ вере и вздоро- 
жашемъ жизненныхъ продуктовъ. Тогда М. Н. Муравьевъ 
предписалъ составить новую таксу на все духовный требы 
и строго запретилъ производить всягае общественные сборы 
на строительный и друпч нужды костеловъ безъ разреше- 
шя гражданскаго начальства *).  Эти меры, ограничивая про- 
изволъ и средства ксендзовства, подрывали и веру прихо
жанъ въ ихъ безнаказанность и силу.

*) Тамъ же. № 136.

Въ октябре того же года по поводу начавшагося де
ла объ обезпеченш православнаго духовенства, когда было 
выяснено матер1альное превосходство предъ нимъ ксенд
зовъ, начальникъ края коснулся костельныхъ земельныхъ 
наделовъ. Въ то время какъ духовенство господствующей 
релипи въ большинстве пользовалось очень дурною цер
ковною землею, а по местамъ даже не имело положеннаго 
закономъ,—римско-католическое духовенство пользовалось 
лучшими и большими нормы наделами. Объяснялось это 
щедростью къ нему помещиковъ и еще более темъ, что 
люстращонныя прежшя комиссии, состоя изъ поляковъ, на
деляли костелы излишкомъ земли. М. Н. Муравьевъ назна- 
чилъ новыя люстращонныя комиссш изъ лицъ более на- 
дежныхъ, которымъ циркулярно была предписана провер-



Графъ М. Н. Муравьевъ. 241

ка костельной земли ’). Деятельностью этихъ комисшй 
было уничтожено множество злоупотреблешй, ведшихъ 
къ обогащен™ ксендзовъ и дававшихъ имъ новое сред
ство къ пропаганде.

Правительственный надзоръ за деятельностью ксенд
зовъ, о введевш котораго заботился Муравьевъ, особенно 

являлся необходимымъ въ предупреждеше множества со- 
вращешй православныхъ въ католицизмъ. Они начинались 
съ того момента, какъ ксендзъ появлялся среди право
славна™ населешя: быть такъ близко къ матер1алу для 
своей деятельности и не воспользоваться такпмъ удоб- 
нымъ случаемъ ксендзъ не могъ по своему воспитан™ в 
направлен™. Въ селахъ онъ действовалъ обыкновенно со
вместно съ помещикомъ, и способы совращешя были такъ 
разнообразны, что ихъ трудно подвести подъ определен
ный рубрики. Каждый ксендзъ и помещикъ действовали 
сообразно съ местными услов1ями и обстоятельствами, 
проявляя изумительную изобретательность. Сплоченные и 
воодушевленные одной идеей, они мало расходились въ 
средствахъ, прибегая къ обману, хитрости, насилпо, при 
чемъ панъ действовалъ преимущественно силою матер1аль- 
ною, давя крестьянина крепостничествомъ и рублемъ, а 
ксендзъ, не гнушаясь и этихъ меръ, старался действо
вать на умъ и сердце народа. Чаще всего совращешя про
исходили незаметными, мирными путемъ. Православная 
церковь была бедна и часто отдалена, или построена по
мещикомъ въ такой неудобной местности, куда зимою и 
добраться трудно. А. рядомъ—великолепный костелъ, ор- 
ганъ, богатый и ласковый ксендзъ, всегда готовый съ па- 
номъ помочь тому, кто не враждебенъ костелу. Если при
бавить малоразвитость простолюдина, не такъ давно вы- 
шедшаго изъ уши и въ большинстве считавшаго себя 
более близкими къ латинству, чемъ къ православно, то 
не трудно догадаться, куда склонится опъ при некото- 
рыхъ понуждешяхъ и обещашяхъ. Привыкпувъ посещать 
костелъ, бывгшй ушатъ шелъ къ ксендзу на исповедь, 

16
*) Музей гр. М, Н. Муравьева въ ВильнЬ. Рукописное отд'Ьлеше.



242 Графъ М. Н. Муравьевъ.

а потомъ по нужде обращался къ нему и за другими ду
ховными требами, наприм’Ьръ, при крещены, бракосочетанш, 
после чего он ь числился уже католикомъ и вписывался въ ко- 
стельныя метрическая книги. Это было прямое нарушеше 
неоднократно подтвержденныхъ русскихъ законовъ, очень 
точно и ясно опредЪлявшихъ предосторожности въ отно
шены лицъ священнаго сана къ иноверцамъ, особенно при 
совершены крещешя и такъ называемыхъ см’Ьшанныхъ 
браковъ. Въ предупреждеше часто бывавшихъ при этомъ 
совращешй въ 1864 году министръ внутреннихъ дель, 
по проекту князя Васильчикова, щредложилъ на усмо
трите М. Н. Муравьева такую строгую меру, чтобы 
на всякШ отдельный случай крещешя требовать метриче
скую выпись о родителяхъ крещаемаго и письменное заве- 
реше отъ воспр1емниковъ, что ни одинъ изъ родителей кре
щаемаго не пспов-Ьдуетъ православной вЪры *).  М. Н. 
Муравьевъ нашелъ эту меру „неудобоисполнимою“ и пред- 
ложилъ предписать м'Ьстнымъ гражданскимъ начальни- 
камъ „строго наблюдать за д1>йств1ями ксендзовъ и въ 
случай обнаружешя съ ихъ стороны злоупотреблешя въ 
деле венчашя православныхъ и крещешя ихъ детей тот- 
часъ подвергать взыскашю и облагать ихъ штрафомъ, 
какъ самымъ правильнымъ и дЪйствительнымъ по опыту 
средствомъ къ искоренешю зла“ * 2). Это поручеше граж
данскому начальству охраны православной паствы имело 
свою невыгодную сторону, но оно вызывалось потребностя
ми времени, съ чЪмъ согласился и митрополитъ 1осифъ, оста- 
вивъ однако за духовепствомъ ипищативу въ этомъ деле 3). 
Благодаря совместному надзору светской и духовной вла
сти за ксендзами въ 1864 году случаи новыхъ совраще
шй очень уменьшились, но зато начались многочислен- 
ныя разбирательства о совратившихся въ прежнее время.

1) А. В. Г. Г. 1864 г. № 1327, л. 1.2) Тамъ же. л. 23.3) Архивъ Литовской духовной консисторш 1865 г. № 1271 отъ 15 февраля.

При общемъ подъеме нащональнаго духа и пробу
ждены народнаго самосознашя, когда западно-русское воз- 
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рождеше сделалось общимъ сгремлешемъ и называться 
русскимъ и православнымъ стало уже не стыдно, то ока
толиченные б’Ьлоруссы, хорошо помнивппе православ1е или 
ушатство своихъ дедовъ, подъ вл1яшемъ эпохи начали 
делать заявлешя о желаши быть православными. Въ дру- 
гихъ случаяхъ инициатива этого возвращешя исходила отъ 
мЪстныхъ православныхъ священниковъ, или посланныхъ 
въ край чиновниковъ. До М. Н. Муравьева при чиновни- 
кахъ—католикахъ многочисленный разбирательства и дЪла 
о совращешяхъ отдЪльныхъ лицъ и цЪлыхъ православныхъ 
приходовъ обыкновенно очень затягивались и кончались 
нич'Ьмъ, но при немъ это дело повелось энергично и спра
ведливо, результатомъ чего было возвращеше въ лоно 
православной церкви свыше 12,000 душъ, образовавшихъ 
■еще при Муравьеве 13 новыхъ приходовъ. Но это уже 
были положительный меры къ возвышешю православ1я въ 
крае, разсмотрЪшемъ которыхъ мы займемся въ другомъ 
месте.

Упомянемъ еще объ одной важной мере, направлен
ной противъ исключительности римско-католическаго духо
венства съ целью подчинешя его общему контролю и строю 
государства. Начиная съ 1860 года римско-католичесгая кон- 
систорш, а за ними и все приходское духовенство С'Ьверо- 
Западнаго края, следуя примеру С.-Петербургской римско- 
католической коллепи, вопреки закону 1836 года, начали 
вести всю оффшцальную переписку и даже метричесшя 
книги на польскомъ языке. Циркуляромъ М. Н. Муравьева 
подтверждено вести переписку и выдавать метрики исклю
чительно на русскомъ языке ■).

Подчиняя государственному надзору внешнюю жизнь 
римско-католической церкви, М. Н. Муравьевъ старался 
подчинить тому же и ея внутреншй строй. Въ рукахъ рпм- 
ско-католическаго духовенства главнейшими и наиболее 
недоступными для посторонняго глаза оруд1ями пропа
ганды были: школа, конфессюналъ и каеедра. Но и ихь 
вл1яше на православное населеше мудрыми мерами М. Н. 
Муравьева частью было ограничено, а частью совсемъ па’) А. В. Г. Г. 1865 г. № 1423.
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рализовано. Такъ школьное дЪло было совсЬмъ изъято изъ 
рукъ ксендзовъ и безъ дозволешя училищнаго начальства 
запрещено обучать крестьянъ всЪмъ, кроме лицъ право- 
славнаго духовенства *).  Народныя училища приказано 
строить близъ православныхъ церквей, а устроенный уже 
помЪщешя переводить въ здашя, соседшя съ православны
ми храмами * 2). Учебный языкъ и учебники въ школахъ 
введены руссше, за распространеше ксендзами среди пра
вославныхъ крестьянъ польской грамоты и польскпхъ ка- 
техизисовъ назначенъ арестъ и штраф ь огъ 200 до 300 
рублей.

’) Циркуляръ 1 января 1864 г.2) Циркуляръ 9 января 1864 г.3) А. В. Г. Г. 1864 г. № 1360.<) А. В. Г. Г. 1865 г. Л» 1406 и др.6) Тамъ же. № 1543.

Относительно римско-католической проповеди, им-Ьв- 
шей всегда большое вл1яше на народъ, подтверждены 
законоположешя 1852 и 1854 годовъ, по которыми» 
разрешалось произносить только те проповеди, который на
печатаны съ разрешешя римско-католическаго духовнаго 
начальства (напр. Бялобржецкаго и Филиппецкаго), пропо
веди же собственнаго сочинешя ксендзамъ дозволено про
износить после цензуры ответственнаго духовнаго лица3). 
За проповедью учрежденъ былъ стропй надзоръ, и мы 
встречаемъ несколько случаевъ ареста и штрафовъ за на- 
рушеше приведенпыхъ распоряжешй 4). Вместе съ пропо
ведями была введена строгая цензура и за всеми римско- 
католическими сочинешями и календарями, издаваемыми 
римско-католическимъ духовенствомъ для народа 5),

Труднее было проникнуть въ тайну конфессюнала, но 
вл!яше его было ограничено темъ, что начальники края 
вновь разрешилъ базары и торги въ воскресные дни, когда 
преимущественно и собирался народъ въ костелъ и шелъ 
къ ксендзамъ на исповедь. Понимая значеше въ жизни 
народа воскресныхъ дней, ксендзы въ 1860 г. добились за- 
крыПя торговъ, ярмарокъ и базаровъ подъ предлогомъ до- 
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ставлешя сельскому населешю возможности участвовать 
при богослуженш и пользоваться вл1яшемъ своихъ пасты
рей. Но уже въ слЪдующемъ году сказались некоторый 
неудобства этого запрещешя, почему воротились къ преж
нему порядку, который, благодаря вл1яшю римско-католи- 
ческаго духовенства и польской администрации края, быль 
возстановленъ только въ н'Ькоторыхъ м'Ьстахъ. М. Н. Му
равьевъ сдЪлалъ его повсем’Ьстнымъ, какъ меру времен
ную, вызванную политическимъ состоян1емъ края *)■

1) Тамъ же. 1865 г. № 1433. Циркуляръ, вызванный нисьмомъ apxie- пископа Минскаго Михаила о закрыли воскресныхъ базаровъ, и конфиденциальное объяснение ему о несвоевременности этого.2) Тамъ же. Цирк. 11 ноля 1864 г.3) Сводъ Законовъ XIV т. ст. 105. А. В. Г. Г. 1865 г. № 1387.А. В. Г. Г. 1865 г. № 2367.

Въ предупреждеше пропагандической деятельности 
■ксендзовъ и совращешй М. Н. Муравьевъ старался устра
нить случаи и ограничить самую возможность соприкосно- 
вешя ихъ съ православнымъ населешемъ. Такъ строго былъ 
запрещепъ вьгЬздъ ксендзамъ за пределы ихъ приходовъ 
и всякое, безъ дозволен1я гражданскаго начальства, празд- 
ношатательство 1 2). Подъ страхомъ штрафа въ 25 руб. за
прещено монашествующему и белому римско-католическо
му духовенству держать православную прислугу 3), что 
практиковалось ими въ целяхъ прозелитизма, несмотря на 
существующая узаконешя. Запре1цены были все общества 
(трезвости, венцентинокъ и др.), а также и все костельныя 
братства, организованныя римско-католическимъ духовен- 
ствомъ подъ видомъ улучшешя народной нравственности 
и благотворительности для удобствъ своей пропагандиче
ской деятельности 4).

Чтобы укрепить въ сознанш населешя убеждеше, что 
Северо-Западный край—страна католическая, римско- като
лическое духовенство старалось о распространены! между 
ними католической символики: по его вл1яшю въ селахъ, 
усадьбахъ, на перекресткахъ дорогъ и поляхъ ставились 
во множестве католичесшя статуи и кресты, имевпйе во 
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время мятежа особое условное значеше ’). Распоряже- 
н1емъ начальника края отъ 8 августа 1864 года впредь по
становка ихъ вне костеловъ была запрещена безъ особаго 
на всяшй случай разрЬшешя начальства. Когда ксендзы 
по поводу этого распоряжения начали давать народу свое
образное толковаше и даже для возмущешя его воспреща
ли ставить намогильные кресты, то М. Н. Муравьевъ при- 
казалъ следить за ксендзами, распространяющими татя 
превратным толковашя и запрещешя. Въ сентябрь по пово
ду того же распоряжешя и черезчуръ ревностнаго испол- 
нешя его чинами полицш, также запрещавшими постанов
ку крестовъ на кладбищахъ, Н. Н. Муравьевъ издалъ дру
гой цпркуляръ, которымъ выяснилъ, что означенное запре- 
щеше касается тЬхъ крестовъ и изображешй, которые воз
двигаются римско-католическимъ духовенствомъ въ видахъ 
польской пропаганды.

Наконецъ, М. Н. Муравьевъ сдЬлалъ попытку проник
нуть въ самое сердце латпно-польскаго ксендзовства—въ 
римско-католичесюя духовныя семинарш. Ихъ въ 1863 году 
было три: Виленская, Могилево-Минская и Телыпевская. 
Хотя количество учащихся въ нихъ было строго определено 
закономъ, но въ данное время оно далеко превысило нор
му, такъ что по показатямъ 1864 года въ Минско-Могилев
ской семинарш было 93 (вместо узаконенныхъ 55) воспитан
ника, въ Виленской 61, въ Телыпевской 60, а всего 214. Но 
не столько было важно число воспиганниковъ, не соответство
вавшее потребностямъ римско-католическаго населетя, 
сколько самое направлете римско-католическихъ семинарШ. 
Ио своему учебному строю онЬ напоминали средне-вековыя 
схоластичесюя школы съ 1езуитской закваской и полити- 
ческимъ направлешемъ. Полонизованный составь препода
вателей, изъ которыхъ некоторые были арестованы и сосла
ны въ начале мятежа 3), польскШ языкъ, схоластическое ') А. В. Г. Г. 1864 г. № 1288.2) Воспитанники Минской римско-католической дух. семинарш были захвачены въ шайкахъ Лясковскаго и СвЪяторжицкаго, преданы суду и сосланы на поселеше. А. В. Г. Г. 1864 г. № 1515. Въ август^ 1863 г. быль судимъ за участ1е въ мятеж!; и сосланъ инспекторъ римско-католической Виленской семинарш Липницкш (тамъ же № 1309).
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преподаваше при 1езуитскомъ строй проводили въ душу се- 
минаристовъ полонизмъ, какъ религшзпо политическую док
трину, основнымъ догматомъ которой были нетерпимость къ 
схизматикамъ и ненависть къ москалямъ. Если прибавить 
къ этому преимущественно шляхетсшй составь учащихся, 
хорошее обезпечеше ихъ отъ казны, тратившей ежегодно 
на римско-католичесшя семинарш до 60,000 руб., недоступ
ность ихъ для правительственнаго надзора и непосредствен
ное руководство такихъ бискуповъ, какъ КрасинскШ, Войт- 
кевпчъ, ВолончевскШ, то будетъ неудивительно, что мнопе 
семинаристы ушли въ мятежнически шайки, а кончив- 
niie уже курсъ ксендзы проявляли уже тотъ поли- 
тическШ и религшзный фанатизмъ, о которомъ мы говори
ли раньше. Хорошо понимая, что духъ и направлеше ксенд- 
зовъ получается въ семинар1яхъ, М. Н. Муравьевъ рядомъ 
распоряжешй старался располячить ихъ, дать иное напра
влеше воспитанно будущихъ служителей алтаря. Онъ преж
де всего потребовалъ введешя узаконенной нормы воспи- 
танниковъ, затймъ, согласно съ существующими законопо- 
ложешями, воспретилъ принимать молодыхъ людей на испы- 
ташя въ семинарш безъ разрйшешя губернаторовъ *),  учре- 
жденъ былъ правительственный надзоръ за назначешемъ 
учителей, за учешемъ и надлежащими порядками * 2), при 
чемъ даже увольнеше въ отпускъ воспитанниковъ изъ се
минарш допускалось не иначе, какъ съ разрйшешя губер
натора 3). Важнййшпмъ нововведешемъ въ учебную часть 
римско-католическихъ семинар1й было распоряжеше началь
ника края, „чтобы обучеше русскому языку въ семинар1яхъ 
не ограничивалось только одними классными упражнен1ямщ 
какъ письменными, такъ и изустными, но чтобы по оконча- 
нш курса воспитанники знали этотъ языкъ основательно и 
излагали на немъ свободно учете вйры католическому на- 
селешю этого края, принадлежащему къ семьй русскаго на’) Тамъ же. Предписано на основанш С. 3. IX, 331, отъ 19 мая 1864 г.2) Циркуляръ 11 1юля 1864 г. А. В. Г. Г. 1865 г. № 1772.3) А. В. Г. Г. 1865 г. № 1478. Этотъ порядокъ продолжался до 1872.года.
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рода 1). Желая удалить всякую тенденщозность въ напра- 
влеши учащихся, воспитывавшую въ нихъ ненависть ко все
му русскому и православному, начальникъ края передалъ 
на просмотръ существующее учебники, при чемъ некоторые 
изъ нихъ были изъяты изъ употреблешя и введены новые 2). 
Чтобы начатое подъ вшяшемъ этихъ распоряжешй перевос- 
питаше римско-католическихъ семинаристовъ не было па
рализовано Варшавской римско католической академ1ей, 
М. Н. Муравьевъ запретилъ епископу Виленскому отпускать 
туда воспитанниковъ, предоставляя имъ получать высшее 
образоваше въ Петербургской римско-католической духовной 
академш 3).

>) Тамъ же. 1863 г. № 825.3) Напр., учебпикъ по общей исторш Здановича, истор1я католической церкви Делерта и др. Циркуляры М. Н. М. 27 мая 1864 года и 31 января 1865 г.3) А. В. Г. Г. 1865 г. № 785.4) Въ 1864 г. въ Виленской римско-католической епархш было 8 монастырей съ окладомъ 36000 руб.; въ Телыпевской—12 съ окладомъ 27,250; въ Минской—10 съ окладомъ24765; въ Могилевской—3 съ окладомъ 7450 р. А. В. Г. Г. 1864 г. № 1364, 1288.

Кроме костеловъ и ксепдзовъ врагами православ1я и 
ревностными распространителями латино-польской пропа
ганды въ С'Ьверо-Западномъ край были римско-католиче- 
cnie монастыри. Несмотря на закрыНе большей половины 
ихъ после мятежа 1831 года и уменыпеше въ после
дующее время, въ 1863 году ихъ было 33 мужскихъ и жен- 
скихъ, поглощавшихъ изъ казны ежегодно около 100,000 руб. 
Такое количество римско-католическихъ монастырей совер
шенно не соответствовало норме мопашествующпхъ и числу 
римско-католиковъ, сравнительно съ числомъ право- 
славныхъ. Напримеръ, въ Минской губернш на 183,000 
католическаго населешя обоего пола было 10 монастырей 
съ 155 монашествующими и съ жалованьемъ отъ казны 
24675 руб., тогда какъ на 760000 православнаго населешя 
той же губерши было 6 православныхъ монастырей съ окла- 
домъ отъ казны въ 11,395 руб. 4) Кроме этой ненормаль
ности, несогласной съ существующими узаконешями и по- 
ложешемъ господствующей религш въ крае, римско-католи- 
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честпе монастыри являлись элементомъ очень вреднымъ 
для церкви и государства. Сожалея, какъ и все римско- 
католическое духовенство, о своихъ утерянныхъ льготахъ 
въ Речи Посполитой, монашествуюпце всЬхъ орденовъ 
представляли собою постоянную оппозищю русскому прави
тельству и вм'Ьст'Ь русской церкви; при чемъ действия ихъ 
были еще более скрыты и недоступны наблюдешю, чЬмъ 
ксендзовъ, особенно въ монастыряхъ женскихъ, проявив- 
шихъ необыкновенный фанатизмъ во время мятежа, когда 
у нихъ находили склады оруж1я и тайный типографш, а 
иногда и ц'Ьлыя толпы подозрительныхъ людей, проживав- 
шихъ безъ видовъ, въ качестве прислуги, родственниковъ 
и т. п. Въ мирное время римско-католичесшй монастырь 
■служилъ очагомъ латино-польской пропаганды, привлекая 
къ своимъ святынямъ (a one были въ каждомъ монастыре) 
богомольцевъ, часто православпыхъ, поддерживая тайныя 
польск1я школы и распространяя католическ1я издашя. 
Кроме того монашествуюице имели обычай подъ видомъ 
богомолШ странствовать по селамъ и проживать у богатыхъ 
■пом'Ьщиковъ въ качестве „директоровъ совести“, при чемъ 
отъ нечего делать оказывали вредное вл1яше на релипоз- 
ную совесть дворни и окрестнаго православпаго населешя 
Принимаясь за эги гнезда ультрамонтанства и латино-поль
ской пропаганды, М. Н. Муравьевъ прежде всего закрылъ 
20 монастырей, участие которыхъ въ мятеже обнаружено 
следственною комисшей, а еще два были закрыты по недо
статочному числу въ нихъ монашествующихъ * 2), при чемъ 
недвижимыя имущества первыхъ были конфискованы, а по- 
следнихъ переданы римско-католическому епарх1альному 
управленпо. Изъ оставшихся монастырей выведены были 
Bet лица, проживавшая въ нихъ безъ разрешешя граждан
ской власти, и на будущее время пребываше въ монастыре 
лицъ не штатныхъ было строго воспрещено 3), а для заня
тая штатныхъ вакансШ установлено всякШ разъ испраши
вать разрешешя министра внутреннихъ делъ. За исполне- ’) Донесете минскаго губернатора. А. В. Г. Г. 1864 г. № 1288.2) Тамъ же. 1864 г. № 1362, 1365; 1865 г. № 1501.3) Таиъ же. Цирк. 30 ноля 1864 г. № 1362.
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шемъ этихъ предписашй следили строго и всякое стремле- 
ше римско-католической епарх1альной власти къ незакон
ному увеличешю числа монашествующихъ строго наказы
валось '). Въ 1864 г. М. Н. Муравьевъ поднялъ старый во- 
просъ о подчинены! орденскихъ монаховъ епископской вла
сти, согласно обЪщанпо, сделанному папою Шемъ VI еще 
въ 1843 г. * 2) Мы въ бумагахъ не находимъ окончашя это
го дела, но есть распоряжеше начальника края орденскимъ 
монахамъ, принявшими священный санъ, носить одежду 
не орденскую, а белаго духовенства 3). Въ 1865 году пре
кращена окончательно выдача изъ казны жалованья закры- 
тымъ римско-католическимъ монастырямъ и вместе окон
чилась ихъ пропагандическая деятельность 4).

’) Тамъ же. 1865 года № 1402. Ен. Войткевичъ былъ оштрафованъ на 500 р. за то, что въ минскомъ бенедиктинскомъ женскомъ монастыре оказалось не 14, а 17 монахинь.2) Тамъ же. № 1702, 1864 г.*) Тамъ же. 1865 г. № 1349.*') Тамъ же. 1865 г. № 1579.

Таковы были главныя меры, принятыя М. Н. Муравье- 
вымъ къ ограждешю православнаго населешя Северо-За- 
паднаго края отъ вл1яшя и пропаганды римско-католиче- 
скаго духовенства. Этому же содействовала и вся его ад
министративная деятельность, направленная къ поднятш 
русскаго самосознашя, къ возвышенно престижа русской 
власти и возстановлешю русскихъ начали. Результатомъ 
сего и было пробудившееся тяготеше ко всему русскому и 
православному, за чемъ самъ собою следовалъ упадокъ 
престижа и власти римско-католическаго духовенства. Авто- 
ритетъ последняго въ глазахъ народа поколебался еще 
раньше вследств1е его деятельнаго учасйя въ мятежныхъ 
шайкахъ, когда обнаружилось, что ксендзы за одно съ па
нами изъ своихъ выгодъ смущали и обманывали народъ 
золотыми грамотами и обещашями, за что и пострадали вме
сте съ ними, увлеченные въ мятежъ. Затемъ улучшеше 
быта крестьянъ, освобождеше ихъ отъ моральной и мате- 
р1альной зависимости помещика, введеше русской (право
славной) администрации, не скрывавшей, а разоблачавшей 
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ксендзовсшя д,Ьйств1я,—все это вместе съ положительными 
мерами къ возвышешю православ!я въ край, ограничивало 
вл!яше латинства на народъ и парализовало деятельность 
латино-польской пропаганды.

Все приведенный нами меры требовали болыпихъ уси- 
лШ и заботь, на которыя и способенъ быль такой истый 
руссюй человекъ, ревнитель православ1я, какимъ и быль. 
М. Н. Муравьевъ. Обязанный воспиташемъ своей благоче
стивой матери, съумевшей еще въ нежные ■ детсше годы 
посеять семена релипозности, вдохнуть уважеше и любовь 
къ родной вере, М. Н. Муравьевъ въ продолжеше всей 
своей жизни былъ ревностнымъ сыномъ православной церк
ви, проникнутымъ глубокимъ благочеспемъ и верою въ 
Промыслъ БожШ. Отправляясь въ объятую пламенемъ мя
тежа Литву, онъ усердно молился Богу, возлагая все на
дежды лишь на Его помощь ’). На свой подвигъ, заставив
ши его, болезненнаго старца, лишиться на время тишины 
и покоя семейной жизни, онъ смотрелъ, какъ на предо- 
пределеше свыше. „Исполняя долгъ верноподданнаго и 
русскаго, писалъ онъ митрополиту Филарету, въ упованш 
на Бога, я духомъ покоенъ и иду смело по пути, мне свы
ше предопределенному“ * 2). Въ своей дальнейшей титани
ческой борьбе съ крамолой нравственную поддержку для 
нея онъ находилъ въ той же религш, въ сочувствш рус- 
скихъ 1ерарховъ и въ присылке иконъ изъ Россш 3). Также 
Еера въ Промыслъ БожШ и благочеспе, составляя одну 
изъ отличительныхъ чертъ характера М. Н. Муравьева, 
придавали ему силы на служеше православной церкви и 
налагали особый отпечаюкъ на решеше имъ религюзныхъ 
и церковныхъ вопросовъ Северо-Западнаго края.

*) Записки М. II. Муравьева. „Русская Старина“, т. 36.2) Письма М. Н. Муравьева къ митр. Филарету.’) Записки М. И. Муравьева. „Русская старина“, т. 36.

Но М. Н. Муравьевъ былъ не только истый право
славный человекъ стараго закала, но былъ и государствен
ный деятель, по собственному его признашю сорокъ летъ 
изучавппй Северо-Западный край и составлений на осно- 
ванш этого свою административную программу, которой и
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•слЪдовалъ безъ измйнешй и колебашй при в&Ьхъ невзго- 
дахъ.

Только продолжительное изучение жизни края при 
глубокомъ аналитическомъ уме могло дать такое верное 
понимаше латино-польскаго ксендзовства и всей его полити
ки, какое мы встр’Ьчаемъ у М. Н. Муравьева въ посл’Ьд- 
немъ его Всеподданнейшемъ отчете (1865 г.). „Вера того 
края (т. е. римско-католицизмъ), писалъ онъ, не есть вера, 
а политическая ересь; а римско-католичесгае епископы, 
ксендзы и монахи не составляютъ духовенства, а полити- 
ческихъ эмиссаровъ, проповедующихъ вражду къ русскому 
правительству и ко всему, что только носить назваше рус- 
скаго и православнаго“. Къ такой релипи, по мнению быв- 
шаго начальника северо-Западнаго края, не приложимы 
существующая меры безпечности и такъ называемой веро
терпимости, при которыхъ римско-католической пропаганде 
дозволялось проникать всеми возможными путями къ дости
жению преступной цели ополячешя края, благодаря чему 
римско-католическому духовенству удалось въ издревле 
русскомъ крае обратить городское паселеше въ католиче
ство и довольно значительную часть сельскаго ’). И какъ 
ревнитель православ1я, и какъ государственный деятель, 
поставивппй задачею своей западно-русское возрождеше, 
М. Н. Муравьевъ не могъ быть равнодушнымъ къ упомяну- 

тымъ завоевашямъ римско-католицизма и униженному по
ложенно государственной релипивъ Северо-Западномъ крае. 
Глубоко убежденный, что этотъ край былъ православнымъ 
и русскимъ и долженъ быть имъ по праву, онъ при 
своихъ ригористическихъ взглядахъ на право и долгъ 
не допускалъ для возвращешя утраченныхъ правь ника- 
кихъ сделокъ и послаблешй: „благоразумная гуманность, 
писалъ онъ въ томъ же отчете, есть жестокость и, смею ска
зать, въ последтв1яхъ своихъ есть преступлеше“ * 2). Этими 
-сжатыми, какъ въ гидравлическомъ прессе, словами мож
но объяснить его протестъ противъ царившей до него въ 
крае„ такъ называемой веротерпимости“ 3). Самъ опъ не ’) Музей гр. М. Н. Муравьева. Рукописный отдТ.лъ.2) Музей гр. М. Н. Муравьева.3) Изъ отчета 1865 г.
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были нетерпимымъ фанатикомъ, онъ не разрушали косте- 
ловъ и каплицъ, но для возобновлешя ихъ иногда испрашивали 
деньги отъ правительства и если онъ причиною окатоли- 
чешя края считали веротерпимость, то здесь, очевидно, 
разумеетъ веротерпимость „неблагоразумную“, которая, какъ 
и такая же гуманность, забываетъ про существоваше права 
и закона. Проникнутый убеждешемъ, что никакая гуман
ная политика безъ уважешя къ закону не можетъ дать 
стране мира и благоденств1я, М. Н. Муравьевъ въ основу 
своей политики въ Северо-Западномъ крае полагали возста- 
новлеше русскихъ правъ, торжество попраннаго закона. Отсю
да все приведенный нами меры къ ограничена роли и вл1яшя 
римско- католическаго духовенства исходятъ изъ понятая 
о ихъ законности. Въ то время, когда руссше публицисты 
ломали копья въ спорахъ о средствахъ противъ латино-польской 
пропаганды въ Северо-Западномъ крае, толковали о рас- 
поляченш римско-католическаго костела и думали достиг
нуть этого путемъ фильтровашя латинства черезъ реторту 
русскихъ политическихъ видовъ, напр., переводомъ лита- 
шй на русский языки, преподавашемъ на томи же языке 
Закона Бож1я и т. п., М. Н. Муравьевъ, не считая возможными 
разъединить органически сросппйся католицизмъ и поло
низмъ, единственно действительными мерами считали огра- 
ждеше правъ господствующей религш путемъ закона, за 
исполнешемъ котораго долженъ следить правительственный 
надзоръ. Пусть существуетъ польскШ костелъ (обрусеше 
его могло бы снова привести лишь къ унш), но если онъ 
будетъ стремиться къ завоевашямъ, путемъ нарушешя за- 
коновъ государства, ограждающихъ права господствующей 
религш, то его постигнетъ кара государства—закрытае.

Таково въ общемъ отношеше М. II. Муравьева къ рим
скому католицизму. Отсюда вытекали и меры, подчиняв- 
ппя его общему строю государства. Раньше римско-католи
ческое духовенство въ вопросахъ веры и церкви считало 
себя независимыми отъ правительства и при первыхъ по- 
пыткахъ его проникнуть во внутреннюю его жизнедея
тельность, или вмешаться въ распоряжешя римско-като
лической епарх!альной власти, оно выставляло целый ар- 
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сеналъ каноническихъ опредЪлешй, въ которыхъ прави
тельство считало себя некомпетентнымъ и по чувству г Ьро- 
терпимости и изъ нежелашя огласки въ Европ-Ь о релипоз- 
ныхъ ст'Ьснешяхъ въ Россш оставляло бискуповъ и римско- 
католичесюя консисторш въ покоК Такое отношеше пр!уча- 
ло къ безнаказанности и ксендзовъ. Считая безполезнымъ 
предавать ихъ суду епарх!альной власти, откуда они всег
да выходили оправданными, а обвинители виновными ’), 
Муравьевъ смотрЪлъ на ихъ проступки, какъ на наруше- 
ше существующихъ законовъ и судилъ ихъ, какъ гра- 
жданскихъ и государственныхъ преступников^. Когда въ 
1864 г. на запросъ, на какомъ основаши высылается жа
лованье сосланнымъ ксендзамъ, управлявшей виленской 
римско-католической епарх1ей прелатъ Бовкевичъ отв'Ь- 
тилъ, что онъ поступилъ на основан]и Тридентскаго собора 
(засЪдаше 24, § 12), М. Н. Муравьевъ поставилъ ему павпдъ, 
что эта ссылка „неуместна“, и въ доказательство того, что 
римско-католическая церковь не составляетъ особаго го
сударства въ Россш и должна подчиняться общимъ зако- 
намъ, предписалъ взыскать съ прелата всЬ высланный имъ 
деньги 2). „Бить рублемъ“, штрафовать епископовъ, прела- 
товъ, ксензовъ и монаховъ за ихъ мелшя преступлешя—Му
равьевъ считалъ „самымъ правильнымъи дЪйствительнымъ 
по опыту средствомъ“ 3), которое, не нарушая римскихъ ка
ноническихъ опред’Ьлешй, научало уважешю государствен- 
наго закона и возвышало авторитетъ правительственной 
власти.

Размеры нашей статьи не дозволяютъ намъ подробно*) Въ архивныхъ д’Ьлахъ мы встр’Ьчаемъ массу случаевъ, когда рус- сюе чиновники (даже и католическаго испов^дашя), жаловавшееся бискупу на обиды и побои ксендзовъ, а также доносивние о совращешяхъ право- славныхъ, сами принуждены были просить прощешя у обвиняемыхъ, а тЬ оправдывались и получали высшее назначеше (А. В. Г. Г. 1861 г. №К? 890, 884 и др.). Въ 1863 г. еп. Во.тончевскш подалъ докладную записку Государю Императору, въ которой, оправдывая ксендзовъ, захваченных!, въ мятежныхъ бандахъ, объяснялъ ихъ присутств1е тамъ исполнешемъпастыр- скихъ обязанностей: они были въ качеств^ капеллановъ для напутств1я умирающихъ, почему и не подлежать суду. Тамъ же. 1863 г. № 1467.’) Тамъ же. 1864 г. № 1309.8) Тамъ же. № 1327, л. 23.
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высказаться о вс'Ьхъ м’Ьрахъ, принятыхъ Муравьевыми 
противъ латино-польской пропаганды въ Северо-Западномъ 
край. Обобщая все сказанное, мы кратко перечислимъ заслу- 
ги?для государственной релипи, оказанный этими про филакти. 
ческими мерами. М. Н. Муравьевъ впервые’далъ ясное поня- 
•пе о римско-католицизм'Ь, какъ релипозно-политической 
доктрине, прекратилъ ростъ костеловъ, представлявшихъ 
собою живую органическую силу, пускавшую все глубже и 
глубже корни въ бытовую почву щЬлаго края, парализо- 
валъ пропагандическую деятельность римско-католиче- 
скихъ монастырей, раскрыл ъ предъ правительствомъ 
тайныя действ1я латино-польскаго ксендзовства, ря- 
домъ решительпыхъ мЪръ ограничилъ его вл1яте на пра
вославное населеше, заставилъ его на-время прекратить 
свое наступательное движете и указалъ направлете рус
ской политике къ римско-католической церкви въ Северо- 
Западномъ крае. Уходя изъ него, онъ завещевалъ въ сво- 
емъ последнемъ отчете: „не надобно никогда вводить себя 
въ заблуждеше и нужно знать, что доколе римско-католичество 
будетъ господствовать въ крае и правительство не поставитъ 
•его въ положете зависимости, что уже и сделано мною, 
дотоле мы не можемъ быть уверены въ моральномъ пре- 
обладаши въ крае, ибо все политически страсти положи
тельно разжигаются римско-католическимъ духовенствомъ. 
Въ настоящее время оно смирилось и не смеетъ явно про
тиводействовать; преследовать ого юридически нельзя, ибо 
ковы его тайпы, а потому необходимо зоркое за нимъ на
блюдете и наложете денежныхъ штрафовъ за всякое 
парушете установленнаго порядка.

Вотъ единственная и необходимая система, безъ ко
торой не остановится латино-польская пропаганда“ *).

А. Миловидовъ.

) Музей гр. М. Н. Муравьева въ Вильн’Ь. Рукописное отд-Ьлеше.



Некрологи деятелей С'Ьверо-Западнаго 
края.

Александръ, епископъ ПолоцкШ и ВитебскШ,—18-го доля 1899 г. въ 71/« час. утра, двенадцать протяжныхъ ударовъ въ большой колоколъ Николаевскаго каоедральнаго собора возвестили православному населендо Витебска о кончине архипастыря Полоцкой епархш, преосвя- щеннаго Александра. За последше месяцы въ городе ходили тревожные слухи о состоянш здоровья архипастыря. Усил1я врачей оказались безсиль- ными въ борьбе съ тяжелымъ недугомъ, которымъ давно страдалъ владыка, 
и Вогъ призвалъ его въ селешя праведныя.Печальная весть о кончине преосвященнаго владыки быстро облетела весь городъ...Преосвященный Александръ, въ М1ре Андрей Георпевичъ Закке (Заккисъ), родился въ 1834 году и происходила изъ крестьянъ Лифлянд- ской губернш, мызы Пуйкель, дер. Креевинъ. 11 сентября 1851 г., по Высочайшему повеление, онъ былъ принять въ духовное зваше и, по оконча- нш курса въ Рижской духовной семинар,'и, въ 1859 году былъ рукополо- женъ во священники Убберномской церкви, Лифляндской губерн!и, откуда, черезъ годъ, былъ перемещенъ въ Гроссъ юнферегофсюй приходъ. Овдо- вевъ, онъ поступила въ сентябре 1860 г. учителемъ въ Рижскую духовную семинардо, а затемъ, съ 1861 по 1865 гг., обучался въ Юевской духовной академш и 27 ноля 1865 г. былъ постриженъ въ монашество, и вновь. опредЬленъ въ Рижскую духовную семинардо лекторомъ латышскаго языка, где преподавалъ также русскую грамматику (въ 1865/с уч. году), нрав-



Некрологи. 257■ственное и обличительное богослов1е, гомилетику и каноническое право (1876/7 учеб, г.), а также всеобщую и русскую историю (съ 1867 по 1871гг.), состоя въ то же время сотрудникомъ журнала „Училище Благочосгчя“. Въ 1867 г. состоялось утверждеше о. Александра въ степени кандидата, а за- т1:мъ магистра богослов1я. Въ бытность преподавателемъ о. Александръ въ 1869 году былъ награжденъ наперстнымъ крестомъ, исполнялъ обязанности инспектора семинары, и въ 1870 г. утвержденъ въ должности инспектора. Въ слГ.дующемъ году онъ былъ возведет въ санъ архимандрита и назна- ченъ ректоромъ Могилевской дух. семинары и настоятелемъ Могилевскаго братскаго Богоявленскаго монастыря. Могилевская семинар1я во время его ректорства подвергалась кореннымъ преобразовашямъ по уставу- 1867 г., и тогда же заново перестроены семинариоя здашя. Въ то же время о. Александръ состоялъ цензоромъ проповедей, произносимых! въ Могил евскомъ каеедральномъ соборе, и преподавателемъ догматическаго бо- roc.TOßifl и литургики въ семинары. Въ 1875 г. о. архимандритъ Александръ за отлично-усердную службу былъ награжденъ орденомъ св. Анны 2 степени, въ 1878 г,—орденомъ св. равноапостольнаго князя Владимира 4 степени, а въ 1881 году—третьей степени. Въ 1882 г. получилъ благодарность enapxia.wiaro начальства за ревностную заботу о благоустройства монастыря.21-го ноября 1883 г. архимандритъ Александръ былъ возведенъ въ санъ епископа Острожскаго, викар!я Волынской епархы, где и пробылъ около семи лета, неоднократно управляя делами епархы. Особенную заслугу преосвященнаго Александра, во время служены его викар^емъ на Волыни, составляетъ энергическая его деятельность, совместно съ высоко- преосвящепнымъ Палладаемъ, б. арх1епископомъ Волынскимъ, въ деле воз- соединешя съ православною церковно чеховъ, которыхъ возсоединено было несколько тысячъ.1-го апреля 1890 г. преосвященный Александръ былъ награжденъ орденомъ св. Анны первой степени, а въ понЬ того же года назначенъ епископомъ Архангельскимъ и Холмогорскимъ, где и пробылъ около Злетъ— до 16-го апреля 1893 г. Какъ неусыпный труженикъ и опытный админи- страторъ,—онъ быстро привела въ порядокъ дела по управлешю Архангельскою enapxieio.Суровый климата Архангельска™ края очень вредно повл5ялъ на здоровье преосвященнаго Александра: онъ дважды тяжко и долго болелъ; потому, согласно его желанно, 16 апреля 1893 года состоялся указъ Свя- тейшаго Синода объ увольнеши преосвященнаго Александра по болезни отъ управлешя enapxiefl и о назначены его управляющимъ Московскимъ ставропипальнымъ Симоновымъ монастыремъ. Въ томъ же году въ сентябре месяце преосвященный Александръ былъ назначенъ епископомъ По- лоцкимъ и Витебскимъ.Всемъ православнымъ витеблянамъ памятны торжественная встреча почившаго архипастыря и его многосложная и многотрудная деятельность на пользу Полоцкой епархы; памятны его стойгай, прямой характера и откровенное, правдивое слово, безбоязненное, нелицещйятное... Мы неможемъ 17 



258 Некрологи.не отметить объ особыхъ заботахъ почившаго владыки о близкой его- сердцу латышской паства, широкомъ развитш миссионерской деятельности среди латышей, торжественныхъ богослужешяхъ на латышскомъ языке и вообще возможномъ религюзно-нравственномъ развит in латышей enapxin. Несмотря на тяжелый недугъ, особенно усилившийся въ последнее время, преосвященный Александръ ревностно занимался делами enapxin и неукоснительно совершалъ богослужеше въ каоедральномъ соборе до техъ поръ, пока его не оставили совершенно силы.Миръ душе и вечная память почившему архипастырю!
Врамсонъ 0. Л. 31 октября 1899 г. скончался д. с. с. 0едоръ Леонтьевичъ Врамсонъ. Покойный, по происхождешю датчанинъ. родился въ 1830 году въ Петербурге. Первоначальное образоваше получилъ въ од- номъ изъ немецкихъ училищъ въ Петербурге, а затемъ среднее и высшее образоваше въ бывшемъ главномъ педагогическомъ институте, по историко- филологическому отделешю. По окончаши высшаго образовашя, 0. Л. Врамсонъ поступилъ на службу учителемъ исторш и древнихъ языковъ въ Полоцкую гимназ!ю. ЗатЬмъ последовательно онъ служилъ въ Витебске и Ковне. Въ Вовне 0, Л. Врамсонъ занималъ должность начальника женской гимназии. Въ конце 1870-хъ годовъ 0. Л. Врамсонъ назначенъ былъ ин- спекторомъ Одесскаго института благородныхъ дйвицъ, а затемъ перешелъ на службу по ведомству министерства народнаго просвещешя, занявъ место директора Керченской мужской гимназш. Въ 1882 г. 0. Л. Врамсонъ вышелъ въ отставку и съ этого времени жилъ въ KieBl;.Покойный 0. Л. Врамсонъ иосвящалъ свои досуги заняНямъ миео- лоней. Имъ написано сочинеше „Очерки классической миеологш“.
Бржезинск1й П. А. 6 марта 1899 г. скоропостижно скончался, а 9-го—преданъ земле окружный инспекторъ Виленскаго учебнаго округа, Петръ Алексеевичъ Бржезинсюй. Покойный былъ сынъ священника Могилевской губ., Гомельскаго уезда, родился въ 1858 г. Первоначальное образо- ваше получилъ въ местномъ духовномъ училище, затемъ поступилъ въ Могилевскую семипар1ю, откуда перешелъ въ Могилевскую гимназ1ю. Начавъ въ Нежинскомъ историко-филологическомъ институте, II. А. закончилъ высшее образован1е въ Варшавскомъ университете. Свою служебную деятельность покойный началъ въ 1885 году учителемъ Белградской гимназш, откуда въ томъ же году переведенъ былъ въ Могилевскую гимназш преподавателемъ древнихъ языковъ. За свою благотворную учебно-воспитательную деятельность и прекрасные результаты письменныхъ выпускныхъ испыташй, II. А. получилъ благодарность отъ г. попечителя округа и одобреше попечитель- скаго совета. Назначенный въ 1893 году окружнымъ инспекторомъ, покойный оставался на этомъ посту до дня своей неожиданной смерти. Усидчивый трудъ, очень усердное отношение къ делу, отношеше сердечное, когда все принималось близко къ сердцу, расшатали организмъ Петра Алексеевича и онъ жаловался на боль въ сердце. Летомъ почившш надеялся полечиться, но неожиданная смерть разбила все надежды. Утромъ рокового дня 



Некрологи. 259П.А. говЬлъ въ гимназической церкви, а после. полу два былъ еще съ докладомъ у г. попечителя округа, а въ 3 ч. дня, неожиданно для всйхъ,скончался. Внезапная смерть всегда производитъ тяжелое впечатлЪ Hie на окружающихъ. Безвременная кончина П. А. произвела на всФхъ потрясающее дейстт'е, потому что въ данномъ случай ушелъ со сцены симпатичный челов’Ькъ, честный и даровитый работники. Въ зр’Ьломъ возрасти покойный неизменно сохранили те же добрыя черты характера, которыми отличался еще на школьной скамейка,—скромность, правдивость и замечательно-редкую въ наше время неискательность, если можно такъ выразиться. Обязанности, который онъ исполнялъ въ послЬдше годы, могли, по самому существу дйла, ставить его иногда въ столкновешя съ разными лицами. Глубоко ненавидя ложь, нравственную неряшливость, неисполнеше обязанностей, П. А. всегда страшно волновался и испытывали всегда тяжелую душевную муку, если ему приходилось указывать на разныя ненормальный явлешя въ жизни; въ такихъ случаяхъ его тяготила мысль о томъ, что, стараясь о возста- вовленш справедливости, онъ можетъ повредить человеку. Какъ общественный деятель, покойный былъ ценными че.товЬкомъ на нашей окраине: горячш патрютъ и честно руссюй человеки, онъ вполне понималъ ус.юв1я жизни нашего края. Въ частной жизни онъ былъ прекрасный семь- янинъ, всегда радушный, хлебосольный хозяинъ и милый собеседники. Нельзя не отметить и его глубокой релшчозности, которая была внедрена въ него воспитаюемъ въ доме отца, почтеннаго и уважаемаго православна- го пастыря, который воспиталъ для родины и еще несколькихъ почтен- ныхъ деятелей. Таковъ всю жизнь былъ покойный, по пословице: „ка- кимъ въ колыбельку, такимъ и въ могилку“.Sit tibi terra levis! дорогой, назабвенный товарищъ1
Фонъ-Бурзи И. К. 28-го октября 1899 г. въ гор. Бобруйске скончался коменданта крепости склада—Бобруйскъ, генеральнаго штаба генералъ-лейтенантъ Иванъ Карловичъ фонъ-Бурзи. Дворянинъ С.-Петербургской губерши, онъ родился 24-го 1юня 1835 года, образоваше получилъ во 2-мъ кадетскомъ корпусе и въ Николаевской академш генеральнаго штаба, на службу поступили въ 1853 году лейбъ-гвардш въ гренадерский полкъ. По окончанш курса академш, покойный былъ переведенъ въ генеральный штабъ, въ 1869 году назначенъ начальникомъ штаба 3-й гренадерской ди- внзш, а черезъ годъ командиромъ 8-го гренадерскаго Московскаго полка. Съ этимъ полкомъ И. К. участвовалъ въ комнаши 1877—78 гг. и за бое- выя отличая въ делахъ нодъ Плевной награжденъ золотою саблею съ надписью „за храбрость“, а за переходъ черезъ Балканы—орденомъ св. Владимира 3-й степени съ мечами. Въ 1884 году покойный назначенъ помощ- никомъ начальника штаба Казанскаго военнаго округа, въ 1886 г.—начальникомъ штаба 15-го армейскаго корпуса и въ 1892 г.—комендантомъ крепости-склада Бобруйскъ. Въ генералъ-маюры онъ произведенъ въ 1884 году, а въ генералъ-лейтенанты—въ 1894 году.
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Бялый К. Л. 16 iiOHfl 1899 г. въ Пречистенскомъ собор!: совершено отп'Ьваше тела скончавшагося присяжнаго иовФреннаго при Виленскомъ окружномъ суде Константина Леонардовича Бялаго.Покойный К. Л. долгое время занимался адвокатскою практикою въ Вильн'1;, отличался недюжинными ораторскими способностями и участво- валъ во всЬхъ выдающихся уголовныхъ процессахъ. Въ своихъ защитахъ онъ умФ.лъ всегда вникнуть во внутреншй м1ръ преступниковъ, раскрыть пружины, двинувшая ихъ къ совершенно того или другого преступлешя, и найти ихъ действ1яиъ психологически мотивъ. Онъ действовала не только на разумъ присяжныхъ, но и на чувство. К. Л. гимназически курсъ окончилъ въ Вильне, а высшее образоваше—въ С,-Петербургскомъ университете, по юридическому факультету. Поел!; введешя съ Северо- Запад номъ крае первой части судебной реформы—мироваго суда по назначение отъ правительства, онъ былъ назначенъ однимъ изъ первыхъ миро- выхъ судей въ Вильне, но, прослуживъ нисколько лйтъ, вышелъ въ отставку и перешелъ въ ряды присяжной адвокатуры, въ корпорацш которой оставался до последней минуты жизни. Онъ умеръ 53 л$тъ отъ роду.
Василевский А. А. Какъ громомъ поразила могилевцевъ скоропостижная кончина одного изъ лучшихъ гражданъ Антона Антоновича Василевскаго, скончавшагося 21 февраля 1899 г.Правда, за последнее время заметно было у покойяаго сильное нервное разстройство, общее недомогаше, но ничто, однако, не предвещало близкой катастрофы. Покойный безъ устали исполнялъ свои разнообразный служебный обязанности, чуть ли не до самой минуты кончины своей. Покойный состоялъ почетнымъ попечителемъ гимназш и, кроме частыхъ крупныхъ пожертвованш, проявлялъ особенную заботливость о всехъ делахъ этого учебнаго заведешя, принимая живое участ!е въ заседашяхъ педаго- гическаго совета.Покойный уроженецъ Могилевской губернш, первоначально подгото- влялъ себя къ медицинской карьере и въ 1864 г. С.-Петербургской медикохирургической академ1ей удостоенъ звашя лекаря. Это однако не помешало ему заботиться о деле, оставшемся всю жизнь ему близкимъ,—о деле народнаго образования, и въ 1866 г. онъ былъ определенъ ''почетнымъ смотрителемъ Чериковскаго уезднаго училища, каковыя обязанности исполнялъ въ течете 16 летъ. Прослуживъ короткое время сначала въ Петербурге, а потомъ въ должности участковаго мирового судьи, по выбору земства, въ Карачевскомъ уезде Орловской губернш, покойный все остальное время всецело посвятилъ службе родной губернш въ должности сначала чаусскаго (съ 1881 г.), потомъ быховскаго и, наконецъ, могилевскаго уезднаго предводителя дворянства—съ 1892 года. Одновременно съ этими обязанностями, онъ состоялъ почетнымъ мировымъ судьею по Карачевскому уезду и по Чериковскому и Могилевскому округамъ Могилевской губернш, членомъ Могилевскаго лесоохранительнаго комитета, а съ 1895 г., остава
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насе- онъ такъ внимательно на всякое доброе дело не хлопотами и трудами.

ясь въ должности предводителя дворянства, о пред'Ьленъ почетнымъ попечи- телемъ Могилевской мужской гимназш.Деятельность его, какъ предводителя дворянства, известна дворя- намъ не только Могилевскаго уезда, но и всей губернш, встречавшимъ у него самое радушное гостемршмство; известна она и крестьянскому ленно Могилевскаго уезда, къ нуждамъ котора го относился. Всемъ памятна его отзывчивость только матер1альною помощью, но и личнымиАнтонъ Антоновича., какъ известно, всегда былъ готовь' помочь каждому, къ нему обращавшемуся.
Васильевский Е. Г. 13 мая 1899 года телеграфъ привесь изъ Флоренцш печальную весть о кончине Васил1я Григорьевича Васильевскаго, одного изъ замечательныхъ представителей современной русской науки.В. Г. Васильевскш, сынъ священника Ярославской губернии, родился въ 1838 году. Среднее образоваше онъ получплъ въ местной духовной се- минарш, а высшее въ главномъ ледагогическомъ институте и въ С.-Пе- тербургскомъ университете. Въ 1862 г. В. Г. причисленъ былъ къ министерству народнаго просвещошя и командпрованъ за границу для нриго- товлешя къ преподаванию всеобщей исторш; въ 1867 г., 24 шля, назначенъ былъ преподавателемъ русской словесности въ Новогрудскую гимназпо (Минской губернш), но уже черезъ две недели переведенъ былъ преподавателемъ исторш въ Виленскую первую гимназш, где прослужилъ около трехъ летъ; наконецъ, въ 1870 году, 2 марта, советомъ С.-11етербургскаго университета избранъ былъ въ штатные доценты по всеобщей исторш. Не оставляя своей профессорской деятельности почти до конца жизни, В. Г. исполнялъ еше много другихъ обязанностей. Такъ, онъ былъ членомъ Академш Наукъ, редакторомъ „Журнала Мин. Народи. Проев.“ и членомъ Ученаго Комитета.Но своимъ нравственнымъ качествамъ В. Г. принадлежалъ къ числу людей, какихъ можно встретить на жизненномъ пути очень и очень редко. „Больше кротости®, говорить о немъ одинъ изъ его учениковъ, „больше скромности въ оценке себя и своихъ заслугъ, больше доброжелательства всякому человеку и снисхожденья ко всемъ ошибавшимся или заблуждавшимся, чемъ было у него, положительно нельзя себе и представить... Этотъ человйкъ точно смотрелъ на все окружающее съ какой-то особенной нравственной высоты, съ которой все хорошее въ дейс’пйяхъ людей было виднее и казалось еще лучше, а веяюя ошибки, заблуждешя казались извинительными“.При такихъ высокихъ качествахъ души, В. Г. отличался необыкновенными даровашями и пршбрелъ огромную славу какъ своей профессорской деятельностью, такъ и своими учеными трудами, которыхъ оставилъ более шестидесяти. Все написанное этимъ талантливымъ человекомъ ясно обнаруживаетъ его глубокую ученость, широту мысли, тонкость и оригинальность щнемовъ критики и отличается какою-то своеобразною прелестью изложения. Особенно важное значеше имеетъ трудъ В. Г. по исто- 



262 Некрологи.рш Византш. Эти труды весьма высоко ценились не только въ Россш, но и въ Западной Европе, и некоторые н'Ьмецюе ученые выучились даже русскому языку, чтобы читать ихъ въ подлиннике. Вообще В. Г. признается основателемъ русской школы византинистов», а известный академикъ Вестужевъ-Рюминъ такъ о немъ выразился: „это самый большой исторически талантъ, существовавши въ Русской земле“.Среди многочисленныхъ ученыхъ наследованы В. Г. для насъ особый интересъ иредставляютъ его труды по истории Северо-Западнаго края, какъ, напримеръ, „Очеркъ исторш города Вильны“, напечатанный въ „11а- мятникахъ русской старины въ Западныхъ губершяхъ“. Въ этомъ изследо- ваши талантливый историки не только представили нами яркую картину русской жизни въ древней литовской столице, но вместе си т’Ьмъ неопровержимо доказалъ, что „руссше суть исконные жители города Вильны4, о чемъ такъ старательно умалчивали нольсюе писатели.Многочисленвыя служебный обязанности и въ особенности непрерывная литературная работа, которую и В. Г. признавалъ одной изъ самыхъ тяжелыхъ, рано надломили его силы. Онъ сталъ Все более и более недомогать, но по обыкновенно мало обращалъ внимашя на свои недуги и си редкой настойчивостью продолжали работать. Наконецн, въ марте 1899 г., после тяжелой болезни, слишкомъ полгода державшей его на краю могилы, В. Г. решился отправиться въ Италию. Несмотря на крайнюю слабость, онъ полони были радостной надежды, что итальянское солнце возвратить ему здоровье, и уже начали составлять самые разнообразные планы о сво- ихн будущихъ работахъ, но работать больше ему не пришлось. До'Ьхавъ до Флоренцш, В. Г. не въ состояши были продолжать путь: болезнь вступила въ роковую фазу и скоро унесла его изъ жизни.Смерть В. Г несомненно представляетъ невознаградимую потерю не только для русской, но даже и для европейской пауки. „Да будетъ ему вечная память! Да сохранится его светлый образъ въ душе всехъ, кто его знали, и да будетъ памятенъ друзьями русскаго просвещешя его ве- ликш подвиги на пользу науки“ ♦).
Ар. 'Г—чъ.

Введенск1й И. А., д. с. с. Въ среду 25 августа 1899 г. въ 4 час. 30 м. дня скоропостижно скончался на 51 году отъ роду директоръ Витебской мужской гимназш, действительный статский советники, Иванъ Андреевичи Введенскш. По окончанш въ этотъ день уроковъ въ гимназш, покойный отправился на обычную прогулку, на Замковой улице, въ несколькихъ шагахъ отъ гимназическихъ зданш, онъ почувствовали себя дурно и, вернувшись уже на извозчике въ квартиру, черезъ несколько минуть скончался отъ апоплексическаго удара въ стенахъ того учреждешя, которое онъ горячо любилъ и на которое положили все свои силы, весь трудъ и все заботы. „Въ лицб нокойнаго, говорили „Витебсюя Губернсюя Ведомости“, Витебская гимназ1я лишилась своего непосредственнаго руководите-
*) Слова вицепредседателя Академш Наукъ Л. Н. Майкова.
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..я и добраго начальника, а Витебское общество—крупнаго деятеля на ниве просв,Ьщен1я и отзывчиваго человека. Так1я потери бываютъ тяжелы, иногда трудно заменимы, неожиданность же д'Ьлаетъ ихъ особенно чувствительными“.Покойный, происходя изъ духовнаго звашя, по окончаши въ 1874 г. курса наукъ въ С.-Петербургскомъ университет!; по историко-филологическому факультету со степенью кандидата исторш, 7 поля 1874 года былъ назначенъ преподавателемъ русскаго языка въ Псковское реальное училище, где прослужилъ 6 л!;тъ. Изъ Пскова покойный былъ перемЬщенъ исполняющими должность инспектора въ Тюменское реальное училище, а изъ Тюмени черезъ годъ былъ назначенъ на должность инспектора въ Тобольскую гимназпо. Пробывъ пять л!;тъ въ Тобольск!;, покойный, по собственному желашю, перешелъ на службу въ Виленскш учебный округъ на должность инспектора Слуцкой гимназш, откуда черезъ годъ въ 1887 году былъ перемЪщенъ инспекторомъ Витебской гимназш, а 12 апреля 1890 года былъ назначенъ здесь же директоромъ. Такимъ образомъ покойный Иванъ Андре- евичъ прослужилъ въ Витебской гимназш 12 летъ.— 7 шля 1899 года, за мйсяцъ до своей преждевременной смерти, И. А. скромно праздновалъ двадцатипятилетнш юбилей сзоей службы, а 18 августа, поел!; молебств1я передъ началомъ уроковъ въ гимназш, въ нрисутствш учащихъ, учащихся и ихъ родителей, инспекторъ гимназш А. Е. Егоровъ приветствовали въ актовой зале покойнаго отъ имени сослуживцевъ и учащихся адресомъ, въ которомъ, поздравивъ покойнаго по случаю исполнившагося двадцатипятилетия его службы на скромномъ поприще и пожелавъ ему здравая и силъ еще на мнопе годы для продолжешя своей полезной службы на благо Витебской гимназш, провелъ ту мысль, что награды и отлич1я, оказываемый покойному въ последше годы его служешя. и оставлеше покойнаго на службе, за выслугою пенсш, еще на пятил!;™ ясно говорить о томъ, какъ смотритъ высшее начальство на службу и деятельность Ивана Андреевича, какъ начальника и руководителя Витебской гимназш.Покойный имйлъ ордена: св. Анны 2 и 3 степени, св. Станислава 2 и 3-й степени, а 14 мая 1896 г. былъ произведенъ въ чинъ действительна™ статскаго советника.„Состоя 9 лЬтъ главными руководителемъ учебно—воснитательнаго дела въ нашей гимназш, говорили въ свое время „Витебсюя Губернская Ведомости“, Иванъ Андреевичъ близко входилъ въ ея духовный и материальный нужды, не ограничивая своей многосложной и почетной обязанности одною формальною стороною: веймъ известны его постоянный вседневный заботы о Витебской гимназш и ея питомцахъ; онъ входилт, во всякую мелочь гимназической жизни, постоянно былъ въ среде ея интересовъ и чрезвычайно близко принималъ къ сердцу все, что такъ или иначе ея касалось. Общество вспомоществовашя нуждающимся учениками гимназш, возникшее по его инициативе, располагаетъ въ настоящее время, благодаря его энергш, значительными капиталомъ н пользуется общими симпатиями, что даетъ этому обществу возможность широко 



264 Некрологи.проявлять свою благотворительную деятельность. Однимъ изъ крупныхъ фактовъ, относящихся къ деятельности покойнаго, кака директора гимназии, является возвращеше гимназш капитала въ сто тысячъ руб., которые безвозвратно считались потерянными вместе съ закрьтемъ въ 1888 году конвикта при гимназш. Этотъ крупный капиталь обязапъ своимъ возвраще- шемъ исключительно онеры и Ивана Андреевича, сумевшего путемъ историческихъ справокъ распутать сложное дело о фундуше графа Тильзена и вызвать новое рЪпгеше Сената по этому делу. Въ связи съ возвра- щешемъ этихъ денегъ покойный ставилъ устройство при Витебской гимназш конвикта, но этой задачи ему ще удалось осуществить, и часть своихъ нредположенш и плановъ онъ унесъ съ собою въ могилу.“Глубокое уважеше, которыми пользовался покойный въ обществе, наглядно сказалось въ день его погребешя и дни, ему предшествовавпйе: на панихидахъ бывала масса публики, а въ день погребешя народъ толпился не только у здашя гимназш, но и на улицахъ, къ нему прилегающихъ; гимназическая церковь и коридоры были заполнены публикой. Заупокойную литурпю и отпеваше совершалъ, за смертью преосвященнаго Александра, епископа Полоцкаго и Витебскаго, и неприбыиемъ новаго преосвященнаго, ректоръ духовной семинарш, о. архимандритъ Копстантинъ, въ со- служеши многочисленна го духовенства и при пЪши двухъ хоровъ: арх1ерей- скаго и гимназическаго. Во время запричастнаго стиха законоучитель гимназш, священника о. В. Серебрепиковъ сказалъ прочувствованн ое слово, а передъ отпЪвашемъ ректоръ семинарш, о. архимандритъ Константина, произнесъ следующую речь:„Изыдетъ человека на дело свое, и на делаше свое до вечера (псал. 123. 23).Рано и неожиданно наступилъ вечеръ твоей жизни, достолюбезный братъ нашъ! Несколько дней тому назадъ имйлъ я продолжительную беседу съ тобою, и видя тебя въ то время бодрымъ, радостнымъ, можно ли было думать, что уже близокъ часъ твоей кончины. Но пути Господни неисповедимы, и мы со смирешемъ и благоговешемъ должны покориться воле Бож1ей.Въ настоящее время, возлюбленные брапе, я остановилъ ваше, внимаше на словахъ Псалмопевца: „изыдетъ человека на дйло свое, и на делаше свое до вечера“ по той причине, что этими словами замечательно верно можета быть охарактеризована жизнь почившаго.Двадцать пять летъ прошло съ техъ пора, кака Ивана Андреевича, по окончаши университетскаго курса, изыде на дело свое, и на делаше свое—на педагогическое поприще, и вся жизнь его съ техъ пора до сама- го ея вечера, до последняго дня, была непрерывными трудомъ, которому онъ отдавала все свои силы, посвящала все свое время.Близко я знала почившаго, и помню, ни одна беседа у насъ не' проходила безъ того, чтобы онъ несколько раза не переводила разговора на любимое имъ педагогическое дело; очевидно было, что онъ всею душою былъ предана этому делу и любимой имъ гимназш.
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дети и юноши, окружаюпце гробъ своего начальника и наставника! почивппй Иванъ Андреевичъ во время своей жизни и словомъ, и собствен- нымъ примйромъ старался внушать вамъ любовь къ науке, любовь къ честному труду; примите и теперь эту заповедь и запечатлейте ее въ своемъ сердце, какъ последшй заветъ почившаго.И какъ горячо любилъ онъ своихъ питомцевъ! не только на гимназической скамье они были предметомъ его заботь и попечешй, но и по окончанш ими гимназическаго курса. Онъ заботливо следилъ за ихъ дальнейшею судьбою: радовался ихъ успехамъ и горько скорбелъ, когда ихъ постигали неудачи. За эту любовь, за эти попечешя воздайте ему усердною молитвою: да упокоить Господь его душу въ светлыхъ небесныхъ обителяхъ!Въ этой молитве да найдутъ для себя утешеше и осиротевппя супруга и дети почившаго, потеря вппя въ немъ опору своей жизни. Тяжкое испыта- ше послано вамъ Промысломъ Божшмъ, и трудно въ эти минуты предложить вамъ какое-либо слово утешешя: слово человеческое безсильно, чтобы врачевать таюя тяжелый душевныя раны, ихъ можетъ уврачевать одинъвсемогупцйБогъ; поэтому возверзите печаль вашу на Него и Онъ поддержитъ васъ (псал. 64, 23). Помните, что Господь, посылая верующимъ въ Него испыташя, подаетъ также и силы къ ихъ перенесена.Веренъ Богъ, говорить Апостолъ Павелъ, который не попустить вамъ быть искушаемыми сверхъ силъ, но при искушеншдастъ и облегчеше, такъ чтобы вы могли перенести (1 Кор. 10, 13).Благочестивые слушатели, давая последнее целоваше почившему, будемъ помнить, что духовный союзъ между нами и имъ съ его смертно не прекратился, а продолжается и за пределами гроба. Для этого союза съ нашей стороны нужны теперь молитвы ко Господу Богу, обладающему живыми и мертвыми. Будемъ же молиться объ усопшемъ рабе Бож1емъ болярине 1оанне, да простить ему Господь премилосердный вся прегрешешя и учинить душу его, иде же вси приведши упокоеваются. Аминь“.На богослуженш присутствовали: г. начальникъ губерши И. И. Чепе- левскш, г. командиръ 16 армейскаго корпуса, генералъ-лейтенанта М. И. Батьяновъ, г. вице-губернаторъ М. В. Ладыженскш, гимназическая корпорация и воспитанники гимназш въ полномъ составе, представители учебна- го и всехъ другихъ ведомствъ и масса сторонней публики.На гробъ почившаго было возложено до 15-ти венковъ съ самыми задушевными надписями, въ числе которыхъ была и такая: „достоуважаемому директору Витебской мужской гимназш, доброму и отзывчивому начальнику и сотоварищу, Ивану Андреевичу Введенскому—отъ признательныхъсослужив- цевъ“; возложены были венки отъ начальницы 7-микласснаго женскаго училища, отъ Витебска™ благородна™ собрашя, отъ редакцш Витебскихь Губернскихъ Ведомостей.После отпЬвашя гробъ быль поднята и вынесевъ изъ церкви преподавателями гимназш; затемъ до самаго кладбища, несмотря на дальнее разстсяше, гробъ несли воспитанники старшихъ классовъ, доброволь



266 Некрологи.но принятие на себя эту печальную обязанность. Печальный кортежи растянулся на громадное разстояше; въ немъ, кроме гимназистовъ, принимали участие воспитанницы 7-микласснаго женскаго училища г-жи Мили- нарской и ученики городского училища со своимъ хоромъ иЪвчихъ.После литш у открытой могилы преподаватель гимназш А. А. Вос- кресенсюй сказали следующую прочувствованную речь-„Осиротела наша гимназическая семья: лишились мы сердечнаго и гуманнаго директора и педагога. Перестало биться любвеобильное сердце, сомкнулись навеки грустный очи, много видйшшя на своемъ веку детска- го горя, д’йтскихъ слезъ.Если не легка деятельность учителя, если трудны обязанности итре- бовашя, предъявляемый педагогу, то теми более трудна и сложна деятельность директора, начальника средне-учебнаго заведешя.Не мне говорить о трудности управлешя гимназ1ей...не буду касаться нелегкой задачи направлять и давать тонъ въ ходе учебнаго дела въ заведеши, напомню только, что много надо ума, такта, чтобы поддерживать и сохранять добрыя отношешя съ обществомъ, родителями учащихся, учащимися и сослуживцами. А сколько приходилось тебе, почившш, ежедневно выслушивать просьбъ, видеть слезы родителей о своихъ детяхъ, видеть слезы самихъ детей, и какъ все это должно было действовать на твою любящую душу, на твое любвеобильное сердце.Какъ честный труженикъ, какъ верный исполнитель долга службы, не жалелъ ты ни силъ, ни здоровья, до последнихъ минутъ своей жизни не переставалъ ты трудиться на пользу и процветаше родной тебе Витебской гимназш. Ты бодро начале 26-й годъ плодотворнаго служешя на трудномъ и отвЬтственномъ поприще воспиташя и просвещешя юношества, за несколько минутъ до смерти мы видели тебя трудящимся, мирно беседующими съ нами, твоими сослуживцами... Но... неисповедимы пути Промысла Бож1я!... роковая смерть неожиданно для насъ похитила тебя,—и не стало у насъ глубокоуважаемаго директора. Ты умеръ, но не умерли твои дела, твои заветы намъ, твоими сослуживцами по гимназш. Ты оставили благоустроенную гимназгю, украшенную тобою; тобой учреждено общество для всномоществовашя нуждающимся учениками Витебской гимназш, таки отечески любимыми тобою, при тебе построенн прекрасный огромный залъ для гимнастики, за что всегда будути благодарить тебя учапцеся и ихъ родители. Мало того!...ты завещали намъ, педагогами, идеи гуманности, идеи долга, неуклоннаго и честнаго исполнешя своихн обязанностей. Часто говаривали ты нами, что мы должны учить и помогать ученику, а не пытать и карать его. За правилами и программами ты не теряли изъ вида ученика, за законами не забывалъ человека.Спи же безмятежно, незабвенный учитель, сердечный директоре и благородный человеки! Твои труды и твои дела навсегда останутся въ сердцахъ твоихи воспитанникови, сослужпвцеви и всехи знавшнхъ тебя. Вечная память тебе!“
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ПослЬ рЬчи А. А. Воскресенскаго произнесли прощальный слова въ стихахъ двое воспитанниковъ гимназш. Ученикъ УП класса Владимиръ Грековъ скизалъ:„Никто изъ насъ не ожидалъ удара рокового...Вдругъ в'Ьсть печальная сердца намъ потрясла:Мы всЬ услышали со скорйю живою,Что смерть тебя отъ насъ навыки отняла...И только въ этотъ мигъ, когда мы всЬ узнали,Что не увидимъ тебя ужъ никогда,—Понять съумЬли мы, кого мы потеряли,ЧФмъ память о себЬ вселилъ ты навсегда.Ко всЬмъ намъ относясь съ глубокой добротою,Всегда ты жизшю одною съ нами жилъИ, силясь насъ силотить единою семьею,Начальникомъ—отцомъ поистинЬ намъ былъ.Прости же!.. Полны печалйо святою,Всего, что сд'Ьлалъ ты, не сможемъ мы забыть!--И сердцемъ любящимъ и чуткою душоюВсегда, всегда у насъ въ сердцахъ ты будешь жить“...Ученикъ УП класса Александра Антоновоюй сказалъ:„Покинулъ навыки, отенъ нашъ начальникъ,Ты юныхъ питомцевъ своихъ,Немного ты жилъ, незабвенный наставникъ,Но много ты сд’Ьлалъ д-Ьяшй благихъ.Весь вТ.къ свой недолпй трудясь неустанноВо имя долга и гуманныхъ идей,Ты дЬлалъ добро за добромъ безпрестанноНа пользу и счастье любимыхъ д-Ьтей.Какъ нужный отецъ, наблюдалъ ты за нами,Въ дЬтское горе и радость входя,И скорую помощь своими трудами•Оказывалъ в&Ьмъ намъ, любовью горя.Но средь плодотворной полезной работыЗастигнуть ты былъ неумолимой судьбойИ, быстро покинувъ земныя заботы,Ушелъ ты навыки въ м1ръ лучппй, иной.Но мы не забудемъ твои попеченья,Заботы, любовь и твои всЬ дЬла.Къ престолу Всевышняго шлемъ мы моленьяИ будемъ мы слать, доколь бьются сердца“.Миръ праху и вЬчная память почившему!
В. Соколовъ.

Власовой!# А. А. Въ ночь на 31 января 1899 г. въ С.-ПетербургЬ скоропостижно скончался полковникъ А. А. Власовсюй. Покойный родился въ 1842 г., но происхождешю былъ дворянинъ Харьковской губернш, въ 



268 Некрологи.службу вступилъ въ 5-й драгунски КаргопольскШ полкъ, въ 1863 г. былъ произведешь въ прапорщики и былъ переведенъ на службу въ улансюй ОдесскШ полкъ. Съ 1873 г. состоялъ адъютантомъ при командующихъ войсками Виленскаго военнаго округа, сначала при генералъ-адъютанте Потапове, а зат-Ьмъ при генералъ-адъютанте Альбединскомъ. Административная его деятельность началась съ 1878 г., когда А. А. БласовскШ въ чине подполковника былъ назначенъ Виленскимъ полищймейстеромъ, за- темъ въ 1881 г. получилъ назначено на должность помощника варшавека- го оберъ-полищймейстера, и въ 1887 г. былъ переведенъ на должность по- лицШмейстера Риги. О назначены Власовскаго и. д. московскаго оберъ- полищймейстера Высочайший приказъ состоялся 28 декабря 1891 года и въ Москву онъ прибыль переименованнымъ изъ гражданскаго чина стат- скаго советника въ чипъ полковника. Въ последнее время полковникъ. А. А. Власовскш состоялъ на службе при министерстве внутреннихъ делъ. Покойный имелъ последшй орденъ святаго Владимира 3 степени, Высочайше пожалованный ему на службе уже въ Москве, въ 1894 году. Кроме русскихъ орденовъ, ему пожалованы были и мнопе иностранные ордена.
Головчинскш О. А., священникъ.-20 апреля 1899 г., скончался отъ тифа настоятель Озерницкой церкви, Слонимскаго уезда, о. О. А. ГоловчинскШ. Покойный представлялъ собою редкое явлен!е по своимъ ду- шевнымъ и нравственнымъ качествамъ. Семья потеряла въ немъ кроткаго и нежно любящаго отца, паства--добраго, всегда и во всякое время до- ступнаго „батюшку“, искренняго и нелицепр!ятнаго советника и судью въ различныхъ крестьянскихъ спорныхъ вопросахъ, церковь—истиннаго, въ долномъ значенш этого слова, служителя алтаря Христова, радетеля о бла- голепш храма Вож1я, насадителя путемъ хрисйанской любви къ ближнему релипознонравственныхъ поняли среди своихъ пасомыхъ. О. А. ГоловчинскШ окончилъ свое земное поприще сравнительно молодымъ (45 л.). Частыя поездки для ревизий церковно-приходскихъ школъ въ качестве уе.зднаго наблюдателя, подоспевппй ВеликШ постъ, съ которымъ была связана ежедневная церковная служба и исповедь не только своихъ прихожанъ, но и крестьянъ другихъ приходовъ, ближайшихъ къ Озерницкому, подорвали слабое здоровье о. А. Головчинскаго, до самопожертвовашя испол- иявшаго свой долгъ, по заповеди Спасителя: „Добрый пастырь душу свою волагаетъ за овцы своя“.Миръ праху твоему, верный и честный служитель церкви Христовой!

В- чъ.

Долговъ С. А. 26 января 1899 г. въ г. Свенцянахъ скончался мировой судья Сергей Алексеевичъ Долговъ, Покойный—уроженецъ С.-Петербурга, сынъ контръ-адмирала, питомецъ С.-Петербургскаго университета, — прослужилъ З’/з года помощникомъ оберъ-секретаря въ сенате. Въ 1895 году онъ былъ назначенъ мировымъ судьей 4-го участка Свенцянскаго округа, въ местечке Подбродье, Виленской губерши, а после—переведенъ 
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на должность мирового судьи2-гоучастка въ г. Свенцяны.где на 33 году жизни скончался. Ревностное его отношеше къ службе, съ постояннымъ изучешемъ человеческой натуры и характеровъ въ судебныхъ д1иахъ, подорвало его физически силы и, не взирая на светлость его ума съ необыкновеннымъ хладнокров1емъ при судопроизводстве,-онъ въ 33 году своей жизни не выиесъ душевная волпешя, которое овладело имъ после разбора въ своей камере одного судебнаго дела, воюющей несправедливости, но умело обставленнаго свидетельскими показашями. Сергей Алексеевичи почувствовалъ себя нездоровымъ и къ вечеру скончался отъ разрыва сердца.
Зубовъ Н. Н. граФЪ. 12 декабря 1898 г., скончался въ своемъ имен!и Шавельскаго уезда, Ковенской губерши, ковенскш губернски предводитель дворянства, графъ Николай Николаевичъ Зубовъ. Покойный графъ приходился внучатнымъ племянникомъ могущественнагопри Императрице Екатерине II кпязя Платона Зубова ибылъсыномъ бывшаго гофмаршала Великая Князя Михаила Николаевича графа Николая Дмитрр евича отъ его брака съ любимою фрейлиной Императрицы Александры ©еодоровны-графиней Моденъ. Въ наследственномъ имени Шавли, родине супруги князя Платона Зубова, графъ Николай Николаевичъ провелъ большую часть своей жизни, продолжая дело, начатое его отцомъ, по приве- ведешю въ образцовый порядокъ и устройство этого раскинутаго на мно- гихъ десяткахъ квадратныхъ верстъ великолепная поместья и принимая въ то же время деятельное участ!е въ общественной жизни Северо-Запад- паго края на службе сначала шавельскимъ уезднымъ, а впоследстви ко- венскимъ губернскимъ предводителемъ дворянства.Графъ Зубовъ пользовался популярностью въ Северо-Западномъ крае, общими симиатлями и уважешемъ.Независимо отъ своей служебной деятельности и заботь по управлению большими имешемъ, графъ Николай Николаевичъ много потрудился надъ создашемъ двухъ значительныхъ финансовыхъ учрежден^ Северо- Западная края—Виленскихъ земельная и коммерческаго банковъ, въ особенности первая изъ нихъ, председателемъ совета котораго покойный состояли до самой смерти.
Ивковъ © П. Въ ночь на 1 января 1899 г. скончался отъ разрыва сердца служившей въ 70 годахъ въ Вильне товарищами председателя Виленской соединенной палаты, а позднее председателемъ Виленская окружного суда, сенаторъ Оедоръ Помпеевичъ Ивковъ. Покойный по происхождение дворянинъ Тверской губерши. Отецъ его, генералъ-маюръ Помпеи Алексеевичъ, служилъ во флоте и были адъютантомъ известная адмирала графа Гейдена, на дочери котораго впоследствш были женатъ. 0.11. родился въ Москве 7 декабря 1845 года, воспиташе получили въ С.-Пе- тербургЬ въ училищФ правовЪд'Ъшя. По окончанш курса, покойный пост)- лилъ на службу въ Правительствующий Сенатъ, где былъ назначенъ секре- 
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таремъ. Въ 1870 году 0. П. Ивковъ назначенъ былъ товаршцемъ председателя Виленской соединенной палаты; затЬмь онъ былъ причисленъ къ министерству и тотчасъ назначенъ членомъ Орловскаго окружнаго суда. Изъ Орла былъ переведенъ председателемъ Каменецъ-Подольской соединенной палаты. При открытая судебныхъ установлен^ въ Клевскомъ округе, 
0. П. Ивковъ былъ назначенъ членомъ Юевской судебной палаты. Про- бывъ здесь всего три месяца, покойный былъ назначенъ председателемъ Каменецъ-Подольскаго окружного суда Спустя три года, 0. П, Ивковъ перемещенъ на ту же должность въ Вильну, где пробылъ около 10 летъ; въ 1891 году получилъ назначеше на должность председателя Московскаго окружного суда, которую и занималъ шесть летъ. Въ 1897 году 0. И. Ивковъ былъ назначенъ председателемъ 1-го департамента Московской судебной палаты. Въ декабре 1898 года покойный назначенъ сенаторомъ кассацюннаго департамента Правительствующаго Сената. Почившш оста- вилъ после себя въ Вильне добрую память. Миръ его праху I

Карагодинъ В. П. 3-го ноября скончался ВасилШ ПорфирьевичъКа- рагодинъ, окружный инспекторъ Западно-Сибирскаго учебнаго округа. Покойный В. П. известенъ Вильне, где онъ началъслужбувъ Виленской гимназш. Онъ происходилъ изъ дворянъ Курской губерши. По окончаши курса Харьковскаго университета, со степенью кандидата, по физико-математическому факультету, В. II. былъ назначенъ учителемъ математики въ Виленскую первую гимназш 1-го января 1877 г., а затемъ служилъ въ Шавельской и Витебской гимназ1яхъ, после чего и былъ назначенъ на должность окружнаго инспектора въ Западную Сибирь, где служилъ до конца жизни. Покойный былъ прекраснымъ педагогомъ и даровитымъ математикомъ и, какъ человекъ, выдавался умомъ и идеальными воззрешями. Среди учащихся онъ пользовался, какъ и въ обществе, большими уважешемъ, а въ кругу сослужив- цевъ и друзей самою сердечною любовью, какъ человекъ, умевппй самъ любить. Какимъ онъ былъ въ обществе и въ товарищеской с; еде, такимъ же прекраснымъ человекомъ онъ былъ и въ своей семье, обладая удивительно нежнымъ и любвеобильнымъ сердцемъ. Да будетъ тебе вечная память доблестный труженикъ и незабвенный педагогъ!
Красковскш И. 0. 2 января 1899 г., скончался одинъ изъ старей- шихъ сотрудниковъ „Моск. Ведом.“ и „Русск. Вести.“ Ипполитъ 0еофи- ловичъ Красковскш. И. 0. Красковскш родился въ селе Березове, близъ Беловежской пущи (Гродненской губ.), и былъ сынъ местнаго православна™ священника. Окончивъ курсъ въ Виленской духовной семинарш, онъ поступили въ Петербургскую духовную академто, по окончаши курса въ коей недолгое время былъ учителемъ духовнаго училища въ Варшаве. Въ семинарш И. 0. КрасковскШ временно прервалъ занятая и, вместе съ некоторыми изъ товарищей, поступилъ вольноопределяющимся въ Преобра- женсвдй полкъ и участвовали во многихиъ стычкахъ съ повстанцами. Въ конце шестидесятыхъ годовъ И. 0. переехалъ въ Москву и поступилъ на службу къ М. Н. Каткову. Въ „Моск. Вед.“ И. 0. КрасковскШ взялъ на 



Некрологи. 271себя заведываше репортерскою частью и вскоре сталь однимъ изъ вид- ныхъ деятелей московской журналистики. И. 0. поместил. въ „Моск. ВедЛ и „Русск. В-Ьстн.“ целый рялъ живыхъ и интересныхъ разсказовъ. Разска- зы эти. часть которыхъ вышла отд-Ьльнымъ издашемъ, подъ заглав1емъ „На западной окраине Poeci и“ (Москва. 1884 года, два тома), посвящены опи- сашю Западно-Русскаго края и, главнымъ образомъ, Беловежской пущи. Въ конце 80-тыхъ годовъ покойный совершилъ поездку на Аеонъ и прожилъ тамъ около года. Плодомъ пребывашя на Аеонскихъ горахъ явился рядъ писемъ въ „Моск. ВЬд.“ и б1ограф1я Макар1я Аеонскаго, игумена св. Пан- телеимонскаго монастыря (Москва, 1889 года). По возвращены съ Аеона, покойный продолжалъ заведывать славянскимъ отд-йломъ въ „Моск. Вед.“, переводилъ съ польскаго языка, главнымъ образомъ Сенкевича, и изредка писалъ разсказы. Много его разсказовъ напечатано также и въ другихъ издашяхъ.
Козловскдй С. М, Могилевскы митрополитъ. 14 ноября 1899 г., скончался после продолжительной болфзни митрополитъ римско-католиче- скихъ церквей въ Россы, Могилевсюй арх1епископъ и председатель римско-католической духовной коллегии Симонъ-Мартинъ Козловскы. Покойный родился 28 октября 1819 года въ Трокахъ Виленской губерны. Кон- чивъ курсъ въ Кейданской школе, онъ поступилъ сперва въ Виленскую римско-католическую семинарж, а потомъ въ римско-католическую духовную академпо, въ которой кончила курсъ со степенью магистра бого- словгя. Начавъ свою деятельность капелланомъ въ Вовне, покойный вскоре завоевалъ себе известность трудами по гомилетике и речами, въ которыхъ сказывалась его замечательная начитанность и ораторешя способности. Въ 1846 году онъ былъ приглашенъ читать въ Виленской семинары нравственное богослов!е и гомилетику, черезъ два года—читать въ Спб. римско-католической духовной академы церковную исторш и каноническое право. Съ 1851 по 1854 г. онъ былъ ректоромъ Виленской римско- католической семинары; избранный делегатомъ отъ Виленскаго капитула въ римско-католическую коллепю покойный вновь поселился въ 1866 году въ Петербурге и черезъ одиннадцать летъ занялъ должность ректора римско-католической духовной академ! и. Въ 1883 году было поручено ему управлеше Луцко-Жигомирскей каоедрой. въ 1891 году онъ былъ назначена архгепископомъ Могилевскимъ и митрополитомъ римско-католическихъ церквей въ Россы. Перу покойнаго принадлежите рядъ сочинены, преимущественно догматическаго характера. Имъ составленъ, между прочимъ, катехизиса—„Editio yulgata“. Изъ его сочинены „Объяснение симсоловыхъ ка- такомбъ“ выдержало несколько изданы. За ученые труды покойный былъ удостоена въ 1862 году степени доктора богослов1я. Живя въ Петербурге, митрополитъ Козловсюй принималъ деятельное и живое ynacTie въ делахъ благотворительности.
Краснянскдй В. Г. судебный следователь. 12 ноября 1898 года скончался отъ болезни сердца местный и. д. судебнаго следователя, В. Г 



272 Некрологи.Краснянсюй, въ 1870-хъ годахъ окончивший курсъ наукъ въ бывшемъ военно-юридическомъ училище, преобразованномъ въ 1877 году въ военноюридическую академпо. Это былъ симпатичнейший, добрый, въ высшей степени отзывчивый челов’Ькъ, жестоко однако преследуемый судьбой: онъ рано лишился своей супруги, оставившей ему дочь-малютку, для которой онъ посвящалъ все свободные часы отъ своей нелегкой службы, требовавшей частыхъ разъ!;здовъ по участку въ уезде. Покойный началъ свою государственную службу въ военно-судебномъ ведомстве Харьковскаго военно-окружного суда, откуда былъ переведенъ въ Виленскш таковой же; въ 1887 г. В. Г. Краснянсйй перешелъ на службу въ ведомство министерства юстицш, занимая последовательно должность суд- следователя въ Брестъ-Литовске, Высоколитовск-Ь и Белостоке, въ течете 11-летъ.
Креетьяновъ. А. Н.—Въ ночь съ 27 на 28 августа 1899 г. после непродолжительной, но тяжкой болезни, скончался на 69-мъ году жизни одинъ изъ старейшихъ и выдающихся тружениковъ на ниве просвещешя въ С.-Западномъ крае—бывппй штатный смотритель уездныхъ училищъ— Мстиславскаго, Чаусскаго и Волковысскаго—Андрей Никитичъ Крестья- новъ. Смерть глубоко поразила какъ семью покойнаго, такъ и его друзей, почитателей и многочисленнейшихъ воспитанниковъ.Родиной покойнаго была С.-Петербургская губершя, но вся жизнь и учебно-воспитательная деятельность его протекла въ Северо-Западномъ крае. Получивъ образоваше въ Императорскомъ Гатчинскомъ сиротскомъ институте, въ которомъ почивппй съ успехомъ окончилъ свое образоваше въ 1850 г., въ следующемъ году, по выдержанш испыташя при С.-Петер- бургскомъ университете на зваше учителя математики въ дворянскихъ училищахъ, былъ определенъ младшимъ учителемъ по своей спещальности въ дворянское училище въ городъ Мстиславль. Вскоре молодой учитель своими личными и служебными качествами обратилъ на себя внимаше своего начальства и чрезъ десять съ неболыпимъ летъ (16 окт. 1862 г.) былъ назна- ченъ штатнымъ смотрителемъ Мстиславскаго дворянскаго пятикласснаго училища, а, съ преобразовашемъ сего последняго въ двухклассное уездное училище, оставленъ въ немъ на той же должности смотрителемъ и учителемъ математики и географш (съ 1 дек. 1865 г.) и состоялъ въ этой должности сплошь до 1-го поля 1882 г., когда, по случаю новаго преобразова- шя Мстиславскаго уезднаго училища въ городское, перемещенъ былъ на ту же должность штатнаго смотрителя въ Чаусское у ёздное училище. Но здесь ветеранъ-смотритель трудится недолго: чрезъ полтора года (13 янв. 1884 г.), за выслугою 35-летняго срока по учебной части, онъ уволенъ былъ въ отставку по этой части, но съ назначешемъ въ то же время на должность помощника архивар1уса Виленскаго центральнаго архива древнихъ актовыхъ книгъ (съ 20 марта 1884 г.). Но эта новая служба, какъ оказалось, пришлась совсемъ не по вкусу и не по призвашю бывшаго штатнаго смотрителя и онъ не пожелалъ считаться номинальнымъ дельцомъ въ архиве. Чувствуя въ себе еще силы и желая закончить свои труды на старомъ месте, онъ



Некрологи. 273въ 1884 г. снова получилъ назначенье на должность штатнаго смотрителя 
и учителя математики и географш Волковысскаго уЬзднаго училища, въ которомъ оставался до 28-го гоня 1891 г.По увольнеши отъ учебно-воспитательной службы, согласно прошенго, потрудясь на ней ровно 40 .гЬтъ, А. 11. не пожелалъ еще обречь себя на отдыхъ иразднаго пенсюнера: онъ иска.ть возможности, по мере своихъ силъ, потрудиться на пользу дворянства, а равно пожелалъ принять участ1е въд’йлахъи другого учреждешя. И вотъ, мы видимъего съ21января 1892 г.на должности заседателя Волковысской дворянской опеки и къ концу того же года (съ 29 окт.) въ званш директора Волковысскаго тюремнаго отделешя.Останавливаясь на характерическихъ чертахъ А. Н—ча, мы должны сказать, что почивши по этимъ чертамъ ^принадлежите къ числу тбхъ выдающихся личностей, образъ которыхъ со всею ясностью сохранится навсегда въ памяти—не только его питомцевъ, но' и многихъ его знакомыхъ и почитателей.Какъ начальникъ учебнаго заведенья, А. Н. отличался особенною внимательностго къ учебно-воспитательному делу, строгою исполнительностью, примернейшею аккуратностью во всехъ служебныхъ и частныхъ делахъ и замечательною честностью. Вечная память достославному труженику!

Левенецъ В. В. 24 апреля 1899 г. скончался членъ отъ военнаго министерства при Виленскомъ военно-окружномъ совете тайный советникъ Владимьръ Васильевичъ Левенецъ. Покойный происходилъ изъ дворянъ Черниговской губ., родился въ 1834 г. По окончаши курса въ бывшемъ дворянскомъ полку, вступилъ въ службу корнетомъ въ бывшее башкирское войско. Въ 1867 году назначенъ начальникомъ волости, а въ 1861 г. помощ- никомъ начальника округа харьковскаго военнаго поселешя. Въ 1863 г. начинается первый перюдъ службы тайнаго советника Левенеца въ Се- веро-Западномъ крае; сначала В. В. исправлялъ должность старшаго адъютанта при начальнике Витебской губернш и командующемъ войсками въ ней генералъ-лейтенанте Длотовскомъ, затемъ находился въ распоряженш помощника виленскаго.ковенскаго и гродненскаго генералъ-губернатора. 1863 г., бурный для всего Северо-Западнаго края, былъ тяжелъ для всехъ служившихъ въ немъ въ это время. Канцеляр1я витебскаго военнаго губернатора, работавшая дни и ночи, была завалена делами; за деятельное участ1е въ этой тяжелой работе покойный былъ награжденъ чиномъ ротмистра, а въ 1864 г., по избранно графа М. Н. Муравьева, назначенъ мировымъ посредникомъ Режицкаго уезда, Витебской губернш, въ каковой должности находился въ течете 6 летъ, занимаясь земельнымъ устройствомъ освобожденныхъ крестьянъ и введешемъ уставныхъ грамотъ. Въ 1869 г. В. В. переименованъ къ чинъ коллежскаго ассесора и въ 1871 г. переведенъ на службу въ канцелярго военнаго министерства помощникомъ делопроизводителя, а въ 1880 г. назначенъ исправляющимъ должность члена отъ 



274 Некрологи.военнаго министерства при Виленскомъ военно-окружномъ совйтй. Въ 1881 
г. утвержденъ въ этой должности и находился въ ней до своей кончины,, будучи награжденъ за свою службу чинами действительна™ статскаго и тайнаго советника и орденами св. Владимира 3 ст., св. Станислава 1-ой степени и св. Анны 1-й степени.Ляцк1й 3. А. 30 мая 1899 г. на 64 году жизни скончался въ Поневйжй одинъ изъ мйстныхъ деятелей 3. А. Ляцгай. Покойный происхо- дилъ изъ дворяиъ Минской губ. и воспитывался въ Николаевской инженерной академш. Въ Западномъ край онъ служилъ съ конца шестидесятыхъ годовъ, занимая должности уйзднаго казначея и преподавателя жмудскаго языка въ Поневежской учительской семинарш. 3. А Ляцкш трудился и на другихъ поприщахъ. Ведя небольшое хозяйство въ своей усадьбе, онъ занимался метеоролойей и въ течете многихъ летъ состоялъ членомъ- корреспондентомъ отдела сельскаго хозяйства при министерствй_земледйл1я;за свои ценный сообщешя 3. А. Ляцкш получилъ установленный министерствомъ знакъ для ношешя на груди. Внимательное изучеше метеорологш дало ему возможность сделать некоторый новыя наблюдешя въ области электричества 
и нлодомъ ихъ явилась брошюра: „Объяснение происхождешя грома, молнш 
и огней св. Эльма“, обратившая на себя внимаше ученыхъ Францш и Италш. Отзывъ объ этой брошюре, переведенной на французскш языкъ однимъ изъ русскихъ спещалистовъ, работавшим!, въ Париже, былъ помй- щенъ въ журнале „Revue des deux Mondes“. Впослйдствш 3. А. Ляцкш напечаталъ къ названной брошюре особое приложеше, въ которомъ полемизоровалъ съ некоторыми изъ органовъ русской печати, не соглашавшимися съ выводами автора. Свои наблюдешя надъ составомъ литовскаго языка 3. А. Ляцкш пытался применить къ некоторымъ спорнымъ вопросамъ о лроисхождеши Руси и выступилъ продолжателемъ теорш историка Костомарова, выводившаго, какъ известно, Русь изъ Литвы. Сообщеше по этому вопросу было напечатано по постанавленпо комиссш Виленскаго археологическаго съезда подъ заглав1емъ: „Значеше литовскаго языка въ вопросе о нроисхожленш Руси“. Не забывалъ 3. А. Ляцкш и своей спещаль- ности—строительна™ искусства. Въ Поневйжй имъ выстроено здаше реаль- наго училища и два большихъ дома для помйщешя семинарш: кроме того, имъ построенъ мостъ черезъ реку Невяжу. Вей знавппе покойна™ высоко цйнили доброту, отзывчивость и готовность помочь ближнему. Какъ общественный деятель, онъ пользовался общимъ уважешемъ.

Малаховск1й А. К. священникъ. 21 февраля 1899 г. скончался на 31-мъ году жизни, отъ заражешя брюшнымъ тифомъ, священникъ Косутской Петропавловской церкви Александръ Косьмичъ МалаховскШ. Сынъ священника Витебской губерши, усопшш, по окончаши курса Витебской духовной семинарш, со звашемъ студента, въ 1892 году, 4 сентября 1893 года былъ назначенъ номощникомъ классных ънаставниковъ и учителемъ пйшя въ Витебскую гимназйо, съ 4 августа 1895 года по 3 августа 1896 года проходилъ должность псаломщика при Витебскомъ каеедральномъ 



Некрологи. 275■соборе и должность регента арх1ерейскаго хора, после чего, согласно прошенно, быль перемЬщенъ на должность псаломщика къ Себежской уездной церкви; высокопреосвященнымъ 1еропимомъ, арх1епископомъ литов- скимъ и виленскимъ, въ 1897 году предоставлено ему место священника при Косутской церкви, съ назначешемъ на должность учителя Косутской мужской церковно-приходской школы и законоучителя женской школы въ томъ же селе.Отличительною чертою усопшаго была любовь къ пенно и музыка. Счастливо одаренный музыкальными способностями, онъ непрестанно заботился о развиты своихъ дарованы и, въ бытность свою учителемъ пешя въ гимназш, былъ командированъ на казенный счетъ въ С.-Петер- бургъ для изучешя церковнаго пешя. Въ должности регента арх!ерейскаго хора, о. Александръ трудился настолько успешно, что публичные концерты, впервые данные арх1ерейскимъ хоромъ подъ его управлешемъ, имели въ Витебске большой усп-Ьхъ. Улучшеше церковнаго пешя составляло предмета ого забота и въ селе КосутЬ.Другою чертою покойнаго была ревность къ благолепно церковному. Въ течеше годичнаго своего служешя при Косутской церкви, онъ, продолжая д’Ьло своего предшественника по украшешю храма, озаботился устрой- ствомъ каменной ограды вокругъ церкви, за что объявлена ему благодарность епарх1альнаго начальства; онъ собралъпутемъдобровольныхъпожертвованШ потребную сумму для сооружения большого кюта для поновляемаго за- престольнаго образа Христа Спасителя.Проходя должности учителя и воспитателя детей въ Косутскихъ школахъ, о. Александръ открылъ школы грамоты въ Косутскомъ и Рабун- скомъ приходахъ, хлопоталъ объ учрежден! и общеживя при Косутской школе.
Павловъ В. И. Скончавппйся 18 апрЬля 1899 г. въсвоемъ родовомъ им'Ьнш, д. с. с. Василий Ивановичъ.Павловъ былъ близокъ Северо-Западному краю, въ которомъ онъ служилъ долгое время. еВ. И. былъ адъютантомъ графа М. Н. Муравьева въ бытность послЬдняго генералъ-губернаторомъ Северо-Западнаго края и былъ очевидцемъ деятельности графа М. Н. Муравьева.Последняя служба В. И. Павлова въ северо-Западномъ крае была въ Минске, где онъ служилъ губернскимъ предводителемъ дворянства и состоялъ членомъ комитета по сооружешю памятника графу М. Н. Муравьеву. Последнее время, находясь уже въ отставке, В. И. проводилъ въ Москве, а лето въ своемъ имены Тамбовской губернш, где и скончался. В. И. Павловъ уважалъ, глубоко любилъ графа М. Н. Муравьева и высоко чтилъ его память. Последшй годъ В. И. своими воспоминашями о личности гр. М. Н. Муравьева делился на страницахъ „Вилен. Вестника“ за подписью „Адъютанта“. „Много накопляется у меня воспоминаний, писалъ на дняхъ В. И., но болезнь мешаетъ мне заниматься“. Действительно, болезнь 



276 Некрологи.все чаще и чаще посещала В. И. Павлова, она помешала ему пргЬхать на открытае памятника. Взглянуть на памятникъ В. И. пргёзжалъ уже позже в нривезъ съ собою въ Муравьевсшй музей много интересныхъ предметовъ.Все менее и менее остается въ живыхъ сотрудниковъ графа М. Н- Муравьева. Ближе знающее В. И. Павлова скажутъ о немъ более. В. И. былъ истинно русскш человйкъ съ определенными; ясными взглядами и убеждешями. Это былъ добрый, честный, благородный человекъ. Миръ его праху!
Рогаля ЛевицкЛй И. 0. 28 февраля 1899 года въ С.-Петербурге скончался бывпнй членъ Виленской судебной палаты Иванъ Оеодо- ровичъ Рогаля-Левицкш. Покойный былъ идеальный человекъ и идеальный судья,—одинъ изъ тЬхъ в!>ков!>чныхъ столповъ, на которыхъ созидалось и высилось „царство правды и милости“ въ новыхъ судахъ. Обладая глубо- кимъ умомъ, широкою эрудищею и золотымъ сердцемъ, безиримРрно трудолюбивый, независимый, даровитый и нравственно стойкш, онъ все это отдалъ общему делу, служилъ только ему и сторонился отъ „суеты Mipa сего“. Люди такого закала не делаютъ карьеры, не создаютъ известности и, подобно священному лотосу Египта, избегаютъ дневного блеска, раскрываясь только въ чарующей ночной тишине. Всякая неправда глубоко возмущала его. Это былъ юристъ не по профессии только, а но духу и призванно, широко раздвигавши! рамки своей спещальности и сердечно отзывчивый на все запросы права и справедливости. Скучный и молчаливый въ заурядной беседе, И. О. вдругъ весь оживлялся и вспыхивалъ, какъ только вместо праздной болтовни выступала общественная тема. Тутъ онъ былъ неподражаемъ. Своимъ едкимъ остроудпемъ и заразительнымъ юморомъ онъ сразу овладевалъ ввимашемъ собеседниковъ: двумя—тремя словами онъ умелъ обрисовать весь нравственный обликъ человека, выяснить суть трактуемой темы и победоносно решить споръ. Его чистая и бесстрашная душа не знала компромисса, презирала обычную рознь слова съ деломъ и высказывалась прямо, не взирая на то, о чемъ и кому высказывалась: „убеждеше совести“ было единственнымъ ея властелиномъ какъ на суде, такъ и вне его. Себя онъ не щадилъ и медленнымъ огнемъ сгорелъ на жертвеннике храма правосудия: сначала ослабело зреше, потомъ зашалили нервы, явилось острое переутомлеше и, наконецъ, помутился разумъ— богатырь.Одинъ за другимъ, въ неумолимой очереди, сходятъ въ могилу творцы и первозванные деятели великой реформы, надорвавъ свои силы въ боевомъ труде на благо и славу родины. Въ ихъ светлой среде успокоился навеки и И. О. Рогаля-ЛевицкШ.
Самохваловъ И. В., тайн, совет. 13 сентября 1899 г. скончался окружной военно медицинскй инспекторъ Виленскаго военнаго округа тайный советникъ Иванъ Васильевичи Самохваловъ. Покойный занималъ высоки и ответственный постъ по военно-медицинской служебной iepapxia 

и былъ одинъ изъ заслуженныхъ нашихъ военныхъ врачей.—Сынъ бедныхъ, 



Некрологи. 277незнатныхъ родителей, покойный родился въ г. Витебске, въ 1835 году, окончилъ гимназию тамъ же и въ 1854 году поступилъ въ Императорскую медико-хирургическую академпо, курсъ которой окончилъ въ 1859 г., и съ этого времени начинается его благотворная деятельность на военно- медицинскомъ поприще. Первое назначеше Иванъ Васильевичъ получилъ младшимъ врачемъ Ревельскаго военнаго госпиталя, где пробылъ недолго, такъ какъ въ 1860 г. мы его видимъ въ той же должности въ Рижскомъ военномъ госпитале. Въ 1868 г. онъ былъ назначенъ старшимъ врачемъ въ Островсвдй полкъ. Въ 1869 г. онъ прикомандировывается на казенный счетъ къ Императорской медико хирургической академш для спещальнаго изуче- шя военной полевой хирурпи. Въ 1872 г. сдаетъ экзамены и защищаетъ диссертащю на степень доктора медицины. Въ 1875 г. назначенъ главнымъ врачемъ Двинскаго военнаго госпиталя, где и остается до 1884 года, а затемъ переводится въ Вильну съ назначешемъ помощникомъ окружного воепно-медицинскаго инспектора; съ 1889 года и до конца своей жизни занимаетъ ответственный постъ Виленскаго военно-медицивскаго инспектора. Избравши своимъ поприщемъ помощь человечеству, покойный Иванъ Васильевичъ всею душею предался этому делу и посвятилъ все свои силы для получешя необходимыхъ знавШ, а, получивши последн1я, съ величайшей энерыей и любовно сталъ помогать больнымъ.Какъ военный врачъ, прошедннй постепенно все 1ерархическ1я ступени военно медицинской службы, онъ неустанно трудился сначала въ должности младшаго и старшаго врача, а затемъ, ставши во главе большого военно-лечебнаго заведешя и, наконецъ, целаго округа, онъ съ редкимъ умешемъ руководить и опытною рукою направлять своихъ подчи- ненныхъ. Его энерпя, тактъ, знаше и любовь къ делу быстро выдвинули его среди многихъ другихъ врачей и, постепенно возвышая, довели до того важнаго и ответственнаго поста, который онъ заннмалъ въ последнее время. Но и здесь, какъ начальникъ и руководитель въ медицинскомъ отношении всего округа, Иванъ Васильевичъ высоко держалъ знамя врача и неуклонно придерживался девиза: „делай добро, насколько тебе позво- ляютъ твои силы и положеше“. Трудясь много и плодотворно на пользу страждущей армш, онъ въ то же время имелъ обширную практику и среди общества, въ особенности въ бытность его главнымъ врачемъ Двинскаго госпиталя. Тамъ имя Ивана Васильевича, какъ прекраснаго и опытнаго клинициста, было известно далеко въ окружности, и къ нему шли и ехали сотни больныхъ. Но въ немъ привлекали и подчиненныхъ, и многочислея- ныхъ его больныхъ, и всехъ знавшихъ его не только его обширныя меди- цинскля познашя и готовность служить ими всемъ нуждающимся въ нихъ: къ нему влекла редкая красота его духовной личности. Это былъ удивительно добрый, мягкш и ласковый человекъ. Казалось, въ немъ самой природой былъ вложенъ неизсякаемый источникъ добра и милосерд1я къ ближнему, и онъ широко и щедрой рукой творилъ всю свою жизнь добро. Какъ 



278 Некрологи.начальникъ, Иванъ Васильевичъ былъ безгранично добръ и снисходителенъ къ своимъ подчиненнымъ, въ каждомъ даже самомъ младшемъ враче прежде всего онъ вид Ьлъ человека и нежертвовалъ имъ ради мертвой формалистики. Даже наказывая виновнаго, онъ поступалъ такъ, что тотъ невольно сознавалъ свою вину и не питалъ никогда враждебнаго чувства къ наказавшему его. Къ нему доверчиво шли со всеми своими нуждами, горемъ и радостью, и для каждаго у него находилось доброе слово, сов-1;тъ и утЬ- шеше. Какъ врачъ, это былъ также гуманнейший и благороднЬйппй целитель; онъ не дГ.ли.ть иац1ентовъ на бйдныхъ и богатыхъ, знатныхъ или простыхъ людей: въ каждомъ больномъ онъ видГ.лъ прежде всего нуждающаяся въ его помощи и оказывалъ ее со всею готовностью, не только не ища благодарности, но и помогая нередко беднякамъ и матер1ально. По- следгпе годы его жизни въ Вильне, когда здоровье и силы стали слабеть, онъ принужденъ былъ сократить свою практику, но только платную, бедняки же безъ ра.'шгпя национальности никогда не встречали отказа въ его совете и помощи. Если прибавить къ вышесказанному его безукоризненную честность, благородство мыслей и убеждений, его безупречную репута- цпо идеальнаго семьянина, его светлый умъ, присущш ему добродушный юморъ, который делалъ его чрезвычайно интереснымъ и занимательнымъ собеседвикомъ, то будетъ понятно, какой это былъ редкш человекъ по богатству своихъ духовныхъ силъ. Характеристика покойнаго, хотя въ крат- кихъ чертахъ, но очень рельефно была сделана однимъ изъ его иодчинен- ныхъ въ своей надгробной речи, сказавшимъ: „Это былъ человекъ съ свет- лымъ умомъ, золотымъ сердцемъ и чистыми руками". Неудивительно, что Иванъ Васильевичъ пользовался безграничной любовно, уважешемъ и преданностью своихъ подчиненныхъ, больныхъ и вс.ехъ знавшихъ его. Надо -было видеть и слышать, какъ отзывались о покойномъ врачи, ветеринары и фармацевты Виленскаго округа, какъ огорчала всехъ его болезнь, какъ скорбели все, какъ одинъ человЬкъ, объ его утрате; надо было видеть его похороны: эта толпа народа всехъ сословш, нащональностей, состоянШ, провожавшая его съ непритворною скорбью до могилы; собравгшйся гене- ралитетъ во главе съ генералъ-губерпаторомъ генералъ-адъютантомъ Троц- кимъ и все, что было чиновнаго и знатнаго; эта масса врачей, какъ мест- ныхъ военныхъ и гражданскихъ, православныхъ, католиковъ и евреевъ, за- бывшихъ у гроба уважаемаго человека свои повседневный распри, такъ и съехавшихся изъ госпиталей, лазаретовъ и гарнизоновъ Виленскаго воен- наго округа съ венками, какъ последнею данью обожаемому начальнику; эти безчисленные венки: роскошный венокъ, обращавшш на себя внимаше по изяществу и величине отъ Виленскаго окружного военно-медиципскаго управлеюя, съ надписью: „Незабвенному дорогому начальнику“, отъ Виленскаго Императорскаго медицинскаго общества, съ надписью: „Societas me- -dicorum Vilnensis Socio Suo“, отъ Виленскаго военно-окружного совета, отъ окружного штаба врачей и фармацевтовъ Ковенскаго местная лазарета, ■врачей ковенскаго гарнизона, съ надписью: „Глубокочтимому начальнику“, отъ врачей 26-ой пех. дивизш и гродненскаго гарнизона, съ надписью: „До



Некрологи. 279рогому начальнику и товарищу“, 27-й пахотной дивизш, съ надписью „Глубокоуважаемому и незабвенному начальнику“, отъ 25-й пехотной дивизии, отъ врачей 43-й пахотной дивизш, 2-й саперной бригады, отъ врачебнаго отделешя губернскаго правления, врачей госпиталя св. Якова, отъ старыхъ друзей и множество другихъ. Надо было видеть въ церкви при отп'Ъваши искреншя слезы какъ простыхъ б'Ьдня- ковъ, такъ и высокопоставленныхъ лицъ, слышать вадгробныя речи, чтобы понять, кого лишился Виленскш военный округъ, г. Вильна и все знавпн& 
и любивппе покойнаго.И видя это единодушное проявлеше любви и скорби по почившемъ, въ то же время невольно чувствовалось какъ бы нравственное удовлетворе- ше: если люди всевозможныхъ общественныхъ ступеней и положешй сотнями сошлись на могиле почившаго прекраснаго, благороднаго и добраго человека, единодушно скорбя объ его утрате и стремясь въ последний- разъ выразить ему свои чувства любви и преданности, то, значить, все же 
у насъ въ Росши еще ценятся и благородство души и безкорыстное слу- жеше людямъ.При жизни покойный за свои чрезмерные труды былъ награжденъ всеми высшими чинами вплоть до тайнаго советника, и имелъ все высппе ордена до св. Владимира 2 степени включительно.Семья покойнаго получила множество телеграммъ съ выражешемъ сочув- с'ппя ея безмерной скорби. Все оне очень трогательны по своей теплоте и выраженному въ нихъ чувству любви къ почившему и скорби о его кончине, и это единодушное проявлеше чувствъ къ покойному пусть послужить утешешемъ какъ его семье, такъ и всемъ любившимъ и вочитавшимъ его. Дай Богъ, чтобы Росгая побольше имела такихъ честныхъ и благородныхъ тружениковъ!

Серно-Соловьевичъ 0. 0. 5-го февраля 1899 г. опущенъ въ могилу прахъ скончавшагося на 43 году жизни 0. 0. Соловьева, сотрудника „Виленскаго вестника“. Это былъ одинъ изъ редкихъ въ последнее время людей, глубоко религюзный, убежденный, съ идеальными взглядами на жизнь. Сынъ прототерея гор. Дисны, человека глубоко религюзнаго, 0. 0. унаследовалъ отъ отца своего крепкую веру въ Бога, любовь къ православной церкви, не покидавшую его до последней минуты жизни. 0. 0. Серно-Соловьевичъ первоначальное образоваше получилъ въ Виленскомъ духовномъ училище, затемъ въ Литовской духовной семинарш, изъ 4 класса которой поступилъ въ С.-Петербургсюй университетъ. Религюзный, скромный, благовоспитанный семинариста сталъ студентомъ, увлекающимся всемъ хорошимъ, честнымъ, благороднымъ, Онъ былъ студентомъ-идеалистомъ. Г1о окончаши курса наукъ по юридическому факультету въ 1877 г., 0. 0. Со- ловьевичъ, въ зваши кандидата на судебный должности занимался, въ Москве, въ Одессе и другихъ местахъ, получая разный командировки. Къ этому времени относится начало его публицистической деятельности; 5-го сентября 1878 года въ серьезной газете „Современный извеспя“, изд. Ги- 



280 Некрологи.ляровымъ-Платоновымъ, и была помещена его первая статья-- „Наши просветители“. Съ этого времени 0. О. помещаетъ свои статьи въ разныхъ перюдическихъ издашяхъ. Въ начале восьмидесятыхъ годовъ 0. 0. полу- чаетъ назначеше на место судебнаго следователя въ Минской губернш. затемъ въ самомъ Минске, откуда назначенъ мировымъ судьею въ г. Слуцкъ, Минской губернш. Разный жизненныя обстоятельства, отчасти интриги, заставили©. 0. Соловьевича подать въ 1891 году въ отставку, и съ этого времени онъ поселился въ ВилытЬ, где, можно сказать, по день смерти состоялъ сотрудникомъ „Вилен. Вести.“, помещая статьи въ то же время въ другихъ повременныхъ издашяхъ, добывая такимъ образомъ средства къ жизни исключительно перомъ. Отставка его не была вызвана какими-нибудь неблаговидными поступками: онъ честно и ревностно испол- нялъ свои обязанности. Более 20 летъ 0. 0. Соловьевичъ работалъ на поприще журналистики. Онъ помещалъ свои статьи: въ „Современныхъ Изве- ст1яхъ“, „Моск. Тел.“, „Свете“, „Суд. Газ.“, „Русскомъ Паломнике“, „Но- вомъ Времени“, „Московск. Вед.“, „Русскомъ Слове“, „Вил. Вест.“, „Лит. Епарх. вед.“, „Историческомъ Вести.“, „Минск. Листке“ и др. Кроме того, его перу принадлежать несколько брошюръ. „Смарагдъ, епископъ ковен- скш“, брошюра, заключающая мнопя интересныя данныя въ жизни Виленской времени генералъ-губернатора А. II. Потапова; „Слуцкъ и Слуцкш монастырь“; „Жизнеописате Аеанашя, епископа брестскаго“ и др. Статьи касались, главнымъ образомъ, Северо-Западнаго края, где 0. 0. Соловьевичъ родился, воспитывался, действовалъ, который онъ горячо любилъ,— принималъ близко къ сердцу его интересы и прекрасно изучилъ его. Все. статьи 0. 0. Соловьевича служили яркимъ отражен1емъ его личности. Въ нихъ сказывался, прежде всего, искренно-религюзный, глубоко-веруюпцй сынъ православной церкви. Зная прекрасно историю Северо-Западнаго края, в. О. Соловьевичъ проводилъ всегда ту мысль, что здесь край иско- ни-русскш, что не обрусеше его нужно, а разополячеше, т. е. приведете его въ прежнее, искони-русское состоите.Въ частной жизни это былъ добрейшей души человекъ, прекрасный, отзывчивый товаршцъ; въ общественной жизни онъ ставилъ своей целью высокий идеалъ человека-гражданина, который онъ понималъ прямо и широко безъ всякихъ лукавыхъ мудрствовашй. Смерть 0. 0. опечалила всехъ знавшихъ его. На отневанш покойнаго собрались, кроме близкихъ род- ственниковъ, друзей, товарищей-сотрудниковъ „Вил. Вести.“, и представители „Сев.-Зап. Слова“, много почитателей и доброжелателей 0. 0., такъ мало требовавшаго отъ людей и въ то же время жертвовавшаго многимъ для благополуч1я своего ближняго. ОтпЬваше совершилъ ректоръ семина- рш, архимандрита Иннокентш, всегда тепло относившийся къ покойному, ценя его чуткую и незлобивую душу, а также архимандрита Вареоломей, также знавппй и ценивший покойнаго. У могилы редакторъ „Вил. Вести.“ сказалъ слово, въ которомъ охарактеризовалъ покойнаго въ различные иерюды его жизни. Жизнь не щадила 0. 0., невзгоды сломали его орга- низмъ, но не победили души, оставшейся детски чистой, верующей и отзывчивой къ добру и свету.
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Симеонъ, епископь Минсшй и ТуровскШ,—Скончавпййся 31 1'юля 1899 года преосвященный Симеонъ, епископъ Миногой и Туровскш, сыпь московскаго причетника, въ м1ре именовался Сергей Александровичъ Линъ- ковъ. Окончивъ курсъ въ Московской духовной академы по первому разряду, со степенью магистра богослов1я, въ 1862 году онъ поступилъ пре- подавателемъ въ Виеанскую духовную семинарж, где сначала занималъ каеедру патристики и греческаго языка, а затемъ словесности и еврейскаго языка. На третьемъ году семинарской службы принялъ монашество, вскоре былъ назначенъ соборнымъ 1еромонахомъ ставропиг1альнаго Донского монастыря, черезъ два года—преподавателемъ нравственна™ богослов1я и греческаго языка въ той же семинары, а недолго спустя, въ мае 1867 года, переведенъ въ Московскую духовную семинарж инспекторомъ и профес- соромъ толковашя священнаго писашя Новаго Завета. Ученикъ покойнаго г. Д. Я., поместивппй о немъ статью въ „Московскихъ ВГдомостяхъ“, отзывается съ большою похвалою объ его преподавательской н инспекторской деятельности. „Почивппй, пишетъ Д. Я., своимъ серьезнымъ препода- вашемъ, внимательнымъ отношешемъ къ учащимся и необыкновенно тактичною деятельностью инспектора, оставилъ по себе самыя добрыя вос- поминашя“. 8 мая 1869 года 1еромонахъ Симеонъ носвященъ въ архимандрита, а въ начале 1870 года назначенъ былъ ректоромъ Пензенской духовной семинары. Здесь, въ Пензе, состоялъ каеедральнымъ цензоромъ, на- стоятелемъ Пензенскаго Преображепскаго монастыря и съ 1872 года—ре- дакторомъ „Пензенскихъ Епарх1альныхъ ведомостей“. Въ 1875 г. архи- мандритъ Симеонъ назначенъ былъ на должность наместника С.-Петербургской Александро-Невской лавры. 13 февраля 1883 года хиротонисанъ во епископа Орловскаго, въ 1889 г. переведенъ въ Минскъ, где и скончался, прослуживъ на Минской арх1ерейской каеедре немного более десяти лЬтъ. Продолжительная служба на педагогическомъ поприще, а затемъ по управлешю одною изъ значительнейшихъ въ Россы обителей сделала по- чившаго владыку опытнымъ администраторомъ епархш. Твердый знатокъ относящихся до духовнаго ведомства узаконены, всегда справедливый, ровный въ отношешяхъ ко всемъ, преосвященный не име.ть у себя вра- говъ. Десятилетнее управлеше Минской епарх1ей покойнымъ преосвящен- нымъ ознаменовано твердымъ ростомъ въ епархш церковно-приходскихъ школъ и устройствомъ епарх1альнаго свечного завода. Отличительною чертою нравственнаго облика почившаго владыки была любовь къ продол- жительнымъ торжественнымъ богослужешямъ. Говоря въ своей речи при вступлеши на Минскую каеедру о трудности епископскаго служешя въ крае, где живо действуетъ не дремлющая латинская пропаганда, преосвященный Симеонъ закончилъ эту свою речь словами: „Будемъ молиться, да Самъ Всевышний устранить причины разъединешя умовъ, да падетъ средо- стеше вражды и да будетъ едино стадо, какъ единъ есть Пастыреначаль- никъ и Глава Церкви, Спаситель нашъ 1исусъ Христосъ“. II съ техъ поръ преосвященный, действительно, училъ молиться. Въ Минске никто не запомнить такого продолжительна™ богослужешя, какое совершалъ преосвя- 18*  



282 Некрологи.щенный Симеонъ. Его четырехчасовыя, пятичасовыя и еще бол±е продолжительный вечершя богослужения вызывали въ начале положительное изумление у народа, у котораго живы въ памяти латинсюе обычаи, позволяю- пце „забегать въ церковь на минутку". Богомольцы приходили въ церковь, уходили, опять приходили, а преосвященный все еще пребывалъ въ церкви, расп’йвалъ ирмосы, читалъ каеизмы, акаеисты, иногда часы, будучи неуто- мимымъ въ п'Ьсноп’Ьши Господу. Въ л’Ьтшя свои поездки по епархш преосвященный пользовался каждымъ удобнымъ случаемъ, чтобы талия же ве- личествевныя богослужения отправлять и по уЬзднымъ городамъ или селе- н1ямъ своей обширной епархш. Эти „истовыя“ богослужения преосвящен- наго Симеона сделались известными далеко за пределами его епархш. и о нихъ упомянуто и въ Высочайшихъ рескриптахъ, при которыхъ преосвященному были пожалованы знаки ордена св. Владимира 2-й степени и брил- Л1'антовый крестъ на клобукъ. Скончался покойный владыка 63 .тЬтъ отъ роду. („Рус. Пал.“ 1899 г. № 35).
Станкевичъ К. 0-, д. с. с. 3 марта 1899 года опустили въ могилу прахъ хорошо известнаго въ Вилыгй Кирилла Оеодоровича Станкевича. Отпеваше совершено было въ каеедральномъ соборе въ присутствии всехъ чиновъ акцизпаго ведомства, во главе съ управляющимъ акцизными сборами Виленской губерши, и многихъ знакомыхъ и почитателей по- чившаго.Членъ совета министерства финансовъ, действительный статскш со- ветникъ Кириллъ ©еодоровичъ Станкевичъ умеръ 73-хъ летъ отъ роду.Сынъ прото1ерея, окончивъ полный куръ наукъ въ Подольской духовной семинарш, К. 0. въ службу встунилъ 22 марта 1845 года въ Подольскую казенную палату, въ которой занималъ должность помощника столоначальника. Состоялъ на службе въ Волынской, затемъ Киевской ка- зенныхъ палатахъ. Съ 6-го поня 1862 г. по 9 ноября 1866 г. занималъ должность старшаго ревизора питейно-акцизнаго управлешя Волынской губерши. Затемъ состоялъ въ должности управляющаго акцизными сборами губернш: Казанской, Самарской, Гродненской и, наконецъ, Виленской, съ 17 декабря 1875. года по 15 февраля 1896 года, когда Высо- чайшимъ праказомъ назначенъ былъ членомъ совета министра финансовъ.Проживъ въ Вильне более 20 лЬтъ, К. 0. пользовался большою по- пулярностпо. Человекъ умный, благородный, воспитанный въ правилахъ высокой нравственности, онъ былъ въ последнее время однимъ изъ ред- кихъ тииовъ человека „стараго закала,“—въ лучшемъ смысле этого слова. Всегда стропи и угрюмый по виду, К. 0. вмещалъ въ себе редкую душу: онъ со свойственнымъ ему хохлацкимъ юморомъ умелъ жестоко осмеять каррикатурныя явлешя жизни, умелъ нежно и деликатно протянуть руку помощи ближнему, застигнутому бедой, и не стеснялся разразиться всеми громами и молшями при виде грубой неправды. Какъ въ семье и общественной жизни, такъ и на службе покойный пользовался всеобщимъ ува- жешемъ. Будучи назначенъ на службу въ С.-ГТетербургъ, К. 0. Станкевичъ 



Некрологи. 283не покидалъ Вильни: сначала онъ пргЬзжалъ сюда на лето, а въ последнее время и окончательно поселился въ Вильне, страдая тяжкою болезнью, которая и свела его въ могилу. Не станемъ распространяться о почившемъ более подробно. Большинство виленцевъ, особенно старожилы, хорошо знали К. 0. Станкевича, этого благороднаго, честнаго, правдиваго, добра- го человека. Присутствовавппе на похоронахъ лично убедились, что многолюдное общество, окружавшее его гробъ, было привлечено только душевными симпатиями. Это были рфдюя похороны по проявлешю благород- нейшихъ чувствъ любви и уважения множества собравшихся друзей и почитателей къ покойному и его семье. Миръ праху почившаго и вечная память его добрымъ деламъ и высокимъ качествамъ души!
С'Ьриков'ь-Антоновичъ Д. П 7 марта 1899 г. скончался коллежскш ассесоръ, бывппй членъ Трокской дворянской опеки, Дмитрш Петровичъ Сериковъ-Антоновичъ. Почивппй почти все время своей свыше тридцатипятилетней службы провелъ въ Северо-Западномъ крае.Уроженецъ Черниговской губерши, потомственный дворянинъ, Д. П. Сериковъ-Антоновичъ по окончанш курса въ частномъ учебномъ заведеши слушалъ лекцш въ С.-Петербургскомъ университете по факультету есте- ственныхъ наукъ. Службу свою Д. II. началъ въ рядахъ войскъ, вступивъ въ 1854 году въ Черниговсюй графа Дибича Забалканскаго полкъ, и оста- вилъ военную службу въ 1862 году въ чине подпоручика. Съ 1863 г. Д. II. начинаетъ службу въ Северо-Западномъ крае, где и заканчиваетъ ее, выйдя въ отставку въ 1898 году.Первое назначеше состоялось 1 ноня 1863 года, когда почивппй при- численъ былъ къ Виленскому губернскому правленно съ откомандировашемъ въ Виленскш уездъ для секвестрировашя имйшй лицъ, нрикосновенныхъ къ мятежу. Далее Д. II. служилъ чиновникомъ особыхъ поручены упра- влешя государственныхъ имуществъ Гродненской губерши; командированъ былъ въ Ковенскую губ. въ помощь управляющему особой канцеляр1ей по водворенно русскихъ землевладельцевъ въ Северо-Западномъ край полковнику Салтыкову.Съ 1872 года Д. II. назначенъ чиновникомъ особыхъ поручены при виленскомъ губернаторе, а затемъ служилъ посредникомъ въ разныхъ уёз- дахъ Виленской губерши, причемъ исполнялъ должность и председателя съезда посредниковъ. Съ 1881 года состоялъ членомъ Трокской дворянской опеки. Огъ природы способный, одаренный тонкою наблюдательностью и возвышенными стремлешями, вынесенными изъ стенъ университета, Д. П. отзывался живо на велиюя общественный собыия. Въ 1854 году онъ всту- паетъ рядовымъ въ ряды армш, желая стать на защиту отечества. События 1863 года влекутъ его въ Северо-Западный край, и онъ посвящаетъ свои юныя энергичный силы на служеше этому краю. Последнее десятилетае почивш1й, будучи не крепокъ здоровьемъ, жилъ въуединеши, довольствуясь скромною должностью члена дворянской опеки.



284 Некрологи.Какъ человЬкъ наблюдательный, обладавши! тонкимъ юморомъ малоросса, Д. П. хорошо зналъ жизнь этого края, подмЬчалъ разный явлешя и иногд! делился своими наблюдениями и впечатлениями съ другими на стра- ницахъ „Виленскаго Вестника“. Въ частной жизни почивши! былъ интересный собесЬдникъ и радушный хозяинъ. Sit tibi terra levisl
Уетимовичъ П. А. Печальное телеграфное извйсэте о внезапной кончине за границею члена Виленской судебной палаты д. с. с. II. А. Устимовича повергло въ уныше всЪхъ, знавшпхъ эту светлую личность. Немного более двухъ летъ прошло со времени перехода Прокошя Адреановича на службу въ Вильну, но и въ такой короткий сравнительно срокъ онъ успелъ прюбрести симпаки и любовь всЬхъ, имевшихъ случай узнать его.О его служебныхъ заслугахъ распространяться не будемъ, потому что cyxia формулярный сведеШя могутъ играть роль только въ некроло- гахъ тГ.хъ лицъ, жизнь которыхъ не выходила изъ рамокъ ихъ служебной деятельности.Прокоши AapiaHOBiiub принадлежалъ къ числу такихъ редкихъ по высокимъ и благороннейшимъ свойствамъ души лицъ, для которыхъ въ человеке важнее всего человЬкъ въ идеальнейшемъ смысле этого слова. Такимъ человекомъ былъ онъ самъ и ценилъ то же въ другихъ.Тенденщи его литературныхъ произведешй все сводятся къ проповеды- вашю всеобщей братской любви, той любви человека къ человеку, которою была преисполнена его благородная душа.Много времени и труда покойный отдалъ литературе, состоя редакто- ромъ-издателемъ журнала „Братская Помощь“ въ Саратове. Съпереездомъ въ Вильну онъ принимать участие, въ качестве сотрудника, въ „Вилен- скомъ Вестнике“. Целью его жизни было стремлеше делать только добро. Всякш знавшШ его не могъ не полюбить его искренно и не уважать его.
Финъ В. С. Въ ночь на 22 поля 1899 г. въ Вильне скончался гласный городской думы, врачъ Веньяминъ Самуиловичъ Финъ. Покойный принадлежалъ къ числу тФхъ немногихъ деятелей,которыевсю сво.о душу,всю жизнь отдаютъ на алтарь служешя страждущему человечеству. Безкорыспе его вошло даже въ поговорку. Онъ не только ничего не бралъ отъ больныхъ, разъ онъ впделъ, что онн люди бедные, или даже малосостоятельные, но широко жертвовалъ имъ изъ своего кармана, при этомъ онъ никогда не жалФлъ посвящать больному часъ, или даже более времени, чтобы самымъ внимательнымъ образомъ изучить все симптомы болезни и малеГшня ея уклонешя. Это былъ врачъ-человекъ въ полномъ смысле этого слова, глубоко любивппй свою професыю, но никогда не пользовавппйся ею какъ целью. Стремлешя къ научнымъ заняПямъ, лишеннымъ всякагокарьеризма, обнаруживаются у него уже съ ранней молодости. Такъ, онъ, будучи еще студентомъ, не удовольствовавшись однимъ Дерптскимъ университетомъ, отправился за границу, долгое время изучалъ медицину въ известнейшихъ заграничныхъ университетахъ и въ то время, какъ друпе его товарищи 



Некрологи. 285давно уже практиковали и достигали „степеней изв’йстныхъ“, онъ все еще оставался студентомъ, продолжая научный заняпя въ клиникахъ. До чего доходило его самоотвержеше, доказываете то, что самъ, подкошенный тяжелыми недугами, совершенно подтачивавшими его организмъ, онъ еще недавно, всего полгода тому назадъ, решился принять на себя зав’Ьдываше городскимъ временнымъ баракомъ для заразныхъ больныхъ на Лукишкахъ; командированный въ баракъ сестры милосерд1я на его глазахъ заражались и сами сделались жертвами инфекцюнныхъ болезней; онъ заботился о нихъ, ходайствовалъ передъ думою о выдач'!; выздоравливающимъ нособш, а самъ стоически выдержалъ испыташе и исполнилъ свой долгъ до конца.В. С. Финъ родился въ ВильнФ въ 1847 г. На воспиташе юноши немало вл1яшя оказалъ его отецъ, известный писатель на древне-еврейскомъ язык!;, впослфдствш ученый еврей при Виленскомъ учебномъ округФ, про- славившшся обширными трудами, составляющими ценный вкладъ въ древне-еврейскую,литературу—С. ЬФинъ. Воспитываются подъ руководствомъ отца, молодой В. С. сначала ноступилъ въ б. Виленское раввинское училище, курсъ котораго окончилъ съ успйхомъ въ 1869 г. Получивъ право на зваше народнаго учителя и на поступлеше въ высшее учебное заведете, онъ нисколько л1;тъ пос.г!; окончашя курса посвятилъ педагогическому д'Ьлу, прослуживъ въ казенныхъ учплищахъ народными учителемъ. Разставшись съ педагогическимъ поприщемъ, В. С. отправляется зат-Ьмъ въ Дерите, гд-Ь слушаетъ медицину въ тамошнемъ университет!;, а оттуда, для усовершенствовашя, переезжаете въ заграничные университеты. Съ жизнью студента онъ разстается лишь въ 1883 г. и съ тФхъ поръ начинаете тихими, медленными шагами выступать на практическое поприще. Репутация его,какъ врача,постепенно все бол’Ье и болЪе росла и достигла особенной популярности въ посл'Ьдше годы.Уважеше и любовь, которыми покойный пользовался какъ со стороны товарищей, такъ и мТ.стнаго общества, доказывается избрашемъ его въ течете ряда лЬтъ въ казначеи Виленскаго Императорскаго медицинскаго общества. После выборовъ гласныхъ въ послЬднемъ четырехлЪтш, онъ былъ назначенъ г. Виленскимъ губернаторомъ гласнымъ думы, въ числе 5-ти гласныхъ евреевъ, являющихся представителями м'Ьстнаго еврейскаго общества. Кроме того, уже много л'Ьтъ занималъ, по выбору своихъ единовФрцевъ, почетную должность члена главнаго молитвеннаго правлешя. Во всЬхъ этихъ случаяхъ онъ не довольствовался однимъ только звашемъ. Онъ повсюду старался, поскольку моте, работать, внести долю своего личнаго учаспя. Особенно энергично онъ выступалъ въ думе, когда дело касалось отпуска суммъ для больныхъ и нуждъ мЬстныхъ госпиталей, Онъ всегда смело и громко вызвышалъ свой голосъ, требуя отъ города этой помощи отъ имени больныхъ и страждущихъ.Заботы о меньшей братш не оставляли иочившаго до послФдняго дня его жизни. Зная, насколько необходимъ въ гор. Вилыгй „домътрудолю- б1я", для своихъ нуждающихся единов'Ьрцевъ, онъ изъ своего капитала за вещал ъ 50 тысячъ руб. на учреждеше въ Вильне „дома трудолюбия" для бЬдныхъ евреевъ.
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Хорошхинъ М. II., генералъ-лейтенантъ. Въ Бобруйске скончался, въ ноябрь 1898 г., начальникъ 40-й пехотной дивизш генералъ-лей- тенантъ Михаилъ Павловичъ Хорошхинъ.Покойный родился въ 1844 году; получилъ образоваше въ Оренбург- ско-Неплюевскомъ кадетскомъ корпусе и Николаевской академ!и генераль- наго штаба, въ которой окончилъ курсъ по первому разряду. На военную службу М. II. Хорошхинъ вступилъ въ 1861 году въ казачьи войска. Покойный состоялъ старшимъ адъютантомъ штаба войскъ Уральской области 
и потомъ штаба 37-й пахотной дивизш.Дальнейшая служебная деятельность протекала сначала въ глав- номъ штабе, причемъ онъ долгое время состоялъ въ распоряжеши члена военно-ученаго комитета главнаго штаба гевералъ-лейтенанта Богдановича. ЗатЬмъ М. II. Хорошхинъ занималъ должность начальника отделешя главнаго управлешя казачьихъ войскъ и члена комитета этихъ войскъ. Въ 1886 году онъ былъ произведенъ въ генералъ-майоры, а въ 1888 году назначенъ военнымъ губернаторомъ Забайкальской области, командую- щимъ войсками и наказнымъ атаманомъ Забайкальскаго казачьяго войска. Покойный прослужилъ въ Забайкальской области пять летъ, а затемъ былъ назначенъ состоять въ распоряжении военнаго министра. Съ 1893 г. М. П. Хорошхинъ состоялъ начальникомъ штаба Туркестанскаго военнаго округа до назначешя начальникомъ 40 пехотной дивизш, послЬдовавшаго въ 1896 году, когда онъ былъ произведенъ въ генералъ-лейтенанты.

Шверубовичъ А. И., бывппй секретарь статистическаго комитета, 6 ноября 1899 года скончался Анастасы Ивановичъ Шверубовичъ.Все знавипе почивгааго не хотели верить, чтобы такъ быстро угасъ ототъ молодой, крепюй, могучи! человекъ, имевши! всЬ данный для продолжительной жизни: прений организмъ и бодрый духъ, отзывчивость на все жизненное, окружающее его.Анастасы Ивановичъ высшее образоваше получилъ въ С.-Петер- бургскомъ университете, куда поступилъ изъ Литовской духовной семинары.Находясь въ университете, А. И. былъ душою студентовъ: собраше ли какое, вечеръ ли устраивался, А. И. бывадъ самымъ деятельнымъ чле- номъ. По выходе изъ университета, А. И. былъ секрегаремъ статистическаго комитета въ Вильне. Какъ человекъ, знаюпцй Западный край и инте- ресующшся его жизнью, А. И. въ первыхъ памятныхъ книжкахъ далъ несколько интересныхъ статей о Виленской губ. Живя въ Вильне, А. И. при- нималъ заметное участие въ общественной жизни; въ музыкально-драмати- ческомъ кружке онъ былъ деятельнымъ членомъ правлешя и частымъ лю- бителемъ-исполнителемъ. Хороппй голосъ, уменье петь, искусное декла- мирог iHie доставляли немало удовольств1Я его слушателямъ. Это былъ интересный разсказчикъ, любитель и знатокъ литературы, радушный хо- зяинъ. У него часто собиралась молодежь, и вечера его носили особый ха- рактеръ: здесь почти не было места картами,— эго были скорее литературно-музыкальные вечера.



Некрологи. 287Общегосударственная жизнь, особенно жизнь Западнаго края, очень живо интересовала А. И. Шверубовича; онъ близко принималъ къ сердцу его интересы, вопросы, особеннно экономичесгае, и делился иногда своими мыслями и суждешями на страницахъ „Виленскаго Вестника“. Летъ пять тому назадъ А. И. Шверубовичъ перешелъ на службу въ контроль желГ.з- ныхъ дорогъ и былъ назначенъ контролеромъ Забайкальской дороги съна- значешемъ местожительства въ Иркутске. Сибирь не благоприятствовала А. И—чу. Тамъ онъ лишился жены, которая простудилась и умерла отъ скоротечной чахотки; эта же болезнь свела и его въ могилу. Два года мучила эта роковая болезнь крепкшорганизмъ; велика была борьба, но мощный организмъ уступилъ. Смерть А. И. въ таюе годы (40 летъ) казалась невероятною. При физической крепости силъ это былъ человекъ жизнерадостный, благодушный. Казалось, онъ былъ созданъ для долгой жизни. Это былъ общительный человекъ, добрый, любяпцй семьянинъ.Миръ праху твоему, добрый, честный благородный человекъ!
Штеръ А. А., д. с. с. 16 шля 1899 года на 61 году жизни скончался въ своемъ имеши „Черни“, въ семи верстахъ отъ города Бреста, местный уездный предводитель дворянства, действ, статскш советникъ А. II. Штеръ.Почивпнй родился въ С.-Петербурге, где воспитывался и окончилъ курсъ наукъ въ школе гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалершскихъ юнкеровъ.—На службу вступилъ въ 5 запасный баталюнъ лейбъ-гвардш Измайловскаго полка унтеръ-офицеромъ, въ мае месяце 1854 г.; изъ озна- ченнаго баталюна поступилъ въ составь лейбъ-гвардш Измайловскаго полка; въ 1855 г. произведенъ въ прапорщики, имея въ то время 18 летъ. Высочайшимъ приказомъ 23 мая 1869 года уволенъ отъ службы по домаш- нимъ обстоятельствамъ, съ мундиромъ, въ чине капитана.Въ 1870 году назначенъ былъ мировымъ посредникомъ Кобринскаго уезда, 17 ноября 1881 г. назначенъ брестскимъ уезднымъ предводителемъ дворянства и председателемъ съезда мировыхъ посредниковъ, въ чине статскаго советника. Въ мае месяце 1896 года произведенъ въ действ, статск. советники. Кроме своей рядовой, такъ сказать, службы, покойный председательствовалъ въ разныхъ собрашяхъ и учреждешяхъ и считался мировымъ судьею Брестскаго и Кобрино-Пружанскаго округовъ. На всехъ поприщахъ своей деятельности почивпнй, при своемъ усердш и умеши, стоялъ на высоте своего призвашя.
Фонъ-Эксе 0. К., генералъ-маюръ. 25 февраля 1899 года скончался генералъ-маюръ веодоръ Карловичъ фонъ-Эксе.Смерть постигла генерала на 64 году жизни. Человекъ, по виду довольно крепкаго сложешя и хороша го здоровья, генералъ Эксе еще не такъ давно высматравалъ моложе своихъ летъ и, казалось, былъ далекъ отъ того рокового конца, который произошелъ 25 февраля. Въ последнее время покойный, однако, уже страдалъ неизлечимыми болезнями и смерть 



288 Некрологи.его не была неожиданной. Болезнь началась нервнымъ разстройствомъ и окончилась бугорчаткой. Принадлежа къ высшему кругу общества, какъ ио происхождеш'ю, такъ и по своему общественному и особенно материальному положешю, покойный генералъ Эксе, казалось, им-йлъ всевъ рукахъ, чтобы избежать своихъ тяжкихъ недуговъ; но, если взглянуть на его прошлое, хотя бы на его служебную карьеру, то приходится убедиться, что жизнь его была полна кипучей энергш, что ему часто приходилось переживать тяжелый минуты, затрачивать лучппя силы организма на борьбу то съ тЬми, то съ другими препятств1ями, а все это обыкновенно оканчивается тЪмъ, чФмъ кончилъ и покойный генералъ 0. К. фонъ-Эксе.Покойный 0. К. происходилъ изъ дворянъ Ковенской губерши; родился 1835 года августа 15 дня, воспитывался въ Митавской губернской гимназш. Въ службу встунилъ въ уланскШ его императорскаго высочества эрцъгерцога австршекаго Альберта полкъ 1 гоня 1854 года, 30 ноября 1855 года произведешь въ корнеты, 18 мая 1860 года въ поручики, 13 февраля 1864 года за отлич1е въ дфлахъ съ польскими мятежниками произве- денъ въ штабъ-ротмистры, за такое же отлич1е въ дЬлахъ съ мятежниками былъ награжденъ и орденомъ св. Станислава 3 ст.; 1 февраля 1867 года по 21 гоня 1869 года покойный состоялъ на служба въ Тамбовской губернии по акцизному ведомству, гд’Ь въ течете этого времени, будучи нере- именованъ въ чинъ титулярнаго советника, трижды былъ переводимъ въ друпе округа акцизнаго управлешя и затФмъ, согласно прошешю, уволенъ отъ службы.8 августа 1869 года 0. К. фонъ-Эксе онред-Ьленъ на службу въ кор- нусъ жандармовъ капитаномъ, а 18 августа назначенъ начальникомъ Верж- боловскаго отдЬлешя жандармскаго полицейскаго управлешя С.-Петербурго- Варшавской железной дороги. 19 апреля 1872 года произведешь въмаюры, 29-го марта 1873 года перемФщенъ въ Виленское жандармское полицейское упразлеше той же дороги; 13 декабря 1873 года перемЬщенъ въ Орловское полицейское жандармское управлете, 19 августа 1874 года назначенъ и. д. начальника Виленскаго жандармскаго полицейскаго управлешя жел'Ьз- ныхъ дорогъ, 27 марта 1877 года за отлич1е произведенъ въ подполковники съ утверждешемъ въ занимаемой должности, 12 апреля 1881 года за отли- 4ie произведенъ въ полковники и 6 декабря 1894 года за отлич1е ироизве- денъ въ генералъ-маюры. 13 декабря 1897 года по домашнимъ обстоятель- ствамъ уволенъ отъ службы въ отставку съ мундиромъ и пеншей.Съ 1874 года по день смерти покойный генералъ 0. К. фонъ-Эксе былъ виленскимъ жителемъ и принималъ участ1е въ здФшвей общественной жизни, и какъ должностное лицо, и какъ членъ высшаго мФстнаго общества, и какъ крупный землевлад'Ьлецъ Свенцянскаго уЬзда.Ясинскш Ф. С. 6 ноября 1899 г. скончался въ С.-Петербург’Ь молодой профессоръ института инженеровъ путей сообшен1я Императора Александра I Феликсъ Станиславовичъ Ясинсюй. Покойный родился въ 1885 г. и окончилъ курсъ наукъ института инженеровъ путей сообщешя въ 1877 году. Покойный служилъ въ Вильв'Ь городскимъ инженеромъ 



Некрологи. 289•съ1880г. по 1888 г. По его плану произведены въ городе следующая работы: построено Виленское железнодорожное техническое училище, водонапорная башня, устроена набережная р. Вилейки у Пречистенскаго собора и желЬзнаго моста, городской скотопригонный дворъ, кроме того, составленъ проектъ каменной городской скотобойни. Изъ работъ вполне оригинальныхъ более известна изящная трехшарнирная арка, подъ’Ьздъ къ станщи „Гатчина“. Тутъ трехшарнирная арка употреблена была въ первый разъ въ Росши; но еще большей оригинальностью отличаются перекрыта сборной мастерской на Александровскомъ механическомъ заводе, а также и самый крыши надъ помещениями такъ называемыхъ новыхъ цеховъ на томъ же заводе, конструкция которыхъ является вполне оригинальной. Въ течете некотораго времени покойьый отдавался профессуре и занятаямъ чистой теор1ей. Кроме каеедры въ институте Императора Александра I онъ же читалъ лекц1и строительной механики въ горномъ институте и передъ самой кончиной былъ приглашенъ на каеедру экстраординарнаго профессора въ электротехнически института. Отлично и жизненно редактировалъ онъ въ течете 8-ми лета: „Изв’Ьст|'я собрашя инженеровъ путей сообщешя“ и поставилъ это издаше на должную высоту. После себя онъ оставилъ много статей и незаконченныхъ работъ по механике вообще и подарилъ на память своимъ многочисленнымъ слушателямъ прекрасный записки по своей каоедре. Являясь светиломъ инженернаго дела въ Росши и производя много очень ценныхъ работъ, за время своей практической деятельности, Ф. С. Ясине юй оставилъ своей семье только страховую премгю.
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Средства поселить въ народа любовь 
къ дереву и развить охоту къ посадкЪ.
(Иосвягцается полезнымъ общественнымъ дпятелямъ—городскимъ и 

сельским,ъ).

СФйте разумное, доброе, вечное,С'Ьйте! Спасибо вамъ скажетъ сердечное Русскш народъ...(С’Ьятелямъ, Н. А. Некрасовъ).
Известно, что много посаженныхъ деревьевъ погибаетъ не 

только отъ незнашя способовъ разумной посадки, но и всл'йд- 
сттпе грубаго произвола людей, не ум'Ьющихъ цЪнить чужой 
трудъ и уважать право собственности, или по одному только 
капризу уничтожающихъ посаженныя деревья. Такихъ людей 
много въ простомъ народЬ, но не чуждъ ихъ и классъ, считаю- 
шдйся образованнымъ. Когда видишь, какъ крестьянинъ лома- 
етъ деревцо, посаженное при дорог’й, для того, чтобы изъ него 
сделать кнутовище, а городской домовлад'Ълецъ заносить то- 
поръ въ вЪковую грудь дерева—великана единственно потому, 
напр., что оно слишкомъ даетъ много зелени (тЬни!), то, право, 
не знаешь, кто изъ нихъ стоить выше по сознательной жизни, о 
нихъ можно сказать, что „оба лучше“. Для такихъ людей, какъ 
говорятъ, и „законы не писаны“.

Б4да для посаженнаго дерева состоитъ въ томъ, что рас
четливость въ погонй за мелкими барышами не сдерживается 
такими добрыми чувствами по отношешю къ дереву, съ какими 
мы часто относимся къ н’Ькоторымъ вещамъ нашей домашней 
жизни. Известно, какъ мы дорожимъ какимъ-нибудь предметомъ, 
даже ничтожнымъ по своей ц'йн’Ь, но съ которымъ соединяется, 
напр., воспоминаше о дорогомъ для насъ человйк'Ь или о ка- 
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комъ-либо счастливомъ собьгпи въ нашей кратковременной жи
зни; предмета этотъ делается для насъ зав'Ьтнымъ, дорогимъ; 
при утрате его мы часто плачемъ, готовы заплатить болышя 
деньги тому, кто возвратить его. Такое наше чувство понятно 
и другимъ людямъ, наша потеря и въ нихъ возбуждаетъ неко
торое чувство сожа.Нлпя или учасмя къ намъ. Вотъ если бы и поса
женное дерево сделать такимъ завйтнымъ предметомъ, сделать 
хотя шЬмымъ участникомъ въ дни нашихъ семейныхъ и обще- 
ственныхъ радостей, то имъ тогда дорожилъ бы не только по- 
садивппй его, но старались бы беречь его и друпе. А что де
рево, при его замечательной долговечности (липа, береза, кленъ 
живутъ до 100-200 л.), можетъ быть такимъ предметомъ, на это 
указываюсь мнопе примеры. Наши Венценосцы имеютъ трога
тельный обычай ознаменовывать Свое посещеше иекоторыхъ 
местностей Своего обширнаго государства Собственноручной по
садкой деревьевъ, который становятся живыми историческими 
памятниками. Такъ, кто бывалъ въ С.-Петербурге и молился въ 
Домике Императора Петра I предъ Нерукотвореннымъ Образомъ 
Спасителя, тотъ, несомненно, виделъ въ полисаднике вокругъ 
Домика и деревья, посаженный Царемъ-Освободителемъ и Чле
нами Августейшей Семьи. Надписи на металлическихъ дощеч- 
кахъ, привязанныхъ къ деревьямъ, указываютъ, кто садилъ и 
когда. Нечего и говорить, что эти деревья охраняются заботли
вой рукой.

Въ 1896 г., въ поле месяце, жители г. Риги торжествен
но праздновали 200-летшй юбилей вяза, посаженнаго въ Цар- 
скомъ саду Императоромъ Петромъ Великимъ. Стволъ вяза, въ 
несколько обхватовъ въ толщину и до 2 саженей въ высоту, 
уже давно потерялъ свою верхушку, но еще богата боковыми 
сучьями, образующими широкй шатеръ; кора у дерева во мно- 
гихъ местахъ отвалилась и стволъ здесь тщательно прикрыть 
сухою корою другихъ деревьевъ. Смотря на этого маститаго со
временника Великаго Преобразователя, мысленно переносишься 
въ знаменательное историческое время, а въ тихомъ шелесте 
листьевъ вяза невольно слышишь такую речь: „Я счастливь, что 
на мою долю выпало быть въ течеше 2-хъ вековъ живымъ па- 
мятникомъ Великаго Царя; за это время много людей побывало 
у меня въ гостяхъ, и теперь все меня осматриваютъ съ любо- 
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пытствомъ, вспоминая моего благодетеля, посадившаго меня 
зд^сь, въ уютномъ местечке. Особенно не забуду до самой смер
ти день своего юбилея, когда почти весь городъ собрался ко 
мне старику въ гости и оказалъ мне всевозможный почести и 
потому только, что я посаженъ Царемъ, но я и этимъ горжусь 
и, если бы природа дала мне слезы, плакалъ бы отъ радости, 
смотря на выражеше людской признательности, о которой всегда 
говорили имъ и мои еще зеленыя ветви, и мой стволъ, местами 
уже одетый въ чужое платье!“ Ташя мысли могутъ на
вевать историчестпе гиганты зеленаго царства, ревниво оберега
емые народомъ, для котораго дорого свое прошлое. Съ такими 
же чувствами и съ такою же бережливостью могъ бы относиться 
хозяинъ дома, его дети и внуки къ дереву, посаженному у до
ма, по случаю какого-нибудь важнаго семейнаго собыпя, напр. 
рождешя хозяина. Самъ хозяинъ смогрйлъ бы на него, какъ на 
своего ровесника, значить, какъ на предметъ, близшй своему 
сердцу. Подъ, тенью такого дерева онъ съ семьею нашелъ бы 
прохладу въ летшй зной и съ особеннымъ удовольств1емъ могъ 
бы провести съ нею (съ семьею) несколько часовъ въ дни се
мейной радости; въ дни же печали немой зеленый другъ, быть 
можетъ, научилъ бы его своимъ примеромъ бодро переносить и 
житейсюя бури, какъ онъ самъ приспособился переносить при
родный. Умирая, такой хозяинъ не могъ бы вполне со
гласиться съ словами поэта:

„Гляжу-ль на дубъ уединенный,
Я мыслю: патр1архъ лйсовъ
Переживетъ мой впкъ забвенный,
Какъ пережилъ онъ векъ отцовъ.“

(А. С. Пушкинъ).
не могъ бы согласиться потому, что оставилъ бы после себя па- 
мятникомъ для своего потомства своего ровесника, который бу- 
дилъ бы въ детяхъ и внукахъ воспоминаше о немъ.

Если бы посадка деревьевъ въ дни рождешя, свадьбы, и 
вообще въ дни важнейшихъ семейныхъ событш вошла въ 
обычай въ данной местности, то, несомненно, къ посаженнымъ 
по такимъ поводамъ деревьямъ бережливо относились бы и чу- 
ж}е. Каждому тогда было бы знакомо непр!ятное чувство потери 
заветнаго дерева, а это чувство удерживало бы руку даже лег- 



Посадка д еревьевъ. 293

комысленныхъ людей отъ нанесенья вреда дереву своего сосуда. 
Всего сказаннаго, полагаемъ, достаточно, чтобы иритти къ такому 
выводу: распространенье въ народи, обычая садить деревья вблизи 
жилищъ и по дорогамъ по случаю важнььйшихъ семейныхъ и об- 
щественныхъ событгй укрптитъ въ немъ любовь кь дереву и охоту 
кь его посадюъ лучше всякаго принужденья. Вопросъ только въ 
томъ, какъ такую посадку сделать обычною. По этому поводу, 
воодушевляемые единственно только любовью къ дереву и его 
многоразличною пользою, и обращаемся къ вамъ, скромные де
ятели сельскихъ и городскихъ обществъ! Въ дни радостныхъ и 
скорбныхъ собыНй нашего дорогого Отечества вы являетесь го
рячими и искренними выразителями душевнаго настроешя руко
водима™ вами общества, выразителями его любви и преданности 
къ Престолу и Отечеству; мноНя разумный начинашя 
находятъ въ васъ ревностныхъ исполнителей. Возьмите же на 
себя небольшой трудъ, пользуясь удобнымъ случаемъ, выразить 
предъ собравшимися членами общества нашу мысль о посадке 
деревьевъ. Поверьте, вы найдете въ немъ живой отголосокъ и 
не будете раскаиваться въ своемъ поступка. Посаженный по 
вашему призывному голосу деревья и установивппйся обычай са
дить ихъ по поводу семейныхъ радостей будутъ прекрасными 
памятниками вашей скромной, но полезной для государства ра
боты. Можетъ случиться, что еще при жизни вашей аллея или 
садъ, насажденные обществомъ при вашемъ сод’Ьйствш, это же 
благодарное общество назоветъ вашимъ именемъ, которое сде
лается достояшемъ потомства (примерь—„Дубровинскш садъ“ 
въ Двинске). Хорошо, если вы поможете укорениться обычаю 
садить по сл’'”аю рождешя, свадьбы не только обыкновенный 
деревья, но и плодовый, тогда васъ вдвойне благосдовятъ внуки, 
по поговорке,- „кто срубитъ дерево,—того проклянутъ дети, а 
кто посадитъ дерево,—того благословятъ внуки“. Не сомневай
тесь въ плодотворныхъ результатахъ прим'Ьненгя высказанной 
мысли,—она проверена уже и доказана опытомъ въ одномъ не- 
мецкомъ государстве—Виртембергскомъ, известномъ богатымъ раз- 
випемъ плодоводства. Въ этомъ государстве плодовыя деревья 
еадятъ не только въ садахъ, но и при дорогахъ, какъ у насъ 
местами обыкновенныя деревья, и плодоводство потому прино
сить здесь громадную пользу. Начало такого развипя плодовод
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ства въ этомъ государств!; надо отнести къ 1663 году, когда 
былъ изданъ законъ, обязываюпцй каждаго гражданина, при 
свадьбе, посадить одно или два плодовыхъ дерева вдоль боль
шой дороги или на земле своего прихода. Если издаше подоб- 
наго закона у насъ, въ Росши, при странномъ взгляд!; на де
рево и его пользу, и неблаговременно, то во всякомъ случае 
уже своевременно укоренить въ народ!; любовь и уважеше къ 
дереву мерой, указанной нами. Будемъ счастливы, если наша 
мысль найдетъ добрыхъ исполнителей, подражатели имъ, твердо 
уверены, найдутся! Первый примЪръ въ этомъ деле можетъ 
дать отличные результаты. Нашъ народъ, во всемъ придержи
ваясь старины, и на дерево смотритъ по-дедовски; въ немъ 
н4тъ ни любви къ дереву, ни сознашя его пользы; да и не 
мудрено! ведь къ дереву такъ относятся и люди образованные. 
Но живой примеръ, къ которому онъ воспршмчивъ, и доброе 
в.мяше более развитыхъ пепосредственныхъ его руководителей 
могутъ изменить его взглядъ и темъ принести великую пользу 
обществу и государству.

Доказательствомъ благодетельнаго действ!я примера въ 
этомъ роде служатъ „школьные праздники, древонасажденья“, ко
торые въ последнее время стали устраиваться у насъ въ раз- 
личныхъ местахъ и которые могутъ также служить хорошимъ 
средствомъ развить въ народгь и въ особенности въ молодомъ поко- 
лпньи любовь къ дереву и охоту къ посадкгь его. Въ государствахъ 
Западной Европы и С.-Америки, а также и у насъ въ Финлян- 
дш, эти праздники давно вошли въ обычай. Они состоять въ 
томъ, что въ одинъ обыкновенно изъ весеннихъ дней ученики, 
освобожденные отъ школьныхъ заняНй, подъ руководствомъ учи
теля или людей, опытныхъ въ разведенш дерева, садятъ деревья 
вблизи школы, на улицахъ, въ общественныхъ местахъ. Съ по
садкой, обыкновенно, соединяются детсмя игры на чистомъ 
воздухе, пйше и чтеше стихотворенш, въ которыхъ восхваля
ется природа и ея чудное создате—дерево. Обычай трогатель
ный и поучительный! Приходя въ непосредственное разумное 
сообщеше съ природою, нежная детская душа живетъ здоровою 
жизшю; школьникъ, этотъ будупцй членъ общества, принимая 
участае въ ухаживанш за сажаемымъ деревомъ, легко усваиваетъ 
способы разумной посадки, получаетъ правильныя поняпя о 
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жизни дерева и о его различной пользе, научается, поэтому, 
дорожить деревомъ, а этимъ, несомненно, поселяется въ иемъ 
и прочная любовь къ нему, и охота къ древонасаждешю, кото
рый перейдутъ и въ зрелый возрастъ. Такой ученикъ не по
ступить съ посаженнымъ деревомъ такъ легкомысленно, какъ 
часто у насъ дйлаютъ не только мальчуганы, но и люди взро
слые, для которыхъ сломать или повредить чужое дерево ничего 
не стоить,—не поступить, потому что школа научила его уважать 
и въ дерева право собственности, научила смотреть на дерево 
какъ на живой организмъ, требуюпцй н’Ьжнаго ухода, а не 
грубаго насшпя.-—Такое воспитательное значеше школьныхъ 
праздниковъ, между прочимъ, сильно сказывается на развиты 
древоводства въ вышеупомянутыхъ государствахъ. Тогда какъ 
у насъ и въ садахъ, хорошо огороженныхъ, часто трудно быва- 
етъ уберечь плоды отъ воришекъ, тамъ плодовыя деревья сво
бодно растутъ не только въ многочисленныхъ садахъ, но и 
при дорогахъ, и никто (за весьма редкими исключешями) не 
считаетъ себя въ праве снимать съ нихъ плоды, а т.Ьмъ более 
делать какой-нибудь вредъ сучьямъ или стволу дерева. Любовь 
къ древонасаждешю такъ развита, что деревья садятъ везде, 
гд’Ь только есть къ тому возможность.

У насъ, въ Россш, первый примерь устройства школь
ныхъ праздниковъ древонасаждешя былъ дань въ Харькове 16 
апреля 1898 г. Въ этотъ день всЬ учапцеся 28 городскихъ 
школъ, въ числе 3000 челов'Ькъ, производили посадку дере
вьевъ самаго ранняго ’■возраста въ городскомъ парке, подъ ру- 
ководствомъ представителей лесного ведомства, въ присутствы 
лицъ разныхъ учреждены и обществъ. Паркъ былъ разд'Ьленъ 
на 28 участковъ, по числу училищъ; въ середине каждаго уча
стка было посажено дерево, возле котораго была сделана соот
ветствующая надпись, указывающая время посадки и назваше 
школы, учениками которой оно и друпя деревья участка по- 
посажены.

Предъ посадкой оркестры военной музыки и ученически 
хоръ исполнили народный гимнъ „Боже, Царя храни!“ и гимнъ 
въ честь древонасаждешя. Игры, сл4довавш1я за посадкою, от
личались особой оживленностью и резвостью. Инищаторами 
торжествъ были: управляющей Харьково-Полтавскаго управленья 
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государственными имуществами В. И. Козловъ, профессоръ А. 
Ф. Брандтъ, А. Ф. Димрофъ и С. А. Чернышевъ. Праздникъ 
удался вполне; предположено и на будущее время устраивать 
таше праздники ежегодно, кром'Ь Харькова, и по у'Ьздамъ его, 
по вс'Ьмъ народнымъ школамъ. Этотъ Харьковской праздникъ 
древонасаждешя—отрадное явлеше въ нашей общественной жи
зни! День 16 апреля 1898 г. навсегда сохранится въ исторш 
древонасаждешя и лесоохранешя въ шемъ отечестве и имена 
почтенныхъ инищаторовъ золотыми буквами будутъ записаны въ 
ней, потому что они дали прекрасный примЬръ въ полезномъ 
деле: по этому примеру стали устраивать школьные праздники 
древонасаждешя во многихъ местахъ государства: и на юге, и 
на севере, и на востоке, и везде тамъ началъ пробуждаться 
интересъ къ дереву и въ юномъ поколЬши, и въ массе народа, 
который везде, въ качестве зрителя, принималъ учаспе въ по- 
добныхъ праздникахъ. А въ этомъ великая заслуга Харь
кова предъ государствомъ, и тотъ ее вполне оценитъ, кто хоро
шо знакомъ съ значешемъ дерева въ нашей жизни *).  Надо на
деяться, что и на западе Росши найдутся люди * **),  которые, 
сочувствуя хорошему примеру Харькова, воспользуются своимъ 
вл!ятельнымъ положешемъ въ обществе для того, чтобы по
садку деревьевъ сделать обычною, или путемъ постановлешя 
сельскими и городскими обществами объ обязательной посадке 
деревьевъ въ знаменательные дни жизни общества и отдельныхъ 
лицъ, какъ нами и указано выше, или путемъ распространешя 
школьныхъ праздниковъ древонасаждешя. Въ томъ и другомъ * См. „Значеше посадки деревьевъ и кустарниковъ по улицг ■, до- рогамъ и вблизи жилищъ“ Н. Капцевича. „ВиленскШ Календарь“ 1897 г.**) Съ радостью должны отметить, что таюе люди нашлись и у насъ въ С’Ьверо-Западпомъ крае. Статья эта была уже написана, когда въ № 226 „Виленскаго Вестника“ мы съ удовольств1емъ прочитали описаше Лепельскаго школьнаго праздника древонасаждешя, устроителями котораго были: жена исправника А. И. Гнедовская, жена воинскаго начальника А. Н. Дербушъ и заведывающШ городскимъ училищемъ А. А. Василенко съ мЬстнымъ педагогическимъ персоналомъ, а участниками—местный предводитель дворянства В. Я. Давыдовъ, вся местная интеллигенция и много народа. На берегу озера посажено 450 деревцевъ, по числу собравшихся уче- никовъ местныхъ училищъ. Предъ посадкою о. протоиерей 1оаннъ Довгялло отслужилъ молебенъ, окропилъ деревца святой водой и сказалъ слово о 
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случай заслуга такихъ лицъ буцетъ неизмеримо велика какъ 
предъ страною, такъ и предъ государствомъ. Правда, на первое 
время можетъ встретиться затруднеше въ недостатке надлежа- 
щаго количества саженцевъ (деревцевъ), но на помощь такимъ 
деятелямъ, несомненно, явится лесное ведомство каждой гу- 
берши, снабдивъ ихъ, въ интересахъ же лйсоохранешя, поса- 
дочнымъ матер1а.томъ и даже полезными указашями, а потомъ 
опытъ покажетъ, что легко завести и общественные древесные 
питомники; кажушдяся затруднешя, такимъ образомъ, сами со
бою будутъ устранены, и живое, великое дйло посадки дере
вьевъ въ край будетъ развиваться, расти и радовать своими пло
дами практическихъ исполнителей мысли, какъ будутъ радо
вать своею прекрасною зеленью, а можетъ быть и плодами, по
саженный деревья и усталаго путника въ знойный день, и 
утомленнаго работника, и надломленнаго жизненною невзгодою 
городского жителя или выздоравливающаго больного.... Веселый 
гимнъ дереву и его насадителю запоетъ и хоръ изъ пернатаго 
царства. Весело взглянетъ на нашу землю и солнце прекраснее 
съ неба. Освйтитъ и согрйетъ скромныхъ, но полезныхъ работ- 
никовъ зеленаго царства и наше пресвйтлое Солнышко Русской, 
земли—Надежа-Государь, великому сердцу Кото paro такъ npin- 
тенъ и дорогъ всякш мирный и полезный общественный трудъ!

значенш лТ.са въ природе и для жизни человека и о пользе посадки де- ревьевъ. Молитва предъ посадкою имеетъ глубокий нравственный смыслъ и великое воспитательное значеше для детей и для народа, который былъ зрителемъ. Она поставила посаженный деревца подъ защиту религш, показала наглядно, что посадка деревцевъ дело доброе, полезное, и мы твердо уверены, что пикто изъ присутствовавшихъ на празднике не подумаетъ нанести какой-либо вредъ освященнымъ молитвою и окропленнымъ святой водою посаженнымъ деревцамъ, а напротивъ, каждый постарается охранять ихъ. Дай Богъ, чтобы примеру Лепеля последовали и друпе города нашего края, а также деревни и села, чтобы везде это великое дело посадки деревьевъ начиналось молитвою. Пусть устроители подобныхъ празд- никовъ всегда помнятъ, что посадка деревьевъ—Божье дело: „для жилища человека Богъ насадилъ рай сладости, или садъ на земле, и ввелъ туда Адама, приказавъ ему возделывать и хранить его“.
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Дай Богъ, чтобы нашъ слабый голосъ не остался голо- 
сомъ въ пустынй, чтобы это наше напоминате о дерев-й нашло 
горячш откликъ въ сердцахъ полезныхъ деятелей обществь 
и практическое примЪнеще.—Будемъ ждать и надеяться!

Н. Капцевичъ.



ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВЪ
„Кто срубит*  дерево, того проклянут*  д'Ъти,—а кто посадить дерево, того благословят*  внуки“.

(Старая восточная поговорка).

Въ календарь прошлаго года было помЬщено о времени 
выкопки и пересадки деревьев*,  о приготовлеши мЬста для по
садки, объ улучшеши и обработай земли под*  посадку и о вы- 
борЬ въ лЬсу деревьевъ, годных*  для посадки. Прежде чЬм*  
приступить къ изложешю дальнейших*  работъ посадки деревь
ев*,  считаем*  необходимым*  сказать о том*,  какую службу не
сут*  въ деревЬ листья и корни, такъ какъ успЬхъ посадки мно
го зависитъ от*  правильна™ обращешя съ этими органами, а 
знати о их*  деятельности дЬлаютъ уход*  за деревом*  осмыс
ленным*.

СвЬдйюя о корпй и листьях*,  необходимый для объяспе- 
1Ш1 работ*  правильной посадки деревьев*  и ухода за ними.

Корень. Корень состоит* из* корневой шейки (жизненна™ 
узла) (рис. 1 А), съ которой соединяется ствол*, из* корневого

Рис. 1. М—стводъ; А—корневая шейка, огь которой внизь идеть стер
жневой корень; С—боковые корни; Е—мочки; т —направление правильная 
ср’Ьза корня; п—какъ не должно обрезать корни.
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стержня-рлдьки (толстая часть корня), съ его боковыми раз- 
В'Ътвлешями—боковыми корнями, (рис. 1, С.), и изъ мочекъ—тонень- 
кихъ корешковъ, расположенныхъ какъ на главномъ-стержне- 
вомъ, такъ и на боковыхъ корняхъ въ различныхъ м’Ьстахъ 
(Рис. I. Е и Рис. 2—а<1). Каждая корневая мочка состоитъ изъ 3-хъ 
поясковъ. На среднемъ пояске, который начинается недалеко 
отъ конца мочки и продолжается приблизительно на 1 вершокъ 
(смотря конечно по величине мочки), находятся корневые волоски 
(Рисун. 2 Ьс), обыкновенно незаметные простымъ глазомъ; м4- 
стоположеше ихъ легко определить такъ: если на вынутый 
изъ земли корень пустить легкую струю воды, то на мочкахъ, 
при волоскахъ, останется немного земли (Рис. 2, Ьс). Эта земля 
такъ плотно прилегаетъ къ волоскамъ, что нетъ никакой воз
можности отделить ее отъ нихъ, не повредивъ волосковъ.

Каждый корневой волосокъ имеетъ видъ удлиненнаго тон- 
костеннаго и наполненнаго жидкостью мешечка, вылезающаго 
изъ коры корня, на подоб1е пальцевъ перчатки (Рисун. 3, при Ь).

Нижнш, почти стекловидный, нежный поясокъ (Рис. 2, а и 
рисун. 3—а) мочки и толстаго корня и его разветвлена не имеетъ 
волосковъ; конецъ этого пояска называется точкою роста, потому 
что въ этомъ месте корень разростается въ длину; отсюда, по

Рис. 2. ай—корневыя 
мочки; аЬ— нижнш поя
сокъ корешка; Ьс—среднй 
поясокъ съ приставшею 
землею; Ьс—волоски; о— 
корешки безъ волосковъ.

Рис. 3. а—ниж- 
щй поясокъ-точ- 
ка роста; Ь—сред- 
нш поясокъ съ 
волосками; с — 
кориевой чех- 
ликъ.

ваправлен!» къ его основашю, развиваются все часта корня:
древесина, кора и кожица, это и есть самая молодая часть 
корня (самая старая-корневая шейка). Точка роста снизу прикрыта 
корневъгмъ (Рисун. 3-с) чехликомъ, который защищаетъ ее отъ 
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трешя о твердый части почвы, при движенш корня впередъ во 
время роста, служить для него какъ бы буравомъ. И действитель
но, наружная поверхность чехлика, состоящаго изъ слоевъ на по- 
доб1е оболочекъ луковицы, мало-по-малу разбухаетъ, ослизняется 
и расплывается, отчасти растворяя прилегающая къ нему части
цы почвы и т’Ьмъ прокладывая путь нежному корешку. Отжив- 
ппе, наружные слои чехлика заменяются новыми, наростающими 
изъ точки роста.

По мере удлинен1'я корешка, корневые волоски, начиная 
съ более удаленныхъ отъ точки роста, съеживаются и исчеза- 
ютъ, а взаменъ ихъ вырастаютъ новые на молодомъ участке ко
решка, развившемся между точкою роста и старыми волосками. 
Такимъ образомъ корневые волоски (или среднш поясокъ) сле- 
дуютъ за точкою роста и удаляются отъ шейки корня.

Участокъ корня съ корневыми волосками, концы мочекъ 
и корешковъ и суть те части корня, которыми растете тянетъ 
пищу изъ почвы; это, такъ сказать, подвижные подземные рты 
растения, подвижные—потому что направляются туда, где нахо
дится пища, разростаясь приходятъ въ соприкосновете съ но
выми и новыми участками почвы и отъ нихъ берутъ питатель
ный вещества въ виде водныхъ растворовъ, которые просачива
ются черезъ нежныя стенки волосковъ и кожицу корня, на ко
торой растутъ эти волоски, идутъ дальше въ древесину корня, 
а отсюда въ стволъ и по его древесине проходятъ въ листья, 
где и перерабатываются, такъ сказать, перевариваются. Понятно, 
что чемъ больше будетъ этихъ подземныхъ ртовъ у дерева и 
чемъ свободнее они могутъ тянуться въ свеж!е участки почвы, 
богатые питательнымъ сокомъ, темъ лучше будетъ дерево пи
таться, а значить и расти. Замечательно, что количество корне- 
выхъ мочекъ и волосковъ находится въ зависимости отъ пита
тельности почвы и отъ ея плотности. Чемъ богаче почва пита
тельными водными растворами и чемъ рыхлее она, темъ боль
ше разростается корневыхъ мочекъ и темъ лучше дерево пита
ется, хотя число корневыхъ волосковъ на каждой мочке стано
вится меньше съ увеличетемъ числа мочекъ. На рис. 1 изобра- 
женъ нормальный корень деревца почвы питательной и рыхлой. 
Много у него мочекъ и боковыхъ корешковъ, но они не идутъ 
далеко отъ главнаго корня, растутъ „шапкой“, прорезывая комъ 
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земли по вс^мъ направлешямъ, не расходясь далеко отъ ствола. 
Но редко корни бываютъ такъ равномерно распределены въ 
почве, ихъ окружающей. Въ рыхломъ непгтгателъномъ слогь земли 
корень длиненъ, беденъ мочками, но на мочкахъ больше воло- 
сковъ. Эти волоски, увеличивая всасывающую поверхность, помо- 
гаютъ корешкамъ брать изъ этого слоя пищу, но такъ какъ въ 
немъ пищи мало, или нечего брать, то корешки въ поиске за 
пищею какъ бы стремятся скорее пробежать этотъ непитатель
ный слой, вытягиваясь въ длинныя топця мочки, дойдя же до 
питательной земли, начинаютъ утолщаться, ветвиться и пускать 
многочисленный мочки.

Въ почве очень плотной, хотя и плодородной, корень вы- 
нужденъ тратить всю свою силу на то, чтобы, взявъ питатель
ные соки изъ прилегающей къ нему земли, пробить себЬ доро
гу дальше, но онъ съ болыпимъ трудомъ и медленно подвигается 
впередъ: твердая почва мешаетъ ему, а изъ частичекъ земли, 
прилегающихъ къ нему, онъ уже взялъ все, что могъ; новой 
пищи, придающей ему силу, не откуда взять; доставляя же 
очень мало сырой пищи въ листья, корень мало и самъ полу- 
чаетъ отъ нихъ. Живя, такъ сказать, въ проголодь, такой коре- 
шокъ—плохой кормилецъ растешя. При большей плотности почвы 
онъ даже совсемъ перестаетъ расти, а следовательно перестаетъ 
питать и все растете, которому поэтому угрожаете смерть. Не 
лучшая участь корешка даже и въ плодородной, но совершенно су
хой почвп. Въ такой почве и те волоски, которые раньше были 
на мочкахъ, съеживаются, сморщиваются и пропадаютъ, а новые 
не развиваются; засыхаютъ и самыя мочки.

Для того, чтобы расти самому и питать все растение, корешку 
недостаточно питательной влаги и свободы движенья, для него необ- 
ходимъ и воздухъ. Если поверхность почвы очень плотна или почва, 
въ которой находится корень, такъ влажна, что она не можетъ прове
триваться, то корень также перестаетъ расти и даже погибаете 
въ особенности въ почве, залитой водою, въ которой отъ недо
статка кислорода воздуха корень гтете. Вотъ при какихъ усло- 
в1яхъ можетъ протекать жизнь корешка.

Чтобы оценить работу мочекъ съ корневыми волосками, 
надо помнить, что только оне главные кормильцы растешй, что 
только черезъ нихъ, а именно черезъ средшй и нижшй пояски, 
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питательные сырые соки почвы поступаю™ въ растете, части 
же корней, особенно старыхъ, расположенный выше пояска, 
покрытаго волосками, до самой корневой шейки, почти со
вершенно теряютъ способность всасывать; новые корешки на 
этихъ устарйлыхъ частяхъ появляются редко; но зато въ этомъ 
верхнемъ поя ей корешковъ и въ толстыхъ корпяхъ внутри, въ 
течете лета, скопляются на зиму запасныя питательныя веще
ства, которыя поступаютъ сюда изъ надземныхъ частей растетя, 
покрытыхъ листьями. Впрочемъ, даже на старыхъ, одеревенйв- 
шихъ частяхъ корня, бйдныхъ мочками, а следовательно, и во
лосками, можно увеличить число н4жныхъ корешковъ, если ихъ 
обр4зать такъ, чтобы поверхность среза была обращена внизъ 
(рисун. 1—мг.): питательные соки почвы будутъ просачиваться 
чрезъ мягкую нежную поверхность среза до тйхъ поръ, пока 
она не отвердеетъ; но къ этому времени, обыкновенно при бла- 
гопр1ятныхъ, конечно, услов!яхъ (теплота, влажность), вокругъ 
среза и выше на коре корня успеваютъ вырасти на счетъ за- 
пасныхъ веществъ, находившихся внутри корня, тоненьте ко
решки съ волосками. Срезъ долженъ быть гладшй, иначе ко
рень можетъ загнить на пораненномъ месте раньше, чемъ успе- 
ютъ вырасти корешки. Эти корешки темъ медленнее вырастаю™, 
чемъ ближе къ корневой шейке сделанъ срезъ, чемъ, значить, 
старее урезанная часть корня. Обрйзка стержневого корня и во
обще толстыхъ корней невыгодна и даже опасна, потому что 
больппя раны на такихъ корняхъ, нескоро заживая, легко 
загниваютъ. Поэтому лучше обрезать только молодыя корневыя 
ветви, чЬмъ удалять старый или подвергать ихъ сильной обрез
ке. Къ последней надо прибегать только въ случай необходи
мости, а именно: при пересадке дерева, у котораго корни загни
ли, или сильно повреждены, или, вслйдств1е долгаго лежатя на 
воздухй, мочки съ волосками засохли и потеряли способность 
всасывать соки; обрезывая вершинки некоторыхъ более толстыхъ 
корней, способствую™ образованно новыхъ и этимъ, такъ ска
зать, оживляю™ корень.

Листъ. Деятельность корней много зависитъ отъ работы 
листьевъ, на которые вообще, а при пересадке въ особенности, 
не обращаютъ вниматя, легкомысленно считая ихъ пышнымъ, 
но безполезнымъ нарядомъ дерева, тогда какъ, на самомъ дйлй, 
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они такъ же, какъ и корень, органы питашя растеши и очень важ
ные органы; безъ нихъ дерево не можетъ расти; они для расте
ши служатъ т'Ьмъ же, чемъ легшя и желудокъ для животныхъ.

Въ пластинке листа уже простымъ глазомъ различаются 
жилки (нервы), составляются основу листа, и между ними мя
коть, состояния изъ множества маленькихъ пузырьковъ (кггЬто- 
чекъ), видимыхъ только въ микроскопъ и наполпенныхъ густою 
жидкостью (плазмою), въ которой плаваютъ зеленыя крупинки 
(хлорофиллъ); эти крупинки просвйчиваютъ чрезъ прозрачный 
€езцв'Ьтныя станки пузырьковъ и тймъ придаютъ зеленый цв^тъ 
листу. Снаружи листъ прикрыть топкою пленкою—кожицею 
листа, которая и защищаетъ мягшя впутреншя части его 
(Рис. 4 —а и Ь). Въ кожице листа, особенно на нижней стороне 
его, находится множество (у липы, напр., насчитывается до 1 
миллюна) маленькихъ, видимыхъ только въ микроскопъ, отвер- 
стй, или устьицъ, который ведутъ въ полости (межклетники) 
(Рис. 4 и 5—т) между клетками мякоти преимущественно нижней

Рисун. 4. Поперечный разр’бзъ во 
всю толщину кусочка буковаго 
листа (сильно увеличенъ): а и &— 
кожица верхней и нижней поверх
ности листа; с и А—верхняя и 
нижняя (губчатая) мякоть листа, 
состоящая изъ мЬптечковъ 
(клйточекъ); п—воздушный поло
сти— межкл'Ьтника; рп—устьице; 
и —двЪ клеточки, окружающая 

устьице.

стороны листа (здесь мякоть губчата) (Рис. 4, п). Въ то время, 
когда корень поглощаетъ пищу изъ земли, листья своими ды
хальцами (устьицами) берутъ пищу изъ воздуха въ виде уголь- 
наго газа (угольной кислоты), который выдыхается животными 
и образуется при горюши и гшеши. Угольный газъ, войдя въ 
межклетники черезъ устьица, просачивается чрезъ нежныя стен
ки клетокъ въ самыя клетки, и тутъ подъ вл1яшемъ солнечнаго 
света разлагается на свои составныя части: угдеродъ, или уголь, 
и кислородъ; углеродъ удерживается (остается) въ клеточкахъ
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листа, а кислородъ чрезъ тй же дыхальца выдыхается (воз
вращается) въ воздухъ. Чтобы судить о томъ, какъ много пищи 
берутъ листья изъ воздуха, достаточно сказать, что почти все то 
вещество, которое въ сухомъ дерев'Ь сгораетъ, взято листьями 
изъ воздуха.

Поглощая углекислоту изъ воздуха, листья въ то же вре
мя и 1'Ьми же дыхальцами выд’Ьляютъ изъ себя много воды и 
этимъ притягиваютъ, такъ сказать, присасываютъ къ ссб'Е пита
тельный вещества, взятия корнями изъ земли, которыя и идутъ 
въ листъ по его жилкамъ. Въ листьяхъ, и именво въ зеленыхъ 
крупинкахъ кл^точекъ, эти соки, соединяясь съ углеродомъ, при 
д'Ьйств1и св'Ъта, перевариваются, перерабатываются и делаются посл'Ь 
этого годными для образовали новыхъ частей дерева: почекъ, листь- 
евъ, новыхъ корешковъ и т. и., отсюда и направляются въ эти части 
жо т’Ьмъ же жилкамъ. Bei части растешя и все, что только добы
вается челов4комъ изъ растешя, различный ядовитыя и неядо
витая вещества, приготовляются въ листьяхъ, а именно въ зеле-

ныхъ крупинкахъ кл'Ьточекъ, при д’Ьйствш 
на нихъ св!та. Листъ, такимъ образомъ, 
уподобляется громадному фабричному горо
ду, къ которому со всъхъ сторонъ подвозят
ся сырые матер!алы, зд’Ьсь перерабаты
ваются и отсюда, въ переработанномъ уже ви-

Рисун. 5. Часть кожицы д.р и бол'Ье потому ценными, разсылаются
листа съ однимъ устьи- 
дсмъ—т, окруженнымъ 
2 полулунными клеточ
ками—U.

во вей м'Ьста для потреблешя; но только 
листъ — исключительно городъ химиче- 
скихъ фабрикъ; каждая клеточка его—хи
мическая лаборатор1я, а химикъ-фабрикантъ
—великая, всесильная природа. Какъ она 

лриготовляетъ изъ однообразнаго повидимому матер1ала ташя 
вещества, которыя не удалось до сихъ поръ приготовить въ 
своей лабораторш ни одному гешальному химику?—это ея тай
на, разгадать которую стараются ученые, но едва-ли когда они 
успЗиотъ въ этомъ!

СовмЪстная работа листьевъ и корней.

Изъ предыдущаго понятно, что безъ листьевъ, какъ и безъ 
корней, не можетъ быть роста деревьевъ; дерево, лишенное т'Ьхъ 

20 
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или другихъ, погибаетъ, а при ненормальномъ ихъ развитии или 
болезненности ихъ растетъ слабо или забол'Ьваетъ. Въ здоро- 
вомъ же дереве идетъ дружная совместная работа корней и 
листьевъ. Картину этой работы можно представить себе такъ. 
Съ наступлешемъ теплыхъ весеннихъ дней, корни начинаюгъ 
поглощать изъ почвы воду съ растворенными въ ней питатель
ными веществами (сырой сокъ); вода поднимается вверхъ по 
древесине ствола и ветвей и направляется къ почкамъ; на 
этомъ пути она растворяетъ готовыя питательный вещества 
(крахмаль, сахаръ), припасенныя растешемъ въ прошлое лето, 
отчего сокъ этотъ прюбретаетъ особый вкусъ (у березы, клена— 
сладкй). Эти прошлогодше запасы и идугъ на образование и 
развиНе новыхъ листьевъ, такъ какъ одна вода съ растворен
ными въ ней питательными веществами почвы, или такъ назы
ваемый сырой питательный сокъ, не переработанный въ листьяхъ, 
еще негодна для питашя.—Листъ, развернувшись изъ почки, 
принимается за работу, поглощаетъ угольную кислоту изъ воз
духа, разлагаетъ ее на углеродъ и кислородъ и, испаряя въ то 
же время большое количество воды, притягиваетъ къ себе кор
невой питательный сокъ, который, соединившись здесь съ угле- 
родомъ, переваривается, изменяется и въ такомъ виде идетъ 
сначала, надо полагать, на дальнейшее развиНе листа, потомъ 
ближайшей къ нему почки, ветки, и такъ направляется внизъ, 
по внутренней части коры (по лубу), къ корнямъ, где изъ него 
образуются новые корешки (новые корешки могутъ образоваться 
и изъ прошлогодняго запаса пищи въ корняхъ). Въ это время, 
особенно во второй половине лета, когда ростъ дерева прюста- 
навливается, изъ этого переработаннаго сока откладываются въ 
различпыхъ частяхъ дерева запасныя вещества, въ виде крахма
ла, сахара, для будущаго года, изъ нихъ строятся и новыя 
почки, которыя распустятся весною. Чемъ больше ихъ будетъ 
заготовлено, темъ лучше разовьется растете на следующей годъ, 
темъ больше плодовъ принесетъ оно, если оно уже взрослое. Но 
иногда, при хорошей погоде и, следовательно, при избытке запа- 
сеннаго вещества, эти почки распускаются въ это же лйто въ но
вые листочки на помощь, такъ сказать, старымъ, утомленнымъ 
ютъ безпрестанной живой работы въ течете весны и первой по
ловины лета. Старые листья къ концу лЬта делаются жесткими, 
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.’всл’Ьдсняе отложенгя въ ихъ стЬнкахъ и внутри ихъ минераль- 
ныхъ веществъ, которыми они какъ бы засоряются, что мЪша- 
етъ ихъ работе, а потому уже и малоспособными перевари
вать доставляемую корнями пищу, отчего и деятельность кор
ней ослабляется.—Питательный вещества, вырабатываемый моло
дыми листочками, идутъ на собственное питаше и на образоваше 
новыхъ побеговъ: начинается вторая молодость дерева, начина
ется второй усиленный приростъ дерева, подобно весеннему. Это 
второе сокодвижеше бываете: у здоровыхъ деревьевъ въ различ
ное время, смотря по погоде и по питательности почвы, отъ 
1юня до опадешя листьевъ. Оно иногда запаздываете; морозы 
наступаютъ раньше созревашя древесины и захватываютъ вто
рые листья на дереве во время ихъ еще энергичной работы; 
при этомъ не отвердевшее молодые побеги, богатые сокомъ, лег
ко замерзаютъ.

Замечательно, что листья, задолго до опадешя, передаю™ 
въ остальныя части дерева все необходимый для него питатель
ный вещества, такъ что въ опадающихъ листьяхъ остаются 
главнымъ образомъ только те вещества, который не имеютъ це
ны для растешя.

Съ потерею всехълистьевъ, дерево прекращаете свой росте, 
только корешки, защищенные почвою отъ холода, продолжаютъ 
понемногу разветвляться (на счете запасеннаго въ нихъ ве
щества) иногда до декабря и даже января, когда холодъ дости
гаете и до нихъ и сковываете ихъ до следующей весны.

Испаренге воды листьями. Поднята сырого питательнаго 
сока къ листьямъ и переработка его въ нихъ, а вместе сътЪмъ 
и деятельность корней въ сильной степени зависятъ отъ испа- 
решя воды листьями, а последнее усиливается или уменьшается 
отъ различныхъ причинъ, который необходимо знать каждому, 
желающему иметь успехъ въ пересадке деревьевъ. Причины 
эти следующая:

а) Солнечная теплота. Пригреваемые солнцемъ, листья 
испаряютъ больше воды, чемъ въ тени, въ открытыхъ местно- 
стяхъ (на солнце) больше, чемъ въ защищенныхъ отъ солнечныхъ 
лучей. Поэтому испареше сильнее всего между 12—2 часами дня, 
ночью же слабее всего или даже совсемъ прекращается. Из- 
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в’Ьстно ведь, что листья, завядппе днемъ отъ чрезмерной засухи, 
ночью оправляются.

б) ТЬътеръ. Испареше значительно усиливается ветромъ; 
впрочемъ, тутъ сила испарешя зависитъ отъ сухости или влаж
ности ветра (при влажномъ ветре испареше меньше), также и 
отъ того, насколько дерево защищено окружающими его пред
метами.

в) Число устьицъ, ихъ величина и свойство кожицы листа. 
Листья съ болыпимъ числомъ устьицъ и больше испаряютт вла
ги; поэтому-то нижняя сторона листа, на которой главнымъ 
образомъ и находятся устьица, выделяетъ воды больше, чемъ 
верхняя. Число устьицъ много зависитъ отъ почвы: у растеши, 
живущихъ на сухой почве, кожица листа более толстая и име- 
етъ меньше устьицъ, у растущихъ же на сырой почве и во 
влажпой атмосфере кожица тоньше и число устьицъ больше. 
Независимо отъ устьицъ испареше регулируется и волосками, 
покрывающими листъ: они уменыпаютъ нагреваше во время жа
ры, а следовательно и испареше. У растенш тенелюбивыхъ— 
листья съ тонкою кожицею и безъ волосковъ; у растешй, про- 
израстающихъ на сухой почве и любящихъ солнечное местопо- 
ложеше, листья большею частью всегда покрыты волосками, 
иногда даже въ виде войлока. По листьямъ, поэтому, можно 
определить, какую почву и какое положеше любитъ растеше.

г) Испареме усиливается съ увеличенгемъ роста. Больше 
всего листья теряютъ влаги во время развиНя побеговъ, листь- 
евъ и плодовъ; после плодоношешя эта потеря уменьшается, но 
все-таки продолжается, пока листъ на дереве. Съ потерею листа 
прекращается и испареше, хотя и не совсемъ: вода понемногу 
испаряется чрезъ кору, особенно молодьтхъ ветвей.

При различной потере воды листьями требуется и различ
ное количество влаги для корней. Вотъ почему такъ полезны 
бываютъ для дерева дожди въ весеннее время и въ первую по
ловину лета; после же спадешя листьевъ дерево не нуждается 
во влаге, лишь бы земля была настолько влажна, чтобы только 
корни не сохли. Здесь надо заметить, что молодые нежные 
листья, покрытые нежною кожицею, испаряютъ не только устьи
цами, но и всею своею поверхностью.
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д) Ч'Ьмъ больше листьевъ на дерева, т!;мъ больше и испа- 
уен1е.

Зависимость корней отъ листьевъ и наоборотъ.

Изъ сказаннаго о корняхъ и листьяхъ слйдуетъ, что ме
жду ними въ здоровом! деревЬ существует! полное со глаше въ 
общей работа питашя дерева и что здоровое дерево при хоро
шей листвй должно имйть и хорошо развитые корни, и наобо
ротъ. Поэтому, если при поврежденги корней оставить на дерев!) 
прежнее количество листьевъ, или, лишивъ дерево листьевъ (при 
обр’йзк'Ь, наир.), не тронуть корней, то ростъ дерева естественно 
можетъ замедлиться и оно можетъ даже погибнуть. И въ самомъ 
д'ЬгЬ, въ первомъ случаи (при повреждены корней) на долю ка- 
ждаго листа приходится меньше сырого питательнаго сока, ко
торый, поэтому, переваривается быстрее; къ тому же влага по- 
прежнему испаряется листьями быстро, между тЬмъ пораненные 
корни не усп'Ьваютъ доставить здоровымъ в’йткамъ съ листьями 
достаточное количество питательной влаги, и листья жадно тя
нуть всЬ питательные соки, которые находятся въ дерев!) по 
пути къ нимъ; всл!;дств1е этого нЬкоторця м$ста дерева вовсе 
лишаются влаги и даже засыхаютъ, и т!;мъ прерывается связь 
корней съ листьями, почему листья начинаютъ голодать, вянуть, 
а потомъ и засыхаютъ. Вотъ почему при пересадки дерева, ко
гда корни поранены, слидуетъ удалить часть листьевъ съ витка- 
ми, чтобы оставшгеся листья не терппли недостатка въ пищи; 
по той же причин!), при пересадкЬ дерева осенью, когда на 
немъ есть еще листья, необходимо удалить ихъ, сохранив! толь
ко почки.

Во второмъ случаи (когда при здоровых! корняхъ дерево 
лишится листьевъ, особенно во время лЕта) корневые питатель
ные соки останутся непереработанными, дерево, поэтому, не сдй- 
лаетъ запаса питательных! веществъ для будущаго года; новые 
же листья, которые могутъ еще появиться до зимы, уничтожив! 
вей остатки питательных! веществъ, припасенных! удаленными 
листьями, для своего развитая, не успйютъ до начала морозовъ 
отдать долгъ дереву, возвратить ему взятую пищу въ перерабо
танном! вид!), и вредъ обнаружится только следующей весною • 
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вставимся на дерева почки (если вторые листья успЬютъ ихъ. 
приготовить), распустятся, вследств!е своей слабой силы, поздно; 
на дерева окажется много засохшихъ вЬтокъ и сучьевъ, а то, 
мри полной потерЬ листьевъ въ прошлое л'Ьто или при полномъ 
мстощенш листьями прошлогодняго запаса, дерево и вовсе по- 
гибнетъ.

Вредъ отъ повреждешя листьевъ еще состоитъ и въ томъ, 
что корни, продолжая работать, переполняются почвенною вла
гою и легко потому загниваютъ.

Итакъ, знашя о строенш и жизни корней и листьевъ да- 
ютъ намъ сл’Ьдуюпця полезный при посадке деревьевъ указашя.

а) 0 корнк

1) Въ корне, какъ органе питашя, самыя важныя части— 
нЬжныя мочки и концы корней, на которыхъ находится всасы- 
саюпцй поясокъ и на концЬ ихъ точка роста, что и обязываетъ. 
насъ охранять ихъ отъ повреждения во время пересадки.

2) ЧЬмъ больше этихъ мочекъ, т'Ьмъ скорее дерево прижи- 
ваетъ па новомъ мЬсте, поэтому дерево съ богатой корневой 
неповрежденной системой легко свыкается съ этимъ м'Ьстомъ.

3) Толстыя части корней, покрытый толстою грубою кожи
цею, не служатъдля всасыват’я влаги; въ нихъ на зиму отклады
вается нища, переработанная листьями; оп'Ь въ то асе время 
служатъ органами прикр'Ьплешя растешя въ землЬ.

4) Не слЬдуетъ обрезать корни, если они не поранены,, 
такъ какъ, обрезая тоненьксе корешки, мы лишаемъ дерево 
всасывательныхъ органовъ; обрубая же, какъ это часто принято, 
толстый корень, лишаемъ дерево его естественной опоры и безъ 
кола оно тогда не въ состоянш держаться.

5) Если же корень пораненъ, то надо обрЬзать пораненный 
части острымъ ножемъ, при этомъ надо помнить, что, чЬмъ. 
моложе и н'ЪжнЪе обрезываемый корень, тЬмъ скорЬе онъ зажива- 
етъ и тЬмъ больше даетъ новыхъ мочекъ. Толстые корни послЬ 
образки не скоро заживаютъ и поэтому легко загниваютъ; если 
же на нихъ, при обр'Ьзахъ, и появляются мочки, то, въ боль
шинстве случаевъ, въ маломъ количестве и съ’слабымъ ростомъ, 
что говорить въ пользу сохранешя толстыхъ корней, если только 
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•ни не повреждены; въ послЬднемъ случай лучше всего, для 
•живлешя корня, обрезать нйжныя боковыя его разветвлен 1я и 
пораненныя места.

6) Пораненный корень необходимо обрйзать, иначе онъ 
легко загшетъ, гниль можете распространиться на здоровые 
корни и перейти въ стволъ.

7) ОбрЬзка корней необходима для возстановлешя равновй- 
шя въ работй между ними и листьями, если послйдше повре
ждены.

8) Почва должна быть питательна и рыхла; последнее 
необходимо какъ для свободнаго движенья нйжныхъ корешковъ 
къ пище, такъ и для провйтривашя почвы воздухомъ, который 
такъ же необходимъ для корней, какъ и ,для листьевъ; безъ 
него, въ почве, очень плотной или залитой водою, корни растутъ 
медленно и загниваютъ.

6) О листьяхъ.

1) Листе главный органъ питашя дерева; принявъ пищу 
мзъ земли и воздуха, онъ ее такъ перерабатываетъ, переварива
ете, что она дЬлается годною для строенья всйхъ частей расте- 
шя; отъ него, значитъ, зависите здоровое питаше всего дерева, 
•нъ главный его кормилецъ.

2) Листъ перевариваетъ пищу во всю свою жизнь, но 
больше всего весною и лйтомъ, осенью деятельность его ослабева
ете; поэтому потеря деревомъ листьевъ весною и. лйтомъ особенно 
вредно отзывается на его росте, и въ это время ихъ надо особенно 
беречь.

3) Первые листья вырастаютъ на счетъ запаса пищи, вы
работанной листьями прошлаго года. Поэтому по распускашю 
листьевъ пересаженнаго дерева весною нельзя еще судить объ 
успйхе пересадки.

4) Правильное развитие дерева зависите отъ полнаго со- 
•тветствгя въ работе между корнями и листьями: поэтому, 
если при пересадке повреждены корни, то следуете уменьшить 
работу листьевъ, что достигается правильнойобрйзкой кроны дерева 
или же защитой листьевъ отъ солнечнаго нагреванья, ветра, 
чЬмъ уменьшается испаретпе, а следовательно и деятельность 
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листьевъ. При болыпомъ повреждены кроны (сучьевъ и ветвей) 
надо обрйзкою уменьшить число корней.

5) Если дерево пересажено изъ тйнистаго места на солнеч
ное, то, даже при полномъ сохранены корней и листьевъ, гармо- 
шя въ работе между ними нарушится; испареше воды листьями 
увеличится, корни же не усп’Ьютъ доставить ее имъ своевремен
но и въ достаточномъ количеств"!;; дерево заболйетъ и можетъ 
даже отъ этого погибнуть; для сохраненья дерева необходимо 
отйнешемъ листьевъ уменьшить ихъ испареше.

6) Дерево легче всего переносить повреждешя, когда оно 
находится въ расгительномъ покой, поэтому въ это время его и 
слйдуетъ пересаживать.

Да не посйтуютъ на насъ, что мы такъ долго остановились 
на выяснены работы корней и листьевъ. Вйдь для успешной 
посадки деревьевъ знаше о строены и жизни этихъ главныхъ 
ихъ органовъ такъ же необходимо, какъ для хорошаго врача, 
чтобы лйчить успйшно, знаше строешя частей тйла и ихъ 
отправлешя. Никогда не должно забывать, что растеше живетъ, 
что его строеше и жизнь во многомъ сходны со строешемъ и 
жизшю животнаго, а потому съ нимъ надо и обращаться, какъ 
съ живымъ организмомъ,—принимать мйры, предохраняюпця его 
отъ заболйвашя, и лйчить, если оно заболйло, —однимъ словомъ 
поступать такъ, какъ поступаете врачъ съ человйкомъ, о здо
ровий котораго ему поручено заботиться, а для всего этого и 
необходимы твердый знашя о строены и жизни растешя и 
тймъ болйе они необходимы при йересадкй дерева, которое, 
какъ бы оно хорошо ни было посажено, все-таки долгое время 
остается больнымъ организмомъ!

Теперь переходимъ къ дальнейшему изложешю свйдйшй 
о посадке деревьевъ, начало котораго помещено въ календаре 
прошлаго года.

Выкапываюе деревьевъ безъ стула.

Деревья выкапывайте или со всею землею, окружающею 
корни, т. е. со стуломъ, или безъ земли—безъ стула. Первый 
способъ хотя и надежнйе, но имъ можно пользоваться при по
садке немногихъ деревьевъ, такъ какъ выкапываше и перевозка 
дерева съ землею на мЬсто—работа довольна трудная и сравни
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тельно дорогая; второй же способъ значительно легче и дешевле, 
поэтому обыкновенно и применяется.

При выкапывала деревьевъ безъ стула не принято обра
щать внимаше ни на погоду, ни на способъ ухода за корнями, 
а между тЬмъ все это далеко не безразлично для успеха дела.

Погода во время выкапыванья- Сухой теплый вЬтеръ увели- 
чиваетъ испареше листьевъ, сушитъ обнаженные корни только 
что выкопаннаго дерева. Небольшой холодъ (2° холода или да
же 0°) вредно действуешь на корневые волоски; последив по
вреждаются и сильнымъ дождемъ, обмывающими приставшую къ 
нимъ землю. Все это значительно нарушаетъ правильную работу 
корней и листьевъ. Отсюда ясно, что выкапывать деревья надо, 
по возможности, въ тихую и теплую, ведождливую погоду, и 
лучше въ пасмурный день и после полудня, чймъ въ ясный, 
солнечный день и въ полдень.—Не следуетъ выкапывать деревья 
ранней весною, когда еще нижше слои земли не оттаяли: ко
решки промерзшихъ слоевъ на открытомъ воздухе быстро отта- 
яваютъ и тймъ легко повреждаются, изъ замерзшей земли ихъ 
и труднее выкопать безъ повреждешя.

Способъ выкапыванья. При выкапыванш дерева какъ-будто 
нарочно обходятся съ его корнями такъ, чтобы оно скорее за
сохло на новомъ месте или, по крайней мере, подольше бо
лело. Кое-какъ окопавъ корни, не освободивъ осторожно ихъ 
концы отъ земли, торопливо нерерубаютъ топоромъ или лопатой 
более длинные корни, а чаще всего грубо обрываютъ ихъ, вы
тягивая изъ ямы; оттряхивашемъ освобождаютъ корни отъ зе
мли, и часто тутъ же корнаютъ стволъ и ветви. И все это про
делывается съ такою спокойной совестью, какъ будто-бы корень 
и стволъ совсемъ ненужныя для растешя части. Такъ обращать
ся съ деревомъ, какъ видно изъ предыдущаго, нельзя.

Правильная выкопка дерева производится такъ. Лопатой 
или колышкомъ намечаютъ у ствола дерева кругъ, вне котораго 
корни приблизительно не идутъ въ земле. А какъ далеко распро
страняются корни отъ ствола, это определяется по кроне: заме
чено, что корни растутъ въ стороны отъ ствола такъ же далеко, 
какъ и ветви кроны, на почве же неплодородной несколько 
дальше, поэтому для деревьевъ 5—7-лЬтнихъ кругъ намечается 
въ разстояти 1—Р/г арш. отъ ствола.
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Снимаютъ тонепй слой земли внутри круга, вокругъ ствола, 
чтобы яснее видеть направлеше корней. По кругу,внЬ снятой земли»- 
выкапываютъ канаву въ 1/г арш. ширины и глубже нижнихъ 
корней, при чемъ встречающееся на пути корни перерезываюгъ 
острымъ ножемъ или же осторожно руками откапываюсь ихъ 
концы; земля выбрасывается, конечно, за кругъ. При определе
ны глубины канавы надо обратить внимаЫе на главный стволъ 
дерева,- если онъ растетъ сильно въ высоту и верхушка его зна
чительно крупнее сучьевъ, то это указываетъ, въ большинстве 
случаевъ, на то, что у дерева и стержневой корень идетъ глу
боко въ землю, а при этомъ надо копать канаву глубже, чтобы 
удобнее было выкопать дерево безъ поврежденья этого важнаго 
корня. Получается, такимъ образомъ, земляной комъ съ корнями. 
Часть земли этого кома, лежащая ниже корней, идущихъ въ 
стороны (горизонтально), удаляется лопатой и кладется на дно кана
вы или выбрасывается на поверхность земли, после чего комъ при- 
нимаетъ снаружи видъ чаши съ маленькими дномъ и отлогими 
боками.

Теперь заостреннымъ колышкомъ осторожно удаляютъ- 
землю верхней части кома и темъ совершенно обнажаютъ корни. 
Наклоняютъ все дерево стволомъ на край канавы и приступаюсь 
къ уходу за корнями и ветвями, какъ указано ниже, или прямо 
вынимаютъ изъ ямы.

Если стержневой корень не великъ, то полезно, при выка- 
пываши несколькихъ деревьевъ въ одно время, удаливъ землю 
отъ корней, сдвинуть дерево съ места въ более глубокую часть 
канавы, которая для этой цели нарочно не забрасывается землей; 
здесь корни присыпаются землею, чвмъ предохраняютъ ихъ отъ 
высыхашя во все время выкапывашя другихъ деревьевъ. Когда 
же будетъ выкопано назначенное число ихъ, приступаюсь къ 
дальнейшему уходу за ними для отправки на место иосадки.

Уходъ за частями выкопаннаго дерева.

У лежащаго въ наклонномъ положены дерева удаляютъ 
вей листья; вынимаютъ его за стволъ изъ ямы; осматриваюсь 
корни, при чемъ изъ нихъ только поврежденные подрпзаютъ 
•стрымъ ножемъ надъ раной такъ, чтобы плоскость среза, при 
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(естествеиномъ положены корней въ землй, была обращена внизъ 
рис. 1 т), а не въ стороны или вверхъ; лучше обрйзать ножемъ, а не 
ножницами или топоромъ:отъпослйднихъ инструментов'!, корни мнут
ся и расщепляются. Стержневой корень надо невозможности беречь, 
не обрубать его; в'Ьдь онъ служить для укр’Ьнлешя растешя въ землй 
и, кромй того, оказываетъ вл1яше на ростъ главнаго ствола: съ 
уничтожешемъ его или когда ему что-нибудь м'Ьшаетъ расти, въ 
большинстве случаевъ, ростъ главнаго ствола земедляется и да
же прекращается. У плодовыхъ деревьевъ его иногда обрйзаютъ 
для возбуждешя бокового развйтвлешя ствола и при образованы 
кустарниковыхъ формъ. Если повреждено много корней, то слй- 
дуетъ, обрйзавъ корни, удалить и части вЪтвей кроны. Для 
этого достаточно срйзать в’Ьтви и сучья, повреждение или пор- 
тяшде крону своимъ чрезм-Ьрнымъ ростомъ сравнительно съ дру
гими (эти посл^дше впрочемъ лучше только укорачивать), и лишше,. 
иреимуществено т4, которые трутся о друпе. Если же такихъ нйтъ 
или очень мало, то обрйзаютъ обыкновенно только боковыя 
однол’Ьтнгя вйточ ки или даже двулйтшя до самаго сука, или же 
удаляется часть ихъ приблизительно на треть ихъ длины; при 
этомъ всегда надо обрезать надъ самой почкой, обращен
ной къ наружной сторон!; кроны, съ наклономъ пло
скости ср’Ьза въ противоположную отъ почки сторону (р. 6, А);

нижны край ср£за долженъ находиться про- 
тивъ мЬста прикр'Ьплетя почки. СлДдуеть избегать 
дикаго обычая срйзать значительную часть верхушки 
ствола, а тЪмъ болЬе обрубать ее топоромъ, какъ это 
повсеместно принято, даже у многихъ садовниковъ. 
Кроме уродства дерева, такое „корнаше“ его вредно 
и потому, что оно лишается самыхъ сильныхъ по- 
чекъ, изъ которыхъ раньше развиваются новые 
листья и побеги; вм'йст'й съ^тймъ значительная рана 
долгое время не заплываетъ (не затягивается), а 
потому легко можетъ загнить. Къ удалешю вершины 
ствола можно прибегнуть только при сильномъ по
врежден! и корней и въ томъ случай, когда стволъ 
очень длиненъ и тонокъ, и иритомъ далеко не у 
всЬхъ деревьевъ: у дуба, вяза, клена, ясени и нйко- 
торыхъ другихъ лиственныхъ деревьевъ, а также у 
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всЪхъ хвойныхъ, кроме лиственницы, вершина ствола ни въ ка- 
комъ случай при пересадке не обрезается.

Защита корней и доставка на мЪсто посадки.

Указанную образку дерева можно сделать и предъ самой 
посадкой, если она должна быть произведена вскорЬ после вы- 
капывашя, а потому теперь лучше только защитить корни отъ 
высыхания. Если не далеко отъ места выкапывашя вода, а почва 
или подпочва глина или суглинокъ, то, выкопавъ яму и напол- 
нивъ ее водою, бросаютъ въ нее верхшй слой почвы—черно- 
земъ и глину въ такомъ количестве, чтобы получилось жидкое 
тесто, въ которое и обмакиваютъ корни выкопанныхъ деревьевъ. 
Если нельзя сделать этого въ лесу, то надо стараться невозмож
ности устроить такую ванну для корней предъ самой посадкой 
на место или предъ прикапыван1емъ на зиму; въ последнемъ 
случае, а также для пересылки дерева на далекое разстоян1е, 
советуютъ обмакивать корни въ гущу изъ глины съ примесью 
коровьяго навоза и воды. Особенно такая предосторожность не
обходима по отношен!ю къ корнями хвойныхъ деревьевъ.

Чтобы предохранить корни отъ высыхашя во время пере
возки, ихъ окружаютъ влажными мхомъ, мягкой соломой и при- 
крываютъ сверху рогожами. Для пересылки же на далекое раз- 
стояше ихъ приготовляютъ такъ, какъ и деревья, высылаемый 
изъ садовыхъ заведен ш.

„Очень уже много работы и возни съ деревомъ!“ скажутъ 
мнопе. „Нельзя-ли делать все это проще! ведь если такъ во
зиться съ нимъ, то много и не посадишь!“ На это можно сказать, 
что всякая работа, даже самая сложная, становится простою, 
когда умеешь ее сделать; описанный способъ выкопкидеревьевъ и 
ухода за ними только кажется такими сложными; дапритомъизве- 
стно же, что распространенный способъ посадки самый простой, а 
отъ него, какъ и отъ дешеваго товара, мало пользы и много 
разочаровании

Посадка деревьевъ.

Если привезенныя изъ лйсу деревца по какими-либо при
чинами нельзя сейчасъ яге посадить, а только черезъ несколь
ко дней, то ихъ кладутъ корнями въ ровъ и слегка прикапы- 
ваютъ землею. Если же посадка, при осенней выкопке, отклады
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вается на бол$е продолжительное время и даже до весны, то 
деревья прикапываютъ такъ, какъ сказано объ этомъ на 363 стр. 
Биленскаго Календаря за 1899 годъ и изображено на рисун. 7, 
предварительно сдТ.лавъ надлежащую образку поврежденныхъ 
корней и в'Ьтвей, если она не сделана была на м'ЬсгЬ выкопки. 
Для посадки ихъ выкапываютъ по нисколько штукъ, по м'Ьр'Ь 
окончан!я посадкиГпрежде выкопанныхъ.

Приступая ктЛпосадкй, дерево еще разъ тщательно осма- 
триваютъ, удаляя поврежденный части корней и ветвей. Садятъ 

вдвоемъ или, лучше, втроемъ. Одинъ работнику приставивъ стволъ 
ко вбитому колу, съ северной его стороны, опускаетъ корни де
рева въ яму на такую глубину, чтобы корневая шейка была вы
ше поверхности земли у ямы вершка на четыре. (Яма еще ра- 
н’Ье засыпана землею на половину или на дв'Ь трети ея глу
бины).*)

*) См. „Засыпка ямы землею". „Вилен. Календарь", 1899 г. стр. 370.

На глубину посадки дерева въ новомъ м’ЬстЬ надо обра
щать серьезное внимаше и строго держаться правила—опускать 
корни никакъ не глубже того, какъ они сидгьли, при хорошемъ 
ростгъ, на старомъ мпстгь, и вотъ почему, если посадить глубже, 
то изъ зарытой въ землю части ствола могутъ развиться новые 
корни на счетъ старыхъ; посл4дше, не получивъ надлежащей, 
такъ сказать, порц1и переработанныхъ питательныхъ веществъ 
изъ листьевъ, которая перехвачена молодыми корешками, исто
щаются и могутъ, мало-по-малу засохнуть или же, по крайней 
м'Ьр'Ь, заболеть и тЪмъ отдалить время поднято при- 
живашя дерева на новомъ м’Ьст'Ь. Если же посадить 
дерево значительно выше того, какъ оно сидело на 
прежнемъ мБстБ, то кора, а потомъ и древесина кор
ней, выходящихъ изъ корневой шейки и находящихся теперь 
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подъ влгяшемъ света и воздуха, тверд'Ьютъ; соки изъ земли по 
этимъ отверд’Ьвшимъ частямъ съ трудомъ поднимаются въ стволъ, 
а соки ствола въ корни; на самыхъ же корняхъ часто образуют
ся, кроме того, новые стеблевые побеги, отнимающее у дерева 
часть т'Ьхъ соковъ, которые ц'Ьликомъ пошли бы на цитате все
го дерева, а потому ветви и стволъ слаб'Ьютъ, при большомъ же 
количеств!} отпрысковъ и засыхаютъ.

Такъ какъ второй недостатокъ (более высокую посадку) 
легко исправить присыпкою земли къ стволу, то лучше поса
дить дерево выше, чймъ глубже, и только на почвахъ очень 
сухихъ приходится садить глубже: сухой слой почвы, прилегаю- 
щш къ стволу, будетъ только защищать его и верхше корни 
отъ высыхатя и мороза, но не будетъ способствовать развитию 
новыхъ побеговъ, по своей сухости. Для точнаго определенья 
положешя жизненнаго узла относительно поверхности земли, 
-сл4дуетъ положить поперекъ ямы прямую палку (или колъ) такъ, 
чтобы концы ея лежали на поверхности земли, а середина у 
кола; шейку опущеннаго въ яму дерева следуетъ поднять вер
шка на 2—4 надъ нижнимъ краемъ (ребромъ) палки (или кола); 
после посадки земля осядетъ и шейка опустится до того места, 
где лежала палка, т. е. какъ разъ на надлежащую глубину.

Въ то время, когда одинъ работникъ держитъ у кола стволъ 
дерева,—другой, ставъ въ яму, делаетъ въ земле углубление для 
стержневого корня или, если онъ очень великъ, сгибаетъ его въ 
сторону и засыпаетъ землею; расправляетъ затемъ корни во все 
стороны; потомъ руками, невозможности осторожно, обминаетъ 
самую лучшую рыхлую землю, которую бросаетъ въ яму третий 
работникъ, сначала вокругъ корней нижняго яруса, потомъ, по
степенно, и выше лежащихъ, стараясь о томъ, чтобы не было 
пустого пространства между ними, чтобы они (корни) не прикасались 
другъ къ другу и приняли бы положеше, какое имели и на пре- 
жнемъ месте. При посадке вдвоемъ работникъ, находящейся въ яме, 
можетъ самъ и придерживать одною рукою дерево у кола; а 
самое лучшее, если дерево будетъ предварительно привязано къ 
колу. Когда такимъ образомъ будутъ засыпаны все корни зе
млею вершка на два, слегка утаптываютъ ее ногами, начиная 
отъ краевъ ямы къ стволу. При такомъ способе засыпашя кор
ней нетъ надобности слегка опускать и поднимать стволъ и 
темъ встряхивать корни, чтобы лучше пристала къ нимъ земля, 
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какъ это иногда делается. Однако, утаптывая землю ногами, 
можно повредить корни; поэтому, если есть возможность, то луч
ше это притаптываше заменить поливкою, для чего достаточно 
одного или двухъ ведеръ воды.

Если подъ рукой есть компостъ или перепрелый на- 
возъ, то можно положить его сверху надъ засыпанными корнями 
слоемъ вершка въ два толщиною, что особенно хорошо для 
тощихъ почвъ, для почвъ же плодородныхъ будегъ излишней
роскошью.

Рис. 8. с—слой дерна, 
глины или щебня; а—хо
рошая земля, насыпанная 
въ яму раньше посадки; 
къ ней прибавлена и зе
мля краевъ ямы—п; Ъ—луч
шая земля, прикрывающая 
корни; надъ ней тонмй 
слой навоза; <1—верхшй 
слой худшей земли, при
крытый навозомъ или сло
емъ соломы, опилокъ, 
травы.

На почвахъ тяжелыхъ, глинистыхъ, вмЪсто компоста и 
иерепр4лаго навоза, можно положить тонкш слой смЬшаннаго 
навоза, конскаго и овечьяго; на легкихъ песчаныхъ—одинъ свЬ- 
аий коровй навозъ. Остальную верхнюю часть ямы засыпаютъ 
худшею землею, образуя вокругъ ствола грядку высотою до 
четверти аршина и шириною значительно больше ширины ямы; 
лосрединЪ этой грядки, у ствола, дЗиають углублеше въ вид'Ь 
чашки (луночки) для задерживащя дождевой воды, которая от
сюда будетъ просачиваться къ корнямъ.

На почвахъ мелкихъ и сухихъ, для защиты корней отъ 
засухъ и мороза, на грядку кладутъ слой мху, травы, опилокъ 
соломы и даже неперепрЬлаго соломистаго навоза.—Навозъ, 
положенный сверху ямы, служить, кром’Ь того, и отличнымъ 
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удобрешемъ: дождевая вода, просачиваясь чрезъ него, рас
творяете въ себе его питательные соки и уносить ихъ къ ко- 
решкамъ. Такое поверхностное удобреше навозомъ никогда не 
вредить деревьямъ, не следуете только класть навозъ у самаго 
ствола, чтобы не попортить коры. Конечно, если перепре

лый навозъ уже положе нъ вь яму падь корнями, то тогда излиш
не класть его сверху ямы. Расположение корней и слоевъ 
земли въ яме вокругъ посаженнаго дерева видно на рисун. 8.

Поливка посаженныхъ деревьевъ и посадка въ растворъ.

При ранней осенней и поздней весенней посадке и на поч- 
вахъ сухихъ посаженное дерево обильно поливаютъ (ведра 2—3 
воды на яму); при поздней же осенней или зимней посадке, въ 
особенности на почвахъ свпжихъ (т. е. такихъ, который содер
жать въ себе столько влаги, что комъ земли, жатый въ руке, 
не разсыпается),—поливать не надо.

Поливку съ большою пользою замЬняютъ, особенно для 
хвойныхъ, при весенней, летней и ранней осенней посадкахъ, 
—посадкою въ растворъ. Когда корни дерева присыпаны хоро
шею землею вершка на два, наливаютъ столько воды въ яму, 
чтобы въ ней образовалась жидкая грязь, которая затягиваете 
все пустоты между корнями, плотно соединяясь съ ними; после 
этого засыпку ямы оканчиваютъ; досыпанную землю или вовсе 
не поливаютъ, или поливаютъ умеренно. Поливка къ такимъ 
деревьямъ уже больше не применяется до возстановлешя ихъ рас
тительной силы.

Привязка посаженнаго дерева къ кольямъ и установка 
послЪднихъ.

Для защиты отъ ветровъ и поврежденш животными, по
саженное дерево обыкновенно привязывается къ колу въ двухъ 
мйстахъ—сверху п посередине (рисун. 9. А.); въ этихъ местахь 
стволъ окружается мхомъ; мохъ кладется здесь и между ство- 
ломъ и коломъ, въ виде подушечки, чтобы устранить треше 
между ними, а все это сверху обвязывается мочалой или ивовы
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ми прутьями, но не крепко, чтобы такая обвязка не помешала 
стволу опускаться при осЬдаши земли и свободно разростаться. 
Когда земля осядетъ, можно перевязать покрепче.

Иногда возле дерева, съ двухъ противоположныхъ сторонъ, 
вбиваютъ два кола (р. 9, В), соединяютъ ихъ сверху ивовыми 
прутьями, къ которымъ съ помощью подушечки изъ мха и 
привязываютъ стволъ.

Защищаютъ дерево и 3-мя колами, вбитыми на некото
рое разстояше отъ ствола въ наклонномъ положеши и соединен
ными сверху тремя равными планками въ виде треугольника 
(рисун. 9, С), разстояше между колами внизу приблизительно 
8 вершковъ, а вверху—4 вершка; дерево привязывается къ одной 
изъ планокъ.

Рисун. 9.

Можно удержать стволъ въ прямомъ положеши и ко
роткими коломъ, высотою на половину меныпимъ ствола; стволъ 
привязывается подушечкой только въ одномъ месте. При- 
вязываютъ также стволъ серединою къ наклонно вбитому въ 
землю колу (рисун. 9, Е). Послйдше два способа привязки де
рева, равно какъ и первый, дешевле и практичнее, а потому 
ими чаще всего и пользуются.

Само собою разумеется, что, по мере утолщешя ствола, 
перевязка должна распускаться, иначе можетъ образоваться на 
стволе перехвати.

Не лишними считается и обвязка всего ствола или только 
его нижней части, для защиты отъ животныхъ, ветками колю- 
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чихъ растеши—хвойныхъ деревьевъ, терновника, шиповника, 
акацш.

Дерево, посаженное въ месте, защищенномъ отъ повреждешй 
со стороны людей и животныхъ, нуждается въ подпоркахъ 
(кольяхъ) только въ первое время, пока хорошо не укоренится 
на новомъ м’Ьст’Ь; дерево же съ хорошей корневой системой 
и правильно развитыми стволомъ, т. е. постепенно суживаю
щимся къ вершине, и вовсе не нуждается въ коле.

Посадка со стуломъ или съ глыбою земли.

Посадка со стуломъ или съ глыбою земли, окружающей 
корни, есть самый верный способъ пересадки деревьевъ, приме
няемый положительно ко всеми деревьями, но въ особенности 
къ хвойнымъ, вообще капризными къ пересадке. Садить этими 
способомъ можно осенью, зимою, весною и даже летомъ (хвой- 
ныя). Жаль только, что по своей дороговизне ими можно 
пользоваться при посадке небольшого количества деревьевъ.

Вокругъ дерева выкапывается ровъ такой длины и ширины 
и въ такомъ же разстояши отъ ствола (можно, впрочемъ, и 
несколько ближе), какъ и при посадке безъ глыбы; съ одной 
внешней стороны канавы земля срезается отлого, чтобы удобнее 
было вытащить изъ ямы комъ съ корнями. Подкопавъ коми 
ниже корней, нагибаютъ его въ одну сторону, подкладываютъ 
поди комъ камни или подсыпаютъ земли, потомъ наклоняюгъ 
коли въ противоположную сторону и тоже подсыпаютъ землю. 
Делая такъ попеременно, можно подсыпать столько земли, что 
весь комъ будетъ на одинаковой высоте съ поверхностью земли 
вокругъ ямы. Чтобы при этой работе комъ не разсыпался, 
хорошо его обложить со сторонъ досками, въ виде ящика, для 
чего ему надо придать форму четырехгранную, или же обвязать 
рогожами; съ этою же целью передъ выкопкой обильно полива- 
ютъ землю у ствола. Теперь уже удобно подложить подъ комъ 
доски и перенести его на телегу или носилки, для доставки на 
место посадки, которая сейчасъ же и производится. Нечего и 
говорить, что обнаженные корни во время перевозки кома долж
ны быть тщательно прикрыты.

Передъ посадкой кома въ яму, которая должна быть значи
тельно шире его, корни обрезаютъ острымъ ножемъ, при чемъ 
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более крупныя раны замазываютъ садовой мазью или глиной, 
смешанной съ коровьимъ навозомъ, вмйстЬ съ тймъ делаютъ 
соответствующую обрезку ветвей. Когда комъ будетъ опущенъ 
въ яму, въ промежутокъ между нимъ и станками ямы насыпается 
хорошая земля, утаптывается и обильно поливается, даже во 
время мороза.

Особенно хорошо держится комъ, когда земля промерзнетъ, 
а потому и пересадка въ это время бываетъ успешнее. Правда, 
выкапываше рва въ замерзшей земле труднее, да и земля, 
выброшенная изъ ямы, въ которую надо садить, промерзаетъ, 
но эти неудобства можно устранить, прикрывая навозомъ или 
соломой еще до морозовъ какъ выброшенную изъ ямы 
землю, такъ и полосу земли вокругъ ствола, предназначеннаго къ 
пересадке.

Корни при перевозке замерзшаго стула надо тщательно 
защищать отъ мороза, къ которому они очень чувствительны.

Чтобы не было нареканья на этотъ безспорно надежный 
способъ пересадки деревьевъ, надо заметить, что следуетъ 
доверять такую посадку только работниками имйющймъ верное 
ионятае о ней и вполне добросовестнымъ; небрежность въ уходе 
за корнями можетъ погубить все дело, вследств1е чего напрасно 
пропадутъ и деньги, и трудъ.

Пересадка старыхъ деревьевъ.

Пересадку старыхъ и вообще болыпихъ деревьевъ, име- 
ющихъ, напр., при корне толщину въ У*  аршина, можно было 
бы производить только что описаннымъ способомъ, ио съ * боль- 
шимъ рискомъ и не всегда съ успехомъ.

Такгя деревья надо раньше приготовить къ пересадке. 
Приготовленье это состоитъ въ следующемъ. За годъ или за 
два до пересадки вырываютъ весною или ранней осенью (въ тече
нье августа) вокругъ дерева ровъ, въ разстоянш Р/г 2 аршинъ 
отъ ствола, шириною въ 3Д арш. и такой глубины, чтобы дно 
его лежало несколько ниже всехъ корней, идущихъ въ сторону 
(Рисун. 10, в.), при выкапыванш рва стараются не трогать землю 
между корнями у ствола, чтобы такимъ образомъ получился 
корневой комъ (рис. 10, к), корни же, встречающееся на 
пути лопаты, перерезываются ею и концы ихъ, выходяшде 
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изъ корневого кома, тщательно обрЬзываютъ острымъ ножемъ, 
при чемъ болышя раны замазываются садовыми варомъ. После 
»того, съ каждой стороны кома, начиная отъ дна рва, постепен
но выкапываютъ изъ-подъ него, насколько это возможно, землю 
и замЪняютъ ее хорошей землей, удобренной даже перегнившимъ 
навозомъ, если дерево обыкновенно любить черноземъ; такою же 
землею засыпаютъ потомъ и весь ровъ.Покрывъ засыпанный ровъ 
толстыми слоемъ навоза, а также и весь корневой коми, (рис. 10, (1.) 
поливаютъ землю рва.

Рисуп. 10.

Въ течете года или двухъ л’Ьтъ обрезанные корни дадутъ 
много корневыхъ мочекъ, который и разростутся въ засыпан
ную канаву; кроме того, появится много новыхъ мочекъ и въ 
середине земляного кома, что и обезпечиваетъ успехи пересад

ки. Такое дерево выкапывается и сейчасъ же пересаживается 
или весною и осенью—безъ земли,—или зимою, когда земля промерз- 
нетъ и установится санный путь—съ замерзшимъ стуломъ(комомъ).

Въ обоихъ случаяхъ, передъ пересадкою, выкапываютъ 
канаву въ ®/л арш. ширины и более (р. 10-а), рядомъ съ первою 
канавою, но дальше отъ ствола и глубже ея и такъ, чтобы не 
повредить образовавшихся въ прошедшее лето мочекъ на обрезан- 
ныхъ корняхъ.
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При весенней или осенней посадюъ, посл'Ь выкапывашя 
вторичнаго рва, всю землю кома удаляютъ отъ корней заострен
ной палкой. Поваливъ дерево на бокъ, вынимаютъ его изъ ямы 
безъ земли и перевозятъ или переносить къ приготовленной заранее 
ям’Ъ, гд'Ь и садятъ со всйми предосторжностями, необходимыми 
при пересадка и меньшихъ деревьевъ. Кромй того, надо наблю
дать за тгЬмъ, чтобы дерево было посажено въ прежнемъ положе- 
нш относительно солнца, а также, если дерево посажено на 
открытое, солнечное м^стоположеше,—оттенить его стволъ съ 
южной стороны приставленной къ нему доской, рогожей или окру- 
живъ соломеннымъ жгутомъ.

Чтобы легче было выкапывать канаву вокругъ дерева 
зимою, еще съ осени покрываютъ землю у ствола навозомъ 
или толстымъ слоемъ листьевъ, соломы, на такомъ протяжеши 
и въ такомъ количеств^, чтобы такая покрышка предохраняла 
отъ замерзанья комъ земли перваго рва и то м^сто, гдгЬ надо 
будетъ рыть второй ровъ (рисун. 10, <!.). При наступлен!и 
морозовъ и при установившемся уже сапномъ пути, приступаюсь 
къ пересадкй, при чемъ выбираютъ день, когда морозь на 
двор’й не ниже десяти градусовъ. Снимаютъ навозъ, роютъ 
вторую канаву и углубляютъ ровъ подъ самое дерево, подъ 
комъ, по м'Ьр’Ь замерзашя земли. Вм’йст’й съ тЪмъ, съ одной 
стороны рва выкапываютъ землю откосомъ (рисун. 10, с), чтобы 
удобнее было вынуть комъ изъ ямы; откосъ можетъ быть съ 
такимъ малымъ уклономь и такой ширины, что, покрывъ его 
сиЬгомъ, можно по немъ подвезти сани или дровни къ самому 
кому.

Обшиваютъ комъ рогожами и обматываютъ веревками. 
Потомъ, наклоняя его то на одну, то на другую сторону и 
подсыпая подъ него землю то тамъ, то зд'Ьсь, приподнимаютъ 
на поверхность земли, и посредствомъ досокъ кладутъ на сани 
или же подвозятъ сани по откосу ямы къ самому кому и, 
приподымая его съ одной стороны, стараются поставить дерево 
на сани стоймя или въ наклонномъ положенш,- въ такомъ вид'Ь 
и перевозятъ на мЬсто, которое, конечно, приготовлено заранее. 
На дно посадной ямы кладется слой чернозему; черноземомъ 
же засыпаются и промежутки между станками ямы и комомъ. 
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У посадкой ямы, для удобства посадки, делается съ боку такой 
же уклони, какой изображенн на рисун. 10 с.

Вся поверхность почвы у ствола покрывается слоемъ 
навоза. На следующую весну дерево обильно поливается водою 
(1 бочка). Такими способомн, по словами одного изп лучшихи на- 
шихн садоводови—Шредера, можно пересаживать даже деревья 
(дубы, березы, ели) до 5 саженей высоты и 1 арш. вн окружности.

Обрезку кроны надо производить настолько, сколько это 
необходимо для ея улучшешя; толстыхн сучьевн во всякомп 
случай удалять не слйдуетъ, но зато вн летнее время надо 
особенно беречь стволъ отн высыханья притйнешемн.

Колья, для защиты дерева отн расшатывашя ветромн, 
необходимы только для отдельно стоящихи деревьевн. Ви 
густыхп насаждешяхн достаточно вбить колья косвенно, противн 
вйтренной стороны; при болыпихндеревьяхн вбиваютн 2—Зкола.

Посадка холмиками сверху земли.

На почвахъ весьма влажныхн или мелкихъ посадка произ
водится на поверхности земли холмиками. Намйчаютн место по
садки таки, каки это делается и при рытье ямн, только здесь 
описывается круги колышкомн, привязанными ки веревке не ме
нее 2 арш. длины; кроме того, если почва сверху покрыта дер- 
номъ, описываютп другой круги, уменыпивн веревку на поло
вину. Дерни внутри этого круга снимается и относится вн сто
рону, а вставляйся разрезается, примерно, на 8 частей, подрй-

Рисун. 11 Рисун. 12.
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зывается и отворачивается въ стороны, какъ показано на рис. 
11 с. Земля внутри большого круга перекапывается до подпоч
вы или до 4’/2 вершковъ на мокрыхъ почвахъ и до 8 верш, 
на легкихъ; при этомъ если она очень влажна и тяжела приба- 
вляютъ часть рыхлой земли или песку. Выравнивъ перекопанное 

мЬсто, посредине его (а) вбиваютъ колъ; къ нему приставляется 
и привязывается слегка, въ двухъ м’Ьстахъ, дерево, которое сво
ими корнями ставится прямо на землЬ. Расправивъ корни въ 
стороны, снимаютъ верхшй слой почвы, окружающей м'Ьсто по
садки, и забрасываютъ ею корни и весь кругъ до тЬхъ поръ, 
пока образуется вокругъ дерева холмикъ высотою до 3Д арш. 
съ постепеннымъ уклономъ къ окружности; вершина холмика 
плоская; посредин’Ь, у ствола, она имЬетъ видъ луночки до 14 
вершковъ ширины (Рис. 12).

Отвороченными кусками дерна прикрываются бока холми
ка снизу, а дерномъ меныпаго круга укладываютъ сверху, кру- 
гомъ луночки, чтобы холмикъ не размывался дождевой водой. 
Понятно, что если почва непокрыта дерномъ, то для прикрытая 
холмика сл’Ьдуетъ привезти его изъ другого мЬста, ил I же при
крыть мхомъ, соломой, травой и т. д. При хорошемъ, хотя и 
мелкомъ верхнемъ слое почвы, можно вырыть яму вершка 2—4 
глубины, дно ямы перекопать и уже въ яму посадить дерево; 
высота холмика при этомъ можетъ быть, поэтому, меньше на 2—4 
вершка (Рис. 12, а).

Посадка по склонамъ горъ.

Неудобство посадки по склонамъ горъ состоитъ въ томъ, 
что деревья страдаютъ отъ недостатка почвенной влаги, которая 
етекаетъ внизъ, къ подошве горы, да кромЬ того, почва, пригрева
емая на южныхъ склонахъ болЬе сильными вертикальными’лучами, 
легко высыхаетъ. Чтобы задержать влагу у корней, сл’Ьдуетъ 
садить деревья на горизонтальныхъ террасахъ, устраиваемыхъ 
ио склонамъ. Но устройство террасъ обходится дорого, и безъ 
иихъ можно обойтись, сажая деревья въ ямы, приготовленный 
такъ. Выкопавъ широкую яму съ отвесными стЬнками и гори- 
зонтальнымъ дномъ, садятъ въ нее дерево и забрасываютъ яму, 
всею землею, при этомъ поверхности земли у ствола придаютъ 
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видъ круга, наклоненнаго къ самой горЬ, приподнятаго снару
жи и вм1;стЬ съ т’Ьмъ углубленнаго воронкообразно у самаго 
ствола. Понятно, что всл4дств1е всего этого бол’йе высокая часть 
земли ямы (рисун. 13 и 14) образуетъ снаружи выступъ; наруж
ная стЬнка этого выступа отвесна и имЬетъ видъ полукруга, 
если смотреть на нее сверху. Наружная станка обкладывается 
камнемъ или дерномъ, а то огораживается кольями и досками, 
для предохранешя отъ размыватя водою. Отъ верхняго и ниж- 
няго краевъ ямы проводятъ по дв’Ь канавы вверхъ и внизъ ши
риною и глубиною до 5—7 вершковъ; канавы выкладываются камня
ми. Разстояше между этими канавами, по мере удаления ихъ отъ 
ямы, постепенно увеличивается; обыкновенно онЬ направляются 
къ другимъ деревьямъ, посаженнымъ выше и ниже даннаго де
рева. Посредствомъ верхнихъ двухъ канавъ дождевая вода сте- 
каетъ къ дереву, не размывая поверхности склона горы; ниж
ними же канавами удаляется избытокъ воды при сильныхъ лив- 
няхъ и направляется также вода къ деревьямъ, посаженнымъ 
ниже.

Рисун. 13. Рисун. 14.
Если почва склона горы сухая, рыхлая, то для удержания 

воды въ яме, сл'Ьдуетъ положить на ея дно глины или дерну и 
притоптать.

Посадка кольями и черенками.

Некоторые лиственные скорорастушде деревья и кустарни
ки, какъ, напр., вей ивы, кроме козьей, тополи, кроме осины, бу
зина,—быстро разводятся кольями и черенками, т. е. разрезан
ными на куски молодыми веточками. Разведете очень просто, 
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дешево, не требуетъ большого уменья, а между тймь усп'Ьхъ бы
ваешь иоразительный: колья древовидныхъ ивъ и тополей, поса
женные возле домовъ, при дорогахъ, уже черезъ 2—3 года, при 
незначительномъ первоначальномъ уходе, обращаются въ де
ревья съ богатою ветвистою кроною, а въ 10 л'йтъ достигаюсь 
до 4 саженей въ высоту. Вотъ почему такую посадку надо ста
раться распространить въ деревняхъ и городахъ, между по
стройками, какъ хорошее средство защиты отъ пожаровъ, вдоль 
дорогъ, по берегамъ рЬкъ, прудовъ, по плотинамъ; это тймъ 
более важно для местностей, лишенныхъ лйсовъ и не имйю- 
щихъ древесныхъ питомниковъ; кроме того, посадка кольями и 
черенками полезна и тймъ, что даетъ очень разнообразный ма- 
тер1алъ, необходимый въ домашнемъ обиходе.

Время посадки кольями и черенками.

Колья и черенки сажаются или въ начамъ весны (въ марте, 
апреле), или осенью (въ конце августа и въ начале сентя
бря), когда начинается листопадъ.

Весенняя посадка применима на почвахъ холодныхъ и тя- 
желыхъ. Черенки для такой посадки заготовляются еще до на
чала движешя растительнаго сока, которое обнаруживается въ 
разбухаши почекъ, и сохраняются зарытыми въ земле, въ по
гребе или же прикрываются снегомъ или соломой, чтобы темъ 
задержать распускаше на нихъ почекъ, прежде чемъ оттаетъ 
земля и сажаше сделается удобнымъ.

Осенняя посадка предпочтительнее на почвахъ сухихъ, 
легкихъ, такъ какъ оне въ это время богаче влагою, которая 
много способствуетъ образована придаточныхъ корешковъ.

Для посадки на почвахъ, требующихъ улучшешя, роютъ 
ямы, канавы, производить перекопку на перевалъ, или же, при 
рыхлой и не требующей удобрешя почве, въ углублешя, сде
ланный заостреннымъ коломъ, предварительно разрыхливъ землю 
на 3/< арш. Ямы и канавы вырываютъ такимъ же образомъ и въ 
такое же время, какъ и для посадки деревьевъ съ корнями. 
Глубина и ширина ямъ 3А—1 арш.
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Приготовле»пе кольевъ и посадка ихъ.
Въ указанное выше время острымъ топоромъ отру- 

баютъ отъ дерева 3—б-л^тше прямые сучья съ гладкою корою, 
длиною отъ 3 до 4 арш. и толщиною въ верхнемъ срезе отъ» 
•/г до 2 вершковъ. Старые уродливые плодоносные суки не сл4- 
дуетъ обрубать. Изъ срубленныхъ ветвей отбираютъ только те, у 
которыхъ свежая, безъ трещинъ, кора и белая сердцевина (безъ 
гнили). Оба конца срубаются на весу топоромъ какъ можно гла
же, чтобы не была содрана кора, безъ задоринокъ. Боковым 
ветви удаляютъ острымъ ножемъ, оставляя при коле ихъ осно
вами на ’/г вершка длиною. Въ такомъ виде колья, заготовлен
ные весною, сохраняются до посадки въ т'Ьнистомъ, холодномъ 
м^стЪ.

Предъ посадкой концы кольевъ осв’йжаютъ острымъ топо
ромъ, срезая верхнш конецъ съ об’Ьихъ сторонъ на подоб!е двух
скатной крыши и замазывая его смесью глины съ коровьимъ 
навозомъ, а нижнлй съ одной только стороны, на подоб!е долота 
или же заостряя его клиномъ съ двухъ сторонъ, а на третьей 
оставляя кору. Ивовые колья, приготовленные такимъ образомъ, 
полезно на неделю предъ посадкой поставить нижнимъ концомъ 
въ воду.

Посадка кольевъ въ ямы.

Коль ставится посередине ямы, имеющей ’/г—3Д арш. 
глубины, и засыпается землею. По мере забрасывашя ямы зе
млею, последняя плотно придавливается рукою къ колу; когда же 
будетъ засыпана вся яма, землю утоптываютъ около него еще 
ногами и поливаютъ водою, при весенней посадке въ сухихъ 
местностяхъ.

Поверхность земли имеетъ видъ насыпи съ воронкообразнымъ 
углублешемъ у кола (Рисун. 15), когда сажаютъ весною въ су
хихъ местностяхъ, или же прямо видъ холмика, когда сажаютъ 
въ дождливую осень, чемъ нижняя часть кола предохраняется 
отъ гшешя.

Колья садятъ и въ ямы, засыпанныя землею за несколько 
недель до посадки. Въ этомъ случае посадка производится съ по
мощью сажальнаго колышка. Последнш делается изъ твердаго де
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рева, имйетъ 5Дарш. длины и 3 вершка толщины; одинъ конецъ 
его заостренъ, а на другой насаживается желе.зное кольцо; на 
разстоянш четверти аршина отъ этого кольца въ коле д’йлаютъ 
отверстие и вставляютъ поперечный брусокъ въ 3Д арш. длины. 
Такой колъ вбиваютъ въ землю посередине ямы на глубину 
не менее 3Д арш. и, расшатыватемъ его въ стороны сделавъ 
углублеше шире, вынимаютъ за перекладины руками, или же 
подкладываютъ подъ перекладину колъ, одинъ конецъ котораго 
ставятъ на твердую землю, а другой, длинный, берутъ въ руки 
и поднимаютъ вверхъ. Въ сделанное углублеше опускаютъ 
посадочный колъ или черенокъ; въ промежутке же между нимъ
и стенками углублешя бросаютъ лопаты две мягкой земли,

съ пескомъ, и вливаютъ въ скважину ведросильно смешанной

Рисуп. 15.

воды, отчего земля осядетъ и плотно 
пристанетъ къколу, что и составляетъ 
главное услов!е удачной посадки. 
Колъ окапываютъ снизу землею на 
четверть аршина.

При помощи сажальнаго кола 
можно садить посадочные колья и 
на неперекопанной земле, не приго
товляя ямъ или канавъ. Садить же 
колья прямо, вбивая ихъ въ землю, 
какъ это местами делается, не следу- 
етъ, такъ какъ кора легко задира
ется, а почки, если ошЬ есть на ниж- 
немъ конце, цтпадаютъ.

Уходъ за посаженными кольями въ первое лето состоитъ 
въ срывалпи отпрысковъ, появляющихся по всей длине ствола;
изъ нихъ оставляютъ только несколько появившихся при вер
шине кола на протяженш */з  аршина; остальные срываются по
тому, что, будучи оставленными на стволЬ, они брали бы отъ 
ствола много питательныхъ соковъ и темъ мешали бы правиль
ному развитые вершинныхъ побйговъ, которые должны пойти на 
образоваше кроны.

Для защиты коры ствола отъ животныхъ, отъ солнцепека, а 
также для того, чтобы устранить развипе лишнихъ боковыхъ 
побеговъ, полезно весь стволъ, за исключешемъ вершины, об
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вязать соломеннымъ жгутомъ.
Боковыхъ побйговъ не трогаютъ, если желательно полу

чить кустарникъ, а не дерево, какъ это и делается при устрой- 
ствЬ живыхъ изгородей изъ кольевъ; вътакомъ случай, для уси- 
леннаго развита боковыхъ побйговъ, колья садятъ въ наклон- 
номъ положенш.

Посадка черенками такт, же проста, какъ и кольями. Срй- 
зываютъ однолйтшя или двулйття (а иногда и старее) вйтви 
длиною до 3Д аршина и не толще пальца; удаляютъ съ нихъ 
боковыя вйточки, срйзываютъ оба конца наискось. Таше черенки 
садятъ въ перекопанную на глубину 7а—3Д арш. землю на по
ловину или на двй трети ихъ длины, т. е. на 5—8 вершковъ, 
заботясь о томъ, чтобы хотя одна почка была на непокрытой 
землею части черенка.

Очень удобно садить черенки какъ въ плотной, такъ и 
въ разрыхленной почий съ помощью сажальнаго кола. Коломъ 
дйлаютъ яму, опускаютъ въ нее на надлежащую глубину 
черенокъ, потомъ тймъ же коломъ, рядомъ съ первой ямкой, 
дйлаютъ другую, вслйдствге чего земля плотно придавливается 
къ черенку; вторую ямку засыпаютъ. Для ускорешя произраста- 
1пя черенки можно посадить косвенно, наклоняя верхнимъ кон- 
цомъ къ сйверу.

Маленьше черенки, до посадки на постоянное мйсто, луч
ше посадить, на годъ или на два, на хорошо перекопанную на 
перевалъ грядку рядами, въ разстоягпи о—6 вершковъ черенокъ 
отъ черенка. Такъ легко устраивается временный древесный 
питомникъ. Для цредупреждешя высыхашя черенковъ раньше 
ихъ окоренешя, необходимо поддерживать влагу на грядкахъ; 
для чего онй покрываются мхомъ, соломой, листьями, или вре
мя отъ времени поливаются.

Чтобы уберечь черенки отъ загнивашя, которому чаще все
го подвергаются древесныя породы съ рыхлою и ноздреватою 
сердцевиною и древесиною, принимаются слйдуюшДя мйры: 1) 
нижше концы черенковъ предъ сажашемъ ихъ въ землю обма- 
киваютъ въ растворъ глины и даютъ имъ время высохнуть; 2) 
черенки сажаютъ въ песокъ, насыпанный надъ приготовленною 
землею слоемъ, имйющимъ такую толщину, чтобы нижше концы 
черенковъ немного только не доходили до плодородной земли! 
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черенокъ, находясь въ necKŚ, защищается отъ гшешя, молодые 
же корешки, которые появятся на конц-Ь, легко могугь достигнуть 
до питательнаго слоя земли.

Для посадки кольями и черенками бол'Ъе пригодны сл'Ьдую- 
шдя деревья: тополь черный, или осокорь (Populus nigra), 
ветла (Salix alba), ветла высокая (Salix excelsior), желтая или 
золотистая ива (S. vitellina) и ломкая ива (S. fragilis).

Изъ кустарныхъ породи ивъ заслуживают особеннаго внима- 
шя: простая корзиночная ива, (S. viminalis), бйлотали (S. amygda- 
lina), красная верба, шелюга, красноталъ (S. acutifolia), ива 
крупноприлистниковая (Salix stipularis) и ива желтолозники (S. 
purpurea).

Н. Капцевичъ.
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падно-Сибирскаго учебнаго округа . . 270

15) Красковскш И. 0., . . . .271
1в) Козловсшй-Симонн-Мартинн, могилевскш ми

трополита. . . . . .271
17) Красняискш В. Г., судебный следователь . —
18) Крестьяновъ А. Н., б. штатный смотритель . 272
19) Левепецн В. В., тайный советники . . 273
20) Ляцкш 3. А., у4здный казначей . . 274
21) Малаховскш А. К., священники . . —
22) Павловъ В. И., д. с. с. . . . . 275
23) Рогаля-Левицкш И. 0. . . . . 276
24) Самохваловъ И. В., тайный советники . . —
25) Серно-Соловьевичн 0. 0., б. мировой судья . 279
26) Симеонн, епископи Минсюй и Туровскш . 281
27) Станкевичи К. 0., д. с. с. . . . 282
28) Сериковн-Антоновичи Д. П., 283
2в) Устимовичи В. А., д. с. с. . . . 284
30) Финн В. С., врачи . . . . —
31) Фонъ-Эксе 0. К., генералъ-маюръ . . 287
32) Хорошхини М. П., генерали-лейтенанта . 286
33) Шверубовичи А. И., бывппй секретарь стати-

стическаго комитета. . . . . —
34) Штерн А. П.. д. с. с, . . . . 287
35) Ясинсшй Ф. С„ профессоръ . . . 288

Сельско-хозяйствеипый отдели.

41. Средства поселит! вн народе любовь кн дереву и раз
вить охоту кн посадкЬ. Н. Капцевича . . 290

42. Посадка деревьевъ. Н. Капцевича. .... 299

Къ календарю приложены:
1) Портреты (фототиши): Императрицы Екатерины II;

б) А. С.Пушкина; в) сенатора II. А. Серпевскаго; г) попечителя
Виленскаго учебнаго округа В. А. Попова.

II) СтФнной календарь на 1900 годи.














