
N°
Іюля

 

15-го

W

   

Выходятъ

    

два

  

N»

ф!

   

раза

 

въ

 

мѣсяцъ

 

ф

^

   

около

 

1

 

и

 

15

 

чи-

 

(tl
jft

      

селъ.

    

Цѣна

    

&
j;

      

ПЯТЬ

 

рублей.

    

2

14.
1896

 

года.

^

   

Подписка

 

прими-

 

si
2)

   

мается

   

въ

   

Ре-

 

ф

3?

   

дакціиМинскихъ

 

$
j)

   

Епархіальныхъ

   

(f
W)

      

Вѣдомостей.

    

м

ЧАСТЬ

  

ОФФИЩАЛЬНАЯ.

РАСПОРЯЖЕНШ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Движеніе

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ.

Священникъ

 

Мхерино-Рубежской

 

церкви,

 

борисовскаго

 

уѣз-

да,

 

Даніилъ

 

Головня,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

Наровлянской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

1

 

іюля.

Псаломщикъ

 

Иваньской

 

церкви,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Михаилъ
Воеводсвіи

 

30

 

іюия

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

Алексичской

 

церкви,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда.
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Окончившіе

 

курсъ

 

ученія

 

въ

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи
опредѣлены

 

на

 

праздныя

 

псаломщическія

 

мѣста

 

къ

 

церквамъ:

Паричской

 

Св.

 

Духовской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда, .

 

Владиміръ

Шенецъ,

 

съ

 

1

 

іюля;

 

Иваньской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

Васнлій

Сценуро,

 

съ

 

4

 

іюля

 

п

 

Койдановской,

 

минскаго

 

уѣзда,

Леонпдъ

 

РгкецкШ,

 

съ

 

5

 

іюля.

Псаломщпкъ

 

Слуцкой

 

соборной

 

церкви

 

Іустпыъ

 

Faxo-

вичъ

 

7

 

іюля

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

 

Дятловпч-

ской

 

церкви,

 

пинскаго

 

уѣзда.

Священникъ

 

Дубровской

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

ІІпсевичъ,

 

за

 

опредѣленіемъ

 

его

 

на

 

священническое

 

мѣсто

къ

 

церкви

 

176

 

пѣхотнаго

 

резервнаго

 

Холмскаго

 

полка,

 

уво-

ленъ

 

отъ

 

должности

 

священника

 

при

 

Дубровской

 

церкви,

съ

 

8

 

іюля.

Священникъ

 

Еіевецкой

 

церкви,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

Стефанъ

ІЗаньвовскін,

 

согласно

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

къ

 

Ду-

бровской

 

церкви,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

іюля.

Вакантны

 

я

   

иѣс

 

та:

А)

 

Священника.

При

 

церквахъ:

 

Борцовской,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

съ

 

14

 

де-

кабря;

 

Малоплотнщкой,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

24

 

января;

Грабовской,

 

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

мая;

 

Ыиліъевѵжкой,

мозырскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

6

 

іюня;

 

Вишневской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

съ

 

23

 

іюня;

 

Мхерино-Рубежской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

 

съ

1

 

іюля

 

и

 

Кіевецкой,

 

минскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

8

 

іюля.

Б)

 

Псаломщика.

При

 

церквахъ:

 

Долгитчской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

съ

 

10

апрѣля;

 

Доброславской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

съ19

 

мая;

 

Овято-

вольской,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

съ

 

4

 

іюня;

 

Вщковской,

 

минскаго
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уѣзда,

 

съ

 

12

 

ікшя

 

и

 

Березовецкой,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

съ

 

26

 

іюня.

Исключаются

 

изъ

 

списковъ

 

за

 

смертію:

 

псаломщикъ

 

Па-

рпчской

 

Св.

 

Духовской

 

церкви,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

Артемій

Ш<»пко,

 

съ

 

22

 

іюня

 

и

 

священникъ

 

Витчевской

 

церкви,

пинскаго

 

уѣзда,

 

Николай

 

ВодомскШ,

 

съ

 

23

 

шея;

Списокъ

 

лицъ,

  

избранныхъ

  

членами

  

приходскихъ

 

попечи-

тельствъ

 

къ

 

ншеолѣдующимъ

 

церкваіиъ:

Марьино- Горской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Мина

Гулякевичъ,

 

Михаилъ

 

Коробочка

 

и

 

Мартинъ

 

Бабукъ;

 

Лово-

селковской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Мартинъ

 

Андро-

спкъ,

 

Александръ

 

Юрочко

 

и

 

Якимъ

 

Траулька;

 

Могильнян-
ской,

 

игуменскаго

 

уѣзда,.

 

крестьяне:

 

Стефанъ

 

Десюкевичъ,

Косьма

 

Тумиловичъ,

 

Адамъ

 

Жебуртовичъ,

 

Стефанъ

 

Бондарь,

Стефанъ

 

Торбецкій

 

и

 

Иванъ

 

Демпдовичъ;

 

Волмянской,

 

мин-

скаго

 

уѣзда,

 

дворянинъ

 

Іосифъ

 

Борисевичъ,

 

мѣщанпнъ

 

Кон-

стантинъ

 

Богрицевичъ

 

и

 

крестьяне:

 

Антонъ

 

Потребко,

 

Ан-

тонъ

 

Негибовпчъ,

 

Францъ

 

Кодлубовичъ,

 

Карпъ

 

Валента,

 

Ви-

кентій

 

Котъ

 

и

 

Іосифъ

 

Мироновичъ;

 

Тѣшковской,

 

рѣчицкаго

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Архппъ

 

Іовецъ,

 

Иванъ

 

Морозъ,

 

Тимофей

Колесникъ,

 

Петръ

 

Игнатенко

 

и

 

Виссаріонъ

 

Туманъ;

 

Ларов,
ляжкой,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Яковъ

 

Ппвоваръ,

 

Иванъ

Фиконовъ,

 

Григорій

 

Двораковскій,

 

Лука

 

Мазуренко,

 

Даеіилъ

Мазуренко,

 

Василій

 

Григоренко,

 

Лука

 

Шерешъ,

 

Якимъ

 

Куп-

ченко

 

и

 

Сава

 

Фалейчукъ;

 

Степской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Захарій

 

Костенко,

 

Іоасафатъ

 

Костенко,

 

Григорій

Брушко,

 

Борпсъ

 

Саминенко,

 

Исидоръ

 

Стефановъ,

 

Леонъ

 

Но-

вицкій

 

и

 

фельдшеръ

 

Степской

 

волости

 

Леонтій

 

Дубровскій;

Островской,

   

игуменскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

  

Ѳоыа

 

Новпкъ,
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Иванъ

 

Койпишъ,

 

Ѳеодоръ

 

Викторчикъ,

 

Семенъ

 

Масловокій,.

Юстинъ

 

Ракита,

 

Климентъ

 

Лейка

 

и

 

Борисъ

 

Поркало:

 

За-

горье- Сѣненской,

 

новогрудскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Стефанъ

Мпцко,

 

Варѳоломей

 

Гераспмовичъ,

 

Захарій

 

Дударевичъ,

 

Иванъ

Вѣявникъ,

 

Ѳеодоръ

 

Артюхъ,

 

Филиппъ

 

Филонъ,

 

Михаплъ

 

Ко-

хонъ,

 

Семенъ

 

Голубовичъ,

 

Захарій

 

Войтовичъ

 

и

 

Павелъ

 

Ци-

шукъ;

 

Ляховичской,

 

слуцкаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Адамъ

 

Пи-

линогъ,

 

Викентій

 

Шклянникъ,

 

Иванъ

 

Лойко,

 

Иванъ

 

Шклян-

никъ,

 

Матвѣй

 

Костюкъ,

 

Петръ

 

Моссель,

 

Антонъ

 

Чалевичъ

 

и

Адамъ

 

Петровскій;

 

Хотыничской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

кре-

стьяне:

 

Иванъ

 

Волцевичъ,

 

Петръ

 

Кононовичъ,

 

Кондратій

 

Ко-
новичъ,

 

Давидъ

 

Наумикъ

 

и

 

Павелъ

 

Симоновичъ;

 

Лопатин-
ской,

 

пинскаго

 

уѣзда,

 

запасные

 

рядовые:

 

Петръ

 

Остапчукъ

и

 

Леоетій

 

Станкевичъ,

 

крестьяне:

 

Викентій

 

Савчукъ

 

и

 

Ар-
темій

 

Прокопчукъ

 

и

 

мѣщане:

 

Иванъ

 

Колбъ

 

и

 

Андрей

 

Ло-

сицкій;

 

Глуской

 

Богоявленской,

 

бобруйскаго

 

уѣзда,

 

мѣ-

щане:

 

Ѳеодотъ

 

Подберезный

 

и

 

Григорій

 

Глодъ

 

и

 

крестьяне:

Яковъ

 

Скроблевичъ,

 

Максимъ

 

Тузикъ,

 

Яковъ

 

Ахремчикъ,

Александръ

 

Радько,

 

Константинъ

 

Шумскій,

 

Евсевій

 

Кури-

леня,

 

Евтихій

 

Кабанъ

 

и

 

Іосифъ

 

Чабанъ;

 

Смолевичской,
борисовскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Иванъ

 

Лапутко,

 

Антонъ

 

Му-
рашко,

 

Гавріилъ

 

Красинскій

 

и

 

Игнатій

 

Хмара;

 

Зачистской,
борисовскаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Тимофей

 

Петровичъ,

 

Самуилъ

Еалѣка,

 

Романъ

 

Лазукъ,

 

Иванъ

 

Бачекъ,

 

Василій

 

Кришталь,

Даніилъ

 

Можейко,

 

Алексѣй

 

Чубисъ,

 

Онисимъ

 

Кругликъ,

 

Ан-

дрей

 

Вершокъ,

 

Савва

 

Коношевичъ,

 

Василій

 

Шилакъ,

 

Нико-

лай

 

Микуличъ,

 

Георгій

 

Короленко,

 

Михаилъ

 

Зуенко

 

и

 

Вар-

ѳоломей

 

Карнюшко,

 

Забашевичской,

 

борисовскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Филиппъ

 

Маркевичъ,

 

Игнатій

 

Климчикъ,

 

Нестеръ

Бубенко,

 

Даніилъ

 

Шломъ,

 

Максимъ

 

Шестоковичъ,

 

Косьма

Демидчикъ;

 

Волмянской,

 

игуменекаго

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Ро-

манъ

 

Холодинскій,

 

Ѳеодоръ

 

Холодинскій,

 

Стефанъ

 

Касперо-
вичъ,

   

Емельянъ

 

Лягушъ,

  

Даніилъ

 

Ситникъ,

   

Власій

   

Семи-
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жанъ

 

и

 

Петръ

 

Игнатовичъ;

 

Бродецкой,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

крестьяне:

 

Петръ

 

Ланицкій,

 

Михаилъ

 

Сакъ,

 

Илья

 

Кротъ,

Григорій

 

Соболь,

 

Иванъ

 

Тарасенко,

 

Іосифъ

 

Потупчикъ,

 

Ни-

кифоръ

 

Бѣлобородый,

 

Тихонъ

 

Книга

 

и

 

Антонъ

 

Запрудскій

 

и

Микуличскоіі,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьяне:

 

Семенъ

 

Елеман-

товичъ,

 

Степанъ

 

Ходневичъ,

 

Василій

 

Бубенко

 

и

 

Демьянъ

Лобаненко.

Объявляется

 

благодарность

 

Епарх.

 

Начальства.

Помѣщику

 

имѣнія

 

Острова,

 

дѣйств.

 

стат.

 

сов.

 

Льву

 

Апол-

линаріевичу

 

Ваньковичу

 

за

 

пожертвованіе

 

100

 

р.

 

въ

 

Остров-

скую,

 

игуменскаго

 

уѣзда,

 

церковь;

 

прихожанамъ

 

Доманович-
ской

 

церкви,

 

рѣчпцкаго

 

уѣзда,

 

за

 

устройство

 

кіота

 

на

 

гор-

немъ

 

мвстѣ

 

и

 

перезолоту

 

иконостаса,—всего

 

на

 

сумму

 

800

 

р..;

нижеслѣдующпмъ

 

лицамъ

 

за

 

сдѣланаыя

 

ими

 

въ

 

Доманович-

скую,

 

рѣчицкаго

 

уѣзда,

 

церковь

 

пожертвованія:

 

женѣ

 

Дома-

новичскаго

 

волостнаго

 

писаря

 

Вѣрѣ

 

Четырко— двухъ

 

шелко-

выхъ

 

къ

 

иконамъ

 

занавѣсей,

 

стоимостію

 

10

 

р.,

 

женѣ

 

фельд-

шера

 

Ыаріи

 

Назаревмчъ— покрова

 

на

 

гробницу

 

плащаницы,

стоимостію

 

7

 

р.

 

и

 

председателю

 

Домановичскаго

 

церковно-

прпходскаго

 

попечительства,

 

бывшему

 

владѣльцу

 

им.

 

Дома-

повичъ,

 

Владиміру

 

Ивановичу

 

Михайлову—4

 

лампадъ

 

мѣд-

ныхъ,

 

вызолоченныхъ,

 

на

 

сумму

 

37

 

р.

 

50

 

к.,

 

бронзоваго

вызолоченнаго

 

напрестольнаго

 

креста,

 

стопмостію

 

75

 

руб.,

двухъ

 

болыпихъ

 

подсвѣчниковъ

 

съ

 

фарфоровыми

 

свѣчамп—

90

 

руб.,

 

28

 

пконъ

 

въ

 

иконостасъ

 

письма

 

С.-Петербургской

академіи

 

художествъ,

 

взамѣнъ

 

старыхъ,

 

на

 

1600

 

р.

 

и

 

за

сдѣланный

 

вкладъ

 

въ

 

Домановичскую

 

церковь

 

4 'А 0 /о

 

обли-

гаціей

 

на

 

сумму

 

200

 

р.

 

на

 

вѣчное

 

поминовеніе

 

умершихъ

родственниковъ

 

его,

 

Михайлова.
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ОТЧЕТЪ
о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

экономическихъ,

 

залоговыхъ,

оборотных^

 

и

 

переходящихъ

 

суммъ

 

по

 

Слуцкому

 

духовному

училищу

 

за

 

1895

 

годъ.

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

ИЗЪ

   

СУММЫ,

   

Поступившей

   

На

   

ПРИХОДЪ,

  

Ассигновано

 

Действительно
«

     

■

 

■

 

'

                

J

                                      

г

       

п

   

'

      

по

 

сиѣтѣ.

    

употреблено.
уПОТреблеНО:

                                    

Руб.

   

Коп.

     

Руб.

   

Коп.

А.

 

По

 

назначенію

 

смѣты.

I.

На

 

погашеніе

 

ссуды

 

изъ

 

духовно-учеб-

наго

 

капитала

 

въ

 

15-ть

 

тысячъ

 

рублей

 

1163

 

—

 

1163

 

—

II.
Содержите

 

служащихъ.

1)

  

Пяти

 

класснымъ

 

наставникамъ-ре-

петиторамъ......

2)

  

Учителю

 

приготовительнаго

 

класса

3)

  

Надзирателю

 

и

 

учителю

 

гимнастики

4)

  

Членамъ

 

Правленія

 

отъ

 

духовенства

5)

  

Члену

 

делопроизводителю

 

Правленія

Итого

    

.

        

I

       

.

 

1390

 

-

 

1380

 

85

III.

Содержанге

 

церкви.

1)

  

На

 

покупку

 

вина,

 

просфоръ

 

и

 

ладона

     

25

 

—

      

33

 

35

2)

   

На

 

пріобрѣтеніе

 

облаченія

 

на

 

пре-

столъ

 

и

 

жертвенникъ

 

(30

 

р.)

 

и

 

на

 

прі-

обрѣтеніе

 

священническаго

 

праздничнаго

и

 

траурнаго

 

облаченія

 

(70

 

р.)

    

.

       

.

    

100

 

—

    

108

 

21

3)

  

На

 

жалованье

 

священнику

 

училищ-

ной

 

церкви.

       

.

                                  

.

    

320

 

—

    

320

 

—

Итого

    

.

       

.

        

.

    

445

 

—

    

461

 

56

500

 

— 499

 

98

400

 

— 390

 

87

300

 

— 300

 

—

100

 

— 100

 

—

90

 

— 90

 

—
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IT.

Содержите

 

канцелярии

 

Лривлетя.

1)

  

На

 

наемъ

 

писца.

       

.

       

.

       

.

    

162

 

—

    

162

 

—

2)

  

На

 

канцелярскія

 

принадлежности

 

.

      

60

 

—

      

59

 

86
3)

  

На

 

выписку

 

памятной

 

книжки

 

Мин-

ской

 

губерніи

 

на

 

1895

 

годъ

       

.

       

.

        

18

        

18

Итого

    

.

       

!

       

.

    

223

    

8

   

.222

 

94

Y.

Содержите

 

библиотеки.

1)

  

На

 

выписку

 

«Церковныхъ

 

Вѣдомо-

стей»

 

на

 

1895

 

годъ

   

.

       

.

       

.

       

.

       

3

 

11

        

3

 

11

2)

  

На

 

выписку

 

книгъ

 

для

 

фундамен-

тальной,

 

безмездной

  

и

  

ученической

 

би-

бліотеки ...... 100

 

—

   

126

 

86

3)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

книгъ

 

для

 

выдачи

въ

 

награду

 

ученикамъ

 

за

 

отличные

 

успѣ-

хи

 

и

 

похвальное

 

поведеніе

 

.

       

.

       

.15

 

—

      

12

 

98

4)

  

На

 

переплетъ

 

предположенныхъ

 

къ

пріобрѣтенію

 

книгъ ..... 25

 

—

      

27

 

36

5)

  

На

   

переплетъ

   

разбитыхъ

 

книгъ,

оставшихся

 

непереплетенными

 

отъ

 

преж-

нихъ

 

лѣтъ.

       

.

                                  

.

     

10

 

—

     

19

 

78
Итого

    

.

       

.

       

.153

 

11

    

190

    

9

VI.

Содержаніе

 

больницы.

1")

 

Врачу

 

разъѣздныхъ

    

.

       

.

       

.

      

25

  

—

     

25

 

—

2)

  

Фельдшеру

 

жалованья.

       

.

       

.

    

100

 

—

    

100

 

—

3)

  

На

 

медикаменты

 

и

 

аптечные

 

при-.

пасы......

               

63

 

—

     

53

 

875
4)

  

На

 

улучшеніе

 

стола

 

для

 

больныхъ

     

15

 

—

     

10

 

25

Итого

    

.

       

.

       

.

    

203

 

—

    

189 121



—

 

286

 

—

150 — 150 —

439 50 418 64

450 — 450 —

279 — 256

 

441

VII.

Содержите

 

домовъ.

1)

  

На

 

жалованье

 

эконому

 

училища

 

.

2)

  

На

 

наемъ

 

прислуги

    

.

3)

  

На

 

отопленіе

     

....

4)

  

На

 

освѣщеніе

    

....

5)

  

На

 

очистку

 

дымовыхъ

 

трубъ,

 

рети-

радныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

мусорныхъ

 

ямъ.

       

.

    

175

 

—

    

175

 

—

6)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

средствъ

 

для

 

де-

зинфекціи

 

ретирадныхъ

 

мѣстъ

 

и

 

другихъ

помѣщеній...... 15

 

—

      

11

 

30

7)

  

На

 

полуду

 

и

 

починку

 

мѣдноп

 

и

 

во-

обще

 

металлической

 

посуды.

8)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

столовой

 

посуды.

9)

  

На

 

полуду

 

и

 

починку

 

трехъ

 

само-

варовъ

      

......

10)

  

На

 

починку

 

часовъ

  

.

11)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

мелкой

 

деревян-

ной

 

посуды

 

и

 

на

 

починку

 

оной

   

.

        

.

      

15

 

—

      

10

 

91
12)

  

На

 

починку

 

и

 

покраску

 

желѣзныхъ

кроватей

    

......

13)

  

На

 

починку

 

мебели

  

.

14)

   

Ва

 

лампы

 

съ

 

ихъ

 

принадлежностями

15)

   

На

 

вставку

 

стеколъ

 

въ

 

окна

16)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

половыхъ

 

щетокъ

17)

  

На

 

починку

 

и

 

покраску

 

двухъ

 

ба-

ковъ

 

для

 

воды

 

съ

 

тазами

 

при

 

нихъ

 

и

 

на

починку

 

и

 

покраску

 

рукомойника.

18)

  

На

 

страховку

 

училищныхъ

 

зданій

19)

  

На

 

мелочные

 

расходы

  

по

  

содер-

жанію

 

домовъ

 

въ

 

теченіе

 

года

     

.

        

.

      

45

 

—

      

40

 

18

50

 

—

30

 

—

38

 

47

29

 

47

5

 

—

5

 

—

3

 

—

3

 

-

17

 

— 16

 

—

50

 

— 43

 

50

20

 

- 19

 

83

20

 

— 15

 

94

10

 

— 2

 

70

10

 

— 7

 

70

109

 

78 109

 

78

Итого

    

.

       

.

       

.

 

1895

 

28

 

1801

 

86 1,



-

  

287

 

—

VIII.

Содержание

 

учтиковъ .

А.

 

На

 

пищу

       

....

  

3249

 

55

  

3017

 

131

Б.

 

На

 

одежду:

1)

  

На

 

постройку

 

15

 

зимнихъ

 

пальто

    

125

 

70

    

103

 

20

2)

   

На

 

постройку

 

13

 

суконныхъ

 

паръ

    

152

 

601

    

122

 

92

3)

   

На

 

постройку

 

35

 

лѣтнихъ

 

паръ

 

.

     

137

 

—

    

111

 

481
4)

  

На

 

починку

 

поношенной

 

одежды

 

.

      

30

 

—

      

15

 

—

5)

  

На

 

постройку

 

35

 

сукон,

 

фуражекъ

      

31

 

50

      

29

 

70

Итого

    

.

        

\

        

.

    

476

 

801

    

382

 

301

В.

 

На

 

бѣлье

 

и

 

постель.

1)

  

На

 

понштье

 

1 05

 

рубахъ

 

и

 

105

 

паръ

подштанпковъ .....

2)

   

На

 

пріобрѣтеніе

 

посовыхъ

 

платковъ

и

 

полотенецъ

 

для

 

спротъ

3)

  

На

 

стирку

 

бѣлья.

        

.

        

.

        

.

    

НО

          

ПО
4)

  

На

 

стирку

 

столоваго

 

и

 

постельнаго

бѣлья

 

во

 

время

 

каникулъ

    

.

5)

  

На

 

мыло

 

для

 

бани

     

.

        

.

        

.

      

18

 

—

      

19

 

62
6)

   

На

 

обновление

 

постели.

        

.

        

•

    

127

 

55

    

125

 

42
7)

   

На

 

починку

 

постели

   

.

126

 

521

    

112

 

24

15

 

—

      

12

 

39

L0

 

—

     

ПО

   

-

8

 

-

         

5

 

81

L8

 

—

      

19

 

62

11

 

55

     

125

 

42

15

  

—

        

7

 

40

Итого

    

.

        

.

        

.

    

420

   

71

    

392

 

88

Г.

 

На

 

нпсьменныя

 

принадлежности

      

72

 

—

      

65

 

811

Д.

 

На

 

обувь.

1)

  

На

 

постройку

 

новыхъ

  

сапоговъ

 

и

головокъ ......

     

362

 

20

    

329

 

91
2)

  

На

 

ваксу

 

и

 

сапожныя

 

щетки

      

.

      

10

 

—

        

9

 

■

Итого

    

.

        

.

        

.372

 

20

    

338

 

91

IX.

На

 

экстроординарные

 

расходы 15

 

—

      

И

 

17
2



—

 

288

 

—

X.

На

 

вспомоществованіе

 

бѣднымъ

 

ученик.

      

15

 

—

        

7

 

—

XI.

На

 

чай,

 

сахаръ

 

и

 

булки

 

для

 

пѣвчпхъ

      

25

 

—

      

24

 

57

XII.

На

 

стрижку

 

волосъ

 

учениковъ

          

.

      

19

    

8

      

12

 

84

XIII.

На

 

выдачу

 

вознагражденія

 

учащимъ

въ

 

училищѣ,

 

для

 

ихъ

 

поощренія,

 

изъ

суммы,

 

пмѣющей

 

поступить

 

за

 

обученіе
въ

 

училищѣ

 

дѣтей

 

изъ

 

свѣтскихъ

 

со-

словій,

 

въ

 

размѣрѣ

 

V3

        

•

        

•

        

•

    

—

    

—

    

—

    

—

XIV.

На

 

вознагражденіе

 

трехъ

 

членовъ

 

ре-

визіоннаго

 

комитета

   

по

 

10

 

р.

   

каждому

и

 

10

 

р.

 

на

 

канцелярскіе

 

расходы

        

.

      

40

 

—

      

40

 

—

XV.

На

 

уплату

 

въ

 

Слуцкое

 

городское

 

об-

щественное

 

управленіе

 

поземельнаго

 

на-

лога

 

за

 

сѣнокосную

 

землю

 

.

        

.

        

.

        

8

 

20

        

4

 

84

XVI.

На

 

ремонтъ

 

училищныхъ

 

зданій

       

.

    

476

 

60

    

525

 

18

XVII.
На

 

единовременное

 

пособіе

 

священнику

Слуцкой

  

Островской

 

Михайловской

 

цер-

кви

 

Іоанну

 

Лисицкому

        

.

        

.

        

.

    

100

 

—

      

66

 

—

Итого

 

по

 

смѣтѣ

 

.

   

107Ы

 

98

 

10298

 

9|

Б.

Поступило

 

въ

 

расходъ

 

на

 

издержки,

 

не

вошедшія

 

въ

 

смѣтное

 

исчисленіе.

1)

 

Выслано

 

въ

 

книжный

 

магазинъ

 

Ми-



—

 

289

 

—

хайловскаго

 

за

 

книги

 

въ

 

фундаменталь-

ную

 

и

 

ученическую

 

библіотеку

   

.

       

.

   

—

   

—

     

28

 

66

2)

  

Внесено

 

въ

 

ссудо-сберегательную
кассу

 

Слуцкаго

 

казначейства

 

для

 

прира-

щенія

 

°/о°/о

 

въ

 

квартирное

 

пособіе

 

учи-

телямъ

 

полученныхъ

 

отъ

 

мѣщанина

 

Вла-

дислава

 

Дунаевскаго

 

за

 

наемъ

 

квартиры

въ

 

зданіи

 

бывшей

 

первой

 

общей

 

учени-

ческой

 

квартиры

 

въ

 

1894

 

году,

 

по

 

1

 

р.

въ

 

мѣсяцъ...... —

   

—

      

12

 

—

3)

  

На

 

добавленіе

 

вознагражденіе

 

учи-

телю

  

русскаго

   

и

   

церковно-славянскаго

языковъ

 

Ивану

 

Новицкому

 

за

 

1894

 

годъ

   

—

   

—

    

140

 

—

4)

  

На

 

покупку

 

кабановъ

 

для

 

откармли-

ванія

 

остатками

  

отъ

 

ученическаго

 

стола

    

—

    

—

     

55

 

—

5)

   

Внесено

 

въ

 

ссудо-сберегательную

кассу

 

Государственнаго

 

Банка

 

при

 

Слуц-

комъ

  

казначействѣ

   

не

   

вошедшихъ

   

въ

смѣтное

 

исчисленіе

      

.

       

.

       

.

       

.

   

—

    

—

 

1270

 

86
6)

  

Фельдшеру

 

за

 

прививку

 

оспы

 

уче-

никамъ ...... —

   

—

       

9

 

60

7)

  

На

 

починку

 

каменки

 

и

 

вмазку

 

котла

въ

 

банѣ ...... —

    

—

       

4

 

85
8)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

2

 

лампочекъ

 

въ

 

баню

   

—

    

—

       

1

 

—

9)

  

На

 

пріобрѣтеніе

 

72

 

бѣлыхъ

 

израз-

цовъ

 

для

 

печей

 

церкви

 

по

 

30

 

к.

 

изразецъ

   

—

   

—

     

21

 

60
10)

  

Судебному

 

приставу

 

приМинскомъ

окружномъ

 

судѣ

 

за

 

исполнительный

 

дѣй-

ствія

 

по

 

выселенію

 

М.

 

Масля нскаго

 

съ

училищнаго

 

плаца

       

.

       

.

       

.

       

.

    

—

   

—

       

2

 

55
11)

  

Возвращено

 

священнику

 

I.

 

Ли-
сицкому

 

излишне

 

удержанныхъ

 

Конси-
сторіею

  

изъ

 

жалованья

 

за

 

Февраль

 

на



—

 

290

 

—

пополненіе

 

долга

 

подрядчику

 

Б.

 

Поляку
за

 

устройство

 

училищной

 

церкви .

       

.

    

—

    

—

       

8

 

26

12)

 

На

 

пріобрѣтеніе

 

вѣсовъ

     

.

       

.

     

—

    

—

        

6

 

96

Итого

 

сверхъ

 

смѣты

    

—

    

—

 

1561

 

34

Итого

 

по

 

экономпческимъ

 

суммамъ

въ

 

раоходѣ......

    

—

    

—11859

 

43*

В.

Залоговыхъ,

 

оборотныхъ

 

и

 

переходя-

щихъ

 

суммъ:

1)

 

Возвращено

 

залоговыхъ

 

подрядчикамъ

 

—

    

—

 

1025

 

—

2)

  

Перечислено

 

въ

 

книгу

 

экономиче-

скихъ

 

суммъ

 

на

 

пополненіе

 

нроизведен-

наго

 

изъ

 

экономическихъ

 

суммъ

 

расхода

на

 

починки

 

въ

 

банѣ

 

и

 

пріобрѣтеніе

 

вещей

    

—

   

—

        

5

 

85

3)

  

Израсходовано

 

на

 

починки

 

въбанѣ

   

—

   

—

       

3

 

45
4)

  

Выслано

 

въ

 

Слуцкое

 

уѣздное

 

каз-

начейство

 

взысканныхъ

 

съ

 

подрядчика

■Л.

 

Канторовича

 

дополнительнаго

 

гербо-

ваго

 

сбора

 

за

 

написаніе

  

контракта

 

на

сумму

 

до

 

4500

 

р..... —

    

—

      

14

 

40
5)

  

Выслано

 

въ

 

Слуцкое

 

уѣздное

 

каз-

начейство

 

гербоваго

 

сбора

 

съ

 

14

 

листовъ

объявленій

 

о

 

донущеніи

 

къ

 

торгамъ,

 

быв-

шимъ

 

въ

 

Правленіп

 

5,

 

9

 

и

 

10

 

Октября,

по

 

80

 

к.

 

съ

 

листа

     

.

       

.

        

.

       

.

    

—

    

—

      

11

 

20
6)

  

Выслано

 

въ

 

Слуцкое

 

казначейство

взысканныхъ

 

съ

 

учителя

 

училища

 

А.

 

По-
пова

 

въ

 

качествѣ

 

гербоваго

 

сбора

 

за

 

листъ

поданнаго

 

имъ

 

въ

 

Правленіе

 

прошенія

 

.

    

—

    

—

    

—

    

80
Итого

 

залоговыхъ,

 

оборотныхъ

   

и

 

пе-

ходящихъ

 

суммъ

 

въ

 

расходѣ

       

.

        

.

    

—

    

—

 

1060

 

70
Всего

 

въ

 

1895

 

году

 

въ

 

расходѣ

      

.

    

—

    

— 1292013»



—

 

291

 

—

А

 

за

 

исключеніемъ

 

сего

 

расхода

 

изъ

суммы,

 

показанной

 

въ

 

нриходѣ,

 

къ

 

1896

 

г.

оставалось

 

...... —

   

—

 

3517

 

88

ВЕДОМОСТЬ
церковнаго

   

кружечнаго

  

сбора

   

<въ

 

пользу

  

нуждающихся

Славянъ**,

 

полученнаго

 

С.-Петербургскимъ

 

Славянскимъ

 

06-

ществомъ

 

въ

 

теченіе

 

1895

 

года.

Руб.

   

Е.

Амурской

 

области

   

.

    

59

 

65
Архангельской

   

губ.

    

96

 

12
Астраханской

 

губ.

 

.

   

607

    

3
Бессарабской

 

губ.

  

.

  

237

 

82
Вазасской

 

губ

    

.

    

.

    

12

 

87
Варшавской

 

губ.

     

.

    

77

 

59
Виленской

 

губ.

 

.

    

.

     

59

 

37
Витебской

 

губ.

 

.

    

.

    

60

 

34
Владимірской

 

губ.

   

.

  

498

 

11
Вологодской

 

губ.

    

.

  

205

 

84
Волынской

 

губ.

 

.

    

.

  

361

 

32
Воронежской

 

губ.

   

.

    

70

 

52
Выборгской

 

губ.

     

.

    

33

 

31
Вятской

 

губ.

    

.

   

.

   

440

 

77
Гродненской

 

губ.

    

.

    

67

 

48

Донской

 

области
Екатеринбургской

 

г.

Екатеринославскойг.
Енисейской

 

губ.
Иркутской

 

губ.

 

.

    

.

Казанской

 

губ. .

    

.

Калужской

 

губ.

 

.

   

.

Кіевской

 

губ.

    

.

    

.

Ковенской

 

губ.

 

.

    

.

Костромской

 

губ.

    

.

Курской

 

губ.

    

.

    

.

Кутаисской

 

губ.
Лифляндской

 

губ.

   

.

Ломжинской

 

губ.

    

.

Люблинской

 

губ.

    

.

Минской

  

губерніи.

Изъ

 

Бобруйскаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.,

 

свящ.

Изъ

 

Борисовскаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.,

 

свящ.

 

И.

 

Тумиловича

Изъ

 

Игуменскаго

 

уѣзда:

А.

 

Савича

   

.

А.

 

Смолнча

 

.

Н.

 

Фалевича
М.

 

Трушинскаго

Руб.

   

К.

477

 

75
368

 

60

427

 

01
57

 

54
521

 

72
180

 

36
341

5

12

 

32
296

 

82
505

7

96
25

3
14

63

 

64
9

 

50
69

 

70

7

8

3

1

1

52

77

49



—

 

292

 

—

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.,

 

прот.

 

I.

 

Фалевича

 

.

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

 

П.

 

Васюковича

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.,

 

свящ.

 

Л.

 

Голубовича

Изъ

 

Минска,

 

отъ

 

духовной

 

Конспсторіи

Изъ

 

Мозырокаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.,

 

прот.

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.,

 

свящ.

Изъ

 

Новогрудскаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

Изъ

 

Ппнскаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.,

 

свящ.

отъ

 

,благ.

 

5

 

окр.,

 

свящ.

Изъ

 

Рѣчицкаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.,

 

прот.

отъ

 

благ.

 

4

 

окр.,

 

свящ.

Изъ

 

Слуцка,

 

отъ

 

благ.,

 

прот.

Изъ

 

Слуцкаго

 

уѣзда:

отъ

 

благ.

 

1

 

окр.,

 

свящ.

 

X.

 

Шпилевскаго

отъ

 

благ.

 

2

 

окр.,

 

свящ.

 

А.

 

Терравскаго

отъ

 

благ.

 

3

 

окр.,

 

свящ.

 

М.

 

Поспѣлова

А.

 

Савича

    

.

О.

 

Бѣляковскаго

Н.

 

Голпневича

0.

   

Вечорко

   

.

1.

   

Рыбцевича

A.

   

Вернадскаго

B.

   

Рубановпча

Ф.

 

Прокоповпча

П.

 

Тарановича

В.

 

Очаповскаго

Е.

 

Мальцева

П.

 

Сулковскаго

Могилевокой

 

губ.

     

.

     

83

     

4
Московской

 

губ..

     

.

   

552

   

73
Нижегородской

   

губ.

   

374

   

42
Новгородской

 

губ.

   

.342

    

7
Олонецкой

 

губ..

     

.

     

81

   

29
Оренбургской

 

губ.

   

.

     

24

   

12
Орловской

 

губ.

 

.

    

.

   

324

   

80
Пензенской

 

губ.

      

.

     

28

   

54

Итого

Пермской

 

губ.

   

.

Подольской

 

губ.
Полтавской

 

губ.
Приморской

 

области
Псковской

 

губ.

 

.

Рязанской

 

губ.

 

.

Самарской

 

губ.

 

.

С.-Петербургской
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Саратовской

 

губ. .

 

154

 

99 Тобольской

 

губ. .

      

8

 

—

Семпрѣчсііской

 

обл. 75

 

98 Томской

 

губ. .

 

322

 

93
Симбирской

 

губ. 75

 

54 Тульской

 

губ

    

. 803

 

77
Смоленской

 

губ. 407

 

58 Уральской

 

области 6

 

-

Ставропольской

 

губ 21

 

38 Уфимской

 

губ.

 

. 109

    

8
Сѣдлецкой

 

губ.

 

. 13

 

— Харьковской

 

губ. 530

 

08
Таврической

 

губ. 515

 

54 Херсонской

 

губ. 518

 

88
.Тамбовской

 

губ. 145

 

88 Черниговской

 

губ.

 

. 142

 

03
Тверской

 

губ.

    

. 529

 

65 Якутской

 

области

 

. 4

 

48
Тифлисской

 

губ. 29

 

21 Ярославской

 

губ.

   

. 198

 

81

Итого .

    

15.304 р.

 

80

 

к.

Отъ

 

Совѣта

 

Минскаго

 

Епархіальнаго

 

Свято-Ни-
колаевскаго

 

Братства.

О.о.

 

завѣдывающіе

 

церковно-приходскими

 

школами

 

п

 

шко-

лами

 

грамоты,

 

иногда,

 

вмѣсто

 

обращенія

 

съ

 

ходатайствами

объ

 

удовлетворены

 

нуждъ

 

своихъ

 

школъ

 

въ

 

уѣздныя

 

отдѣ-

ленія

 

Братства,

 

заявляютъ

 

о

 

таковыхъ

 

нуждахъ

 

въ

 

годо-

выхъ

 

отчетахъ

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ.

 

При

 

томъ,

 

состави-

тели

 

отчетовъ,

 

высказывая

 

своп

 

предположенія

 

и

 

соображе-

нія

 

къ

 

развитію

 

дѣла

 

народнаго

 

образованія,

 

одни

 

задаются

слишкомъ

 

большими

 

требованіями,

 

въ

 

родѣ,

 

напримѣръ,

 

обез-

печенія

 

всѣхъ

 

школъ

 

собственными

 

помѣщеніями

 

или

 

уве-

личенія

 

жалованья

 

учителямъ

 

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

до

 

300

 

р.,

а

 

другіе

 

ограничиваются

 

общими

 

фразами,

 

не

 

указывая,

 

что

именно

 

препятствуетъ

 

успѣшному

 

развитію

 

школьнаго

 

дѣла

и

 

какія

 

мѣры

 

нужны

 

къ

 

устраненію

 

этихъ

 

препятствій.

 

Но
Совѣтъ

 

Братства

 

не

 

имѣетъ

 

возможности

 

своевременно

 

вхо-

дить

 

въ

 

разсмотрѣніе

 

школьныхъ

 

нуждъ,

 

если

 

о

 

нихъ

 

за-

является

 

только

 

въ

 

годовыхъ

 

отчетахъ.

 

Посему,

 

согласно

указу

 

Св.

 

Синода

 

отъ

 

2

 

Іюня

 

1887

 

года

 

за

 

>6

 

10

 

на

 

имя

Епархіальныхъ

 

Преосвященныхъ,

 

съ

 

ходатайствами

 

о

 

нуж-
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дахъ

 

школъ,

  

требующими

  

немедленнаго

 

разрѣшенія

 

Совѣта

Братства,

 

должно

 

входить

 

особыми

 

по

 

каждому

 

предмету

 

за-

явленіями,

   

не

 

включая

  

таковыхъ

  

ходатайствъ

   

въ

 

годовые

отчеты

  

о

  

состояніи

  

школъ.

   

При

 

томъ,

 

такъ

 

какъ

 

Совѣтъ

Братства,

  

при

  

настоящихъ

  

своихъ

 

средствахъ,

  

не

 

можетъ

удовлетворять

 

большія,

 

подобныя

 

указаннымъ

 

выше,

 

требова-

нія,

 

то

 

о.о.

 

завѣдывающіе

 

и

 

о.о.

 

наблюдатели,

 

ходатайствуя

о

 

нуждахъ

 

своихъ

 

школъ,

  

должны

 

строго

 

различать

 

между

тѣмъ,

  

чтб

  

необходимо

  

и

  

безъ

 

чего

 

школа

   

не

 

можетъ

 

вы-

полнять

  

своего

  

назначенія — утверждать

  

въ

  

народѣ

   

ученіе

православной

 

вѣры

 

и

 

нравственности

 

христіанской

 

и

 

сообщать

первоначальныя

 

полезныя

 

знанія,—

 

и

 

тѣмъ,

 

что

 

желательно,

и

 

должны

 

довольствоваться

  

пока

  

удовлетвореніемъ

  

самыхъ

необходимыхъ

 

нуждъ.

 

Ходатайства

 

же

 

о

 

школахъ,

 

состоящія

изъ

 

однихъ

 

благихъ

 

пожеланій,

  

безъ

 

опредѣленнаго

   

указа-

нія

 

школьныхъ

 

нуждъ

 

и

 

мѣръ

 

къ

 

удовлетворенно

 

ихъ,

 

сви-

дѣтельствуютъ

 

только

 

о

 

безразличномъ

 

отношепіи

   

ходатай-

ствующихъ

 

лицъ

 

къ

 

предметамъ

 

своихъ

 

ходатайствъ,

 

и

 

та-

кія

 

ходатайства

 

никогда

 

не

 

перейдутъ

 

изъ

 

области

 

желаній

въ

 

область

 

дѣйствительности,

   

а

 

потому

 

о.о.

 

завѣдывающіе

и

 

о.о.

 

наблюдатели

  

должны

  

ясно

  

и

  

прямо

 

указывать,

 

чтб

именно

   

препятствуетъ

   

надлежащей

   

постановкѣ

 

школьнаго

дѣла

 

во

 

ввѣренныхъ

 

имъ

 

школахъ

 

и

 

какими

 

мѣрами

 

можно

устранить

 

эти

 

препятствія.

   

Въ

 

виду

 

сего

 

Совѣтъ

 

Братства
находитъ

 

нужнымъ

 

объявить

  

вышеизложенныя

 

разъясеенія

духовенству

  

Минской

 

епархіи,

  

при

 

чемъ

   

покорнѣйше

 

про-

сить

 

о.о.

 

завѣдывающихъ

 

и

 

наблюдателей

 

съ

 

ходатайствами

о

 

пособіяхъ

 

на

 

существующія

 

школы

 

грамоты

 

входить,

 

по-

мимо

 

отчетовъ

 

о

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

особыми

 

представле-

ніями

 

по

 

каждому

 

предмету

 

въ

 

уѣздныя

 

отдѣленіа

 

Братства,

а

 

уѣздныя

 

отдѣленія

 

имвютъ

 

представлять

 

таковыя

 

хода-

тайства

 

въ

 

Совѣтъ

 

Братства

 

съ

 

своимъ

 

опредѣленнымъ

 

за-

ключеніемъ.
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Отъ

 

Правленія

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи.
Правленіе

 

Минской

 

духовной

 

Семинаріи

 

симъ

 

объявляетъ,

что

 

испытанія

 

учениковъ

 

Семинаріи,

 

коимъ

 

таковыя

 

назна-

чены

 

послѣ

 

каникулъ

 

сего

 

года,

 

и

 

пріемныя

 

испытанія

 

для

учениковъ,

 

желающихъ

 

вновь

 

поступить

 

въ

 

Семинарію

 

въ

началѣ

 

1896 — 97

 

учебнаго

 

года,

 

имѣютъ

 

быть

 

произведены

по

 

слѣдующему

 

росписанію:

16

   

Августа.

Ученики

 

пишутъ

 

экзаменское

 

сочиненіе.

17

   

Августа.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

Y

 

класса

 

по

 

русской

 

церковной

 

исто-

ріи

 

и

 

по

 

исторіи

 

раскола.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

I— III

 

классовъ

 

по

 

алгебрѣ,

 

геоме-

тріи

 

и

 

пасхаліи.

19

   

Августа.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

I— III

 

и

 

V

 

классовъ

 

по

 

Священному

Писанію.
Экзаменъ

 

учениковъ

 

I

 

и

 

Y

 

классовъ

 

по

 

церковному

 

пѣнію.

20

   

Августа.
Экзаменъ

 

учениковъ

 

I—III

 

и

 

V

 

классовъ

 

по

 

латинск.

 

яз.

Ученики,

  

допущенные

   

къ

 

пріемному

 

иопытанію

 

для

 

по-

сту

 

пденія

 

въ

 

Семинарію,

 

пишутъ

 

экзаменское

 

сочиненіе.

21

   

Августа.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

III

 

класса

 

по

 

логикѣ

 

и

 

V

 

класса

 

по

дидактикѣ

 

и

 

пріемный

 

экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

IV

 

и

 

Y
классы

 

по

 

логикѣ,

 

психологіи

 

и

 

исторіи

 

философіи.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

Y

 

класса

 

по

 

основному

 

и

 

догмати-

ческому

 

богословію

 

и

 

пріемный

 

экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

Y

 

классъ

 

по

 

основному

 

богословію.

Экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I

 

классъ

  

по

 

Закону

 

Божію
(св.

 

исторіи,

 

катихизису

 

и

 

изъясненію

 

Богослуженія

 

съ

 

цер-
з
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ковнымъ

 

уставомъ

 

и

  

поступающимъ

  

во

   

II—Ты.

  

по

 

св.

Писанію..
22

   

Августа.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

I—III

 

и

 

Y

 

классовъ

 

по

 

греческому

языку.

Экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

по

 

русскому

 

и

 

цер-

ковно-славянскому

 

языкамъ.

23

  

Августа.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

I— III

 

классовъ

 

по

 

гражданской

 

псто-

ріи

 

и

 

пріемный

 

экзаменъ

 

поступающимъ

 

во

 

II— Y

 

классы

по

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

гражданской,

 

библейской

 

и

 

церков-

ной

 

исторіи.

Пріемный

 

экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I

 

-

 

Y

 

классы

 

по

греческому

 

языку.

24

   

Августа.

Экзаменъ

 

учениковъ

 

I

 

класса

 

по

 

словесности

 

и

 

пріемный

экзаменъ

 

поступающимъ

 

во

 

II—IV

 

классы

 

по

 

словесности

и

 

исторіи

 

литературы.

Пріемный

 

экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I—Y

 

классы

 

по

латинскому

 

языку.

26

   

Августа.

Экзаменъ

 

ученика

 

Y

 

класса

 

по

 

гомилетикѣ,

 

литургикѣ

 

и

практическому

 

руководству

 

для

 

пастырей

 

и

 

пріемный

 

экза-

менъ

 

поступающимъ

 

въ

 

Y

 

классъ

 

по

 

гомилетикѣ

 

и

 

литур-

гикѣ.

Экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

по

 

географіи.

27

   

Августа.

Экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I

 

классъ

 

по

 

ариѳметикѣ

 

и

поступающимъ

 

во

 

II— Y

 

классы

 

по

 

алгебрѣ,

 

геометріи,

 

пас-

халіи

 

и

 

физикѣ.

Экзаменъ

 

поступающимъ

 

въ

 

I—Y

 

классы

 

по

 

церковному

пѣнію.
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2

 

Сентября.
Молебенъ

 

предъ

 

началомъ

 

ученія.

Прп

 

семъ

 

Правіеніе

 

Семинаріи

 

объявляетъ,

 

что

 

ученики,

коимъ

 

назначены

 

экзамены

 

должны

 

явиться

 

въ

 

Семинарію
къ

 

15

 

Августа,

 

а

 

прочіе

 

ученики

 

могутъ

 

явиться

 

къ

 

на-

чалу

 

классныхъ

 

учебныхъ

 

занятій,

 

т.

 

е.,

 

не

 

позже

 

31

 

Ав-

густа

 

сего

 

1896

 

года.

На

 

основаніи

 

устава

 

духовныхъ

 

семинарій,

 

къ

 

пріемнымъ

испытаніямъ

 

для

 

поступленія

 

въ

 

Семинарію

 

въ

 

началѣ

1896—97

 

учебнаго

 

года

 

допускаются

 

какъ

 

обучавшіеся

 

въ

учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

такъ

 

и

 

получившіе

 

домашнее

 

образо-

ваніе.

 

Прошенія

 

о

 

пріемѣ

 

подаются

 

на

 

имя

 

Ректора.

 

При

прошеніяхъ

 

представляются:

 

свидетельство

 

объ

 

успѣхахъ

 

и

поведеніи,

 

если

 

желающіе

 

обучаться

 

въ

 

Семинаріи

 

находи-

лись

 

въ

 

училищахъ,

 

метрическое

 

свидѣтельство

 

о

 

рожденіи

(при

 

неимѣніп

 

его —выписка

 

изъ

 

метрическихъ

 

книгъ),

 

и

свидетельство

 

о

 

привптіи

 

оспы;

 

поступающіе

 

изъ

 

домовъ

родителей

 

кромѣ

 

того

 

должны

 

представить

 

свидетельство

 

о

своемъ

 

поведеніи.

 

Пріемъ

 

дозволяется

 

какъ

 

въ

 

первый

 

классъ

Семинары,

 

такъ

 

и

 

въ

 

послѣдующіе,

 

за

 

исключеніемъ

 

ше-

стаго.

 

Въ

 

первый

 

классъ

 

поступаютъ

 

въ

 

возрастѣ

 

отъ

 

14

и

 

не

 

свыше

 

18

 

лѣтъ,

 

основательно

 

знающіе

 

предметы,

 

пре-

подаваемые

 

въ

 

духовныхъ

 

училищахъ;

 

для

 

поступленія

 

въ

слѣдующіе

 

три

 

класса

 

требуются

 

соотвѣтственныя

 

онымъ

познанія

 

и

 

возрастъ.

 

Для

 

изученія

 

предметовъ

 

собственно

богословскаго

 

образованія

 

въ

 

пятомъ

 

и

 

шестомъ

 

классахъ

могутъ

 

быть

 

принимаемы

 

въ

 

Семинарію

 

окончившіе

 

курсъ

въ

 

какомъ

 

либо

 

среднемъ

 

учебномъ

 

заведены,

 

не

 

моложе

18

 

лѣтъ,

 

по

 

испытаны

 

въ

 

тѣхъ

 

богословскихъ

 

предметахъ,

которыхъ

 

они

 

не

 

проходили

 

въ

 

свѣтскихъ

 

заведеніяхъ.

 

Безъ

экзамена,

 

на

 

основаны

 

свидѣтельствъ,

 

выданныхъ

 

училищ-

ными

 

Правленіями,

 

принимаются

 

въ

 

1

 

классъ

 

Семинары

лишь

 

воспитанники,

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

духовныхъ

 

учи-
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лищахъ

 

Минской

 

епархіи

 

и

 

удостоенные

 

перевода

 

въ

 

Семи-
нарію;

 

всѣ

 

же

 

окончившіе

 

курсъ

 

въ

 

иноенархіальныхъ

 

учи-

лищахъ,

 

хотя

 

бы

 

они

 

и

 

были

 

удостоены

 

перевода

 

въ

 

Семи-
нары,

 

принимаются

 

по

 

экзамену.

<-3>=ЭЗ=££=?3>->-

СОДЕ

 

І»ИІ

 

а

 

іііе:

Движете

 

и

 

перемѣны

 

по

 

епархіальной

 

службѣ. —Вакантный

 

мѣста. —Списокъ

 

лицъ,

шбранныхъ

 

членами

 

приходскихъ

 

попечительствъ

 

къ

 

церквамъ. —Объявляется

 

бла-
годарность

 

Епарх

 

Начальства. — Отчетъ

 

о

 

приходѣ,

 

расходѣ

 

и

 

остаткѣ

 

экономиче-
скихъ,

 

валоговыхъ,

 

оборотныхъ

 

и

 

переходящихъ

 

суммъ

 

по

 

Слуцкому

 

духовному

 

учили-

щу

 

за

 

1895

 

г. —Вѣдомость

 

церковнаго

 

кружечнаго

 

сбора

 

<въ

 

пользу

 

нуждающихся

Славянъ>,

 

полученнаго

 

С.-Петербургскимъ

 

блавянскимъ

 

Обществомъ

 

въ

 

тѳченіѳ

 

1896

 

г. —

Отъ

 

Совѣта

 

Минскато

 

Епархіальнаго

 

Св.-Николаевскаго

 

Братства. —Отъ

 

Правленія
Минской

 

духовной

 

Семинаріи.

РедаЬторъ,

 

ИнспеЬторъ

 

Сеыинаріи

 

А*

 

Черницынъ*



Іюля

 

15-го

     

№

  

14.

       

1896

 

года.

ЧАСТЬ

   

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Нъ

 

столѣтію

 

рожденія

 

Императора

 

Николая

 

I.

25

 

Іюня

 

сего

 

года

 

исполнилось

 

столѣтіе

 

со

 

дня

 

рожденія

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Императора

 

Николая

 

I.

 

Въ

 

этотъ

 

день

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

имперіи

 

совершены

 

были

 

заупокойныя

литургіи

 

по

 

усопшемъ

 

Монархѣ,

 

во

 

многихъ

 

государствен-

ныхъ

 

учрежденіяхъ

 

поставлены

 

его

 

портреты

 

п

 

бюсты,

участникамъ

 

его

 

славнаго

 

царствованія

 

розданы

 

медали

 

съ

его

 

изображеніемъ,

 

Николаевскимъ

 

воинамъ

 

усилена

 

полу-

чаемая

 

ими

 

пенсія

 

и

 

проч.

 

п

 

проч.

 

Въ

 

виду

 

этого,

 

весьма

благовременно

 

хотя

 

нѣсколько

 

воскресить

 

въ

 

своей

 

памяти

глубоко-назидательный,

 

величавый

 

образъ

 

этого

 

славнаго

Русскаго

 

Монарха,

 

жизнь

 

и

 

дѣянія

 

котораго

 

составляютъ

свѣтлыя

 

страницы

 

Русской

 

исторіи.

25

 

Іюня

 

1796

 

года

 

великая

 

княгиня

 

Марія

 

Ѳеодоровна,

супруга

 

великаго

 

князя,

 

впослѣдствіи

 

Императора,

 

Павла
Петровича

 

въ

 

Царскомъ

 

Селѣ

 

разрешилась

 

отъ

 

бремени

рожденіемъ

 

сына,

 

который

 

при

 

св.

 

молитвѣ,

 

совершенной

 

въ

присутствіи

 

царственной

 

бабушки

 

новорожденнаго,

 

Импера-

трицы

 

Екатерины

 

Великой,

 

нареченъ

 

былъ

 

Николаемъ.

Императрица,

 

взявъ

 

на

 

руки

 

своего

 

внука,

 

долго

 

любо-

валась

 

имъ

 

и

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

въ

 

письмѣ

 

къ

 

одному

 

изъ

своихъ

 

приближенныхъ

 

(Гримму)

 

такъ

 

приветствовала

 

его

рожденіе:

«Сегодня

 

мамаша

 

родила

 

огромнейгааго

 

мальчика,

  

кото-
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раго

 

назвали

 

Нпколаемъ.

 

Голосъ

 

у

 

него

 

басъ

 

и

 

кричитъ

 

онъ

удивительно;

 

длиною

 

онъ

 

аршинъ

 

безъ

 

двухъ

 

вершковъ,

 

а

руки

 

немного

 

поменьше

 

моихъ.

 

Въ

 

жизнь

 

мою

 

въ

 

первый

разъ

 

вижу

 

такого

 

рыцаря.

 

Если

 

онъ

 

будетъ

 

такъ

 

продол-

жать,

 

какъ

 

началъ,

 

то

 

братья

 

окажутся

 

карликами

 

предъ

этимъ

 

колоссомъ>.

Въ

 

другой

 

разъ

 

Екатерина

 

пророчески

 

писала

 

о

 

новоро-

жденномъ

 

следующія

 

строки:

«Я

 

стала

 

бабушкой

 

третьяго

 

внука,

 

который,

 

по

 

необы-

кновенной

 

силѣ

 

своей,

 

предназначенъ,

 

кажется

 

мнѣ,

 

также

царствовать,

 

хотя

 

у

 

него

 

и

 

есть

 

два

 

отарпшхъ

 

брата».

   

.

Ерещеніе

 

новороягденнаго

 

совершено

 

было

 

6

 

Іюля;

 

воспрі-

емникамп

 

были

 

девятнадцатилетній

 

великій

 

князь

 

Александръ
Павловичъ

 

и

 

двѣнадцатилетняя

 

великая

 

княашя

 

Александра
Павловна.

 

Послѣдняя

 

заступала

 

место

 

самой

 

Императрицы,

которая

 

заболѣла

 

къ

 

этому

 

времени.

«Рыцарь

 

Нпколай>,

 

названный

 

такъ

 

еще

 

при

 

рождены

своей

 

бабушкой,

 

1825

 

года

 

14

 

Декабря

 

сделался

 

Императо-

ромъ

 

и

 

своею

 

жизнію

 

и

 

дѣяніями

 

вполне

 

оправдалъ

 

пред-

сказаніе

 

своей

 

бабушки:

 

онъ

 

какъ

 

родился,

 

такъ

 

жилъ

 

и

умеръ

 

истиннымъ

 

рыцаремъ,

 

въ

 

самомъ

 

светломъ

 

значены

этого

 

слова,

 

благороднѣйшимъ

 

изъ

 

смертныхъ,

 

велпчайшимъ

изъ

 

монарховъ.

Государь

 

Николай

 

Павловичъ

 

принадлежалъ

 

ко

 

второму

поколѣнію

 

сыновей

 

Ииператора

 

Павла.

 

Его

 

воспитаніе

 

мало

было

 

похоже

 

на

 

то,

 

какое

 

дано

 

было

 

старшимъ

 

братьямъ:

Александру

 

и

 

Константину;

 

отсутствіе

 

руководящего

 

вліянія

просвѣщенной

 

бабушки

 

живо

 

сказалось

 

и

 

заставляло

 

себя

чувствовать.

 

Императрица

 

Екатерина

 

до

 

своей

 

смерти

 

очень

немногое

 

могла

 

сдѣлать

 

въ

 

дѣле

 

воспитанія

 

своего

 

младшаго

внука,

 

но

 

и

 

это

 

немногое

 

оказалось

 

для

 

него

 

въ

 

высшей

степени

 

благодѣтельнымъ.

 

Это

 

немногое

 

касалось

 

избранія

двухъ

   

лицъ,

   

непосредственно

 

приставленныхъ

 

къ

 

новоро-
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жденному

 

великому

 

князю

 

и

 

имѣвшихъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

нравственный

 

складъ

 

его

 

жизни

 

и

 

характера.

 

Эти

 

лица

 

бы-

ли— во

 

первыхъ

 

—

 

воспитательница—статсъ-дама

 

Шарлотта

Карловна

 

Ливенъ,

 

нравственныя

 

качества

 

которой,

 

по

 

выра-

жение

 

самой

 

Императрицы

 

были

 

«моремъ

 

кротости

 

и

 

благо-

душія>,

 

и

 

во

 

вторыхъ— его.

 

няня

 

шотландка

 

Евгенія

 

Ва-

сильевна

 

Лайонъ.

 

Послѣдняя

 

въ

 

особенности

 

имѣла

 

сильное

вліяніе

 

на

 

своего

 

юнаго

 

питомца

 

и

 

была

 

единственною

 

его

руководительницею

 

въ

 

первые

 

годы

 

его

 

жизни.

 

Сама

 

будучи

характера

 

смѣлаго,

 

рѣшительнаго,

 

прямаго

 

и

 

благороднаго,

она

 

съумѣла

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

качества

 

своего

 

характера

 

пе-

редать

 

своему

 

воспитаннику.

 

Она

 

немало

 

гордилась

 

темъ,

что

 

хотя

 

по

 

своей

 

національности

 

была

 

англичанкой,

 

но

первая

 

научила

 

его

 

читать

 

«Богородицу»,

 

«Отче

 

нашъ»

 

и

складывать

 

пальцы

 

для

 

крестнаго

 

знаменія.

 

Всемъ

 

этимъ

няия

 

заслужила

 

особую

 

любовь

 

царственнаго

 

питомца,

 

кото-

рый

 

пламенно

 

привязался

 

къ

 

своей

 

«нянѣ—львицѣ»

 

и

 

отъ

нея

 

заимствовалъ

 

прямоту

 

своего

 

характера,

 

рыцарское

 

бла-
городство

 

и

 

твердость

 

въ

 

своихъ

 

поступкахъ.

Объ

 

остальныхъ

 

воспитателяхъ

 

будущаго

 

императора

 

много

говорить

 

пе

 

будемъ.

 

Ихъ

 

было

 

много,

 

но,

 

кажется,

 

ни

 

одинъ

изъ

 

нихъ

 

не

 

имѣлъ

 

на

 

него

 

особеннаго

 

вліянія

 

и

 

не

 

оста-

вилъ

 

глубокихъ

 

слѣдовъ

 

въ

 

его

 

сердцѣ.

 

Императоръ

 

впо-

слѣдствіи

 

самъ

 

говорилъ,

 

что

 

дядька

 

его

 

(генералъ

 

Лам-
здорфъ)

 

«не

 

умѣлъ

 

ни

 

руководить

 

нашими

 

уроками,

 

ни

 

вну-

шить

 

намъ

 

любовь

 

къ

 

литературе

 

и

 

наукамъ;

 

онъ

 

вечно

ворчалъ,

 

подъ-часъ

 

разражался

 

сильнѣйпымъ

 

гнѣвомъ

 

изъ

за

 

пустяковъ,

 

бранился

 

и

 

не

 

рѣдко

 

наделядъ

 

насъ

 

толчками

и

 

щипками,

 

которыхъ

 

особенно

 

много

 

доставалось

 

на

 

мою

долю».

Приставляя

 

впослѣдствіи

 

воспитателя

 

(Барона

 

Корфа)

 

къ

одному

 

изъ

 

собственныхъ

 

детей

 

великому

 

князю

 

Констан-
тину

 

Николаевичу,

 

Императоръ

 

сдѣлалъ

 

оцѣнку

 

и

 

другихъ

своихъ

 

воспитателей.
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«Не

 

надо,

 

говоридъ

 

онъ,

 

слишкомъ

 

долго

 

останавливаться

на

 

отвлеченныхъ

 

предметахъ,

 

которые

 

потомъ

 

или

 

забы-

ваются,

 

или

 

не

 

находятъ

 

никакого

 

прпложенія

 

въ

 

практикѣ.

Я

 

помню,

 

какъ

 

насъ

 

мучили

 

надъ

 

этимъ

 

два

 

человѣка,

очень

 

добрые,

 

можетъ

 

статься,

 

очень

 

ученые,

 

но

 

оба

 

нѳ-

сноснѣйшіе

 

педанты:

 

покойный

 

Багульянскій

 

и

 

Куколыыкъ.
Одинъ

 

толковалъ

 

намъ

 

о

 

смѣси

 

всѣхъ

 

языковъ,

 

изъ

 

копхъ

не

 

зналъ

 

хорошо

 

ни

 

одного,

 

о

 

римскихъ,

 

немецкихъ

 

и,

 

Богъ

знаетъ,

 

какихъ

 

еще

 

законахъ;

 

другой

 

что-то

 

о

 

мнимомъ

 

есте-

ственномъ

 

правѣ.

 

Въ

 

прибавку

 

къ

 

нимъ

 

являлся

 

еще

 

Шторхъ,
съ

 

своими

 

усыпительными

 

лекціями

 

о

 

политической

 

эконо-

мы,

 

которыя

 

читалъ

 

намъ

 

по

 

своей

 

печатной

 

французской

кнвжкѣ,

 

ничѣмъ

 

не

 

разнообразя

 

этой

 

монотоны.

 

И

 

что

 

же

выходило?

 

На

 

урокахъ

 

этихъ

 

госнодъ

 

мы

 

или

 

дремали,

 

или

рисовали

 

какой

 

нибудь

 

вздоръ,

 

иногда

 

собственные

 

пхъ

 

кар-

рикатурные

 

портреты,

 

а

 

потомъ

 

къ

 

экзаменамъ

 

выучивали

кое-что

 

въ

 

долбяшку,

 

безъ

 

плода

 

и

 

пользы

 

для

 

будушаго.-

По

 

моему

 

лучшая

 

теорія

 

права— добрая

 

нравственность,

 

а

она

 

должна

 

быть

 

въ

 

сердцѣ

 

не

 

зависимо

 

отъ

 

этихъ

 

отвле-

ченностей

 

и

 

имѣть

 

своимъ

 

основаніемъ

 

релпгію».

«Въ

 

отношеніи

 

религіи,

 

говорилъ

 

въ

 

другой

 

разъ

 

Импера-

торъ

 

барону

 

Корфу,

 

моимъ

 

дѣтямъ

 

лучше

 

было,

 

че.чъ

 

памъ,

которыхъ

 

учили

 

только

 

креститься

 

въ

 

извѣстное

 

время

 

обѣд-

ни,

 

да

 

говорить

 

наизусть

 

разныя

 

молитвы,

 

не

 

заботясь

 

о

томъ,

 

что

 

делалось

 

въ

 

нашей

 

дупгв

 

*).
Особенно

 

любимымъ

 

занятіемъ

 

въ

 

детскіе

 

годы

 

Импера-
тора

 

Николая

 

Павловича

 

были

 

военныя

 

игры.

 

Вмѣстѣ

 

съ

младшимъ

 

братомъ

 

своимъ

 

Михапломъ

 

Павловичемъ

 

онп

 

цѣ-

лые

 

дни

 

играли

 

съ

 

оловянными

 

солдатиками,

 

по

 

долгу

 

стояли

на

 

часахъ,

 

строили

 

крѣпости,

 

аттаковывали

 

ихъ

 

и

 

проч.

 

Бу-

дучи

 

десятилѣтнимъ

   

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

зналъ

*)

 

Русская

 

Старина,

 

Іюнь

 

1896

 

г.

 

стр.

 

452—453.
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уже

 

миогія

 

событія

 

изъ

 

военной

 

исторіи

 

и

 

умѣлъ

 

объяснять

ихъ

 

значеніе.

 

Военные

 

разсказы

 

производили

 

на

 

него

 

глу-

бокое

 

впечатлѣніе;

 

съ

 

большимъ

 

увлеченіемъ

 

читалъ

 

онъ

разсказы

 

о

 

великпхъ

 

полководцахъ

 

и

 

особенно

 

любилъ

 

изу-

чать

 

комментаріи

 

«Юлія

 

Цезаря».

Если

 

внимательно

 

прослѣдить

 

исторію

 

воснитанія

 

Импе-

ратора

 

Николая

 

Павловича,

 

то

 

нельзя

 

не

 

нридти

 

къ

 

заклю-

ченно,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

 

препятствія

 

къ

 

развитію

 

са-

мостоятельности,

 

не

 

смотря

 

па

 

всѣ

 

стремленія

 

уничтожить

самобытность

 

его

 

характера,

 

благодаря

 

свопмъ

 

природнымъ

дарованіямъ

 

и

 

самообразованію,

 

онъ

 

съумѣлъ

 

выйти

 

побѣ-

дптелемъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

препятствій

 

и

 

съумѣіъ

 

воспитать

въ

 

себѣ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

рыцарскпмъ

 

благородствомъ

 

самостоятель-

ность

 

и

 

спокойность

 

своего

 

характера,

 

цѣнность

 

и

 

прямоту

русской

 

натуры.

1

 

Іюля

 

1817

 

года

 

посдѣдовало

 

бракосочетаніе

 

велпкаго

князя

 

Николая

 

Павловича

 

съ

 

великою

 

княжною

 

Александрою

Ѳеодоровною.

 

Въ

 

этотъ

 

день

 

на

 

свадебномъ

 

балѣ

 

Императоръ

Александръ

 

Павловпчъ

 

объявилъ

 

своему

 

брату,

 

что

 

онъ

 

на-

значенъ

 

его

 

генералъ-инспекторомъ

 

по

 

инженерной

 

части.

Съ

 

этихъ

 

поръ

 

фактически

 

началась

 

государственная

 

служба

великаго

 

князя

 

Николая

 

Павловича.

 

Этой

 

службѣ

 

онъ

 

отдался

со

 

всѣмъ

 

рвеніемъ

 

горячей

 

души;

 

былъ

 

самымъ

 

энергичнымъ

дѣятелемъ,

 

для

 

котораго

 

требованія

 

долга

 

были

 

на

 

первомъ

планѣ.

 

Въ

 

самое

 

краткое

 

время

 

его

 

дѣятельностп

 

инженерное

дѣло

 

доведено

 

было

 

до

 

возможнаго

 

совершенства

 

и

 

вызывало

горячую

 

благодарность

 

великому

 

князю

 

за

 

его

 

ревность

 

со

 

сторо-

ны

 

его

 

брата

 

Императора.

 

Онъ

 

всюду

 

самъ

 

лично

 

осматрпвалъ

ввѣренныя

 

ему

 

части,

 

входилъ

 

во

 

всѣ

 

подробности

 

пхъ

устройства

 

и

 

внутренней

 

жизни,

 

лично

 

наблюдалъ

 

за

 

по-

стройкою

 

крѣпостей,

 

путешествовалъ

 

по

 

Россіи

 

и

 

проч.

«Не

 

могу

 

не

 

похвалить

 

тебя,

 

сказалъ

 

однажды

 

государь

евоему

 

брату,

  

за

 

добросовѣстпое

 

псполненіе

 

обязанностей

 

и
4
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не

 

думаю,

 

чтобы

 

въ

 

цѣлой

 

арміи

 

нашелся

 

иачалышкъ

 

болѣе

бдительный

 

и

 

самоотверженный».

Одинъ

 

изъ

 

современниковъ

 

будущаго

 

императора,

 

князь

П.

 

Б.

 

Козловскій

 

такъ

 

охарактеризовалъ

 

его.

 

въ

 

своемъ

 

днев-

никѣ:

 

«Природа

 

надѣлила

 

великаго

 

князя

 

однимъ

 

изъ

 

луч-

шихъ

 

даровъ,

 

какіе

 

она

 

можетъ

 

дать

 

тѣмъ,

 

которыхъ

 

судьба

поставила

 

высоко:

 

у

 

него

 

самая

 

благородная

 

наружность.

Онъ

 

говорить

 

живо,

 

просто,

 

кстати;

 

ни

 

въ

 

тонѣ

 

его

 

голоса,

ни

 

въ

 

составѣ

 

его

 

рѣчи

 

нѣтъ

 

ничего,

 

что

 

обличало

 

бы

 

гор-

дость

 

пли

 

скрытность.

 

Если

 

великій

 

князь

 

Николай

 

вступитъ

когда

 

нибудь

 

на

 

престолъ,

 

то

 

я

 

не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

ему

будутъ

 

служить

 

съ

 

восторгомъ,

 

будутъ

 

повиноваться

 

ему

охотно,

 

какъ

 

государю,

 

на

 

котораго

 

всегда

 

можно

 

взирать

съ

 

гордостью.

 

Притомъ

 

великій

 

князь

 

подъ

 

печатью

 

вели-

чавости,

 

которою

 

надѣлила

 

его

 

природа,

 

таитъ

 

высокій

 

умъ,

усилпвающій

 

ваечатлѣніе,

 

производимое

 

его

 

истинно

 

цар-

ственною

 

наруяіностію

 

*).

Однако,

 

обстоятельства,

 

среди

 

которыхъ

 

началась

 

госу-

дарственная

 

дѣятелыюсть

 

Николая

 

Павловича

 

были

 

далеко

не

 

всегда

 

благопріятны.

 

Послѣ

 

Отечественной

 

войны

 

порядки

и

 

дисциплина

 

войскъ,

 

возвратившихся

 

въ

 

1814

 

году

 

изъ

Франціи,

 

упали

 

въ

 

сильной

 

степени.

 

«Порядокъ

 

службы,

 

пи-

салъ

 

тогда

 

самъ

 

великій

 

князь,

 

былъ

 

распущенъ

 

и

 

испор-

ченъ

 

до

 

невѣроятности

 

въ

 

продолжительное

 

отсутствіе

 

го-

сударя,

 

подчиненность

 

и

 

уваженіе

 

къ

 

начальникамъ

 

изчезла

и

 

служба

 

была

 

одно

 

слово».

Съ

 

сильною

 

энергіею

 

и

 

великою,

 

ему

 

свойственною,

 

на-

стойчивостію

 

Николай

 

Павловичъ

 

принялся

 

за

 

возстановленіе

утраченнаго

 

порядка

 

въ

 

частяхъ

 

войскъ,

 

ему

 

ввѣренныхъ,

къ

 

насажденію

 

законности

 

и

 

благоприличія.

 

Вотъ

 

какъ

 

онъ

писалъ

 

объ

 

этомъ

 

въ

 

1819

 

году:

*)

 

Таиъ-же,

 

стр.

 

457.
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«По

 

мѣрѣ

 

того

 

какъ

 

начадъ

 

я

 

знакомиться

 

со

 

своими

подчиненными,

 

я

 

возымѣлъ

 

мысль,

 

что

 

подъ

 

симъ,

 

т.

 

е.

 

во-

еннымъ

 

распутствомъ,

 

крылось

 

что-то

 

важное,

 

и

 

мысль

 

сія

у

 

меня

 

оставалась

 

источникомъ

 

строгихъ

 

наблюденій.

 

Вскорѣ

замѣтилъ

 

я,

 

что

 

офицеры

 

дѣлятся

 

на

 

три

 

разбора:

 

неискрен-

но

 

усердныхъ

 

п

 

знающихъ,

 

на

 

добрыхъ

 

малыхъ,

 

но

 

запу-

щенныхъ,

 

и

 

на

 

рѣшительно

 

дурныхъ,

 

т.

 

е.

 

говоруновъ

 

дерз-

кихъ,

 

лѣнивыхъ

 

и

 

совершенно

 

вредныхъ;

 

но

 

сихъ-то

 

по-

слѣднихъ

 

гналъ

 

я

 

безъ

 

милосердія

 

п

 

всячески

 

старался

 

отъ

оныхъ

 

избавиться,

 

что

 

иногда

 

удавалось.

 

Но

 

дѣло

 

сіе

 

было

не

 

легкое,

 

ибо

 

сіи

 

то

 

люди

 

составляли

 

какъ

 

бы

 

цѣпь

 

чрезъ

всѣ

 

полки

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

имѣли

 

покровителей,

 

коихъ

 

силь-

ное

 

вліяніе

 

сказывалось

 

всякій

 

разъ

 

новыми

 

нелѣпымп

 

слу-

хами

 

и

 

тѣми

 

непріятностямп,

 

которыми

 

удаленіе

 

пхъ

 

изъ

полковъ

 

мнѣ

 

отплачивалось»

 

*).

Будучи

 

строгъ

 

и

 

требователенъ

 

въ

 

отношеніи

 

точнаго

исполненія

 

обязанностей

 

своими

 

подчиненными,

 

Николай

 

Па-

вловичъ

 

былъ

 

всегда

 

внимателенъ

 

и

 

предупредптеленъ

 

къ

заслугамъ

 

достойныхъ

 

офицеровъ,

 

строгъ

 

и

 

взыскателенъ

 

въ

отношеніи

 

къ

 

нерадивымъ

 

и

 

неисправнымъ,

 

но

 

зла

 

никому

никогда

 

и

 

не

 

помнилъ,

 

и

 

не

 

питалъ.

 

Такъ,

 

разсказываютъ,

что

 

сдѣлавъ

 

публичное

 

замѣчаніе

 

одному

 

изъ

 

генераловъ,

великій

 

князь

 

подошелъ

 

къ

 

нему

 

послѣ

 

окончанія

 

смотра

 

и

съ

 

сердечнымъ

 

участіемъ

 

сказалъ:

«Мы

 

въ

 

долгу

 

другъ

 

у

 

друга:

 

на

 

слѣдующемъ

 

смотру

 

вы

исправитесь,

 

а

 

я

 

отдамъ

 

должную

 

справедливость

 

вашей

службѣ».

При

 

всемъ

 

своемъ

 

рвенін

 

къ

 

исполнение

 

возложенныхъ

на

 

него

 

обязанностей

 

великій

 

князь

 

Николай

 

Павловичъ

 

со-

вершенно

 

былъ

 

чуждъ

 

честолюбивыхъ

 

стремленій.

 

Исторія

уже

  

засвидѣтельствовала

 

и

   

оцѣнпла

 

по

 

достоинству

 

фактъ

*)

 

Русскій

 

Вѣстнпкъ,

 

Іюнь

 

1896

 

года

 

стр.

 

10.
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безпримѣрной

 

борьбы

 

двухъ

 

царственныхъ

 

братьевъ:

 

Кон-

стантина

 

и

 

Николая

 

Павловичей

 

не

 

за

 

стремленіе

 

къ

 

вла-

сти,

 

какъ

 

это

 

часто

 

бываетъ

 

въ

 

свѣтѣ,

 

но

 

за

 

отреченіе

 

отъ

нея.

 

Брать

 

предупреждуетъ

 

брата

 

въ

 

прпсягѣ

 

на

 

вѣрное

подданство

 

одинъ

 

другому.

 

Фактъ

 

поистинѣ

 

не

 

бывалый,

 

не-

слыханный

 

въ

 

псторіи

 

человѣчества.

 

Провпдѣніе

 

опредѣлпло

царствовать

 

Николаю,

 

такъ

 

что

 

неоднократный

 

предсказанія

о

 

томъ,

 

что

 

ему

 

суждено

 

царствовать,

 

должны

 

были

 

испол-

ниться.

Если

 

неблагопріятны

 

были

 

обстоятельства

 

въ

 

началѣ

 

го-

сударственной

 

деятельности

 

Николая

 

Павловича,

 

то

 

еще

 

бо-

лѣе

 

пеблагопріятны

 

обстоятельства

 

его

 

воцаренія.

 

Недо-

вольство

 

недостойной

 

части

 

подчиненныхъ,

 

вызывавшее

 

еще

ранѣе

 

справедливыя

 

подозрѣнія

 

и

 

сомнѣнія

 

Николая

 

Павло-

вича,

 

разразилось

 

14

 

Декабря

 

1825

 

года

 

бунтомъ

 

на

 

Пе-

тровской

 

площади

 

въ

 

день

 

восшествія

 

его

 

на

 

престолъ. —

Сколько

 

нужно

 

было

 

твердости

 

воли

 

и

 

характера,

 

чтобы,

зная

 

о

 

готовящемся

 

возмущеніи,

 

не

 

потеряться,

 

по

 

выйти

побѣдителемъ

 

всѣхъ

 

этихъ

 

страшныхъ

 

опасностей.

 

«Послѣ

завтра

 

по

 

утру,

 

ппсалъ

 

Николай

 

Павловичъ

 

къ

 

одному

 

изъ

своихъ

 

приближенныхъ — барону

 

Дибичу,

 

я

 

или

 

государь

 

или

безъ

 

дыханія...

 

Я

 

напередъ

 

всего

 

былъ

 

честнымъ

 

человѣ-

комъ,

 

а

 

потому

 

и

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

предъ

 

отечествомъ

 

чистъ

совѣстью

 

п

 

дѣлами.

 

Вы

 

получите

 

пзвѣстіе,

 

что

 

все

 

здѣсь

въ

 

порядкѣ

 

н

 

кончено,

 

или

 

иначе

 

я

 

живъ

 

не

 

останусь».

При

 

всемъ

 

томъ,

 

это

 

печальное

 

событіе

 

не

 

могло

 

не

 

оста-

вить

 

глубокихъ

 

сдѣдовъ

 

въ

 

доброй,

 

отзывчивой

 

душѣ

 

мо-

лодаго

 

государя.

 

-«Любезный,

 

милый

 

Кснстантинъ!

 

писалъ

государь

 

цесаревичу

 

послѣ

 

своего

 

воцаренія,

 

твоя

 

воля

 

испол-

непа:

 

я

 

императоръ,

 

но

 

какою

 

цѣною,

 

Боже

 

мой!

 

ценою

крови

 

моихъ

 

подданныхъ»

  

*).

*)

 

Русскій

 

Вясгяикъ,

 

Іюнь

 

1896,

 

стр

 

XI.
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Благородно-рыцарскій

 

характеръ

 

государя

 

вполнѣ

 

сказался

въ

 

его

 

отношеніяхъ

 

къ

 

врагамъ

 

своимъ,

 

виновникамъ

 

бунта,

а

 

также

 

и

 

къ

 

тѣмъ,

 

которые

 

арестованы

 

были

 

по

 

этому

дѣлу

 

ошибочно,

 

невинно,

 

что

 

бываетъ

 

иногда

 

въ

 

такихъ

случаяхъ.

 

Въ

 

числѣ

 

послѣднихъ

 

находился

 

двадцатилѣтній

юнкеръ,

 

князь

 

Суворовъ

 

Рымникскій.

 

Когда

 

его

 

повели

 

во

дворецъ,

 

гдѣ

 

засѣдала

 

следственная

 

комиссія,

 

на

 

пути

 

онъ

встрѣтился

 

съ

 

императоромъ,

 

лично

 

его

 

знавшимъ.

—

   

«Какъ,

 

и

 

ты

 

здѣсь,

 

спросилъ

 

Государь

 

арестован

 

наго.

—

   

«Я

 

не

 

виноватъ,

 

Ваше

 

Императорское

 

Величество.

—

   

«Даешь

 

слово?

—

  

Даю.

«Ступай

 

домой;

 

внукъ

 

великаго

 

Суворова

 

не

 

можетъ

 

быть

измѣнникомъ

 

отечеству».—

Подобнымъ

 

же

 

образомъ

 

освобожденъ

 

былъ

 

Императоромъ

извѣстный

 

поэтъ

 

А.

 

С.

 

Грибоъдовъ,

 

авторъ

 

комедіи

 

«Горе

отъ

 

ума».

Не

 

менѣе

 

участливо

 

относился

 

Государь

 

и

 

къ

 

осужден-

нымъ

 

преступникам^

 

виновникамъ

 

возмущенія

 

14

 

Декабря,

получившимъ

 

названіе

 

«декабристовъ».

 

Онъ

 

слѣдилъ

 

за

 

ними

съ

 

самаго

 

начала

 

ихъ

 

заключенія

 

и

 

до

 

конца

 

его;

 

оказывалъ

имъ

 

свои

 

царскія

 

милости

 

и

 

старался,

 

насколько

 

возможно,

облегчить

 

ихъ

 

тяжелую

 

участь.

 

Это

 

видно

 

изъ

 

собственно-

ручныхъ

 

писемъ

 

императора

 

къ

 

комеданту

 

Петропавловской

крѣпости.

Посылаю

 

къ

 

тебѣ

 

Рылѣева,

 

писалъ

 

къ

 

нему

 

Государь,

посадить

 

его

 

въ

 

Алексѣевскій

 

ровелинъ,

 

но

 

не

 

связывать

рукъ;

 

дать

 

ему

 

бумагу

 

для

 

письма,

 

и

 

что

 

будетъ

 

писать

ко

 

мнѣ

 

собственноручно,

 

мнт>

 

присылать

 

ежедневно».

«Коховскаго

 

содержать

 

лучше

 

обыкновенная,

 

дать

 

ему

чай

 

и

 

прочее,

 

что

 

пожелаетъ.

 

Содержаніе

 

Коховскаго

 

я

 

при-

нимаю

 

на

 

себя».

«Такъ

 

какъ

 

Батенковъ

 

больной

 

и

 

раненый,

 

то

 

облегчить

его

 

положеніе

 

по

 

возможности».
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«Присылаю

 

Сергѣя

 

Муравьева;

 

посадить

 

подъ

 

строгій
арестъ

 

по

 

усмотрѣнію.

 

Онъ

 

раненъ

 

и

 

слабъ,

 

снабдить

 

его

всѣмъ

 

нужнымъ.

 

Лѣкарю

 

велѣть

 

сейчасъ

 

его

 

осмотрѣть

 

и

ежедневно

 

дѣлать

 

должный

 

осмотръ

 

п

 

перевязку».

Всѣмъ

 

ареотованнымъ

 

велѣно

 

давать

 

улучшенную

 

пищу,

разрѣшено

 

пмѣть

 

при

 

себѣ

 

книги

 

религіозно-нравственнаго

содержания,

 

разрѣшалось

 

принимать

 

священника

 

для

 

духов-

ныхъ

 

бесѣдъ,

 

не

 

запрещалось

 

переписываться

  

съ

 

родными.

Великодушіе

 

Императора

 

было

 

вполнѣ

 

понято

 

узниками

и

 

оцѣнено

 

по

 

достоинству.

«Всемилостпвѣпшій

 

Государь!

 

писалъ

 

ему

 

одинъ

 

изъ

 

де-

кабристовъ— Никита

 

Муравьевъ

 

отъ

 

4

 

Января

 

1826

 

года.

Книгу

 

«Новаго

 

Завѣта

 

я

 

получилъ

 

отъ

 

благости

 

вашей.

Чтеніе

 

онаго

 

успокоить

 

мою

 

душу

 

и

 

приготовить

 

меня

 

испить

ожидающую

 

меня

 

чашу

 

съ

 

чувствомъ

 

христіанина.

 

Я

 

полу-

чилъ

 

также

 

съ

 

чувствомъ

 

истинной,

 

глубочайшей

 

призна-

тельности

 

письма

 

отъ

 

матери

 

п

 

жены,

 

которыя

 

Ваше

 

Вели-
чество

 

благоволили

 

велѣть

 

мнѣ

 

доставить».

«Повѣрьте,

 

всемилостивѣйшій

 

государь,

 

что

 

где

 

бы

 

я

 

ни

находился

 

и

 

какой

 

бы

 

участи

 

я

 

ни

 

подвергся

 

по

 

своей

 

вине,

я

 

не

 

перестану

 

благословлять

 

вашей

 

благости

 

за

 

то,

 

что

 

вы

не

 

отказали

 

мнѣ

 

въ

 

единомъ

 

утѣшеніи,

 

которое

 

я

 

могъ

 

имѣть.

Отецъ

 

нашъ

 

Небесный

 

да

 

воздастъ

 

вамъ

 

сторицею

 

за

 

сіе

благодеяніе.

 

Уповая

 

на

 

великодушие

 

ваше,

 

прилагаю

 

письма

къ

 

матери

 

и

 

женѣ.

 

Съ

 

чувствомъ

 

искренняго

 

раскаянія

 

и

глубочайшей

 

благодарности

 

остаюсь

 

на

 

всегда

 

верноподдан-

ный

 

Никита

 

Муравьевъ»

 

*).

По

 

заключеніи

 

участниковъ

 

бунта

 

щедрыя

 

царскія

 

мило-

сти

 

посыпались

 

на

 

семейства

 

и

 

родственниковъ

 

заключен-

ныхъ.

 

Дѣти

 

ихъ

 

принимались

 

въ

 

казенныя

 

заведенія,

 

жены

получали

 

щедрыя

 

денежныя

 

пособія.

*)

 

Русская

 

Старина,

 

Іюнь

 

1896

 

г.

 

стр.

 

459—460.

в
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Эти

 

благодѣянія

 

также

 

вызывали

 

горячую

 

благодарность

въ

 

душахъ

 

благодетельствуемыхъ

 

къ

 

тому,

 

квмъ

 

они

 

ока-

зывались.

«Другъ

 

мой! —писала

 

супруга

 

упомянутаго

 

декабриста

Рылеева

 

къ

 

своему

 

мужу,

 

не

 

знаю,

 

какими

 

чувствами,

 

сло-

вами

 

изъяснить

 

непостижимое

 

милосердіе

 

нашего

 

Монарха.
Третьяго

 

дня

 

Императоръ

 

прислалъ

 

твою

 

записку

 

и

 

вследъ

затвмъ

 

2000

 

рублей.

 

Наставь

 

меня,

 

какъ

 

благодарить

 

отца

нашего

 

отечества».— На

 

оборотѣ

 

этого

 

письма

 

Рылѣевъ

 

на-

ппсалъ:

 

«Святымъ

 

даромъ

 

Спасителя

 

міра

 

я

 

примиренъ

 

съ

Творцомъ

 

мопмъ.

 

Чѣмъ

 

же

 

возблагодарю

 

я

 

Его

 

за

 

это

 

бла-

годѣяніе,

 

какъ

 

не

 

отреченіемъ

 

отъ

 

моихъ

 

заблужденій

 

и

 

по-

литпческихъ

 

правилъ.

 

Такъ,

 

Государь!

 

отрекаюсь

 

отъ

 

нихъ

чистосердечно

 

и

 

торжественно».

«Ты

 

просишь,

 

отвѣчалъ

 

Рылѣевъ

 

женѣ,

 

чтобы

 

я

 

наста-

видъ

 

тебя,

 

какъ

 

благодарить

 

его.

 

Молись,

 

мой

 

другъ,

 

да

 

будетъ

онъ

 

имѣть

 

среди

 

своихъ

 

приближенныхъ

 

друзей

 

нашего

 

лю-

безнаго

 

отечества

 

и

 

да

 

счастливить

 

онъ

 

Россію

 

своимъ

 

цар-

ствованіемъ».

Истинно-рыцарское

 

великодушіе

 

Государя

 

простиралось

 

не

только

 

на

 

несчастныхъ

 

декабристовъ,

 

но

 

и

 

на

 

другихъ

 

за-

блуждавшихся

 

сыновъ

 

его

 

царства.

 

Въ

 

высшей

 

степени

 

ха-

рактерны

 

отношенія

 

Государя

 

къ

 

извѣстному

 

русскому

 

поэ-

ту

 

Пушкину,

 

который

 

въ

 

молодости

 

своей

 

не

 

разъ

 

навле-

калъ

 

на

 

себя

 

справедливый

 

гнѣвъ

 

своего

 

Государя.

 

Но

 

каж-

дый

 

разъ

 

гнѣвъ

 

этотъ

 

былъ

 

растворяемъ

 

отеческою

 

любо-
вію

 

и

 

вызывалъ

 

въ

 

душе

 

поэта

 

восторженное

 

чувство

 

къ

своему

 

благодетелю.

 

Послѣ

 

освобожденія

 

своего

 

изъ

 

ссылки

благодарный

 

поэтъ

 

посвятилъ

 

Государю

 

следующія

 

прекрас-

ныя

 

строки:

«Нетъ,

 

я

 

не

 

льстецъ,

 

когда

 

царю

«Хвалу

 

свободную

 

слагаю:

Я

 

смѣло

 

чувства

 

выражаю,
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Языкомъ

 

сердца

 

говорю.

Его

 

я

 

просто

 

полюбилъ:

Онъ

 

бодро,

 

честно

 

править

 

нами;

Россію

 

вдругъ

 

онъ

 

оживилъ

Войной,

 

надеждами,

 

трудами

О

 

нѣтъ,

 

хоть

 

юность

 

въ

 

пемъ

 

кипитъ,

Но

 

не

 

яіестокъ

 

въ

 

немъ

 

духъ

 

державный:

Тому,

 

кого

 

караетъ

 

явно,

Онъ

 

втайне

 

милости

 

творитъ.

Текла

 

въ

 

изгнаньи

 

жизнь

 

моя,

Влачилъ

 

я

 

съ

 

милыми

 

разлуку,

Но

 

онъ

 

мне

 

царственную

 

руку

Подалъ— и

 

съ

 

вами

 

снова

 

я!

•*

Во

 

мне

 

почтилъ

 

онъ

 

вдохновенье,

Освободивъ

 

мысль

 

мою,

И

 

я-ль,

 

въ

 

сердечномъ

 

умиленьи,

Ему

 

хвалы

 

не

 

воспою?..

Великодушный

 

отношенія

 

Монарха

 

не

 

прекратились

 

къ

безвременно

 

погибшему

 

поэту

 

и

 

тогда,

 

когда

 

онъ

 

своею

 

пред-

смертною

 

дуэлью

 

навлекъ

 

на

 

себя

 

новый

 

гнбвъ

 

своего

 

бла-

годетеля.

 

Нетъ,

 

здесь

 

не

 

только

 

они

 

не

 

прекращаются,

 

на-

противъ—здесь

 

въ

 

самой

 

высшей

 

степени

 

обнаружились

 

оте-

ческая

 

заботливость

 

и

 

любовь

 

Государя

 

къ

 

поэту,—любовь,

насколько

 

только

 

можно

 

любить

 

человеку.

 

Лучшимъ

 

истол-

кователемъ

 

чувствъ,

 

одушевлявшихъ

 

Монарха

 

къ

 

умиравшему

Пушкину

 

является

 

лицо

 

очень

 

близкое

 

къ

 

Государю

 

и

 

не-

сомненное

 

въ

 

истинности

 

своего

 

свидетельства— это

 

другой

известный

 

русскій

 

поэтъ— В.

 

А.

 

Жуковскій,

 

приставленный

Государемъ

 

Николаемъ

 

Павловичемъ

  

въ

 

воспитатели

 

своего
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наслѣдника

 

цесаревича

   

Александра

 

Николаевича.

   

Вотъ

 

что

писалъ

 

онъ

 

по

 

поводу

 

смерти

 

Пушкина.

«Между

 

всѣми

 

русскими

 

особенную

 

потерю

 

въ

 

немъ

 

(въ

Пушкине)

 

сдѣлалъ

 

самъ

 

Госуда-.ь.

 

При

 

начале

 

своего

 

цар-

ствованія

 

онъ

 

себѣ

 

его

 

присвоилъ;

 

онъ

 

развязалъ

 

руки

 

ему

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

онъ

 

былъ

 

раздраженъ

 

несчастіемъ.

 

имъ

самимъ

 

на

 

себя

 

навлеченнымъ;

 

онъ

 

слкдилъ

 

за

 

нимъ

 

до

 

по-

слѣдняго

 

часа;

 

бывали

 

минуты,

 

въ

 

который,

 

какъ

 

буйный,

еще

 

не

 

остепенившійся

 

ребенокъ,

 

онъ

 

навлекалъ

 

на

 

себя

неудовольствіе

 

своего

 

хранителя;

 

но

 

во

 

всѣхъ

 

изъявленіяхъ

неудовольствія

 

со

 

стороны

 

Государя

 

было

 

что-то

 

нѣжное,

 

оте-

ческое.

 

После

 

каждаго

 

подобнаго

 

случая

 

связь

 

между

 

ними

усиливалась:

 

въ

 

одномъ — чувствомъ

 

иопытаннаго

 

имъ

 

на-

слажденія

 

простить,

 

въ

 

другомъ

 

живымъ

 

движеніемъ

 

благо-

дарности,

 

которая

 

более

 

и

 

более

 

проникала

 

въ

 

душу

 

Пуш-

кина

 

и,

 

наконецъ,

 

слилась

 

въ

 

ней

 

съ

 

поэзіею.

 

Государь

 

по-

терядъ

 

въ

 

немъ

 

свое

 

созданіе,

 

своего

 

поэта,

 

который

 

и

 

прп-

надлеясалъ

 

бы

 

славѣ

 

его

 

царствованія,

 

какъ

 

Державинъ

 

славь

Екатерины

 

и

 

Карамзннъ —славе

 

Александра.

 

И

 

Государь

до

 

послѣдней

 

минуты

 

Пушкина

 

остался

 

вѣренъ

 

своему

 

бла-

готворению.

 

Онъ

 

отозвался

 

умирающему

 

на

 

поодѣдній

 

земной

крпкъ

 

его,

 

и

 

какъ

 

отозвался!

 

Какое

 

русское

 

сердце

 

не

 

за-

трепетало

 

благодарностію

 

на

 

этотъ

 

голосъ

 

царскій.

 

Въ

 

этомъ

голосѣ

 

выразилось

 

не

 

одно

 

личное,

 

трогательное

 

чувство,

но

 

вместе

 

и

 

любовь

 

къ

 

народной

 

славе,

 

п

 

высокій

 

приго-

воръ

 

нравственный,

 

достойный

 

царя,

 

представителя

 

и

 

славы

и

 

нравственности

 

народиой»

 

*).

Въ

 

моменты

 

своихъ

 

ужасныхъ

 

предсмертныхъ

 

страданій

поэтъ

 

всіюмпилъ

 

о

 

своемъ

 

покровителе

 

и

 

сказалъ

 

пользо-

вавшему

 

его

 

придворному

 

доктору

 

Арендту:

 

«попросите

 

Го-

*)

 

Письмо

 

В.

 

А.

 

Жуковского

 

къ

 

С.

 

Л.

 

Пушкину

 

(.отцу

 

иоэта)

оть

 

15

 

Феврали

 

1837

 

года.

5
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сударя,

 

чтобы

 

онъ

 

простилъ

 

меня».

 

Арендтъ

 

отправился

 

во

дворецъ,

 

но

 

не

 

засталъ

 

тамъ

 

Государя.

 

Около

 

полуночи

пріезжаетъ

 

къ

 

Арендту

 

отъ

 

Государя

 

фельдъегерь

 

съ

 

пове-

леніемъ

 

немедленно

 

ехать

 

къ

 

Пушкину,

 

прочитать

 

ему

 

письмо,

собственноручно

 

Государемъ

 

ему

 

написанное

 

и

 

тотчасъ

 

же

обо

 

всемъ

 

донести.

 

«Я

 

не

 

лягу,

 

я

 

буду

 

ждать»,

 

нриказывалъ

Государь

 

Арендту.

 

Письмо

 

было

 

приказано

 

возвратить.

 

И
что

 

же

 

стояло

 

въ

 

этомъ

 

письме?

 

«Если

 

Богъ

 

не

 

велитъ

намъ

 

более

 

увидеться,

 

посылаю

 

тебе

 

мое

 

прощеніе

 

и

 

вме-

сте

 

мой

 

советь:

 

исполнить

 

долгъ

 

христіанскій.

 

О

 

жене

 

и

детяхъ

 

не

 

безпокойся:

 

я

 

ихъ

 

беру

 

на

 

свое

 

нопеченіе». —

«Какъ

 

бы

 

я

 

желалъ

 

выразить,

 

пишетъ

 

Жуковскій,

 

простыми

словами

 

то,

 

что

 

у

 

меня

 

движется

 

въ

 

душе

 

при

 

перечиты-

ваніи

 

этихъ

 

немногихъ

 

строкъ.

 

Какой

 

трогательный

 

конецъ

земной

 

связи

 

между

 

царемъ

 

и

 

твмъ,

 

кого

 

онъ

 

когда

 

то

 

оте-

чески

 

приовоилъ

 

и

 

кого

 

до

 

последней

 

минуты

 

не

 

покинулъ!

Какъ

 

много

 

прекраснаго

 

человеческаго

 

въ

 

этомъ

 

порыве,

 

въ

этой

 

поспешности

 

захватить

 

душу

 

Пушкина

 

на

 

отлете,

 

очи-

стить

 

ее

 

для

 

будущей

 

жизни

 

и

 

ободрить

 

последнимъ

 

зем-

нымъ

 

утЬшеніемъ.

 

Я

 

не

 

лягу,

 

я

 

буду

 

ждать!

 

О

 

чемъ

 

же

онъ

 

думалъ

 

въ

 

эти

 

минуты

 

ожиданія?

 

Где

 

онъ

 

былъ

 

своею

мыслію?

 

О,

 

конечно,

 

предъ

 

постелью

 

умирающаго,

 

его

 

добрымъ

земнымъ

 

геніемъ,

 

его

 

духовнымъ

 

отцемъ,

 

его

 

примирителемъ

съ

 

небомъ

 

и

 

собою.

 

Умирающій

 

уже

 

исполнилъ

 

уже

 

уга-

данное

 

желаніе

 

Государя.

 

Послали

 

за

 

свящепникомъ

 

въ

 

ближ-

нюю

 

церковь.

 

Пушкинъ

 

исповедался

 

и

 

причастился

 

съ

 

глу-

бокимъ

 

чувствомъ.

 

Когда

 

Арендтъ

 

прочиталъ

 

ему

 

письмо

Государя,

 

то

 

онъ

 

вместо

 

ответа

 

поцедовалъ

 

его

 

и

 

долго

 

не

выпускалъ

 

изъ

 

рукъ:

 

но

 

Арендтъ

 

не

 

могъ

 

ему

 

его

 

оставить.

Несколько

 

разъ

 

Пушкинъ

 

повторялъ:

 

«отдайте

 

мне

 

это

 

письмо,

я

 

хочу

 

умереть

 

съ

 

нимъ.

 

Письмо!

 

где

 

письмо?

 

Арендтъ

усиокоилъ

 

его

 

обещаніемъ

 

испросить

 

на

 

то

 

позволеніе

 

у

Государя.
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Въ

 

другой

 

разъ,

 

подозвавши

 

къ

 

себѣ

 

охладѣвавшею

 

рукою

Жуковскаго,

 

онъ

 

просилъ

 

передать

 

Государю:

 

«скажи,

 

что

жаль

 

умереть;

 

былъ

 

бы

 

весь

 

его».

Увидя

 

Арендта,

 

возвращавшагося

 

отъ

 

Государя,

 

поэтъ

 

про-

изнесъ:

 

«жду

 

царскаго

 

слова,

 

чтобы

 

умереть

 

спокойно».

«Это

 

было

 

для

 

меня

 

указаніемъ,

 

продолжаетъ

 

Жуковскій,

и

 

я

 

рѣшился

 

въ

 

ту

 

же

 

минуту

 

ѣхать

 

къ

 

Государю,

 

чтобы

извѣстить

 

Его

 

Величество

 

о

 

томъ,

 

что

 

слышалъ.

 

Сходя

 

съ

крыльца,

 

я

 

встрѣтился

 

съ

 

фельдъегеремъ,

 

посланнымъ

 

за

мною

 

отъ

 

самого

 

Государя.

 

«Извини,

 

что

 

я

 

тебя

 

потрево-

жилъ,

 

сказалъ

 

онъ

 

мнѣ

 

при

 

входѣ

 

моемъ

 

въ

 

кабинетъ».—

«Государь,

 

я

 

самъ

 

спѣшилъ

 

къ

 

Вашему

 

Величеству

 

въ

 

то

время,

 

когда

 

встрѣтился

 

съ

 

посланнымъ

 

за

 

мною».

 

Разска-

завъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

говорилъ

 

Пушкинъ,

 

я

 

прибавилъ:

 

«ясчелъ

долгомъ

 

сообщить

 

эти

 

слова

 

немедленно

 

Вашему

 

Величеству» . —

«Скажи

 

ему

 

отъ

 

меня,

 

сказалъ

 

Государь,

 

что

 

я

 

поздравляю

его

 

съ

 

исполнеліемъ

 

христіанскаго

 

долга;

 

о

 

женѣ

 

же

 

и

 

дѣ-

тяхъ

 

онъ

 

безпокоиться

 

не

 

долженъ:

 

они

 

мои».

 

Я

 

возвратился

къ

 

Пушкину

 

съ

 

утѣшптельнымъ

 

отвѣтомъ

 

Государя.

 

Вы-

слушавъ

 

меня,

 

онъ

 

поднялъ

 

руки

 

къ

 

небу

 

съ

 

какимъ

 

то

судорошнымъ

 

движеніемъ.

 

«Вотъ

 

какъ

 

я

 

утѣшенъ,

 

сказалъ

онъ.— Скажи

 

Государю,

 

что

 

я

 

желаю

 

долгаго,

 

долгаго

 

цар-

ствованія.

 

что

 

я

 

желаю

 

ему

 

счастія

 

въ

 

его

 

сынѣ,

 

что

 

я

желаю

 

ему

 

счастія

 

въ

 

его

 

Россіи».

Государь

 

не

 

переставалъ

 

слѣдить

 

за

 

больнымъ

 

до

 

самой

смерти.

 

«Такое

 

участіе,

 

заключаетъ

 

Жуковскій

 

письмо

 

свое,

трогательно,

 

но

 

оно

 

естественно,

 

естественно

 

въ

 

Государъ^
которому

 

дорога

 

народная

 

слава,

 

какого

 

рода

 

она

 

бы

 

ни

 

была

(а

 

въ

 

этомъ

 

отличительная

 

черта

 

нынѣшняго

 

Государя,

 

онъ

любитъ

 

вое

 

русское,

 

онъ

 

ставитъ

 

новые

 

памятники

 

и

 

бере-

жетъ

 

старые»).
Трудно,

 

да

 

и

 

невозможно

 

въ

 

бѣгломъ

 

очеркѣ

 

изобразить

со

 

всею

 

полнотою

 

жизнь

 

и

 

дѣянія

 

велпкаго

 

Государя.

 

Одно
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можно

 

сказать,

 

что

 

онъ

 

исполнилъ

 

вполнѣ

 

свое

 

обѣіцаніе,

выраженное

 

имъ

 

въ

 

первомъ

 

манифестѣ — «жить

 

единственно

для

 

блага

 

любезнаго

 

отечества».

Дѣйствительно,

 

вся

 

жизнь

 

его,

 

все

 

трпдцатилѣтнее

 

его

царствованіе

 

обречено

 

было

 

на

 

строгое

 

и

 

добросовѣстное

псполненіе

 

своихъ

 

обязанностей.

 

Еакъ

 

лучшій

 

сынъ

 

отече-

ства,

 

онъ

 

не

 

зналъ

 

устали

 

въ

 

своихъ

 

трудахъ

 

на

 

благо

 

Рос-

сіп.

 

Онъ

 

часто

 

говорилъ

 

окружающимъ,

 

что

 

долгъ

 

не

 

позво-

ляетъ

 

ему

 

слегка

 

относиться

 

къ

 

дѣлу,

 

что,

 

возлагая

 

на

 

себя

царскій

 

вѣнецъ,

 

онъ

 

далъ

 

обѣтъ

 

всё

 

минуты

 

своей

 

жизни

посвятить

 

пользѣ

 

государства

 

и

 

благу

 

народа.

Такъ,

 

по

 

собственному

 

своему

 

выраженію,

 

«вѣрой

 

п

 

прав-

дой»

 

совершалъ

 

свое

 

служеніе

 

отечеству

 

Государь

 

Импера-

торъ

 

Николай

 

Павловичъ.

Въ

 

Августѣ

 

1851

 

года

 

онъ

 

праздновалъ

 

двадцатипятилѣ-

тіе

 

своего

 

царствоваоія.

 

Въ

 

этотъ

 

достопамятный

 

день

 

онъ

такими

 

словами

 

изображалъ

 

прошлое

 

своего

 

царствованія:

«При

 

грустныхъ

 

предзнаменованіяхъ

 

сѣлъ

 

я

 

на

 

Русскій

престолъ

 

и

 

долженъ

 

былъ

 

начать

 

мое

 

царствованіе

 

казнями

и

 

ссылкой.

 

Я

 

не

 

нашелъ

 

вокругъ

 

престола

 

людей,

 

могшихъ

руководить

 

царемъ— я

 

долженъ

 

былъ

 

создавать

 

людей

 

и

 

цар-

ствовать

 

» .

Это

 

было

 

время,

 

когда

 

осложнившіяся

 

дѣла

 

на

 

Востокѣ

для

 

своего

 

благопріятнаго

 

исхода

 

требовали

 

человѣка

 

вели-

каго

 

ума,

 

необычайныхъ

 

военныхъ

 

способностей,

 

стойкаго

и

 

твердаго

 

характера.

Едва

 

успокоились

 

дѣла

 

на

 

Востокѣ,

 

какъ

 

царство

 

Рус-
ское

 

посѣіило

 

новое

 

бѣдствіе—холера.

 

«Народъ

 

всѣ

 

несча-

стія,

 

писалъ

 

государь,

 

ириписываетъ

 

лпцамъ

 

царствующимъ.

Видитъ

 

Богъ,

 

сколькпхъ

 

страданій

 

стоило

 

мнѣ

 

это

 

общее

народное

 

испытаніе!

 

Война

 

въ

 

Ііодыпѣ—новое

 

испытапіѳ

грустное.

 

Кровь

 

русская

 

лилась

 

или

 

отъ

 

ошибокъ

 

вождя

или

 

отъ

 

неудачъ,

 

посылаемыхъ

 

свыше».
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Польскій

 

вопросъ

 

особенно

 

занималъ

 

Государя.

 

Благодѣя-

нія,

 

оказанныя

 

полякамъ

 

въ

 

предыдущее

 

царствованіе,

 

обна-

ружили

 

самую

 

черную

 

неблагодарность

 

этой

 

націи.

 

«Поль-

ша,

 

писалъ

 

императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

въ

 

1830

 

году,

постоянно

 

была

 

соперницей,

 

неумолимымъ

 

врагомъ

 

Россіи,

это

 

наглядно

 

вытекало

 

изъ

 

событій,

 

приведшихъ

 

къ

 

наше-

ствію

 

1812

 

года,

 

и

 

во

 

время

 

этой

 

кампаніи

 

опять

 

таки

 

по-

ляки,

 

болѣе

 

ожесточенные,

 

чѣмъ

 

всѣ

 

прочіе

 

участники

 

этой

войны,

 

совершили

 

болѣе

 

всего

 

жестокостей

 

изъ

 

тѣхъ

 

же

побужденій

 

ненависти

 

и

 

мести,

 

кОторыя

 

одушевляли

 

ихъ

 

во

всѣхъ

 

войнахъ

 

съ

 

Россіей.

 

Богу

 

угодно

 

было

 

благословить

наше

 

святое

 

дѣло,

 

и

 

войска

 

наши

 

завоевали

 

Польшу».

 

Двад-
цатилѣтпее

 

управленіе

 

Польшею

 

Императоромъ

 

Николаемъ

Павловичемъ,

 

по

 

его

 

собственнымъ

 

словамъ,

 

«положило

 

начало

сліянія

 

двухъ

 

родныхъ

 

враждебныхъ

 

элементовъ.

 

Надѣюсь,

говорилъ

 

Императоръ

 

въ

 

день

 

своего

 

двадцатипятилѣтняго

юбилея,

 

что

 

русскій

 

и

 

полякъ

 

составятъ

 

одно

 

царство

 

рус-

ско-славянское».

Устрояя

 

внутреннія

 

дѣла

 

своего

 

государства,,

 

содѣйствуя

водворенію

 

законности

 

и

 

порядка

 

въ

 

другихъ

 

сосѣднихъ

 

стра-

нахъ,— усмиривъ

 

Венгрію,

 

утвердивъ

 

законный

 

порядокъ

 

въ

Германіи,

 

Императоръ

 

Николай

 

Павловичъ

 

достигъ

 

высоты

своего

 

политическаго

 

могущества.

 

20

 

Ноября

 

1850

 

года

 

онъ

писалъ

 

своему

 

цесаревичу

 

Александру

 

Николаевичу:

 

«Дай
Богъ,

 

чтобы

 

удалось

 

мнѣ

 

сдать

 

тебѣ

 

Россію

 

такою,

 

какою

я

 

стремился

 

ее

 

поставить,

 

сильной

 

самостоятельной

 

и

 

добро-

дѣющей».— Но

 

провпдѣніе

 

судило

 

иное.

 

Зловѣщая

 

туча

 

въ

видѣ

 

Восточного

 

вопроса

 

надвигалась

 

уже

 

со

 

стороны

 

Фран-
ціи.

 

Началась

 

Восточная

 

война,

 

во

 

время

 

которой

 

Россія,

 

а

за

 

нею

 

вся

 

Европа

 

поражены

 

были

 

внезапнымъ

 

извѣстіемъ

о

 

кончинѣ

 

Императора

 

Николая

 

Павловича.
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Исторія

 

ждетъ

 

всесторонняго

 

изображенія

 

славнаго

 

цар-

ствованія

 

Императора

 

Николая

 

I.

 

Не

 

въ

 

далекомъ,

 

безъ

 

со-

мнѣнія,

 

будущемъ

 

прагматикъ

 

нарисуетъ

 

намъ

 

величавый

образъ

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

на

 

надлежащей

 

вы-

сотѣ

 

его

 

историческаго

 

величія,

 

на

 

той

 

высотѣ,

 

на

 

которой

искони

 

стоятъ

 

радѣтели

 

Русской

 

земли,

 

люди

 

горячаго

 

серд-

ца,

 

рыцарокаго

 

велнкодушія,

 

твердаго

 

характера.

 

Настоящая
небольшая

 

замѣтка

 

имѣетъ

 

цѣлію

 

привести

 

на

 

память

 

хотя

немногое

 

изъ

 

жизни

 

и

 

славныхъ

 

дѣяній

 

усопшаго

 

Импера-
тора

 

въ

 

назиданіе

 

русскимъ

 

людямъ,

 

чтобы

 

вызвать

 

въ

 

душѣ

ихъ

 

стремленіе

 

вѣрно

 

и

 

безкорыстно

 

служить

 

своему

 

долгу,

чтобы

 

научиться

 

у

 

него

 

готовности

 

полагать

 

животъ

 

свой

за

 

вѣру,

 

Царя

 

и

 

Отечество.

 

При

 

воспоминапіи

 

о

 

такихъ

 

ве-

ликихъ

 

лпцахъ,

 

какъ

 

усопшій

 

Императоръ

 

Николай

 

Павло-
вичъ,

 

какъ-то

 

сильнѣе

 

бьется

 

русское

 

сердце,

 

быстрѣе

 

те-

четъ

 

русская

 

кровь.

Н.

 

Еоноплевъ.

Іерусалимъ

  

и

  

св.

  

земля.

Объявленья

 

«Палестинскаго

 

общества»

 

сдѣлали — и

 

всегда

обаятельные

 

для

 

каждаго

 

христианина— Іерусалнмъ

 

и

 

св.

 

зем-

лю

 

предметомъ,

 

весьма

 

частымъ,

 

праздничнаго

 

разговора

трудбновъ

 

мѣстечка,

 

села

 

и

 

деревни.

 

Самымъ

 

отдаленымъ

захолуотьямъ,

 

между

 

прочпмъ,

 

стало

 

извѣстно,

 

что

 

скоро

наступаешь

 

торжество

 

вѣры:

 

800

 

лѣтній

 

юбилей

 

освобожденья

благочестивыми

 

христианами

 

Іерусалима

 

отъ

 

ига

 

мусульманъ

(1099 — 1899

 

*).

  

Разговоры

 

сіи,

 

якъ

 

видно

 

изъ

 

поступив-

")

 

Іерусалимъ

 

былъ

 

отнятъ

 

у

 

Сарацинъ

 

(перв.

 

крест,

 

походъ)

15

 

іюла

 

1099

 

г.

 

Готфридоиъ

 

Бульонскимъ,

 

основавшииъ

 

Іеру-

салимское

 

королевство,

 

первыиъ

 

королеыъ

 

коего

 

избранъ

 

былъ

сей

 

благородный

 

человѣкъ.

   

Почти

 

чрезъ

 

сто

 

лѣтъ

   

(въ

 

1187

 

г.)
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шихъ

 

ко

 

мнѣ

 

вопросовъ,

 

выяснили,

 

что

 

у

 

насъ

 

нѣтъ

 

хоро-

шаго

 

(толковаго)

 

краткаго

 

описа

 

Палестины

 

и

 

ея

 

знамени-

той,

 

страдальчьей

 

столицы.

 

Въ

 

отвѣтъ

 

на

 

вопросы

 

тѣ

 

по-

стараюсь

 

дать

 

наглядное,

 

насколь

 

льзя

 

въ

 

нѣскольки

 

сло-

вахъ,

 

описанье

 

вида

 

Іерусалима

 

и

 

занятныя

 

свѣды

 

о

 

клима-

тѣ,

 

ночвѣ

 

и

 

насёльѣ

 

Іерусалима

 

и

 

замершей

 

полоненой

 

страны.

Іерусалимъ,

 

древняя

 

столица

 

Палестины,

 

нѣкогда

 

укра-

шеный

 

храмомъ

 

Соломона,

 

дворцами

 

царей

 

и

 

первосвящени-

ковъ,

 

вельможъ

 

и

 

богачей,

 

но

 

вообще

 

застроеный,

 

якъ

 

и

Римъ

 

до

 

сожженья

 

его

 

Нерономъ,

 

тѣсно

 

и

 

невполнѣ

 

пра-

вильно,

 

сохранилъ

 

и

 

досель

 

въ

 

уцѣлѣлой

 

его

 

части

 

прежнія,

узкія,— съ

 

обусловлеными

 

особенсью

 

гористой

 

местности

 

не-

правильностями,— извилистыя

 

улицы,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Страд-

ный

 

путь

 

(Yia

 

dolorosa),

 

хотя

 

отъ

 

дворцовъ

 

и

 

домовъ

 

поры

процвѣтанья

 

не

 

осталось

 

и

 

камня

 

на

 

камнѣ.

 

Теперь

 

это

 

не-

красивый,

 

мрачный,

 

обнесеный

 

стѣною

 

городъ— незначитель-

ная

 

часть

 

древней

 

огромной,

 

многолюдной

 

и

 

богатой

 

столицы.

Въ

 

1861

 

г.

 

въ

 

Іерусадимѣ

 

было

 

25,000

 

жителей,

 

въ

 

томъ

числѣ

 

7500

 

христіанъ

 

и

 

3600

 

евреевъ;

 

теперь

 

45490

 

жи-

телей:

 

евреевъ

 

28112,

 

магометанъ

 

8560

 

и

 

христіанъ

 

8818,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

православныхъ

 

4625,

 

армянъ

 

695,

 

эѳіоповъ

105,

 

сиріанъ

 

93.

 

протестантовъ

 

645,

 

р.-католиковъ

 

2530

 

и

коптовъ

 

125

 

й).

 

Доходы

 

отъ

 

паломнпковъ,

 

продажа

 

мощей,

образковъ,

   

крестиковъ,

  

четокъ,

 

обломковъ

 

камней

 

отъ

 

гро-

Іерусалимъ

 

завоеванъ

 

султаноиъ

 

Сададиномъ;

 

только

 

разъ

 

еще,

ненадолго,

 

(1228

 

г.")

 

императоръ

 

Фридрихъ

 

II

 

овладѣлъ

 

Іерусали-

момъ,

 

который

 

въ

 

1229

 

г.

 

окончательно

 

перешолъ

 

иодъ

 

мертвя-

чее

 

иго

 

магометанъ,

 

переходя

 

среди

 

частыхъ

 

войнъ

 

за

 

преобладъ

изъ

 

рукъ

 

въ

 

руки

 

Аравитянъ,

 

Египтянъ,

 

орды

 

Сельджуковъ.

*)

 

Въ

 

Палестинскомъ

 

календарѣ»

 

на

 

5666

 

г.

 

(1895 — 6

 

г.

 

хр.

счисленья),

 

изданомъ

 

г.

 

Авраамомъ

 

(Лукцомъ)

 

Іерусалимскимъ,

число

 

жителей

 

столицы

 

сей

 

означено

 

нѣсколько

 

менѣе.

 

Подъ

 

игомъ

Турокъ

 

точный

 

свѣды

 

собрать

 

невозможно.
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бовъ,

 

галекъ

 

изъ

 

Іордана

 

и

 

т.

 

п.

 

почти

 

единый

 

промыселъ

сего

 

нищаго,

 

одичалаго— было

 

населья.

 

(Желѣзная

 

дорога

оказала

 

оживляючее

 

вліянье).

 

Въ

 

послѣдніе

 

30

 

лѣтъ,

 

многіе
русскіе

 

евреи,

 

оставляя

 

въ

 

преклонномъ

 

возрастѣ

 

свои

 

тор-

говыя

 

и

 

промышленныя

 

занятья,

 

переселяются

 

на

 

покой

 

въ

Іерусалимъ,

 

бы

 

въ

 

печали

 

и

 

слезахъ

 

надъ

 

утраченой

 

свя-

тыней

 

народной

 

и

 

общечеловѣческой

 

доживать

 

унылые

 

дни

 

на

землѣ

 

праотецъ

 

и

 

быть

 

по

 

кончинѣ

 

погребеными

 

въ

 

долинѣ

Іосафата;

 

и

 

имъ,

 

действительно,

 

доводится

 

тамъ

 

плакать.

 

Дикое
изувѣрье

 

и

 

ревность

 

къ

 

инородцамъ

 

Турокъ

 

не

 

дозволяетъ

евреямъ

 

поклониться

 

мѣсту

 

древней

 

святыни.

 

На

 

развалинѣ

знаменитаго

 

храма —теперь

 

мечеть

 

Омара;

 

и

 

евреи

 

въ

 

из-

вѣстные

 

часы

 

собираются

 

старые

 

и

 

малые

 

у

 

стѣны

 

Плача,
отдѣляючей

 

отъ

 

нихъ

 

недоступное

 

имъ

 

святое

 

мѣсто

 

и,

 

ры-

дая,

 

и

 

проливая

 

слезы

 

въ

 

неутѣшномъ

 

нлачѣ,

 

читаютъ

 

и

поютъ

 

пѣсни

 

о

 

Іерусалимѣ

 

и

 

храмѣ

 

и

 

пр.

Городъ

 

Явусъ

 

иль

 

Іевусъ

 

до

 

набѣга

 

евреевъ

 

на

 

Ханаанъ,
по

 

завоеваньи

 

ими

 

обѣтованной

 

земли

 

иереименованый

 

въ

Іерусалимъ,

 

сдѣланъ

 

по

 

волѣ

 

царя, Давида

 

столицей

 

его

 

об-

ширнаго

 

царства.

 

Во

 

дни

 

Христа

 

и

 

вплоть

 

до

 

разрушенья

при

 

императорѣ

 

Титѣ

 

(70

 

г.

 

по

 

С.

 

X.).

 

Іерусалимъ

 

процвѣ-

талъ,

 

былъ

 

однимъ

 

изъ

 

великихъ

 

городовъ

 

Востока.

 

Издали,

особено

 

отъ

 

горы

 

Елеонской,

 

видъ

 

Іерусалима,

 

съ

 

его

 

ка-

менной,

 

зубчатой

 

стѣной

 

и

 

множествомъ

 

куполовъ

 

и

 

тонкихъ

башенъ

 

и

 

теперь

 

довольно

 

живописенъ,

 

хоть

 

неоживленъ

зеленью

 

садовъ.

 

Минареты

 

кажутъ

 

его

 

вполнѣ

 

мусульман-

скимъ

 

городомъ.

 

Пора

 

совершенаго

 

упадка

 

Іерусалима

 

кон-

чилась

 

въ

 

1840

 

г.,.

 

когда

 

въ

 

немъ

 

водворенъ

 

наша

 

— началь-

никъ

 

края;

 

а

 

въ

 

1845

 

г.

 

въ

 

немъ

 

назначено

 

мѣстонребы-

ванье

 

патріарховъ.

 

Теперь

 

лучшіе

 

зданья

 

Іерусалима:

 

вели-

колѣпная

 

мечеть

 

Эль-Гарамъ— калифа

 

Омара,

 

вторая,

 

послѣ

храма

 

въ

 

Меккѣ,

 

святыня

 

мусульманскаго

 

міра,

 

построеная

на

 

горѣ

 

Моріа,

 

на

 

мѣстѣ

 

храма

 

Соломона;

 

храмъ

 

гроба

 

Гос

 

-
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подия;

 

храмъ

 

Спасителя

 

и

 

францисканскій

 

монастырь

 

для

пріема

 

христіанъ

 

всѣхъ

 

исповѣданій.

 

Армяны,

 

Еопты,

 

(Егип-

тяне),

 

Сирійцы

 

(Арабы)

 

и

 

Эѳіопы

 

(Абесинцы)

 

имѣютъ

 

въ

Іерусалимѣ

 

свои

 

монастыри

 

и

 

церкви.

 

Что

 

устроено

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

для

 

русскихъ

 

поклониковъ

 

незабвенымъ

 

тру-

дономъ

 

Антониномъ

 

и

 

др.

 

общеизвѣстно

 

изъ

 

объявленій

 

<Па-

лестинскаго

 

общества

 

>

 

и

 

газетъ.

Городъ

 

окружонъ

 

стѣной

 

около

 

6

 

саженъ

 

(40

 

футовъ)
вышины

 

и

 

менте

 

Vh

 

аршина

 

(3

 

ф.)

 

ширины,

 

въ

 

окруж-

ности

 

болѣе

 

5

 

верстъ

 

(1

 

часъ

 

6

 

мннутъ

 

ходьбы).

 

Околицы,
якъ

 

и

 

самый

 

городъ,

 

унылы

 

большую,

 

лучшую

 

часть

 

года;

и

 

ничто

 

не

 

напоминаетъ

 

древніе

 

цвѣтущіе

 

сады

 

Соломона

 

и

др.

 

съ

 

ихъ

 

вьюгой

 

благоуханій

 

(«П.

 

Пѣсн.»)— ничто

 

по

близкимъ

 

горамъ,

 

гдѣ

 

тутъ

 

и

 

тамъ

 

пасутся

 

неболыпіе

 

стада

козъ,

 

и

 

по

 

оскудѣлымъ

 

теперь

 

ручьямъ

 

Кедрону

 

и

 

Гіону,

кои

 

въ

 

лучшіе

 

дни

 

столицы

 

были

 

водообильными

 

рѣчками.

Въ

 

долгіе

 

вѣка

 

ига

 

сады

 

и

 

лѣса

 

исчезли

 

съ

 

горъ

 

и

 

долинъ,

и

 

глубокія

 

и

 

узкія

 

пади,

 

окружающія

 

городъ

 

съ

 

трехъ

 

сто-

ронъ,

 

слабо

 

оживляютъ

 

видъ

 

и

 

то

 

болѣе

 

зимой,

 

когда

 

дожди

оживляютъ

 

спаленую

 

солнцемъ

 

растительность

 

ихъ;

 

за

 

до-

линами

 

сими

 

высятся:

 

на

 

востокъ

 

отъ

 

города

 

Масличная

 

го-

ра

 

(Елеонская)

 

365

 

саженъ

 

высоты

 

(2555

 

ф.

 

надъ

 

уров-

немъ

 

моря);

 

межъ

 

ей

 

и

 

городомъ

 

долина

 

Кедрона;

 

къ

 

за-

паду

 

отъ

 

этой

 

долины

 

гора

 

Моріа

 

(храмовая)

 

болѣе

 

325

саженъ

 

высоты;

 

къ

 

югу

 

отъ

 

города

 

и

 

къ

 

юго-западу

 

отъ

Моріа-Сіонская

 

гора,

 

болѣе

 

340

 

высоты.

 

Всѣ

 

эти

 

пустыныя,

печальный

 

и

 

дикія

 

мѣста

 

могутъ

 

обратиться

 

въ

 

живопис-

нѣйшіе-

 

цвѣтущіе

 

только

 

при

 

помощи

 

чуда

 

свободы.

Извѣстные

 

по

 

Библіи

 

города

 

Палестины,

 

въ

 

теченьѣ

 

вѣ-

ковъ

 

испытавшіе

 

много

 

превратностей

 

и

 

бѣдствій,

 

въ

 

по-

слѣдніе

 

годы

 

также

 

стали

 

разростаться

 

Такъ,

 

Хевронъ

 

имѣ-

етъ

 

14295

 

жителей

 

(Евреевъ

 

1429,

 

христіанъ— Сирійцевъ

66;

 

остальные— мусульмане);

 

Яффа

 

17713

 

жит.,

 

изъ

 

нихъ
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христіанъ

 

3113

 

и

 

евреевъ

 

2970.

 

Газа

 

17675

 

ж.

 

(хр.

 

460,
евр.

 

75);

 

Виѳлеемъ

 

6647

 

(хр.

 

6647,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

право-

слав.

 

810,

 

маг.

 

20)

 

и

 

Бет-джалъ

 

3060

 

ж.,

 

всѣ

 

христ.

 

раз-

ныхъ

 

исповѣданій;

 

Рамля

 

9611

 

ж.

 

(хр.

 

1095

 

и

 

евр.

 

166);
Лида

 

7689

 

ж.

 

хр.

 

2295

 

(въ

 

томъ

 

числѣ

 

правосл.

 

2180)

 

и

евр.

 

14.

 

Іерихонъ— -около

 

10

 

христ.

 

семей

 

и

 

6

 

семей

 

евр.

(магом.

 

80

 

семей).
Въ

 

сѣверной

 

Палестинѣ:

 

Ако

 

(Акра)

 

10565

 

ж.

 

(хр.

 

3250,

евр.

 

915);

 

Каіафа

 

(Хайфа)

 

7800

 

ж.

 

(хр.

 

3740,

 

евр

 

810);
Спдонъ

 

(Цайда)

 

12270

 

(христ.

 

3160,

 

евр.

 

780);

 

Тиверіада
G050

 

ж.

 

(хр.

 

1040,

 

евр.

 

3200);

 

Сафедъ

 

12820

 

ж.

 

(христ.
1100,

 

евр.

 

6620);

 

Назаретъ

 

9500

 

ж.

 

(хр.

 

6500);

 

Башанъ
(Скпѳополь)

 

маленькая,

 

теперь

 

черкеская,

 

деревушка;

 

Шиф-
амаръ

 

2470

 

ж

 

(хр.

 

и

 

друзы

 

до

 

2000;

 

евр.

 

13

 

семей)

 

и

Бекіанъ

 

до

 

20

 

евр.

 

семей.

 

Сихемъ

 

(Наблудъ

 

иль

 

Наблусъ)
имѣетъ

 

до

 

21110

 

ж.

 

(христіанъ

 

670,

 

евреевъ

 

120,

 

сама-

рянъ

 

110).

За

 

Іорданомъ

 

(къ

 

востоку):

 

Еирасъ

 

4150

 

ж.

 

(1000

 

хр.

6

 

евр.);

 

Салтъ

 

(Рамоѳъ-Галаадъ)

 

3500

 

ж.

 

(хр.

 

760,

 

евр.

 

1).
Медба—всѣ

 

христіане,

 

200

 

семей

 

(прав,

 

и

 

кат.).

 

Евреи

кромѣ

 

того,

 

обитаютъ

 

еще:

 

въ

 

окресѣ

 

Яффы,

 

въ

 

7

 

колонь-

яхъ,

 

1531

 

д.,

 

въ

 

окресѣ

 

Каіафы,

 

въ

 

3

 

кол.,

 

762

 

д.

 

и

 

въ

окресѣ

 

Сафеда,

 

въ

 

3

 

кол.,

 

482

 

д.

 

Въ

 

иослѣдніе

 

года,

 

подо-

зрительность

 

и

 

человѣконенавистничество

 

хозяевъ

 

края,

 

безъ

объясненья

 

причинъ,

 

поставила

 

преграду

 

переселеньямъ

 

евреевъ

въ

 

Палестину.

 

Свѣдъ

 

о

 

числѣ

 

христіанъ,

 

обитающихъ

 

въ

арабскихъ

 

деревняхъ

 

(Сиріанъ)

 

нельзя

 

было

 

достать.

 

Огонь

и

 

мечъ,

 

лесть

 

и

 

обманъ

 

уменыпаютъ

 

постояно

 

число

 

хри-

стіанъ

 

истребленьемъ

 

ихъ

 

иль

 

совращеньемъ

 

въ

 

исламъ.

Христіаны,

 

желоны

 

переселяться

 

въ

 

Палестину,

 

срѣтаютъ

также

 

неодолимыя

 

помѣхи,

 

по

 

т.

 

н.

 

независящимъ

 

обстоя-

тельствам^

 

и

 

въ

 

послѣднія

 

поры

 

должны

 

отказываться

 

отъ

намѣренья

 

своего,

   

въ

 

онасеньѣ

   

за

 

имущество,

   

здоровье

 

и



•-

 

417

 

—

жизнь,

 

ничѣмъ

 

необезнеченую

 

въ

 

Палестинѣ

 

(и

 

Сиріѣ)

 

отъ

иападенія

 

со

 

стороны

 

изувѣрной

 

части

 

мусульманъ

 

иль

 

гра-

бителей

 

Бадуиновъ

 

и

 

др.

Для

 

переселенцевъ

 

изъ

 

Руси

 

въ

 

Палестину

 

климатъ

 

ея,

 

во-

обще

 

очень

 

здоровый,

 

можетъ

 

быть

 

гибеленъ

 

толь

 

при

 

незнаньи

его

 

особенсей.

 

По

 

обезлѣсенью,

 

рѣкъ

 

и

 

рѣчекъ

 

съ

 

ручьями

(кромѣ

 

Іордана

 

и

 

пр.)

 

здѣсь

 

нѣтъ;

 

ключей

 

очень

 

мало.

 

Для

питья

 

сбирается

 

въ

 

цистерны

 

(обширные

 

подоемные

 

иль

 

кры-

тые

 

водоемы)

 

дождевая

 

вода,

 

сохраняющаяся

 

тамъ

 

прохлад-

ной.

 

Обычно

 

дожди

 

начинаются

 

въ

 

октябрѣ

 

(это

 

раніе)

 

и

льютъ

 

непрерывно

 

почти

 

всегда

 

цѣлую

 

недѣлю.

 

Затѣмъ,

 

съ

частыми

 

перерывами,

 

дожди

 

продолжаются

 

до

 

марта.

 

Въ

 

мар-

тѣ

 

начинаются

 

поздніе

 

дожди

 

и,

 

съ

 

перерывами,

 

продолжа-

ются,

 

частью

 

и

 

въ

 

апрѣлт.

 

(изрѣдка

 

и

 

до

 

пол-мая).

 

Затѣмъ,

все

 

дѣто

 

до

 

октября

 

нѣтъ

 

дождей.

 

Отъ

 

дождей

 

зависитъ

 

уро-

жай;

 

при

 

сухой

 

зимѣ —засуха

 

и

 

голодъ,

 

якъ

 

во

 

дни

 

нро-

рока

 

Иліи

 

(при

 

царѣ

 

Ахавв).

 

Дожди

 

приносятся

 

западнымъ

и

 

сѣверо-западными

 

вѣтрами

 

(отъ

 

моря);

 

восточный

 

вѣтеръ

совершено

 

очищаетъ

 

отъ

 

облакъ

 

яркосинее

 

небо.

 

Снѣга

 

во

многіе

 

года

 

вовсе

 

нѣтъ;

 

но

 

изрѣдка

 

онъ

 

выпадаетъ

 

въ

 

фев-

раль

 

и

 

остается

 

нѣсколь

 

недѣль

 

(въ

 

1844

 

г.

 

снѣгъ

 

шолъ

11

 

апрѣля).

 

Средняя

 

температура

 

въ

 

Палестинѣ

 

зимой

 

8°,

9°

 

по

 

В.,

 

лѣтомъ

 

21°,

 

22",

 

иногда

 

26".

 

Грозы—молнія

 

и

громъ

 

бываютъ

 

толь

 

зимой.

 

Лѣтшй

 

жаръ

 

умѣряется

 

лег-

кими

 

прохладными

 

вѣтрами

 

и

 

потому

 

онъ

 

переноснмѣе,

 

чѣмъ

въ

 

Италіи.

 

Вліянья

 

вѣтрбвъ

 

и

 

когда

 

якіе

 

вѣтры

 

дуютъ

 

из-

вѣстно

 

въ

 

точности;

 

такъ,

 

восточный

 

предвѣщаетъ

 

холодъ

и

 

сушь;

 

западный

 

(отъ

 

Средиземнаго

 

моря)

 

несетъ

 

дожди

 

и

пр.

 

Землетрясенья

 

нерѣдки

 

въ

 

Палестзнѣ;

 

легкіе

 

бываютъ

почти

 

ежегодно;

 

губительныхъ

 

землетрясеній

 

никто

 

не

 

помнптъ.

Насколь

 

непривычна

 

температура

 

Палестины

 

сѣверянамъ,

на

 

столь

 

благотворна

 

по

 

отношенью

 

къ

 

растительности,

 

опло-

дотворяя

 

(лишь

 

бы

 

дожди

 

иль

 

невозможное

 

подъ

 

игомъ

 

Ту-



—

 

418

 

-

рокъ

 

орошенье)

 

самую,

 

по

 

нашимъ

 

понятьямъ,

 

негодную

 

почву

чуть

 

не

 

съ

 

голаго

 

камня,

 

родя

 

роскошное

 

зерно

 

и

 

драгоцѣ-

ные

 

плоды.

 

Климатическія

 

условья

 

и

 

обилье

 

дождей

 

дѣлали

Ханаанъ

 

сплошнымъ

 

садомъ;

 

и

 

даже

 

при

 

еврейскомъ

 

влады-

чествѣ,

 

несмотря

 

на

 

плохое

 

веденье

 

евреями

 

сельскаго

 

хо-

зяйства,

 

условляемое

 

первыя

 

поры

 

по

 

завоеваньѣ

 

Ханаана

привычкой

 

къ

 

кочевому

 

быту,

 

а

 

потомъ

 

обрядами

 

(изувѣр-

ное

 

празднованье

 

субботы

 

и

 

пр.),

 

Палестина

 

была

 

цвѣтущей

страной,

 

оживленой

 

чудными

 

лѣсами

 

и

 

рощами,

 

садами,

 

туч-

ными

 

лугами

 

и

 

пажитями.

 

Насколь

 

возможно

 

с.

 

хозяйное

возрожденье

 

Палестины,

 

льзё

 

судить

 

по

 

слѣдующимъ

 

осо-

бенсямъ

 

ея

 

климата.

 

Въ

 

лнварѣ—

 

очень

 

холодно

 

(сравни-
тельно);

 

цвѣтетъ

 

миндаль;

 

рѣпа,

 

рѣдька,

 

капуста

 

созрѣли.

Февраль

 

очень

 

холодно,

 

часто

 

снѣгъ

 

иль

 

крупа.

 

М&ртъ

теплота

 

умѣреная,

 

часто

 

сильный

 

вѣтеръ.

 

Плодовые

 

древа

цвѣтутъ.

 

Апрѣль

 

много

 

дождя

 

о

 

первой

 

половннѣ;

 

часто

холодно;

 

растенья

 

всѣ

 

пышно

 

развиты.

 

Ячмень,

 

бобы,

 

арти-

шоки

 

и

 

пр.

 

созрѣли

 

Май

 

дождей

 

якъ

 

не

 

было;

 

ни

 

тучки

на

 

небѣ.

 

Воздухъ

 

чистъ

 

и

 

сухъ;

 

жара

 

незначительна;

 

пше-

ница

 

созрѣваетъ.

 

Іюнь — небо

 

безоблачно,

 

жары

 

усиляются,

мало

 

росы;

 

всѣ

 

рода

 

сливъ

 

созрѣли;

 

всѣ

 

хлѣба

 

собраны.

Іюль— сильнѣйшая

 

жара;

 

роса

 

необильна;

 

яблоки,

 

груши,

раніе

 

винограды

 

и

 

пр.

 

плоды

 

созрѣли.

 

Августъ

 

—все

 

еще

сильные

 

жары,

 

но

 

небо

 

часто

 

облачно;

 

ночами

 

весьма

 

много

росы.

 

Винныя

 

ягоды

 

и

 

пр.

 

созрѣли.

 

Сентябрь —жара

 

по-

легче,

 

облака

 

чаще

 

на

 

небѣ;

 

ночью

 

роса

 

обильна,

 

будто

дождь.

 

Поздніе

 

винограды,

 

гранаты,

 

лимоны

 

и

 

пр.

 

созрѣли.

Октябрь—

 

тепло,

 

что

 

въ

 

сентябрѣ.

 

Много

 

тучъ,

 

росы

 

мало;

дожди.

 

Маслины

 

и

 

финики

 

созрѣли.

 

Ноябрь— часто

 

тучи,

сильные

 

вѣтры,

 

дождь.

 

Райскіе

 

яблоки,

 

апельсины,

 

перси-

моніи

 

и

 

многія

 

огородныя

 

овощи

 

созрѣли.

 

Декабрь —тепло,

что

 

въ

 

ноябрѣ.

 

Начало

 

носѣвовъ.

Самый

 

длиный

 

день

 

в

 

Іерусалимѣ

 

(21

 

или

 

22

 

іюня)

 

19



—

 

419

 

—

ч.

 

10

 

м.

 

кромѣ

 

сумерекъ:

 

2

 

час.

 

утромъ

 

и

 

2

 

ч.

 

вечеромъ.

Кратчайшій

 

день

 

(21

 

или

 

22

 

декабря)

 

9

 

ч.

 

50

 

м.

 

и

 

су-

мерки

 

3

 

часа.

 

Не

 

смотря

 

на

 

хищное

 

управленье,

 

жизнь

 

на-

сёлья

 

въ

 

одинъ

 

ротъ

 

и

 

скверное,

 

мужицкое

 

веденье

 

хозяй-

ства,

 

плоды

 

коего

 

достаются

 

большею

 

частію

 

грабителямъ,

Палестина

 

и

 

ноне

 

много

 

производить;

 

и

 

только

 

свободы

нужно

 

ей,

 

бы

 

оновиться

 

расцвѣтомъ

 

и

 

течь,

 

что

 

древле,

 

мле-

комъ

 

и

 

медомъ.

Николай

 

Виноградове,

 

членъ

 

б.

 

Кем.

 

Г

 

р.чей.

ОБЪЯВЛЕНИЯ:
ПЗЪ

 

СОЧИНЕНІЙ

 

СВЯЩЕННИКА

^имитрія

 

Вулгаковскаго
ВЪ

 

ПРОДАЖѢ

 

НАХОДЯТСЯ:

1)

  

Практическое

 

руководство

 

къ

 

наглядному

 

усвиенію

 

русскаго

лравошісанія,

 

2-е

 

дзд.

 

Цваа

 

10

 

коп.

 

Одобрено

 

Учебвьімъ

 

Коми-

тетомъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

2)

  

Этнографическій

 

сборнпкъ

 

«ПИНЧУКИ».

 

Цѣна

 

3

 

руб.

 

Ав-
торъ

 

удостоенъ

 

Императорским*

 

Русскимъ

 

ГеограФическимъ

 

06-

ществоиъ

 

золотой

 

медали.

3)

  

Жизнь

 

и

 

страдаяіе

 

св.

 

великомуч.

 

Димптрія

 

Солуаекаго.

Изд.

 

5-е.

 

Цѣна

 

3

 

коз.

4)

  

Историческій

 

очеркъ

 

г.

 

Водковыска,

 

заыѣчатѳдьнѣйшаго

 

по

своей

 

стярпнѣ,

 

Цѣна

 

30

 

к.

5)

  

Священная

 

преданность

 

Царю

 

и

 

Отечеству,

 

17-е

 

изд.

 

Цѣна

5

 

коп.

 

Одобрено

 

Ученьгаъ

 

Комитетомъ

 

Мин.

 

Нар.

 

Просвѣщенія

для

 

библіотѳкъ

 

народныхъ

 

училищъ

 

и

 

Цирк.

 

Главн.

 

Штаба

 

для

обращенія

 

въ

 

войскахъ.

6)

  

На

 

память

 

Христолюбивым*

 

благотворителям*.

  

Цѣна

 

о

 

к.

7)

  

Храмъ

 

Божій

 

п

 

его

 

священная

 

важность

 

для

 

христіанъ.

 

Изд.

4-е

 

исправленное.

 

Цѣна

 

10

 

к.

8)

  

Царица

 

добродѣтелей.

 

Бесѣда

 

о

 

молптвѣ.

 

Изд.

 

4-е

 

Ц.

 

10

 

к.



—

  

420

 

—

9)

  

По

 

поводу

 

двадцатипятилѣтняго

 

юбилея

 

37-й

 

артиллерійской

бригады.

 

Цѣпа

 

3

 

к.

10)

  

За

   

Bspy,

   

Царя

   

и

   

Отечество,

   

изд.

   

15-ѳ

   

исправленное,

1894

  

г.

 

Одобрено

 

къ

 

обращенію

 

въ

 

войсках*.

 

Цирк.

 

Главн.

 

Штаба

4-го

 

денабря

 

1889

 

года

 

№

 

277,

 

9

 

январе

 

1891

 

г.

 

№

 

4

 

и

 

18

 

де-

кабря

 

1893

 

г.

 

J6

 

248.

 

Цѣна

 

6

 

коп.

11)

  

Полезные

 

соввты

 

нижним*

 

чинам*,

 

увольняемым*

 

въ

 

за-

пас*

 

арміп.

 

8е

 

пзд.

 

1896

 

г.

 

Одобрено

 

к*

 

обращенію

 

въ

 

войсках*.

Цирк.

  

Главн.

  

Штаба

 

23

 

января

 

1895

 

г.

 

№

 

21.

 

Цѣна

 

6

 

к.

12)

  

Раба

 

Божія

 

Ксенія.

 

Погребена

 

на

 

Смоленском*

 

кладбпщѣ.

Изд.

  

10,

 

исправленное.

 

1896.

 

Цѣна

 

5

 

коп.

13)

  

Домпкъ

 

Петра

 

Велпкаго

 

п

 

его

 

святыня

 

въ

 

С.-ІІетербургѣ.

Историческое

 

паслѣдованіе,

 

.основанное

 

на

 

оффпціальяыхъ

 

доку-

ментахъ.

 

Съ

 

6-ю

 

гравюрами.

 

1891

 

г.

 

Цѣаа

 

20

 

к.,

 

на

 

веленевой

бумагѣ

 

40

 

коп.

 

За

 

поднесевіе

 

сей

 

книги

 

Государю

 

Императору

авторъ

 

удостоен*

 

Высочайшей

 

благодарности.

14)

  

Знаменіе

 

Божіей

 

Матери.

 

Изд.

 

2-е,

 

1895

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

к.

15)

  

Странник*

 

Александръ

 

Михайлович*

 

Крайнев*.

   

Изд.

 

4-е,

1895

  

г.

 

Цѣна

 

5

 

коп.

16)

   

Первые

 

шаги

 

молодого

 

солдата,

 

изд.

 

5-е

 

1896

 

г.

 

Одобрено

къ

 

обращенію

 

в*

 

войсках*.

 

Цирк.

 

Главн.

 

Штаба

 

1889

 

г.

 

№

 

277,

1892

 

г.

 

№

 

248,

 

1893

 

г.

 

№

 

276

 

и

 

1895

 

г.

 

№

 

21

 

и

 

Цирк.

 

Главн.

Морск.

 

Шт.

 

1895

 

г.

 

№

 

33.

 

Цѣна

 

6

 

к.

17)

  

Могила

 

рабы

 

Божіей

 

Ксеніп.

  

Цѣна

 

5

 

коп.

18)

  

О

 

готовности

 

къ

 

смерти.

 

1891.

 

Цѣна

 

5

 

коп.

19)

  

Русскій

 

солдат*

 

на

 

войнѣ,

 

5-е

 

изд.

 

1893

 

г.

 

Одобрено

 

къ

обращенію

 

въ

 

войскахъ.

 

Цирк.

 

Главн.

 

Штаба

 

18

 

декабря

 

1892

 

г.

№

 

248.

 

Цѣна

 

7

 

коп.

20)

  

Такъ-ди

 

мы

 

живемъ,

 

какъ

 

Богъ

 

велитъ?

 

Изд.

 

2-е

 

1894

 

г.

Цѣна

 

3

 

коп.

21)

  

Отчего

 

молитвы

 

наши

 

не

 

всегда

 

доходятъ

 

до

 

Бога?

 

1891

 

г.

Цѣна

 

2

 

коп.

22)

  

Какъ

 

мы

 

должны

 

молиться

 

Богу?

 

ЦЪна

 

2

 

коп.

23)

  

Храмъ

 

Божій — домъ

 

Божій.

 

1891

 

г.

 

Цѣна

 

2

 

коп.

24)

  

Храмъ

 

Божій — училище

 

вѣры

 

и

 

благочестія

 

1891

 

г.

 

Ц.

 

2

 

к.

2о)

 

Нерукотворенный

 

образъ

 

Спасителя

 

въ

 

домикѣ

 

Петра

 

Ве-

ликаго

 

въ

 

С. -Петербурге,

 

3-е

 

исправленное

 

изд.

 

1895

 

г.

 

Ц.

 

5

 

к.

26)

 

Память

 

о

 

покойниках*.

 

Изданіе

 

2-е.

 

1895

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

к.



—

 

421

 

-

27)

 

На

 

случай

 

войны.

 

Что

 

должен*

 

помнить

 

русскій

 

солдат*?

2

 

е

 

исправленное

 

изд.

 

1896

 

г.

 

Цѣна

 

6

 

коп.

27)

 

На

 

случай

 

войны.

 

Что

 

должен*

 

помнить

 

и

 

дѣлать

 

русскій

народ*.

 

1894

 

г.

 

Цѣна

 

8

 

коп.

29)

  

Из*

 

загробнаго

 

міра.

 

Явденія

 

умерших*

 

от*

 

глубокой

 

древ-

ности

 

до

 

наших*

 

дней.

  

Цвна

 

с*

 

перес.

 

1

 

р.

30)

  

Из*

 

области

 

таинственнаго.

 

Разсказы

 

о

 

необыкновенных*

случаях*.

 

1895

 

г.

 

Цѣнн

 

с*

 

перес.

 

30

 

к.

31)

   

Поразительные

 

случаи

 

явленія

 

умерших*.

 

1896

 

г.

 

Цѣна

Цѣна

 

30

 

к.,

 

с*

 

перес.

  

40

 

к.

32)

  

На

 

пользу

 

души.

 

Из*

 

творенія

 

Ѳомы

 

Кемпійскаго.

 

Пере-

вод*

 

с*

 

латинскаго

 

языка

 

с*

 

изняненіями

 

и

 

сокращеніяии.

 

1896

 

г.

Цвна

 

5

 

коп.

33)

   

Казанская

 

икона

 

Божіей

 

Матери

 

и

 

бывшія

 

от*

 

нея

 

чудеса.

С*

 

оригинальными

 

рисунками.

 

1896

 

г.

 

Ц.

 

15

 

к.,

 

на

 

велен.

 

40

 

к.

34)

  

Иссыкъ-Кульскій

 

Православный

 

Миссіонѳрскій

 

монастырь

въ

 

Средней

 

Азіи.

 

1896

 

г.

 

Цѣна

 

50

 

к.

35)

  

Нижегородскія

 

легенды,

 

2-е

 

изд.

 

1896

 

г.

 

Ц»на

 

30

 

коп.

36)

  

У

 

Бога

 

все

 

возможно.

 

Замѣчательныя

 

событія

 

въ

 

жизни

двухъ

 

семействъ.

 

Изъ

 

недавняго

 

прошлаго.

 

1896

 

г.

 

Цѣна

 

5

 

к.

СЪ

 

ТРЕБОВАНЬЯМИ

 

ОБРАЩАТЬСЯ

къ

 

священнику

  

Булгаковскому

  

въ

 

С.-Петербургъ,

   

Соляной

 

горо-

док*,

 

въ

 

Духовно-безплатную

 

библіотеку.

КРЕСТЬЯНСНІЕ

 

ПЛУГИ
Сосновской

 

мастерской

 

С.

 

Ѳ.

 

Шарапова,

въ

 

большомъ

 

количествѣ

 

заготовлены

 

къ

 

весенней

 

пахотѣ

 

и

 

не-

медленно

 

высылаются

 

покупателям*

 

на

 

всѣ

 

етанпіи

 

русскихъ

 

ж.

дорогъ.

 

Плуги

 

имѣются

 

всякаго

 

рода

 

и

 

для

 

всякихъ

 

земель.

 

Для

сѣверной

 

и

 

средней

 

Россіи,

 

гдѣ

 

работаготъ

 

сохой

 

и

 

косулей,

 

цѣ-

ною

 

отъ

 

5

 

р.

 

50

 

к.

 

Для

 

юга,

 

гдѣ

 

работаютъ

 

сошками

 

на

 

коле-

сахъ

 

и

 

сабанами,

 

конные

 

и

 

воловые

 

плуги

 

въ

 

2

 

и

 

3

 

пары

 

раз-

ных*

 

цѣнъ,

 

начиная

 

отъ

 

7

 

р.

 

Плуги

 

болыпіе

 

для

 

Кавказа

 

и

 

Си-

бири

 

отъ

 

12

 

р.

 

Двухлемешные

 

дѳгкіе

 

отъ

 

25

 

р.,

 

трехлемешные

от*

 

36

 

р.,

 

лѣсные

 

для

 

пахоты

 

между

 

пнями

 

по

 

корчевкамъ

 

отъ



—

 

422

 

—

18

 

р.

 

Мастерская

 

существует*

 

с*

 

1878

 

года,

 

имѣет*

 

много

 

на-

град*,

 

плуги

 

испытаны

 

и

 

одобрены

 

разными

 

земствами,

 

отъ

 

Ми-

нистерства

 

зеиледѣлія

 

получается

 

денежное

 

пособіе;

 

Поэтому

 

цѣ-

ны

 

чрезвычайно

 

удешевлены.

 

Подробное

 

описаніе

 

всѣхъ

 

плуговъ

съ

 

рисунками

 

и

 

цѣнами

 

высылается

 

безплатно.

 

Адресъ:

 

Мещер-

ское

 

почт,

 

отд.,

 

Смоленской

 

губ.,

 

въ

 

контору

 

Сосновской

 

ма-

стерской

 

С.

 

Ѳ.

  

Шарапова.

Сельскіе

 

священники,

 

земскія

 

управы,

 

земскіе

 

начальники,

 

во-

лостные

 

старшины

 

и

 

учителя,

 

выписывающіе

 

для

 

крестьянъ,

пользуются

 

уступкою.

«-«— <=^§nJ?§§S@^3'—» ч »

со

 

державіе:

Къ

  

столѣтію

  

рожденія

  

Императора

   

Николая

 

1. —Іерусалимъ

  

и

 

св.

 

земля — Объ-
явленія.

Редактора,

 

Инспекторъ

 

Сенинаріи

 

А*

 

Черницынъ*

Дозволено

   

цензурою.

   

Минск*.

   

19

 

Іюля

   

1896

 

года.

 

Цензор*,
Каѳедральнаго

 

собора

 

Ключарь,

 

священник*

 

Павелъ

 

Аѳонскій.

Минскъ,— Типо-литографія

 

Б.

 

И.

 

Соломонова,
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