
д

 

о

 

H

 

С

 

К

 

1

 

я

ВѢДОМОСТИ
БЫХОДЯТЪ

 

ДВА

 

РАЗА

 

ВЪ

 

МѢСЯЦЪ.

1er

Подписка

 

принимается

 

въ

 

Редан-

              

Цѣна

 

годовому

   

издапію

 

ведомостей
діц,

    

при

    

Домскмй

   

семііпаііін

 

вь

     

3

 

р.

 

37

 

съ

 

полов,

    

к.,

 

а

 

съ

    

доставкою

  

и

Ноиочеркаскѣ.

                                    

пересылкою

 

4

 

р.

 

сереброль.

№

 

3
от

 

li
ГОДЪ

 

ДЕСЯТЫЙ

1878

 

г. 1-го

   

ФЕВРАЛЯ
_

ОТДЪЛЪ

 

ОФФИЩЛЛМІЫН.

РАСПОРЯЖЕЛШ

 

ВЫСШАГО

    

ПРАВИТЕЛЬСТВА. іщтэ

Указа

 

Святмішему

 

Правительствующему

 

Синоду.

Члену

 

Святѣіішаго

 

Синода,

 

экзарху

 

Грузіи

 

Евсевію,

 

Всемило-

стивѣйше

 

повѣлѣваелъ

 

быть

 

архіеппскопомъ

 

тверскпмъ

 

и

 

кашии-

скимъ,

 

съ

 

оставленіемъ

 

его

 

въ

 

званіи

 

сіпюдальнаго

 

члена;

 

эрхі-

епископу

 

же

 

нижегородскому

 

Іоаншікію —архіепископомъ

 

карталіш-

скимъ

 

и

 

кахетиншшъ,

 

съ

 

званіемъ

 

члена

 

Святѣіішаго

 

Синода

и

 

экзарха

 

Грузіп.

                                                                       

î

 

йнин

На

 

нодлпномъ

 

собственною

 

Его

 

Ииііераторскаго

 

Величества

 

ру-

кою

 

написано:

„АЛЕКСАНДРЪ."

m

- ................ ■■"■

Государь

 

Пмператоръ,

 

въ

 

8-fî

 

день

 

прошлаго

 

декабря,

 

Высо-

чайше

 

утвердить

 

соизволнлъ

 

всеподдашіѣшШ

 

докладъ

 

Святѣіішаго

Синода

 

о

 

перемьщепіі:

 

епископа

 

астраханскаго

 

Хрисаиѳа

  

наепар-

Дон.

 

епар.

    

від.

    

л.

    

5.

Въ

 

Ковелѣ,

   

8-го

 

дакабря

   

187

 

7

  

года.



В

 

\-И4

 

В-0

хіальную

 

каѳедру

 

въ

 

Нижпій-Новгородъ,

 

епископа,

 

самарскаго

Герасима

 

на

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

въ

 

Астрахань

 

и

 

епископа

 

риж-

скаго

 

Серафима

 

на

 

архіерейскую

 

каѳедру

 

въ

 

Самару.

—Государь

 

Императоръ

 

въ

 

8-й

 

день

 

прошлаго

 

декабря

 

Высо-

чайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнѣпшій

 

докладъ

 

Святѣйщаг

 

о

Синода

 

о

 

бытіп

 

ректору

 

владимірской

 

духовной

 

семинаріи,

 

архи-

мандриту

 

Павлу,

 

епископомъ

 

сарапульскимъ,

 

викаріемъ

 

вятской

епархіи.

—Государь

 

Императоръ,

 

по

 

всеподданнѣйшему

 

докладу

 

опре-

дѣленія

 

Свят.

 

Сииода

 

отъ

 

31-го

 

августа— 11-го

 

сентября

 

про-

шлаго

 

года,

 

Высочайше

 

соизволилъ

 

на

 

учрежденіе

 

въ

 

московскомъ

епархіальномъ

 

Филаретовскомъ

 

женскомъ

 

училнщѣ

 

степендій

 

име-

ни

 

преосвящеинаго

 

митрополита

 

Иниокентія,

 

на

 

проценты

 

съ

пожертвованнаго

 

на

 

сей

 

предметъ

 

духовенствомъ

 

московской

епархіи

 

капитала,

 

въ

 

количествѣ

 

2,527

 

руб.

— Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

17-й

 

день'

 

прошлаго

 

декабря,

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподданнѣйшій

 

докладъ

 

Свят.

Синода

 

о

 

бытіи

 

епископу

 

можайскому

 

Игнатію,

 

второму

 

вика-

рію

 

московской

 

епархіи,

 

епископомъ

 

дмитровскимъ,

 

первымъ

викаріемъ

 

той

 

же

   

епархіи.

—Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

17-й

 

день

 

прошлаго

 

декабря,

Высочайше

 

соизволилъ

 

утвердить

 

всеподаннѣйшій

 

докладъ

 

Святѣй-

шаго

 

Синода

 

о

 

бытіи

 

бывшему

 

настоятелю

 

московской

 

казанской,

у

 

Калужскнхъ

 

воротъ,

 

церкви

 

протоіерею

 

Алексѣю

 

Ключареву,

нынѣ

 

архимандриту

 

Амвросію,

 

епископомъ

 

можайскииъ,

 

вторымъ

викаріемъ

 

московской

 

епархіи.

О

 

предѣленіе

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

26

 

октября

 

и

26

 

ноября

 

1877

 

г.

 

№

 

1616

  

о

 

щтлашепш

   

щерковно-

приходскнхъ

 

попечительства

 

къ

 

оказанію

 

пособія

 

нуж-

дающимся

 

семеиствамъ

 

воиновъ.

По

 

указу

 

Его

 

Пмперлторскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

Правн-

тельствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

исправлявшего

 

дол-

жность

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

  

15

 

октября

 

187

 

7

 

г.



67

     

-

№

 

3671,

 

съ

 

прпложеніемъ

 

нолуч.еннаго

 

отъ

 

главнаго

 

попечи-

тельства

 

для

 

пособія

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

воиновъ

 

отно-

шенія

 

о

 

привлеченіп

 

приходскихъ

 

нопечительствъ

 

при

 

церквахъ

къ

 

дѣлу

 

оказанія

 

помощи

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

воиновъ.

Въ

 

сзначенпомъ

 

отношены

 

изъяснено:

 

ВысочАйше

 

утвержденны-

ми

 

9

 

іюля

 

сего

 

года

 

временными

 

правилами

 

разрѣшено

 

учреж-

депіе

 

особыхъ

 

попечительствъ

 

для

 

пособія

 

нуждающимся

 

семей-

ствамъ

 

воиновъ.

 

На

 

основанііі

 

примѣчанія

 

къ

 

§

 

8

означенныхъ

 

правилъ

 

существующнмъ

 

уже

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣ-

стностяхъ

 

прнходскимъ

 

попечптельствамъ

 

о

 

неимущихъ

 

предостав-

лено

 

право,

 

въ

 

порядкѣ

 

указанномъ

 

временными

 

правилами

 

обращать

свою

 

дѣятедьность

 

и

 

на

 

предметъ

 

нособія

 

нуждающимся

 

семей-

ствамъ

 

воиновъ.

 

Главное

 

попечительство

 

въ

 

засѣданіи

 

19

 

Сен-

тября

 

обратило

 

вниманіе

 

на

 

учрежденный

 

при

 

иравославныхъ

церквахъ

 

прнходскія

 

попечительства,

 

дѣйствующія

 

на

 

основаніи

Высочайше

 

утвержденнаго

 

2

 

августа

 

1864

 

года

 

положенія

 

н

пмѣющія

 

предметомъ

 

своей

 

дѣятельности,

 

между

 

прочимъ,

 

попе-

ченіе

 

о

 

приходскихъ

 

бѣдныхъ

 

н

 

сиротахъ.

 

Изъ

 

отчета

 

г.

Оберъ-Прокурора

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

за

 

1874

 

годъ

 

видно,

 

что

такихъ

 

попочнтельствъ

 

существуетъ

 

въ

 

губерніяхъболѣе

 

10000,

а

 

денежныя

 

средства

 

ихъ

 

въ

 

этомъ

 

году

 

превышали

 

1.300,000

рублей.

 

Въ

 

виду

 

этихъ

 

данныхъ

 

главное

 

попечительство

 

при-

шло

 

къ

 

убѣжденію,

 

что

 

при

 

существовали

 

такого

 

значительнаго

числа

 

уже

 

организоваішыхъ

 

учреждена!

 

для

 

помощи

 

бѣдпымъ,

какъ

 

приходскія

 

попечительства

 

при

 

церквахъ,

 

участіе

 

ихъ

 

въ

дѣлѣ

 

помощи

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

воиновъ

 

могло

 

бы

 

при-

нести

 

ыесомнѣнную

 

пользу.

 

Такое

 

уч-.стіе,

 

съ

 

одной

 

стороны,

было

 

бы

 

согласно

 

съ

 

ноложеніемъ

 

2

 

августа

 

1864

 

года,

 

воз-

ложіівшнмъ

 

на

 

церквныя

 

попечительства

 

заботу

 

вообще

 

о

 

при-

ходскихъ

 

бѣдныхъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

стороны

 

оно

 

соотвѣтствовалб

бы

 

и

 

Высочайше

 

утвержденымъ

 

временнымъ

 

правиламъ

 

о

 

попе-

чительствахъ,

 

предоставившимь

 

существующнмъ

 

прнходскимъ

 

по-

печительствамъ

 

обращать

 

свою

 

дѣятельность

 

и

 

па

 

предметы

 

посо-
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бія

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

воиновъ.

 

На

 

этомъ

 

основапін

главное

 

попечительство

 

положило:

 

снестись

 

съ

 

православнымъ

духовнымъ

 

вѣдомствомъ

 

о

 

возможпомъ

 

привлеченіи

 

приходскихъ

попечительствъ

 

при

 

церквахъ

 

къ

 

дѣлу

 

помощи

 

нуждающимся

 

се-

мействамъ

 

воиновъ.

 

Такое

 

предположеніе

 

главнаго

 

попечитель-

ства

 

удостоилось

 

Высочайшаго

 

одобренія

 

Ея

 

Императорскаго

 

Вели-

чества

 

Августѣіішей

 

Покровительницы

 

попечительствъ.

 

Собщая

о

 

вышепзложенномъ,

 

главное

 

попечительство

 

проситъ

 

о

 

послѣдую-

щемъ

 

его

 

увѣдомить.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненомъ

 

предположеніи

главнаго

 

иоиечитсльства

 

для

 

иособія

 

нуждающимся

 

семействамъ

воиновъ,

 

удостоенномъ

 

Высочайшаго

 

одобренія

 

ея

 

Императорска-

го

 

Величества

 

Августейшей

 

Покровительницы

 

попечительствъ,

дать

 

знать

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященымъ,

 

для

 

объявлепія

чрезъ

 

приходскихъ

 

священников'!,,

 

прнходскимъ

 

попечительствамъ

при

 

православныхъ

 

церквахъ,

 

съ

 

нрііглашеніемъ

 

ихъ,

 

согласно

и.

 

5,

 

§

 

5

 

положенія

 

о

 

сихъ

 

попечнтельствахъ,

 

къ

 

участію

 

въ

 

дѣлѣ

помощи

 

нуждающимся

 

семействамъ

 

воиновъ.

 

Для

 

чего

 

и

 

напечатать

настоящее

 

опре

 

ѣлепіе

 

въ

 

журналѣ

 

„Церковный

 

Вѣстникъ."

 

Дон-

ская

 

консисторія

 

объ

 

являетъ

 

объ

 

этомъ

 

духовенству

 

церквей

 

Дон-

ской

 

епархіп

 

для

 

исполненія.

_________

Ощедѣлепіе

 

святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

 

16

 

и

 

26

 

нояб-

ря

 

1877

 

г.

 

Л»

 

1755,

 

о

 

доставлсніи

 

Свлтѣгтему

 

Си-
ноду

 

епархгальными

 

пачальствамп,

 

а

 

также

 

главными

свяиіснниками

 

гвардіи

 

и

 

грснадеръ

 

и

 

арміи

 

и

 

флотовъ
свѣдѣній

 

о

 

сдѣлапныхъ

 

духовными

 

лицами

 

и

 

учрсжде-
ніями

 

ножертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

ибольныхъ
воиновъ-

Но

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣйшій

 

пра-

вительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

справку

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

распо-

ряженіяхъ,

 

сдѣланныхъ

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ

 

по

 

поводу

 

настоя-

щей

 

войны

 

съ

 

Турціею.

  

Изъ

 

справки

 

этой

 

видно:

   

1)

    

указомъ
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—

отъ

 

4

 

и

 

23

 

марта

 

1876

 

года

 

(,, Церковный

 

Вѣстникъ",

 

Л»

14),

 

въ

 

число

 

кружекъ

 

для

 

сбора

 

пожертвованы,

 

разносимыхъ

въ

 

православпыхъ

 

церквахъ

 

при

 

богослуженіяхъ

 

по

 

очереди,

 

не

болѣе

 

одной

 

кружки

 

каждый

 

разъ,

 

включены

 

и

 

кружки

 

для

 

сбо-

ра

 

подаяній

 

въ

 

пользу

 

общества

 

„Краснаго

 

Креста".

 

Высыпку

денегъ

 

изъ

 

этихъ

 

кружекъ

 

и

 

отсылку

 

оныхъ

 

по

 

назначение,

указомъ

 

отъ

 

24

 

Сентября

 

и

 

8

 

Октября

 

того

 

же

 

года

 

(„Церков-

ный

 

Вѣстннкъ",

 

Ш

 

41)

 

предписано

 

производить

 

два

 

раза,

 

въ

годъ:

 

въ

 

Іюнѣ

 

и

 

въ

 

концѣ

 

года

 

съ

 

такимъ

 

расчетомъ,

чтобы

 

во

 

второй

 

разъ

 

высыпанныя

 

деньги

 

могли

 

быть

 

нолуче-

ны

 

въ

 

главномъ

 

управлеиіи

 

общества

 

„Краснаго

 

креста"

 

не

позже

 

15

 

Декабря,

 

для

 

включенія

 

въ

 

отчетъ

 

управленія

 

за

 

тотъ

же

 

годъ;

 

2)

 

указомъ

 

отъ

 

24

 

Ноября

 

1

 

Декабря

 

1876

 

г.

(,,

 

Церковный

 

Вѣстнинъ",

 

Хч

 

48)

 

всѣ

 

жепскіе

 

монастыри

 

и

общины

 

наши

 

приглашены

 

озаботиться

 

немедленнымъ

 

пріиска-

ніемъ

 

или

 

приготовленіемъ,по

 

ыѣрѣ

 

средствъ,

 

изъ

 

подвизающих-

ся

 

въ

 

обителяхъ

 

лицъ,

 

способныхъ

 

къ

 

правильному

 

уходу

 

за

больными

 

и

 

ранеными,

 

и

 

образовать

 

изъ

 

этихъ

 

лицъ

 

отряды

сердобольныхъ

 

сестеръ,

 

для

 

отправленія

 

въ

 

военные

 

лазареты;

3)

 

въ

 

тоже

 

время

 

назвашшя

 

обители

 

приглашены

 

заняться

изготовленіемъ

 

корпіи,

 

бинтовъ

 

и

 

другихъ,

 

по

 

возможности,

 

ла-

заретныхъ

 

принадлежностей,

 

по

 

указаніямъ

 

общества

 

„Краснаго

креста",

 

4)

 

указомъ

 

отъ

 

3

 

и

 

15

 

марта

 

1877

 

г.

 

(„Церковпый

Вѣстпикъ",

 

JVï

 

13)

 

мужскіе

 

монастыри

 

приглашены

 

образовать,

по

 

возможности,

 

отряды

 

сердобольныхъ

 

братьевъ

 

изъ

 

монашествую-

щихъ

 

и

 

послушниковъ,

 

къ

 

тому

 

способныхъ

 

и

 

благонадежных!.:,

5.)

 

указомъ

 

6

 

и

 

9

 

мая

 

(„Церковный

 

Вѣстникъ",

 

'№

 

20)

приглашены

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

санитарныя

 

нужды

 

дѣй-

ствующей

 

арміи

 

какъ

 

церкви

 

и

 

приходское

 

духовенство,

 

такъ

и

 

въ

 

особенности

 

ставропигіальные

 

п

 

прочіе

 

монастыри;

 

6)

указомъ

 

16

 

и

 

23

 

Октября

 

1877

 

года

 

(„Церковный

 

Вѣстникъ",

№

 

45)

 

предписано

 

всѣмъ

 

мужскимъ

 

монастырямъ,

 

и

 

въ

 

осо-

бенности

   

расположеннымъ

   

по

   

линіямъ

   

желѣзныхъ

   

дорогъ

   

или
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вблизи

 

оныхъ,

 

немедленно

 

передать

 

въ

 

распоряжсніе

 

общества

„Краснаго-Креста",

 

для

 

устройства

 

госпиталей

 

или

 

пріютовъ

для

 

выздоравливающим!

 

больныхъ

 

и

 

рапепыхъ

 

воиновъ,

 

всѣ

свободпыя

 

пли

 

могущія

 

освободиться

 

въ

 

монастырскихъ

 

зда-

кіяхъ

 

помѣщенія

 

и

 

по

 

мѣрѣ

 

средствъ

 

содѣйствовать

 

къ

 

при-

готовлеиію

 

н

 

поддержапію

 

сихъ

 

помѣщеній

 

согласно

 

новому

временному

 

пазначенію;

 

о

 

послѣдующемъ

 

же,

 

по

 

мѣрѣ

 

исполие-

ніа,

 

доносить

 

святѣйшему

 

Синоду.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

.7)

иредппсано

 

священникамъ

 

приходскихъ

 

церквей,

 

соотвѣтствен-

ііыми

 

поучепіями

 

при

 

богослужеиіяхъ,

 

располагать

 

своихъ

прихожанъ

 

къ

 

'дальнѣйшимъ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

нужды

 

па-

стоящей

 

войны.

 

Приказали:

 

предписать

 

указомь

 

чрезъ

 

„Церков-

ный

 

Вѣстникъ',

 

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

преосвященымъ

 

и

 

нас-

стоятелямъ

 

ставропигіалышхъ

 

монастырей,

 

донести

 

святѣйше-

Снноду,

 

съ

 

наступленіемъ

 

будущаго

 

года,

 

какія

 

иослѣдствія

имѣлп

 

по

 

1

 

Января

 

1878

 

года

 

вышеизоженныя

 

распоряженія

Святѣйшаго

 

Синода,

 

а

 

именно:

 

1,

 

какими

 

именно

 

монасты-

рями

 

и

 

въ

 

какомъ

 

составѣ

 

образованы

 

отряды

 

сердобольныхъ

сестеръ

 

и

 

сердобольныхъ

 

братьевъ

 

и

 

какое

 

дано

 

имъ

 

назна-

ченіе,

 

съ

 

указаніемъ

 

расходовъ,

 

при

 

этомъ

 

обитателями

 

поне-

сеішыхъ;

 

2,

 

сколько,

 

какими

 

обителями

 

и

 

при

 

какихъ

 

издерж-

кахъ

 

изготовлено

 

корпіи,

 

бинтовъ

 

или

 

другихъ

 

лазаретныхъ

принадлежностей

 

и

 

куда

 

таковые

 

переданы-

 

3)

 

сколько

 

посту-

пило

 

денежныхъ

 

пожертвованій

 

отъ

 

монастырей,

 

общинъ

 

церк-

вей

 

и

 

духовенства;

 

когда

 

и

 

куда

 

таковыя

 

пожертвованія

 

пе-

реданы

 

по

 

назначенію;

 

4)

 

сколько

 

собрано

 

и

 

отправлено

 

въ

общество

 

„Краснаго

 

Креста"

 

по

 

устроеннымъ

 

въ

 

церквахъ

кружкамъ

 

сего

 

общества

 

и

 

5)

 

какіе

 

именно

 

пзъ

 

мужскихъ

монастырей

 

и

 

въ

 

какомъ

 

составѣ

 

перадали

 

въ

 

распоряженіе

назваинаго

 

общества

 

для

 

устройства

 

госпиталей

 

или

 

пріютовъ

для

 

выздоравлпвающихъ

 

воиновъ,

 

свободный

 

въ

 

монастырс-

кихъ

 

зданіяхъ

 

помѣщенія

 

и

 

какое

 

содѣйствіе

 

оказали

 

общест-

ву

  

при

 

ириготовленіи

 

и

 

иоддержаніи

   

сихъ

    

помѣщеній

    

согласно
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новому

 

ихъ

 

назначение?

 

Поименованный

 

въ

 

пунктахъ

 

3

 

и

 

4

настоящаго

 

опредѣленія

 

свѣдѣнія

 

обязываются

 

представить

 

Свя-

тѣйшсму

 

Синоду

 

и

 

главные ,

 

священники

 

гвардін

 

и

 

Гренадеръ

и

 

арміп

 

и

 

флотовъ

 

по

 

состоящцмъ

 

въ

 

ихъ

 

вѣдѣнін

 

церквамъ,

изъ

   

копхъ

   

нѣкоторыя

   

приходскія

_—„„._,„,,

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА

Перемѣны

 

по

 

службѣ

   

свяіцвнноцерковнослу

 

жите

 

лей

Донской

 

епархіи.

1,

   

Помощникъ

 

настоятеля

 

Покровской

 

церкви

 

Чернышевской

станицы

 

Стефанъ

 

Яковлевъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

23

 

декабря

1877

 

года

 

опредѣленъ

 

и.

 

д.

 

настоятеля

 

къ

 

Троицкой

 

церкви

хутора

 

Большего

 

Чернышевскаго

 

благочинія.

2,

   

Псаломщикъ

 

х,р,исторождественской

 

церкви

 

Скуришенской

станицы,

 

студентъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Ѳедоръ

 

Даниловъ,

 

по

болѣзни,

  

23

 

декабря

 

1877

 

года

 

уволенъ

 

за

 

штатъ.

3,

   

Помощникъ

 

настоятеля

 

Христо-Рождественской

 

церкви

 

Усть-

Буаулуцкой

 

станицы

 

священццкъ

 

Іаковъ

 

Мартыновъ

 

29

 

ноября

1877

 

г.

 

умеръ.

Членъ

 

консисторіи,

 

Шуменъ

 

Іадоръ.

Секретарь

 

Ліухгтъ.

■



'

 

7

 

9

ОТДЪЛЪ

 

НЕОФФИЩАЛЬПЫЙ.

Р

 

Ъ

 

Ч

 

b

іб>о

 

Императорскому

 

Величеству,

 

Влагочестивпй-
тему

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Николаевичу,
при

 

проѣздѣ

 

Его

 

въ

 

С-Естербургъ

 

изъ

 

Дунайской
армги,

 

сказанная

 

высокопреосвященным»

 

Платономъ,
архіепиекопомъ

 

херсонскимъ-,

 

7-го

 

декабря

 

1877

 

года.

 

*)

Благочестпвѣйшііі

   

Государь!

Имѣя

 

счастіе

 

предстать

 

лицу

 

Твоему

 

па

 

новомъ

 

мѣстѣ

моего

 

служенія,

 

я

 

желалъ

 

бы

 

подробно

 

донесть

 

Тебѣ

 

о

 

со-

стояли

 

ввѣренной

 

мнѣ

 

енархіп

 

и

 

вполнѣ

 

выразить

 

тѣ

 

чув-

ства,

 

какія

 

она

 

питаетъ

 

къ

 

Вашему

 

Величеству;

 

по

 

на

 

это

требовалось

 

бы

 

много

 

времени,

 

а

 

я

 

не

 

смѣю

 

утруждать

Тебя

 

въ

 

пути

 

длпннымъ

 

объяснсніемъ.

 

Поэтому

 

прошу

 

Все-

милостивѣйшаго

 

соизволенія

 

кратко

 

доложить

 

Тебѣ,

 

Государь,

что

 

всѣ

 

мы,

 

жители

 

здѣшняго

 

края,

 

преисполнены

 

вѣрнопод-

данической

 

любви

 

къ

 

Тебѣ,

 

и

 

усерднѣйше

 

благодаримъ

 

Тебя

 

за

тѣ

 

заботы

 

и

 

труды,

 

съ

 

какими

 

Ты

 

устрояешь

 

благо

 

нашего

отечества

 

и

 

единовѣрныхъ

 

братій

 

нашихъ

 

на

 

Востокѣ.

 

Не-

давно

 

мы

 

очень

 

скорбѣли

 

и

 

находились

 

въ

 

болыномъ

 

страхѣ,

представляя

 

тѣ

 

лишенія

 

и

 

опастности,

 

какимъ

 

Ты,

 

Отецъ

нашъ,

 

подвергался

 

на

 

чужбинѣ

 

среди

 

бранныхъ

 

тревогъ,

 

окру-

женный

 

врагами:,

 

а

 

теперь

 

радуемся

 

и

 

веселимся,

 

видя

 

Те-

бя

 

здравымъ

 

и

 

невредимымъ,

 

въ

 

новомъ

 

блескѣ

 

воинской

славы.

 

Въ

 

этой

 

радости

 

мы

 

отъ

 

души

 

привѣтствуемъ

 

Тебя,

Великій

    

Монархъ,

    

съ

   

тѣмн

   

слаьными

   

побѣдами,

    

какія

    

Ты

(*)

 

На

 

станціи

 

желѣэпой

 

дороги

 

„Раздт.лыюй",

 

находящейся

 

въ

 

G8

 

верстахъ

Отъ

 

Одессы.
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одержалъ,

   

при

   

помощи

  

Божіей,

   

надъ

   

врагами

  

христианства.

Государь,

 

предъ

 

священною

 

иконою

 

Божіей

 

Матери,

 

кото-

рую

 

Ты

 

видишь,

 

мы

 

не

 

разъ

 

и

 

горячо

 

молили

 

Господа,

 

да

хранить

 

Онъ

 

Тебя

 

отъ

 

всякихъ

 

золъ

 

и

 

напастей,

 

и

 

помо-

жетъ

 

Тебѣ

 

одолѣть

 

супостатовъ;

 

а

 

потомъ

 

предъ

 

нею

 

же

благодарили

 

Его,

 

Всемогушаго,

 

за

 

дарованныя

 

Тебѣ

 

побѣды.

Пріими

 

же

 

ее

 

отъ

 

насъ,

 

какъ

 

свидѣтельницу

 

нашей

 

искрен-

ней

 

любви

 

къ

 

Тебѣ

 

и

 

залогъ

 

небеснаго

 

о

 

Тебѣ

 

промышле-

нія.

 

Вручая

 

Тебѣ

 

эту

 

святыню,

 

мы

 

усердно

 

молпмъ

 

Господа

и

 

Пречистую

 

Его

 

Матерь,

 

да

 

блюдутъ

 

Они

 

Тебя,

 

яко

 

зени-

цу

 

ока,

 

не

 

только

 

въ

 

предстоящемъ

 

Тебѣ

 

пути,

 

но

 

и

 

на

 

всѣхъ

путяхъ

 

Твоей

 

жизни,

 

и

 

помогутъ

 

Тебѣ

 

вполнѣ

 

достигнуть

той

 

великой

 

цѣли,

 

для

 

которой

 

Ты

 

ведешь

 

нынѣ

 

брань

 

съ

врагами

 

Христовыми.

 

И

 

мы

 

вѣруемъ,

 

что

 

это

 

сбудетея:

 

ибо

Господь

 

любить

 

правду

 

и

 

побораетъ

 

по

 

ней

 

(Пс.

 

10,

 

7.

36,

 

40);

 

а

 

Ты,

 

вѣрный

 

слуга

 

Божій

 

(Рим.

 

13,

 

4),

 

ратуешь

нынѣ

 

за

 

правое

 

и

 

святое

 

дѣло,

 

исполняешь

 

судьбы

 

Всевышняго.

—Да

 

совершатся

 

же

 

опѣ

 

ко

 

благу

 

христіанства

 

и

 

къ

 

вѣчной

Твоей

 

славѣ!

__________

Р

 

ъ

 

ч

 

ь,
-

сказанная

  

въ

 

Донской

 

духовной

 

семинаріи

 

12

 

Декабря
1877

 

года,

   

по

 

случаю

 

празднования

   

столѣтія

 

со

 

дня
рождепія

 

Императора

 

Александра

 

1-го.'

(Окончаше)

Ученые,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

должны

 

помнить,

 

что

 

впервые

только

 

при

 

Александрѣ

 

ученые

 

и

 

учащіе

 

по

 

способностямъ,

образованію

 

и

 

васлугамъ

 

въ

 

своей

 

области

 

стали

 

занимать

 

вы-

сокое

 

положепіе

 

даже,

 

при

 

дворѣ

 

напр.

 

Жуковскій,

 

Карамзинъ,

Крыловъ,

 

Глинка

 

и

    

миогіе

 

др.,

 

тогда

 

какъ

 

при

 

прежнихъ

  

цар-



—

     

74

     

—

ствованіяхъ

 

одна

 

только

 

военная

 

служба

 

давала

 

возможность—

аанять

 

видное

 

положеніе

 

въ

 

обществѣ

 

и

 

быть

 

особенно

 

полез-

цымъ.

 

А

 

сколько

 

добра

 

сдѣлали

 

Россіи

 

Сперанскій,

 

Карамзииъ

(авторъ

 

записки

 

„о

 

древней

 

и

 

новой

 

Россіи"),

 

M.

 

H.

 

Мурав-

евъ,

 

-Жуковскій

 

и

 

Глинка?

 

Карамзииъ

 

и

 

Жуковскій

 

даже

 

не

 

зани-

мали

 

никакого

 

оффиціалыіаго

 

ноложенія.

 

À

 

дѣдушка

 

Крыловъ —

развѣ

 

не

 

Александру

 

обязанъ

 

былъ

 

своимъ

 

возвышеніемъ?

 

И

многіе

 

другіе

 

именнно

 

благодушно

 

Александра

 

обязаны

 

возвы-

шеніемъ,

 

и

 

оказали

 

услуги

 

отечеству.

 

За

 

это

 

имя

 

Александра

должно

 

быть

 

благословенно,

 

болѣе

 

чѣмъ

 

чье—либо.

 

Онъ

 

прида-

валъ

 

значеніе

 

ученію

 

и.

 

ученымъ,

 

цѣнплъ

 

ученыхъ

 

не

 

со

 

сто-

роны

 

-ихъ

 

пользы

 

только,

 

но

 

цѣнилъ

 

ихъ

 

какъ

 

людей.

 

Не

 

то

было

 

прежде.

 

Для

 

ученаго

 

загражденъ

 

былъ

 

входъ

 

въ

 

высшее

общество;

 

онъ

 

быль

 

только

 

полезный

 

работшікъ.

 

Вспомнимъ

Ломоносова,

 

Третьяковскаго

 

и

 

др.

 

Пѣвецъ

 

Екатерины

 

имѣлъ

значеніе

 

не

 

какъ

 

пѣвецъ

 

и

 

поэтъ,

 

а

 

какъ

 

администратора.

Вниманіе

 

Александра

 

къ

 

ученымъ— высокая

 

черта

 

Александра.

Теперь

 

обратимся

 

къ

 

расмотрѣнію

 

дѣятельиости

 

Александра,

какъ

 

Государственна™

 

мужа

 

и

 

правителя.

 

Изъ

 

указаиныхъ

 

уже

нами

 

прежде

 

чертъ

 

можно

 

отчасти

 

составить

 

представленіе

 

объ

Александрѣ,

 

какъ

 

Государѣ.

 

Александръ

 

былъ

 

преисполненъ

 

же-

ланія

 

мира

 

и

 

благоденствія

 

своему

 

народу,

 

и

 

расточалъ

 

счастіе

и

 

радость

 

всюду,

 

гдѣ

 

только

 

онъ

 

являлся.

 

Это

 

могутъ

 

засви-

дѣтельствовать

 

факты,

 

уже

 

приведенные

 

мною

 

выше

 

и

 

многіе

другіе.

 

Онъ

 

цѣнилъ

 

и

 

уважалъ

 

свободу

 

своихъ

 

подданныхъ;

благосердый— онъ

 

уважалъ

 

личность

 

человѣка,

 

каково

 

бы

 

ни

было

 

его

 

общественное

 

положеніе.

 

Онъ

 

умѣлъ

 

войти

 

въ

 

поло-

женіе

 

всякаго

 

и

 

старался

 

помочъ

 

чужому

 

горю.

 

Нуждающіеся

 

въ

его

 

помощи

 

могли

 

смѣло

 

'обращаться

 

къ

 

нему.

 

(Богданов,

 

т.

VI,

 

370

 

и

 

др.) Для

 

изслѣдованія

 

нуждъ

 

своего

 

народа

 

онъ

 

пред

 

-

принпмалъ

 

далекія

 

путешсствія.

 

Увѣряютъ,

 

что

 

въ

 

теченіе

 

25

лѣтъ

 

своего

 

царствования,

 

Александръ

 

про

 

здилъ

 

до

 

200,000

верстъ.

  

Во

 

время

 

путешествій

 

Алексаидъ

 

имѣлъ

 

при

 

себѣ

 

неболь-
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шую

 

свиту,

 

состоявшую

 

пзъ

 

трехъ

 

или

 

четырехъ

 

человѣкъ

(Богданов.,

 

т.

 

I,

 

29;

 

III,

 

482):,

 

будучи

 

великимъ

 

княземъ

 

онъ

также

 

много

 

путешествовала

 

Въ

 

1817

 

г.

 

Александръ

 

былъ

 

въ

Бѣлоруссіи,

 

въ

 

1818

 

поеѣтплъ

 

Польшу,

 

Южную

 

Россію

 

и

Крыиъ,

 

въ

 

1819

 

году

 

Финляндію

 

до

 

Торнео

 

(былъ

 

при

 

откры-

ты

 

и

 

закрытім

 

сейма),

 

Олонецкую

 

и

 

Архангельскую

 

губ.,

 

въ

1820

 

г.

 

обозрѣвалъ

 

Западную

 

Россію

 

до

 

Воронежа

 

и

 

южную

до

 

Полтавы;

 

въ

 

1824

 

г.

 

былъ

 

въ

 

Оренбургѣ,

 

Перми

и

 

Екатерннбургѣ.

 

Въ

 

1812

 

г.,

 

въ

 

декабрѣ

 

онъ

 

ѣхалъ

 

въ

Вильну,

 

не

 

смотря

 

па

 

стужу,

 

въ

 

открытыхъ

 

саняхъ,

 

на

 

тройкѣ

съ

 

пзвѣстнымъ

 

кучеромъ

 

Ильею.

 

(Ст.

 

Богданов.,

 

т.

 

III,

 

482

т.

 

YIh

 

сочин.

 

Михайлов. —Дашілев).

 

Вообще

 

при

 

Александрѣ

благотворительность

 

приняла

 

шировіе

 

размѣры.

 

Дѣломъ

 

благо-

творительности

 

завѣдовала

 

при

 

пемъ

 

вдовствующая

 

Пмператори-

ца

 

Марія

 

Ѳеодоровна,

 

мннистръ

 

благотворительности,

 

какъ

 

на-

зываютъ

 

ее

 

(Богдановичь,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

247).

 

Къ

 

числу

 

великихъ

благодѣяній

 

этого

 

царствованія

 

принадлежи™

 

уннчтоженіе

 

тай-

пой

 

экгмедиціи.

  

(Богданов.,

  

т.

   

I).

Но

 

еще

 

прежде

 

путешествій

 

Алекеандръ

 

именно

 

по

 

своей

иниціативѣ

 

предпринялъ

 

и

 

совершилъ

 

множество

 

преобразованій

и

 

улучшеній

 

по

 

всѣмъ

 

отраслямъ

 

управлелія,

 

въ

 

чемъ

 

емусодѣй-

ствовали

 

лица,

 

избранный

 

имъ

 

сампмъ— и

 

изъ

 

прежнихъ

 

дѣя-

телей

 

и

 

изъ

 

новыхъ,

 

прославившихся

 

уже

 

при

 

немъ,

 

на

 

всѣхъ

поприщахъ:

 

военномъ,

 

ученомъ,

 

дипломатическомъ,

 

администра-

тпвномъ,

 

законодательному

 

учебномъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

Съ

 

учрежденіемъ

Государствениаго

 

Совѣта

 

п

 

министерствъ

 

и

 

съ

 

кодефикаціею

 

нашихъ

закоиовъ

 

тѣсно

 

связано

 

имя

 

стоявшего

 

нѣкоторое

 

время

 

весьма

близко

 

къ

 

Императору

 

Александру

 

воспитанника

 

духовно-учебнаго

заведенія

 

графа

 

М.

 

М.

 

Сперапскаго.

 

Преобразованій

 

но

 

различ-

нымъ

 

отраслямъ

 

управлеиія

 

и

 

государственной

 

жизни

 

особенно

много

 

было

 

до

 

наполеоновскихъ

 

войпъ,

 

въ

 

течеціе

 

которыхъ

Александръ

 

былъ

 

занятъ

 

преимущественно

 

дѣлами

 

внѣшней

 

поли-

тики.

  

Такпмъ

 

образомъ

 

періодъ

 

преобразовательный

   

продолжался
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съ

 

1801

 

по

 

1805

 

годъ

 

(См.

 

Богданов.,

 

т.

 

I)

 

Но

 

и

 

впослѣд-

ствіи

 

продолжались

 

преобразованія

 

въ

 

государств!;,

 

когда

 

возни-

кала

 

потребность

 

въ

 

нихъ.

 

Въ

 

1814

 

г

 

,

 

30

 

авг.,

 

напр.

 

Высо-

чайше

 

утверждены

 

составленные

 

Коммиссіей

 

дух.

 

училищъ

 

про-

экты

 

духов,

 

академій,

 

семинарій,

 

уѣздныхъ

 

и

 

приходскихъ

 

учи-

лищъ

 

(Богдано.

 

т.

 

Y,

 

210).

 

Много

 

преобразованій

 

было

 

по

военной,

 

промышленной,

 

финансовой

 

и

 

др.

 

частямъ

 

(Богданов,

т.

 

YI).

 

,,Да

 

процвѣтаютъ

 

въ

 

каждой

 

землѣ,

 

ко

 

всеобщему

 

бла-

годенствие,

 

вѣра,

 

языкъ,

 

наука,

 

художества

 

и

 

торговля,

 

писалъ

Онъ

 

въ

 

1814

 

г.

 

(Богданов:,

 

т.

 

III,

 

6—84

 

и

 

др.,

 

т,

 

Y,

 

121

и

 

далѣе.

 

314—343,

 

YI

 

79

 

—

 

113.

 

-241—257).

 

Александръ

продолжалъ

 

быть

 

благодушнымъ

 

законодателемъ,

 

нерѣдко

 

про-

щавшимъ

 

оскорбления

 

противъ

 

своей

 

особы

 

(Богданов.,

 

Y,

 

320).

Преобразованія

 

и

 

улучшенія

 

касались

 

всего;-

 

много

 

улучшеній

и

 

преобразованій

 

послѣдовало

 

и

 

въ

 

учебномъ

 

дѣлѣ;

 

при

 

Алек-

сандрѣ

 

открыто

 

много

 

различныхъ

 

учебиыхъ

 

заведеній —различ-

4

 

ныхъ

 

вѣдомствъ,

 

между

 

прочимъ

 

и

 

духовнаго.

 

При

 

немъ

 

откры-

ты

 

педагогпческій

 

институтъ,

 

Царско

 

Сельскій

 

Лицей,

 

давшій

Пушкина

 

и

 

бар.

 

Дельвига,

 

университеты:

 

С.-Петербургскій,

Дерптскій,

 

Харковскій

 

и

 

Казанскій.

 

(Богданов.),

 

почему

 

при

этихъ

 

университетахъ

 

предполагается

 

учрежденіе

 

стипендій

 

(Москов.

Вѣд.

 

№

 

288

 

!877

 

г.)

 

открыты

 

Медико-Хирургич.

 

Акаде-

мія

 

и

 

И.

 

Публичная

 

библіотека

 

(Богданов.,

 

т.

 

Y.

 

20в —207).

Александръ,

 

жаловавшіііся

 

въ

 

письмѣ

 

Лагарпу

 

въ

 

свое

 

время,

что

 

(въ

 

царствованіе

 

Павла)

 

,,капралъ

 

предпочитается

 

человѣку

образованному

 

и

 

полезному"

 

(Историч.

 

очерки— Пыпина,

 

стр.

27)

 

далъ

 

направленіе

 

и

 

широкое

 

развитіе

 

наукѣ

 

вообще

 

и

 

на-

родному

 

развитію.

 

При

 

немъ

 

возстановлена

 

Россійкая

 

Академія

н

 

преобразована

 

Академія

 

паукъ,

 

явились

 

знаменитости

 

въ

 

уче-

номъ

 

ыірѣ,

 

ученыя

 

общества

 

(Богданов.,

 

т.

 

I,

 

стр.

 

165);

 

уч-

реждены

 

должности

 

попечителей

 

учебиыхъ

 

округовъ,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

нѣкоторые

 

могли

 

назваться

 

идеаломъ

 

попечителей,

 

какъ

Нотоцкій,

 

хотя

 

нѣкоторые

 

были

 

и

 

гонителями

 

просвѣщенія,

 

какъ
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Рупичь

   

и

 

несчастно

   

знаменитый

   

Магницкій.

    

При

    

Александрѣ

оказываемо

     

было

    

покровительство

     

наукамъ

    

и

    

лнттературѣ

(Богданов. ,

  

т.

  

I

 

17

 

3);

 

явилось

 

весьма

   

много

    

псріодгсческшъ

іізданій,

  

изъ

 

которыхъ

 

многія

 

существуютъ

   

и

   

доселѣ,

    

каковы

напр.

  

Рус.

  

Вѣстішкъ,

  

Вѣстникъ

 

Европы,

  

журналъ

 

департамента.

Народнаго

 

просвѣщеиія

 

(нынѣ"

  

Министерства

 

П.

  

П.),

   

Христіан-

ское

 

чтеніе,

  

Русскій

 

Иивалидъ,

  

Сынъ

 

отечества,

  

Сенатскія

   

Вѣ-

домости,

  

Технологически

 

журналъ,

  

Отечественныя

 

записки,

 

такъ

что

 

псслѣдній

 

періодъ

 

царствованія

 

Александра

 

можетъ

   

назвать-

ся

 

золотымъ

 

Еѣкомъ

 

литтературы

 

п

 

науки

 

въ

 

Россіи.

  

(Богдано-

впчъ).

  

При

 

Алесандрѣ

 

процвѣтали

 

Карамзинъ,

  

Жуковскій,

    

Гнѣ-

дичь,

  

Батюшковъ,

 

Крыловъ,

 

Вяземскій,

 

Гречь

 

и

 

др.

    

При

 

немъ

снаряжены

    

были

    

экспедиціи

    

для

 

пзслѣдованія

    

неизвѣстныхъ

странъ

 

(въ

  

1821

  

г.);

    

въ

  

1803

   

г.

   

совершено

    

кругосвѣтное

плаваніе,

  

посольства

 

въ

 

Персію,

  

Бухару,

 

Хиву,

 

Китай

 

и

 

Японію

сопровождаемый

 

учеными

 

изслѣдоваиіями,

 

конечно

 

много

 

принесли

пользы

 

для

 

пзученія

 

этпхъ

 

странъ.

 

Конечно

 

многое

 

дѣлалось

 

по

 

ини-

ціативѣ

 

частныхъ

 

лицъ,

  

какъ

 

оспованіе

 

журналовъ

 

или

 

ученыхъ

обществъ, —

 

но

 

здѣсь

 

правительству

   

Александра

 

I

   

принадлежать

высшее

   

покровительство

 

и

 

содѣнетвіе,

  

отразпвшіяся

    

во

 

всемъ,

между

 

прочимъ— повліявшія

 

на

    

частную

   

предприимчивость.

   

Но

весьма

 

многое

 

припадлежитл.

 

лично

 

уже

 

Александру,

   

какъ

 

осно-

ваніе

 

высшихъ

 

учебиыхъ

 

заведеній

 

и

 

приближеніе

 

къ

 

своей

 

осо-

бь

 

знаменитыхъ— Жуковскаго,

  

Карамзина,

 

Глинки

 

и

 

покровитель-

ство

 

нмъ.

  

Вообще

   

Александръ

   

вникалъ

   

во

 

все

 

самъ.

  

Его

 

соб-

ственное

 

образованіе

 

кончилось,

  

когда

 

ему

 

было

 

всего

 

16

 

лѣтъ—

въ

 

эти

 

годы

 

втупилъ

 

онъ

 

въ

 

бракъ,

  

но

 

жслапіе

   

добра

   

своему

народу

 

и

 

преданность

 

Провндѣііію

 

довершили

    

послѣ

   

все,

    

чего

не

 

доставало

 

ему;

  

изъ

 

любви

 

къ

 

народу

   

онъ

    

не

    

переставалъ

учиться

 

и

 

скромно

   

выслушивалъ,

  

когда

 

ему

 

сообщали

   

свѣдѣніи

по

 

той

 

пли

 

другой

 

отрасли

   

знанія

 

люди

    

свѣдуюшіе,

     

какъ

 

бы

скромно

 

ни

 

было

 

ихъ

 

общественное

 

положсиіе.

   

При

   

Александр'!;

явилась

 

мысль

 

объ

 

освобождеиіи

    

изъ

   

крѣпоетноіі

    

зависимости
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крестьянъ

 

и

 

положено

 

даже

 

начало

 

этому

 

великому

 

дѣлу,

 

осуще-

ствленному

 

въ

 

настоящее

 

царствованіе.

Если

 

бы

 

только

 

это

 

было

 

сдѣлаво

 

въ

 

царствовапіе

 

,

 

,Благословеи-

наго,"

 

имя

 

его

 

и

 

тогда

 

достойно

 

стояло

 

бы

 

въ

 

ряду

 

великихъ

Государей

 

Россіи.

 

Только

 

по

 

этпмъ

 

преобразованіямъ,.

 

улучше-

ніямъ

 

и

 

учрежденіямъ,

 

которыя

 

произошли

 

въ

 

его

 

царствованіе,

его

 

личность

 

и

 

его

 

царствованіе —мира,

 

любви

 

и

 

кротости,

 

ру-

ководившахъ

 

всѣми

 

его

 

поступками,

 

рѣзко

 

оттѣияли

 

для

 

Россіи

девятнадцатый

 

вѣкъ

 

отъ

 

XVIII,

 

мрачнаго

 

во

 

многихъ

 

отношеніяхъ.

Но

 

при

 

Александрѣ

 

же

 

Россія

 

вела

 

многія

 

войны;

 

при

 

Алек-

сандрѣ

 

въ

 

Россію

 

вторглись

 

войска

 

почти

 

всей

 

Европы— съ

 

ге-

ніальнымъ

 

полководцемъ

 

во

 

главѣ;

 

у

 

Александра

 

многіе

 

ннзвер-

женные

 

загнгшиые

 

и

 

приниженные

 

властители

 

Европы

 

искали

защиты

 

и

 

покровительства

 

противъ

 

всеобщаго

 

нхъ

 

гонителя,

безъ

 

всякой

 

жалости

 

изгонявшего

 

ихъ

 

изъ

 

владѣній;

 

у

 

Александра

искали

 

покровительства

 

монархи

 

древннхъ

 

монархій,

 

какъ

 

Ав-

стрійскій

 

и

 

прускій,

 

и

 

продажная

 

Англія

 

считала

 

за

 

честь—

быть

 

въ

 

союзѣ

 

съ

 

Русскнмъ

 

Монархомъ.

 

П

 

нашъ

 

монархъ

 

въ

качествѣ

 

Агамемнона,

 

какъ

 

его

 

называли

 

тогда,

 

предсѣдалъ

 

на

конгрессахъ,

 

гдѣрѣшались

 

дѣла

 

всей

 

Европы,

 

гдѣ

 

возстанов-

лялись,

 

по

 

суду

 

европейскаго

 

Ареопага,

 

властители

 

п

 

низвер-

гались

 

съ

 

престоловъ,— это-— родственники

 

Наполеона

 

I,

 

наз-

наченные

 

имъ

 

Королями

 

или

 

герцогами

 

въ

 

дрсвнія

 

или

 

вновь

основанныя

 

государства.

 

Никогда

 

еще

 

Русскіе

 

монархи

 

не

 

до-

стигали

 

такого

 

могущества

 

и

 

славы,

 

и

 

ни

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

не

 

соединялись

 

въ

 

такой

 

мѣрѣ

 

истинное

 

величіе

 

съ

 

необыкновенною

скромностіго

 

и

 

презрт.шемъковсевозможііымъ

 

отличіямъ,

 

почестямъ,

выражепіямѵ

 

преданности

 

въ

 

построепіи

 

памятнпковъ

 

п

 

т.п.,

какъ

 

въ

 

Александр!;.

 

Онъ

 

въ

 

этомъ

 

только

 

одиомь

 

и

 

то

былъ

 

велпкъ,

 

и

 

могъ

 

служить

 

нрпмѣромъ

 

п

 

образцомъ—для

многихъ.

 

Какія

 

же

 

войны

 

ведены

 

были

 

при

 

Александр'!;?

 

Съ

1801 — 1805

 

г.

 

было

 

неспокойно

 

па

 

Кавказѣ

 

и

 

въ

 

Закавказьѣ,

Россія

   

пріобрѣла

   

тамъ

   

Грузію

    

Мингрелііо

    

и

    

Имеретію.

    

Въ
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1805.

 

1806

 

и

 

1807

 

гг.

 

Александръ

 

воевалъ

 

съ

 

Франціею,

и,

 

ему

 

одному

 

по

 

его

 

собственным!,

 

словамъ,

 

пришлось

 

сра-

жаться

 

съ

 

Франціею,

 

подкрѣпленною

 

всѣми

 

силами

 

Германііц

Италіи,

 

Голландін,

 

даже

 

Испаши^'

 

(Михайлов. —Данплевкій).

Союзники

 

его

 

одииъ

 

за

 

другимъ

 

должны

 

были

 

заключить

 

съ

Наполеономъ

 

мпръ— это

 

Австрійскій

 

Пмператоръ

 

и

 

Прусскій

Король,

 

при

 

чемъ

 

„самобытность

 

прусскаго

 

Королевства

 

со-

храиенна

 

только

 

изъ

 

уваженья

 

къ

 

Александру.

 

(Богдановичь)"

А

 

чрезъ

 

60

 

лѣтъ

 

что

 

произошло?

 

Пруссія

 

отмстила

 

за

 

себя,

в

 

до

 

ііхъ

 

поръ

 

дружна

 

съ

 

Россіею.

 

Въ

 

привязанпостяхъ

 

на-

родовъ

 

и

 

государствъ

 

замѣчается

 

тоже

 

самое,

 

что

 

въ

 

преда-

ніяхъ

 

извѣстныхъ

   

семействъ

  

и

  

лицъ.

Одновременно

 

съ

 

войною

 

съ

 

Наполеономъ

 

шла

 

война

 

Турецкая,

начавшаяся

 

въ

 

1806

 

году.

 

Русскіе

 

заняли

 

Бессарабію,

 

Мол-

давію

 

и

 

Валахію.

 

Александръ

 

ппсалъ

 

въ

 

1808

 

г.

 

Кн.

 

Про-

зоровскому:

 

„Балкаискія

 

горы

 

для

 

Русскихъ

 

войскъ

 

не

 

мо-

гуть

 

быть

 

преградою!'.

 

Главнокомандующішъ

 

нашими

 

войсками

въ

 

Турціи

 

былъ. 35

 

лѣтній

 

гр.

 

Каменскій,

 

въ

 

1811

 

еще

 

году

 

хо-

т!;лъ

 

наступать

 

онъ

 

отъ

 

Никополя

 

и

 

Рущука

 

на

 

Тырново

 

къ

 

Габро-

ву

 

(Богданов,

 

т.

 

II,

 

512

 

—

 

513

 

стр.).

 

Взяты

 

Мачпнъ,

 

Гир-

сово,

 

Измаилъ,

 

Брапловъ

 

и

 

осаждена

 

Силпстрія

 

(т.

 

И,

 

479)

Александру

 

же

 

хотѣлось,-

 

чтобы

 

войска

 

шли

 

на

 

Царь— Градъ.

 

Мы

теперь

 

радуемся

 

и

 

гордимся

 

побѣдамп

 

нашпхъ

 

войскъ

 

надъ

 

турками.

Теперь

 

приходится

 

нямъ

 

воевать

 

съ

 

одною

 

Турціею,

 

а

 

то-

гда

 

приходилось

 

воевать

 

почти

 

совсею

 

Европою!

 

Какъ

 

же

 

не

славное

 

то

 

было

 

время!

 

Миръ

 

съ

 

Турціею

 

заключенъ

 

въ

 

маѣ

1812

 

года;

 

мы

 

пріобрѣли

 

Бессарабію.

 

Приближалась

 

гроза

 

12

года .

Съ

 

1808

 

года

 

началась

 

и

 

кочнлась

 

война

 

съ

 

Швеціею.

Отъ

 

Швеціи

 

пріобрѣтена

 

Финляндія.

 

Во

 

время

 

этой

 

войны

русскіе

   

были

   

въ

   

60

   

в.

   

отъ

  

Стокгольма!

Въ

 

это

 

же

 

время,

 

съ

 

1804

 

по

 

1813

 

шла

 

война

 

съ

 

Иерсіею,

одновременно

 

съ

 

усмиреніемъ

   

покорившихся

 

и

 

непокорившихся

 

еще
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русскому

    

владычеству

  

горскихъ

   

народовъ.

Зиачитъ

 

одновременно

 

у

 

насъ

 

шли,

 

войны

 

съ

 

Швеціею,

 

Пер-

сіею

 

и

 

Турціею.

 

Какъ

 

же

 

не

 

славно

 

царствованіе

 

Александра!

И

 

вездѣ

 

мы

 

воевали

 

счастливо,

 

вездѣ

 

пріобрѣтали!

 

П

 

откуда

брались

 

войска,

 

полководцы—для

 

борбы

 

съ

 

военнымъ

 

геніемъ

и

 

первыми

 

полководцами

 

Европы!

 

Россія

 

выдержала

 

экзаменъ

предъ

 

лицемъ

 

всей

 

Европы

 

и

 

вышла

 

первою

 

изъ

 

войнъ.

 

Яви-

лись

 

и

 

полководцы

 

п

 

средства,

 

и

 

энергія,

 

и

 

на

 

смотру

 

при

Вертю

 

въ

 

1815 — году

 

у

 

Александра

 

было

 

все

 

такп

 

150,000

войска

 

при

 

540

 

орудіяхъ!

 

Какъ

 

же

 

не

 

славно

 

то

 

время!

 

Мы

воевали

 

съ

 

всею

 

Европою,

 

со

 

всѣми

 

сосѣдями,

 

кромѣ

 

Китая,

и

  

вездѣ

   

побѣждали!

Въ

 

10

 

п

 

11

 

годахъ

 

шли

 

прпготовлепія

 

къ

 

войнѣ

 

съ

 

Фран-

ціею.

 

Апрѣля

 

9,

 

1812

 

года

 

Александръ

 

отправился

 

въ

 

Вильну

для

 

ободренія

 

свопхъ

 

войскъ.

 

Къ

 

этому-то

 

времени

 

относятся

знаменитый

 

слова

 

Александра,

 

что

 

онъ

 

,,не

 

положить

 

оружія

до

 

тѣхъ

 

поръ^

 

пока

 

ни

 

единого

 

врага

 

не

 

останется

 

въ

 

его

царствѣ,"

 

что

 

,,онъ

 

готовъ

 

ггродлить

 

войну

 

многіе

 

годы,

даже

 

если

 

бы

 

приіилось

 

сражаться

 

на

 

берегахъ

 

Волги 1-. 1,

(Михайлов.—Данилев.

 

и

 

Богдановнчь).

 

И

 

что

 

же?

 

Взята

 

была

Москва,

 

многіе

 

другіе

 

города.

 

Но. ..

 

скоро

 

самоотверженіе

 

Государя

и

 

народа

 

заставили

 

непріятеля

 

бѣжать

 

изъ

 

Россіи, — и

 

чрезъ

нѣсколько

 

мѣсяцевъ

 

700

 

тысячная

 

армія

 

не

 

существовала!

 

6-го

уже

 

декабря

 

Александръ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

получнлъ

 

отъ

 

Кутузо-

ва,

 

изгнавшего

 

врага

 

изъ

 

центра

 

Россіи,

 

донесеніе

 

о

 

занятін

 

имъ

Вильны.

 

Непріятель

 

былъ

 

нзгнанъ

 

изъ

 

предѣловъ

 

отечеетва.

 

Въ

течеиіи

 

15

 

мѣсяцевъ

 

Александръ

 

дошелъ

 

съ

 

береговъ

 

Нѣмана

на

 

берега

 

Сены.

 

,,Въ

 

древности

 

Александръ

 

былъ

 

завоевателемъ,

хотѣлъ

 

оковать

 

народы

 

цѣпямн,

 

но

 

Шшераторъ

 

Александръ

полагаетъ

 

свое

 

торжество

 

въ

 

освобожденіп

 

народовъ,"

 

иисалъ

герцегъ

 

Брауншвейгскій

 

Александру.

 

Но

 

прежде

 

нежели

 

Александръ

дошелъ

 

до

 

Парижа,

 

ему

 

нужно

 

было

 

побѣдить

 

Наполеона,

 

снова

собравшаго,

 

посдѣ

 

гибели

 

своего

 

войска

 

въ

 

предѣлахъ

 

Россін,

 

громад-
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ную

   

армію.

  

На

 

Люценскомъ

   

иолѣ

   

Паполеоиъ,

  

нмѣя

 

около

 

100

тыс.

 

войска

 

сразился

 

съ

 

Александром'!,

 

п

 

его

 

союзниками.

  

Алек-

сандръ

 

былъ

 

въ

 

сраженіи

 

подъ

 

градомъ

 

ядеръ

  

и

 

нуль.

   

Затѣмъ

послѣдовали

 

новыя

 

битвы

    

и

 

Александръ

   

лично

    

принималъ

 

въ

нихъ

 

участіе.

  

Въ

 

войнѣ

 

съ

  

1805

 

году

   

Александръ

    

въ

 

первый

разъ

 

принялъ

 

личное

 

участіе

 

въ

 

бптвѣ

   

у

 

Вишау:

    

послт,

    

онъ

принималъ

 

участіе

 

въ

 

битвахъ

 

подъ

   

Аустерлипцемъ

 

(1805

 

г.),

Люценомъ,

  

Бауценомъ

 

(1813

  

г.)

 

и

 

Дрездеиомъ.

 

Онъ

 

не— коман-

довалъ

 

войсками,

  

а

 

только

 

высказывалъ

 

свои

 

мпѣнія

 

о движеніи

войскъ

 

и

 

направленіи

 

дѣйствііі

 

и

 

одушевлялъ

 

свои

 

войска

 

появ-

леніемъ

 

въ

 

пылу

 

еражеиій.

   

Въ

 

Кульмскомъ

    

сраженіи

    

побѣда

одержана,

  

благодаря

 

его

 

личному

 

распоряженію

 

дѣйствіями

 

армій.

(Михайловскій— Дапилевекііі).

 

Александръ

 

иринималъ-живое

 

участіе

въ

 

Лейпцигской

 

битв'!;,

  

громадиѣйшей

 

со

 

времени

 

изобрѣтенія

 

ог-

нестрѣлыіаго

 

оружія

 

по

 

числу

 

войскъ,

  

участвівавшихъ

   

въ

 

ней,

этой

 

битвгь

 

народовъ,

 

какъ

 

пазываютъ

 

ес_

 

(Богданв.,

 

т.

  

IV,

стр.

   

296).

    

По

   

свидѣтельству

 

историка

 

Плото,

 

здѣсь

    

^Госу-

дарь

 

возбудилъ

 

общее

 

удивленіе

 

ясиостію

 

и

 

достоппствомъ

 

своихъ

военыхъ

 

соображение'

 

(Богданов.,

 

т.

 

VI,

 

294).

  

5-го

   

октября

1813

 

года

 

армія

 

союзниковъ

 

спасена,

   

благодаря

   

Алексадру;

  

6

октября

   

было

    

новымъ

    

торжествомъ

   

Александра.

    

НаслѣдныГі

принцъ

   

шведскій

   

находилъ

 

заключепія

    

Александра

    

о

 

маршѣ

 

и

движеиіяхъ

 

Наполеона

 

такими,

 

который

 

сдѣлали

 

бы

 

честь

 

вели-

чайшему

   

полководцу

    

(Михайловскій— Даннлевскій).

    

Наполеонъ

перошелъ

 

чрезъ

 

Рейнъ,

 

Алексаіідръ

 

въ

 

1814

 

году

 

преслѣдовалъ

его,

  

имѣя

 

въ

 

виду

 

одну

 

цѣль —отнять

 

у

 

Наполеона

 

возможность

тревожить

 

Европу,

  

цѣль,

  

которую

 

Александръ

 

возымѣдъ

 

еще

 

въ

1812

 

году.

  

Въ

 

генварѣ

  

1814

  

года

 

Александръ

 

нрибылъ

 

съ

 

сво-

ими

 

союзниками

 

въ

 

Лангръ

 

и,

  

противъ

   

ихъ

 

желанія,

    

рѣшился

продолжать

 

борьбу.

  

Послѣ

 

битвы

 

у

   

Бріенна,

    

Александръ

    

уже

рѣшилъ

 

въ

 

умѣ

 

свосмъ

 

участь

 

Наполеона,

    

этого

 

бога

 

войны,

какъ

 

его

 

называют'!,

 

доселѣ

 

(Москов.

  

Вѣд.,

  

1877

 

г.,

  

№

 

294).

Послѣдовали

    

новыя

 

битвы — и

  

19

 

марта

 

встунленіе

 

союзниковъ

Доп.
 

епар.

 
иЬд.

   
.ï.

    
6.
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въ

 

П-цшжъ.

 

h

 

марта

 

Александръ,

 

даже

 

больной

 

лихорадкою,

участвовалъ

 

въ

 

сраженіи;1В

 

онъ

 

тоже

 

лично

 

участвовалъ

 

въ

сражении

 

Ho

 

взятіи

 

Парижа

 

настали

 

торжества

 

дли

 

Александра,

спасителя

 

Европы.

 

Но

 

онъ

 

уклонялся

 

отъ

 

всего

 

этого.

 

Иослѣ

бурь

 

ъоііны

 

Александру

 

пришлось

 

быть

 

нредсѣдателсмъ

 

въ

 

со-

г.Ьтѣ

 

царей

 

для

 

возстановлеиія

 

гот.

 

что

 

разрушено

 

было

 

На-

полеономъ.

 

Во

 

время

 

засѣданій

 

вѣнскаго'

 

конгресса.

 

Наполеопъ,

уже

 

отрекшійся

 

отъ

 

престола,

 

и

 

находившейся

 

па

 

о.

 

Эльбѣ,

 

сно-

ва

 

нарушилъ

 

снокойствіе

 

Европы.

 

По

 

звѣзда

 

его

 

закатилась

навсегда.

 

Ватерлоовское

 

сраженіе

 

рьшило

 

его

 

судьбу

 

Въ

 

сентя-

брь

 

1815

 

г.

 

Александръ

 

заключилъ

 

священный

 

союзъ;

 

затѣмъ

въ

 

1818,

 

1820

 

и

 

1822

 

снова

 

были

 

конгрессы

 

для

 

рѣшеній

дѣлъ

 

всей

 

Европы.

 

Алексондръ,

 

тонкій

 

дипломатъ

 

своего

 

времени

(Рус.

 

Архив.,

 

187

 

7

 

г..

 

донесеніе

 

носла

 

при

 

Наполеон);

 

Ку-

ракина

 

канцлеру),

 

одно

 

время,

 

но

 

увольнении

 

Р\иннцевт

 

отъ

должности

 

Канцлера,

 

взявшій

 

даже

 

на

 

себя

 

веденіе

 

дѣлъ

 

ми-

нистерства

 

пностраішхъ

 

дѣлъ

 

и

 

всегда

 

принимавши!

 

самое

 

близ-

кое

 

участіе

 

въ

 

этихъ

 

дѣлахъ,

 

быль

 

душею

 

всѣхъ

 

конгрессов!,;

чуждый

 

мелкихъ

 

интересовъ.

 

могущественый,

 

тонкій,

 

кягкій,

справедливый

 

и

 

умнѣйшій

 

человѣкъ,

 

онъ

 

царилъ

 

вездѣ,

 

хотя

Меттерпнхч.

 

иногда

 

и

 

ироводнлъ

 

его

 

хитростно,

 

За

 

всѣ

 

труды

и

 

иижертвованія

 

Россія

 

нріобрѣла

 

по

 

Вѣнскому

 

конгрессу

 

толь-

ко

 

герцеіство

 

Варшавское,

 

съ

 

3,000,000

 

жителей

 

(Богданов,

т.,

 

V:

 

46)

 

и

 

2Ю0

 

квадр.

 

мил.,

 

Австріл

 

пріобрѣла

 

ІОмплліон.

душъ.

Илодомъ

 

необычайных!,

 

иожертвованій

 

Россіи

 

и

 

трудовъ

 

е,ч

монарха,

 

въ

 

теченін

 

царствованія

 

Александра

 

по

 

Тильзнтскому,

А_бо,в,скому,

 

Бухарестскому,

 

Гюлистаискому

 

трактатамъ

 

и

 

по

договорам!,

 

Вѣнекаго

 

конгресса

 

было

 

увеличеніе

 

Россііі

 

на

 

13,

418

   

і.ъидратныхъ

   

миль.

Вотъ

 

очеркъ

 

жизни,

 

дѣятельности

 

и

 

характера

 

одного

 

изъ

величайшпхъ

 

государей

 

Россіи

 

и

 

Европы

 

въ

 

настоящемъ

 

столѣ-

іііі.

   

По

 

нашему,

 

день

 

рлчценія

 

Александра

 

долженъ

 

быть

 

празд-

.9
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п
нуемъ

 

не

 

только

 

у

 

насъ

 

—

 

въ

 

Россги,

 

но

 

память

 

Благосло-

вешіаго

 

должна

 

быть

 

благословляема

 

въ

 

Прусспі,

 

Австріп

 

и

вообще

 

въ

 

Гермапіи,

 

да

 

и

 

въ

 

самой

 

Францін'.

 

Кто

 

знаетъ,

 

что

бы

 

было,

 

если

 

бы

 

пе

 

было

 

Александра,

 

достоинаго

 

сопер-

ника

 

Наполеону?

 

Гдѣ

 

бы

 

остановился

 

этотъ

 

богъ

 

войны

и

 

разрушешя,

 

котораго

 

жажда

 

завоеванш

 

стоила

 

мвлліоновъ

жизней

 

и

 

милліардовъ

 

денегъ.

 

еслибы

 

не

 

встрѣтнлъ

 

противо-

дѣйствія

 

въ

 

Александрѣ?

 

Вѣдь

 

подлинно

 

во

 

всей

 

Ёиропъ

 

не

было

 

человѣка,

 

который

 

могіі

 

бы

 

соперничать

 

съ

 

ііип,!

 

Но

Провидѣніе

 

послало

 

спасителя

 

Европы

 

въ

 

Александръ,

 

который.

спасая

 

Россію,

 

Европу

 

и

 

ея

 

царей

 

съ

 

1805

 

по

 

1820

 

г.

 

не

зиалъ

 

покоя,

 

и

 

былъ

 

~

 

иногда

 

ііесчастнѣе

 

послъднягб

 

изъ

 

сво-

ихъ

 

подданных!,,

 

потому

 

что

 

приходилось

 

заботиться

 

о

 

мпллі-

о'нахъ

 

дру'гихъ

 

существъ.

 

Эти

 

тревоги

 

'

 

и

 

беспокойства,

 

без-

сопныя

 

ночи,

 

ожидапія,

 

разочароваиіл,

 

рѣзкіе

 

переходы

 

отъ

 

горя

 

къ

высшей

 

радости,

 

и

 

на

 

оборотъ— переходы

 

отъ

 

радости

 

къ

 

горю,

обмапъ.лесть,

 

раболѣпство.

 

злоуиотребленія

 

довѣрчіівостію;

 

конеч-

но

 

весьма

   

сильно

 

вліяли

 

й'а

 

впечатлйіельнаго

 

Александра.

  

И

 

вбгь
...

                                                 

jhirA.
доставлявшпі

   

однимъ

   

своимъ

   

появлешемъ

 

радость

   

свопмъ

   

иод-

нтоонжомш;
даннымъ

 

п

 

ннродамъ

 

чужихъ

 

странъ,

    

онъ

 

самъ

    

ни

   

гл.

   

чемъ

   

не

находилъ

   

радости

   

и

   

наглажденіп.

   

Все

   

ему

   

ііадоѣііо.

   

Наконец!,

у

   

него

   

явилась

   

мысль— пожить

   

гдѣ-ниоудь

     

въ

    

тшпшгЬ,

 

вда-

'.і

   

:йиіі
ли

   

отъ

    

шума,

   

суеты,

   

лести,

 

ласкательства,

 

иооыть

 

частнымъ

человѣкомъ,

 

а

 

не

 

царемч..

 

Таганрог!,

 

избирается

 

мТ.стожпте.чі,-

ствомъ!

 

Почему?

 

Богу

 

извѣстно

 

одному.

 

Только

 

йдилличеекія

картины

 

Александра,

 

явпвшіяся

 

ему

 

въ •

 

ігослѣдиія

 

дни

 

.его

жизни,

 

весьма

 

ж'пво

 

напоминаютъ

 

тѣ

 

картины

 

жизни,

 

о

 

ко-

торых!,

 

онъ

 

мечталъ

 

въ

 

юности

 

(Пыпина

 

Историч.

 

очерки).

Жизнь

 

Александра

 

можно

 

представить

 

воп.

 

въ

 

какнхъ

 

чер-

тахъ:

 

умный,

 

впечатлительный,

 

привлекательный,

 

добрый,

 

до-

вѣрчивый

 

въ

 

юности;

 

воспитывается

 

подъ

 

руководством!,

 

обра-

зоваппаго,

 

добраго,

 

честнаго

 

и

 

гумапнаго

 

челоііѣка

 

республиканца,"

зиаііій

 

получаемъ

 

мало,

 

а

   

собственно

 

воспитывается

   

только;

    

ві,
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16

 

лѣтъ

 

нужъ

 

15

 

лѣчняго

 

существа,

 

въ

 

19

 

съ

 

небольшимъ

 

дѣгь

занимаете

    

высшія

    

въ

   

государств!,

    

должности;

    

на

   

24

   

году

Государь

 

могуществепнаго

 

государства,

 

требующего

 

однако

 

многихъ

преобразована,

 

овружаетъ

 

себя

 

молодыми

 

друзьями

 

и

 

съ

 

ихъ

 

помо-

щію

  

и

 

содѣйствіемъ

 

действительно

 

преобразовенія

 

вносить

 

всюду ,

во

   

всѣ

   

отрасли

   

государственной

   

жизни;

   

въ

   

29

   

лѣтъ

    

ведетъ

войну

  

съ

 

Наполеономъ.

   

Въ

   

время

   

борьбы

 

съ

 

Няполеоиомъ

 

Але-

ксендръ

  

ведетъ

    

войны

   

съ

  

Турціею

   

и

  

Персіею,

 

нродолжавшія-

ся

  

долго

  

и

  

послѣ

 

окончанія

   

первой

   

войны

    

съ

    

Нвполеономъ;

въ

   

35

   

лѣтъ—въ

   

12

   

году—Александръ

   

поднимаетъ

 

на

 

борьбу

съ

  

Наполеономъ

  

всѣ

  

сословія

  

Россіи

  

и

   

изгоііяетъ

    

врага

   

изъ

отечества;

   

затѣмъ

  

переносить

    

борьбу

    

за

  

нредѣлы

   

отечества;

не

  

одинъ

   

разъ

   

(и

   

въ

   

12

   

году)

  

Нѳполеонъ

 

предлагаете

 

Алек-

сандру

  

миръ;

   

иримкнувшіе,

 

нослѣ

   

изгнанія

   

врага

   

изъ

  

Россіи,

къ

   

Александру

 

различные

   

союзники

   

совѣтуютъ

   

ему

 

вступить

 

въ

союзъ

   

съ

  

Наполеономъ;

   

Александръ

   

рѣшителыю

    

отказывается

отъ

  

мира;

   

терпите

  

неудачи,

   

иораженія,

   

но

  

настойчиво

    

домо-

гается

   

одного—паденія

   

врага

 

и

   

лишенія

  

его

  

возможности

 

вре-

дить;

   

38

   

лѣтъ

    

Александр!,

    

достигаете

    

своей

    

цѣли—врагъ

былъ

   

лишеиъ

  

возможности

  

вредить;

 

виновникъ

 

этого

 

достигаетъ

такой

  

силы

   

и

   

могущества,

   

получаете

   

отвсюду

   

выраженія

  

та-

кого

   

благоговѣнія,

    

какія

  

только

    

можетъ

    

получить

     

смерт-

ный;

   

короли,

   

и

 

принцы

 

воздеютъ

 

ему

 

должное

 

увеженіе

 

и

 

благо-

говѣніе;

   

Алексендръ

   

остается

  

и

   

пребываете

    

почти

    

неизмѣн-

нымъ,

   

насколько

   

опять-таки

  

смертный

   

можетъ

  

быть

 

спокой-

нымъ

   

и

  

ровнымъ

   

.при

    

подобныхъ

    

обстоятельствахъ;

    

между

тЬмъ—негодовѳвшій

   

не

   

Наполеона

   

за

  

убійство

 

герцога

 

енглій-

шіго,

   

Александръ

   

выражаете

   

сочувствіе

    

къ

    

судьбѣ

    

самаго

Наполеона,

   

первой

   

и

  

второй

   

его

  

супругъ.

   

(Богданов,

   

т

    

Y);

?ъ

   

1815,

   

1818,

   

1820

   

и

   

1822

   

годахъ

  

предсѣдаетъ

  

въ

 

со-

вѣтахъ

   

царей

   

и

  

властителей

   

Европы,

  

рѣшавшихъ

 

дѣла

 

высшей

политики

 

Европы,

  

и

 

въ

   

это

 

время—время

    

величін

    

и

    

славы

своей

 

лсвоего

 

отечества,

  

которое

 

онъ

 

горячо

 

любилъ,

 

Александръ
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сохранит,

 

обычиыя

   

кротость,

 

смиреніе

   

и

 

простоту,

    

Эти

    

годы

были

 

годами

 

выошаго

 

могущества

 

Александра.

 

Въ

 

35 — 40

 

лѣтъ

испыталъ

    

все,

    

что

    

могъ

    

испытать

    

въ

    

жизни

    

отъ

   

рѣз-

кихъ

     

переходовъ

    

отъ

 

горл

 

къ

 

радости,

 

отъ

 

удачъ

   

къ

 

неуда

чамъ

 

и

 

обратно,

 

и

 

Александръ

 

какъ

 

древпій

 

царь

 

еврсйскій

 

могъ

сказать

     

въ

     

себѣ:

     

.,все —суета

    

суетъ,

    

и

    

все

 

—

 

суета!!.

Подъ

 

вліяпіемъ

 

многпхъ

 

разочарованій

   

и

   

ие

 

удачъ,

    

обманутыхъ

надеждъ,

 

лести

   

и

 

ласкательства,

   

a

   

гіотомъ— при

 

извѣстіяхъ

 

о

тайныхъ

 

общсствахъ

 

стали

 

развиваться

 

г/ь

   

пемъ

 

мнительность

 

и

подзрительнось.

 

Алексапдръ

    

мечтаетъ

    

о

    

спокоііствіи

    

частной

жизни,

 

вдали

 

отъ

 

шума

 

житеііскаго.

 

Но

 

атому

 

не

 

суждение

 

бы-

ло

 

исполниться;

 

онъ

    

умеръ

 

среди

 

царственных'!,

 

трудомъ.

    

Со-

временная

 

ему

 

Россія

 

назвала

 

его

 

отцемъ

   

отечества,

   

Спасите-

лемъ

 

Европы

 

и

 

Россіи

 

и

 

Благословеннымъ,

    

потому

 

что

 

Господь

благословилъ

 

веѣ

 

его

 

дѣла

   

и

 

начинаніз,

 

потому

   

что

   

благосло-

вляли

 

его

 

и

 

современники.

 

И

 

съ

 

имепемъ

 

Алексанра

 

I

 

въ

 

памя-

ти

 

потомства

 

всегда

   

будетъ-

 

соединяемо

 

имя

 

,,благословеннаго"

хотя

 

онъ

 

и

 

отказался

 

отъ

 

пего.

 

Въ

 

47

 

лѣтъ

 

возраста

    

съ

 

не-

больншмъ

 

Александръ

 

сдѣлалъ

 

все,

  

что

   

предназначено

 

было

 

ему

совершить.

 

И

 

онъ

 

съ

 

мнромъ

 

отошелъ

   

ко

  

Господу,

    

преподавъ

намъ— потомкамъ

 

живой

 

примѣръ

 

истаннаго

   

величія

   

и

 

высшііі

урокъ— смиренія

   

во

 

всяком,

 

иоложеніи,

  

какъ

   

бы

 

высоко

    

оно

ни

 

было

 

(*).

Дарвинизмъ.
(Окоичаніе,).

Мы

 

видѣли,

 

что

 

законъ

 

естественная

 

подбора,

 

коюрымт,

 

Дар-

вввъ

 

хочеть

 

объяснить

 

пропс.чожденіе

 

видоаъ,

 

нужно

 

признать

нссостоятельнымъ.

 

Но

 

если

 

такъ,

 

то

 

несостоятельным!,

 

нужно

признать

 

и

 

все,

 

дальнейшее

 

jfaiiie,

 

вытекающее

 

изъ

 

этого

 

основ

 

-

наго

 

закона.

 

Таково,

 

прежде

 

всего,

 

ученіе

 

Дарвина

 

о

 

происхож-

деніи

 

видовъ,

  

вслѣдетвіе

 

угрпспособленія

 

органи-та

 

животныхъ

(*)

 

Край

 

но

 

еожалѣемъ,

 

ltd

 

річь

 

эта

 

вапш-апа

 

раныне

 

появлепія

 

въ

 

наіппмъ

городѣ

 

ХІ[

 

к».

 

Русскон

 

Ѳтйрипы,

 

от.

 

которой

 

напечатаны

 

но

 

ішііщіе

 

у

 

нась

подъ

 

руками

 

маторіалн

 

о

 

Царстпопаиііі

 

Александра

 

I.
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и

 

растенііі

 

къ

 

извѣсігіпымъ

 

жизненнымъ

 

цсловіямъ.

 

Животное,

попавши

 

въ

 

новыя

 

для

 

его

 

жизни

 

условія,

 

по

 

ынѣнію

 

Дарвина,

или

 

погибаетъ,

 

или,

 

если

 

оно

 

достаточно

 

снльио,

 

то

 

выдержи-

васгь

 

нліяніо

 

пеб.іагопріятныхъ

 

уеловій

 

а

 

приспособляется

 

-

 

къ

нимт,.

 

Ято

 

приспособленіе

 

влечеп,

 

за

 

собою

 

новыя

 

потребности,

вносящія

 

измѣпеніе

 

какт.

 

во

 

внѣншее,

 

такъ

 

и

 

во

 

внутреннее

 

строе-

nie

 

организма

 

животныхъ.

 

Такъ

 

произошли

 

видовыя

 

качества

аногихъ

 

расхеній

 

и

 

животныхъ

 

À.

 

Но

 

уже

 

самъ

 

Дарвшіт,

 

сомнѣ-

вается

 

въ

 

большомъ

 

значеніи

 

внѣшішхъ

 

условій

 

для

 

проиехож-

денія

 

видовъ.

 

Чрезъприспособленіе

 

къ

 

жизненнымъ

 

условіямъ

 

мог-

ли

 

возникнуть

 

измѣпенія

 

только

 

сіучаііныя

 

и

 

чезиаЧшнельныя

 

...J,

но

 

какихъ—нибудь

 

еущественныхъ

 

преобразованы

 

въ

 

орга-

низации

 

не

 

допускает*

 

и

 

самъ

 

Дарвин*,

 

потому

 

что

 

приспособ-

леніе

 

къ

 

.жизненнымъ

 

уеловіямъ

 

имѣетъ

 

свои

 

предѣлы,

 

далѣе

которых*

 

оно

 

за-ходить

 

•

 

не

 

может*.

 

Поэтому,

 

если

 

жизненный

условія

 

совершенно-

 

протііворѣчатъ

 

природѣ

 

животнаго

 

или

 

pa--

стенія,

 

то

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

наступит*

 

скорѣе

 

уничтбженіе

 

орга-

низма,

 

чѣмъ

 

приснбсобленіе

 

его;

 

такъ,

 

напр.

 

некоторых*

 

тра-~

воядныхъ

 

можно

 

пріучить

 

питаться

 

мясомъ

 

или

 

рыбой,

 

но

 

ихъ

нельзя

 

пріучнть

 

питаться

 

тѣми

 

травами,

 

который

 

они

 

отбрасы-

вают*

 

и

 

который

 

даже

 

отравили— бы

 

ихъ,

 

хотя

 

эти

 

травы

 

весьма

питательны

 

для

 

другаго

 

вида

 

животныхъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

жиз-

ненный

 

условія

 

могут.*

 

содействовать.,

 

какъ

 

выражается

 

Дарвннъ,

возникновение

 

нѣксгорыхъ

 

несущественных'!.,

 

незначительных'!,

измѣиеній,

 

но

 

жизненный

 

усдовія

 

ниноіда

 

не

 

моіутъ

 

произ-

водить

 

новые

 

виды.

Но,

 

не

 

придав;:;!

 

большая

 

значены

 

жішенііыхъ

 

условіамъв*

дѣлѣ

 

проиехожденія

 

видов*,

 

Дарвннъ

 

все

 

вшіманіе

 

свое

 

сосре-

доточивает*

 

на

 

разъяенещи

 

другая

 

уеловія,

 

при

 

помощи

 

кото-

рая

 

дѣйсхвуеіъ

 

естественный

 

подооръ,

  

именно— на

 

разъясненіи

(*)

 

Дарвииъ,

 

о

 

происхождении

 

вйдовъ,

 

стр.

 

66,

 

68—69,

  

109—111.

 

278,

    

20;!

и

 

т.

 

п.

(**)

 

Тамъ— же,

 

стр.

 

Щ

 

НО,

 

300.
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того

 

значенія,

 

которое

 

имѣетъ

 

в*

 

дѣлѣ

 

пропсхожденія

 

видов*

борьба

 

m

 

сущссшаованк.

 

Однако

 

ученіе

 

Дарвина

 

о

 

6bpwi

 

за

сущеетнованіе

 

точно

 

также

 

несостоятельно.

 

Прежде

 

всего,

 

борьба

за

 

сушеслвованіе

 

не

 

могла

 

быть

 

съ

 

самая

 

начала

 

возншшовенія

на

 

землѣ

 

жизни.

 

Если

 

мы

 

предположим*,

 

что

 

съ

 

самая

 

начала

!іо:;ішкло

 

на

 

землѣ

 

немного

 

органических!,

 

существ ь,

 

то

 

борьбы

между

 

ними

 

быть

 

не

 

могло,

 

потому

 

что

 

для

 

еущеетиованіа

ихъ

 

было

 

много

 

благоприятных*

 

уеловій,

 

которыми

 

они

 

могли

пользоваться

 

и

 

безъ

 

борьбы.

 

Таким*

 

образом*

 

условіе,

 

или,

какъ

 

говорнтъ

 

Дарвин*,

 

закон*,

 

оіт.

 

которая

 

должно

 

завиеѣть

всякое

 

развитіе,

 

съ

 

самая

 

начала

 

не

 

могь

 

нмѣть

 

примьненіа,

a

 

слѣдовательио

 

не

 

могло

 

быть

 

и

 

самая

 

развитія.

 

Кромѣ

 

того,

мы

 

должны

 

признать

 

еще

 

и

 

то,

 

что

 

с*

 

самая

 

начала

 

должны

были

 

возникнуть

 

самыя

 

иесовершенныя

 

существа,

 

который

 

не

въ

 

состоянін

 

были

 

ни

 

начать,

 

ни

 

продолжать

 

борьбу

 

между

 

со-

бою.

 

Впрочем*,

 

если— бы

 

мы

 

допустили,

 

что

 

явилось

 

пѣеколь-

ко

 

органических*

 

существ*,

 

сравнительно,

 

столь

 

хорошо

 

орга-

низованных*,

 

что

 

они

 

способны

 

были

 

начал,

 

и

 

вести

 

между

 

си-

бою

 

борьбу

 

за

 

еуществовапіе,

 

то

 

мы

 

не

 

могли— бы

 

объяснить:

 

ка-

кнмъ

 

образом*

 

изъ

 

этих*

 

существ*

 

развилось

 

все

 

разнообразіе

видовъ,

 

существующих*

 

in.

 

настоящее

 

время.

 

Дѣло

 

в*

 

том*,

при

 

что

 

иомошп

 

борьбы

 

за

 

cyiieciiiiiBaiiie

 

можно

 

об'ьяснип,

 

только

сохранепіе,

 

и

 

ра.іыпіе

 

одного

 

вида

 

и

 

гибель

 

других*,

 

а

 

вовсе

 

Щ

нроисхожденіе

 

новых*

 

нидиі*.

 

Такимъ

 

образом*,

 

теорія

 

Дарви-

на

 

в*

 

учепіи

 

о

 

борьб*

 

за

 

существоиаиіе

 

объясняет*

 

чрезвычай-

но

 

не

 

много

 

гравніпе.шіо

 

с*

 

тѣмъ.

 

что

 

хотѣ.іа

 

доказать.

 

Кро-

мв

 

того,

 

если— бы

 

мы

 

при

 

помощи

 

борьбы

 

за

 

сущестнованіе

заитѣли

 

объяснить

 

происхождпііе

 

вндоігь.

 

'іо

 

j

 

паст,

 

должно--

бы

 

возникнут*

 

много

 

таких*

 

вопросов*,

 

которые

 

решительно

кечбъясиены

 

с*

 

точки

 

зрѣнія

 

теоріи

 

Дарвина.

 

В*

 

борьбѣ

 

за

жнав*

 

должны

 

одерживать

 

ШЩк

 

серѵь

 

существа

 

сильнѣйшія

 

и

епособнѣйшія

 

к*

 

еущепвоь-анііо.

 

Но

 

что

 

же

 

должно

 

быть

 

с*

существами

 

слабѣйшими,

  

обиженными

 

природою?

   

Они

    

обречены
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па

 

постоянное

 

уничтоженіе

 

со

 

стороны

 

своихъ

 

сильных*

 

сосѣ-

дей.

 

Не

 

если

 

так*,

 

то

 

почему

 

елабьйшія,

 

несовершеннвіішія

существа

 

давне

 

уже

 

не

 

истреблены

 

съ

 

лица

 

земли,

 

а

 

продол-

жают*

 

существовать

 

и

 

до

 

настоящая

 

времени?

 

Какнмъ

 

образом*

съ

 

точки

 

зрѣнія

 

Дарвина

 

объяснить

 

тот*

 

факт*,

 

подтверждае-

мый

 

опытом*,

 

что

 

нерѣдко

 

существа

 

слабыя

 

и

 

несовершенный

подавляли

 

и

 

вытѣсняли

 

своих*

 

сильных*

 

н

 

совершеннѣйших*

противников*?

 

Нсѣ

 

эти

 

факты

 

необъяснимы

 

съ

 

точки

 

зрѣнія

Дарвина.

 

Наконец*,

 

можно— ли

 

назвать

 

вѣриым*

 

то

 

мнѣніе

Дарвина,

 

что

 

борьба

 

за

 

существовало

 

есть

 

заісонъ,

 

которым*

обусловливается

 

прогрессивное

 

развитіе

 

и

 

совершенствование

всего

 

существующая?

 

Вѣдь

 

если

 

борьбу

 

за

 

существованіе

 

дѣ-

.ійть

 

принципом*

 

всей

 

жизни

 

и

 

развитія,

 

то

 

это

 

значит*,

 

что

принципом*

 

развнтія

 

всего

 

существующая

 

должен*

 

быть

 

при-

знан*

 

страх*

 

смерти.

 

Не

 

такое

 

положеніе

 

не

 

вѣрно

 

ни

 

въ

 

пси-

хологическомъ,

 

ни

 

въ

 

историчеекомъ

 

отношеніи.

 

Глубокій

 

знатокъ

законовъ

 

историческая

 

развитія

 

человѣческой

 

жизни,

 

покойный

М.

 

П.

 

Погодинъ,

 

справедливо

 

скааалъ,

 

что

 

войною

 

на

 

свѣтѣ

все

 

распалось— бы,

 

истребилось,

 

уничтожилось.

 

Не

 

вражда,

 

не

война,

 

а

 

миръ,

 

любовь

 

еозндаюѵь

 

и

 

сохраняют*

 

ліръ

 

Ц

 

Очевид-

но,

 

что

 

Дарвин*

 

слишком*

 

преувеличил*

 

значеніе

 

борьбы

 

за

 

суще-

ствованіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

развптія

 

органической

 

жизни

 

и

 

это

 

произошло

какъ

 

надо

 

думать,

 

отъ

 

вліянія

 

того—же

 

самая

 

духа

 

времени,

который

 

произвол*

 

въ

 

Германіи

 

пессимистическую

 

философію

Шопенгауера

 

и

 

Гартманна.

Наконец*,

 

нослѣднииъ

 

условіемъ,

 

отъ

 

которая

 

зависит*

 

раз-

витіе

 

видоь*,

 

но

 

Да]

 

вину,

 

является

 

половой

 

подбора.

 

При

 

по-

мощи

 

половаго

 

подбора,

 

по

 

мнѣнію

 

Дарвина,

 

возникли

 

многіе,

так*

 

называемые,

 

вторичные

 

признаки

 

у

 

самцов*,

 

т.

 

е.

 

такіе,

которые

 

ни

 

полезны,

 

ни

 

вредны

 

для

 

животных*,

 

таковы:

 

ору-

дія

 

для

 

нападенія

 

и

 

защиты,

 

большій

 

рост*

 

самцов*,

 

большая,

сравнительно

 

с*

 

самками,

  

их*

 

храбрость

 

и

   

драчливость,

    

рав-

(*J

 

Погодин,,

 

простая

 

рЬчі.

 

о

 

мудронныхъ

 

пеш.ахь,

 

М.

 

187Я,

 

стр.

 

400.
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ным*

 

образом*

 

ихъ

 

красивая

 

наружность

 

и,

 

наконец*,

 

органы

для

 

пѣнія

 

и

 

звуков*,

 

при

 

помощи

 

которых*

 

самцы

 

привлекают*

на

 

себя

 

вниманіе

 

самок*.

 

Таково

 

вліяніе

 

половая

 

подбора

 

на

происхожденіе

 

видов*.

 

Не

 

много

 

нужно

 

впиманія,

 

чтобы

 

замѣ-

тить

 

несостоятельность

 

этого

 

ученія.

 

Что

 

вторичные

 

признаки

у

 

самцов*

 

возникли

 

не

 

вслѣдствіе

 

половаго

 

подбора,

 

это

 

дока-

зыяается

 

тѣмъ,

 

что

 

и

 

большинство

 

самок*

 

обладают*

 

вторич-

ными

 

признаками

 

наравнѣ

 

съ

 

самцами

 

и

 

иногда

 

даже

 

у*

 

выс-

шей

 

степени,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

они

 

у

 

нихъ

 

не

 

могли

 

возникнуть

вслѣдствіе

 

половая

 

подбора.

 

Так*,

 

примѣры,

 

приводимые

 

Дар-

вином*,

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

том*,

 

что

 

самки

 

многих*

 

живот-

ных*

 

имѣютъ

 

один*

 

рост*

 

и

 

одинаковую

 

окраску

 

съ

 

самцами,

 

а

также

 

обладаютъ

 

оружіемъ

 

для

 

защиты

 

и

 

нападенія,

 

способностію

пѣнія

 

или

 

музыкальными

 

снарядами;

 

нѣкоторые

 

примѣры,

 

при-

водимые

 

Дарвиномъ,

 

свидѣтельствуют*

 

даже

 

о

 

томъ,

 

что

 

самки

нѣкоторыхъ

 

животныхъ

 

пмѣютъ

 

большій

 

рост*

 

и

 

болѣе

 

яркую

окраску,

 

чѣмъ

 

самцы.

 

На

 

основаніи

 

всея

 

сказанная

 

мы

 

имѣемъ

полное

 

право

 

заключить,

 

что

 

такъ

 

насываемые,

 

вторичные

 

при-

знаки

 

животныхъ

 

не

 

составляютъ

 

исключительной

 

принадлежно-

сти

 

самцовъ,

 

а

 

потому

 

онѣ

 

и

 

не

 

могли

 

бьш.

 

пріобрѣтены

нутемъ

 

половаго

 

подбора.

 

Попытка

 

Дарвина

 

ослабить

 

значеніе

этого

 

возраженія

 

тѣмъ

 

предположеніем*,

 

что

 

самки

 

пріобрѣли

несвойственные

 

им*

 

признаки

 

по

 

наследству

 

от*

 

самцов*,

 

не

достигает*

 

своей

 

цѣли,

 

потому

 

что

 

Дарвин*

 

не

 

об'ьясняетъ:

почему

 

въ

 

однихъ

 

случаяхъ

 

особенности

 

самцовъ,

 

пріобрѣтенныя

ими

 

при

 

помощи

 

половаго

 

подбора,

 

не

 

передаются

 

по

 

наслѣдству

самкамъ,

 

а

 

въ

 

другихъ— не

 

только

 

передаются

 

имъ

 

въ

 

равной

степени

 

съ

 

самцами,

 

но

 

даже

 

достигают*

 

большая

 

развитія,

чьмъ

 

у

 

самцовъ.

 

Такимъ

 

образомъ

 

и

 

ученіе

 

о

 

половом*

 

подбо-

ра

 

не

 

может*

 

быть

 

названо

 

вѣрнымъ*).

(*)

 

Подробный

 

ирптичссвдй

 

раібор/.

 

учспія

 

Дарвина

 

и

 

половомъ

 

иодборѣ

 

чи-

татоли

 

мотуіъ

 

найти

 

т,

 

стап.іі

 

г.

 

Попова,

 

пом-ьщонной

 

вт>

 

8

 

кн.

 

Православная

Собеседника

 

:за

 

1873

 

года.
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Вторым*

 

законом* ,

 

которым*

 

обусловливается

 

происхожденіе

видов*,

 

по

 

учшю

 

Дарвина,

 

является

 

закон*

 

наслзьдственности.

Зпаченіе

 

наследственности

 

состоит*

 

в*

 

том*,

 

что

 

качества,

пріобрѣтенныя

 

животным*

 

пли

 

раетеніем*

 

при

 

помощи

 

естествен-

ная

 

подбора,

 

закрепляются

 

за

 

ними

 

и

 

передаются

 

всѣмъ

 

даль-

нѣйшим*

 

ноколѣніям*.

 

Что

 

многія

 

качества

 

усвояются

организаціею,

 

путем*

 

наслѣдствепнослн,

 

.это

 

несомненно,

елѣдователыю,

 

в*

 

учепін

 

о

 

наследственности

 

Дарвинъ

цаходитъ

 

для

 

себя

 

опору

 

въ

 

свидетельств*

 

опыта.

 

Но

 

и

 

въ

ученіи

 

о

 

цасдѣдствеппоети

 

у

 

Дарвина

 

слишком*

 

много

 

или-

 

со-

вершенно

 

ложная,

 

пли

 

чрезвычайно

 

крайняя.

 

Сушественнѣйшіе

недостатки

 

теоріп

 

Дарвпиа

 

прекраспо

 

выяснены

 

иѣмецкимъ

 

уче-

нымъ

 

Фрошаммером*

 

**) . .

 

Так* ,

 

прежде

 

всего,

 

сильное

 

затруд-

неніе

 

для

 

теорін

 

Дарвина

 

представляет*

 

уже

 

одно

 

признаиіе

 

на-

следственности

 

законом*.

 

Если

 

иаслѣдствешюсть

 

законъ,

 

гово-

рить

 

Фрошаммеръ,

 

то

 

онъ

 

должен*

 

препятствовать

 

щйявдешю

существенных'!,

 

измѣпеній;

 

наслѣдственность

 

в*

 

том*

 

и

 

состоит*,

-

что

 

последующее

 

ноколѣпіе

 

сходно

 

съ

 

предъпдущим*.

 

А

 

если

 

на-

следственность—не

 

законъ,

 

го

 

не

 

могут*

 

упрочиться

 

цріобрѣтен-

 

'

ныя

 

отличія

 

въ

 

оргаинзаціи,

 

потому

 

что

 

все

 

должно

 

подлежать

с.мѣніі.

 

Скажут*,

 

что

 

ни

 

то,

 

ни

 

другое,

 

в*

 

своей

 

крайности,

не

 

встречалось,

 

поэтому

 

нужно

 

принять

 

и

 

передачу

 

по

 

наследст-

ву

 

и

 

незначительный

 

вндоизмѣнеиія;

 

однако

 

и

 

при

 

этом*

 

нро-

тиворѣчіе

 

не

 

исчезнет*.

 

Как*

 

скоро

 

ни

 

постоянство"

 

или

 

паслѣд-

стсенность,

 

ни

 

пзмѣпчнвость

 

не

 

нмі.ют*

 

силы

 

закона,

 

а

 

снова

возможны

 

пзмѣненія

 

при

 

наследственности,

 

передающей

 

одинако-

вый

 

свойства,

 

то

 

дѣлается

 

возможным'!,,

 

что

 

эта

 

измѣнчииость

прострется

 

и

 

щ

 

тѣ

 

особенности,

 

который

 

иріобрѣло

 

животное

или

 

растеніе

 

и

 

заставит*

 

ихъ

 

исчезну

 

ть.

 

Эта

 

изменяемость

 

долж-

на

 

действовать

 

с*

 

особенною

 

силою

 

именно

 

на

 

вновь

   

нріобрѣ-

(?■*)

 

Статья

 

Фрошамліера,

 

представляющая

 

сері.е.інѣншую

 

критику

 

теоріи

 

Дар-

вина,

 

перевод

 

она

 

и

 

на

 

рускпі

 

;і:і,!і,

 

,

 

і

 

і

 

Jhi.'i

 

і.і.

 

T

 

иц.ми.ч.чь

 

е.в,

 

Отцовъ"

 

;.д

1864

 

годъ,

 

въ

 

23

 

части,
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тенныя

 

качества,

 

потому

 

что

 

эти

 

особенности

 

организмов*

 

прои-

зошли

 

позднее,

 

а

 

потому

 

легче

 

могут*

 

и

 

измениться,

 

чего

 

не

отвергаетъ

 

и

 

самъ

 

Дарвин*.

 

Таким*

 

образом*,

 

для

 

происхож-

денія

 

видов*

 

представляются

 

чрезвычайный

 

затрудненія

 

и

 

тогда,

когда

 

мы

 

признаем*

 

наследственность

 

законом*,

 

и

 

тогда,

 

когда

мы

 

таким*

 

законом ь

 

наследственности

 

не

 

признаем*.

 

Но

 

если

мы

 

представим*

 

себе

 

то

 

время,

 

когда,

 

по

 

мненію

 

Дарвина,

только

 

что

 

еще

 

начиналась

 

жизнь

 

на

 

земле,

 

то

 

не

 

найдем*

основаній

 

как*

 

для

 

нризпаиія

 

наследственности

 

законом*,

 

такъ

и

 

для

 

происхожденія

 

видов*.

 

Дело

 

въ

 

томъ,

 

что

 

все

 

пзмененія

въ

 

оргапизмахъ

 

возникали

 

случаиіш,

 

кроме

 

того,

 

организмы,

подвергавшіеся

 

измѣпенію,

 

были

 

вначале

 

самыми

 

несовершен-

ными.

 

Если

 

теперь

 

въ

 

таких*

 

несовершенных*,

 

самых*

 

про-

стых*

 

организмах*

 

случайно

 

происходили

 

си.мыя

 

малейшія

 

нзме-

иенія,

 

то

 

отсюда

 

еще

 

невидно,

 

почему

 

эти

 

измепенія,

 

должны

непремѣшю

 

сохраниться

 

путем*

 

наследственности

 

и

 

послужить

основаніем*

 

для

 

нропсхожденіа

 

различных*

 

видов*.

 

Какъ

 

случай-

но

 

возникало

 

такое

 

измеиеніе,

 

говорит*

 

Фрошаммерь,

 

такъ-же

точно

 

оно

 

могло

 

опять

 

и

 

исчезнуть,

 

не

 

имея

 

за

 

собою

 

тщатель-

ная

 

ухода,

 

какой

 

быва~етъ

 

при

 

подбор*

 

нскуственном*.

 

Таким*

образом*,

 

радом*

 

с*

 

возможиостію

 

происхожденія

 

новых*

 

приз-

наков*

 

шла— бы

 

та;;ая-же

 

возможность

 

нсчезиовенія

 

их*:,

 

сколь-

ко

 

основаиій

 

для

 

возннкновенія,

 

столько-же

 

основаній.

 

и

 

для

 

ги-

бели.

 

U

 

так*,

 

основапія

 

для

 

нризнапія

 

наследственности

 

законом*

весьма

 

шатки.

 

Еще

 

слабей

 

осиованія

 

для

 

тою.

 

чюбы

 

признать

возможным*

 

при

 

таких*

 

услоіііях*

 

происхожденю

 

видов*.

 

Орга-

низмы

 

сначала,

 

но

 

мпЪшю

 

Дарвина

 

были

 

самыми

 

иесовершен-

-

 

кыми ••

 

если

 

между

 

ними

 

п

 

были

 

раз.пічія,

 

то

 

эти

 

различія

 

бы-

ли

 

настолько

 

незначительными,

 

что

 

возможен*

 

был*

 

между

 

ия-

м.а

 

(т.

 

е.

 

организмами)

 

половой

 

подбор*,

 

но

 

остававшійся

 

без-

1!

 

юдпымъ.

 

А

 

если

 

организмы

 

могли

 

плодиться,

 

то

 

различіи

 

меж-

j.

 

ними

 

постоянно

 

сгл.-іжііва.нісі,

 

бы

 

и

 

исчезашц

 

в*

 

гаком*

 

-

случае

 

происходила

 

—бы

 

пестрая

 

смесь

 

организмов*,

 

отличных*
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один*

 

отъ

 

другая,

  

эта

 

пестрая

 

смесь

 

сохранялась—бы,

 

но

 

ни-

когда

 

не

 

могла— бы

 

превратиться

 

в*

  

определенные

    

виды

    

ра-

стительная

 

и

 

жнвотнаго

 

царства.

  

При

 

таких*

   

условіяхъ

    

воз-

можен*— бы

   

был*

    

только

   

постоянно

    

продолжавшийся

    

хаос*

созданы!

   

в*

   

существенном*

   

одинаковых*

   

между

   

собою;

    

упро-

ченію-же

    

какпх*-нибудь

    

і

 

собепностей

   

в*

    

них*

    

мѣшалъ-бы

постоянный

   

половой

   

подбор*

    

вс/Ьх*

    

организмов*,

    

не

    

оста-

вавшійся

   

безилодным*. — Такова

  

критика

   

учепія

   

Дарвина

   

о

 

на-

следственности,

   

сделанная

    

Фрошаммеромъ,

    

из*

    

которой

    

мы

должны

   

вывеет*

   

следующее

   

заключеніе:

    

иризиаем*— ли

    

мы,

или

   

не

   

признаем*

   

наследственность

   

основным*

    

законом*,

   

в*

том*

   

н

   

в*

   

другом*

   

случае

   

для

   

теоріи

    

Дарвина

    

возникают*

пепобедішыя

   

затрудненія;

   

но,

   

какъ

   

мы

   

видели,

   

наследствен-

ность

   

с*

   

самая

   

начала

   

развитія

   

жизни

   

на

   

земле

   

вовсе

    

не

могла

   

быть

   

основным*

   

законом

 

ь,

   

потому

    

что

    

условія,

    

при

которых*

    

должна

   

была

    

развиваться

    

жизнь,

    

были

    

таковы,

что

    

препятствовали

    

какъ

    

наследственности,

   

такъ

   

и

    

пронс-

хожденію

   

определенных*

   

животныхъ

   

и

   

растительных*

   

видовъ.

Кроме

   

всего

   

сказанная,

   

мы

   

должны

  

упомянуть

 

еще

 

о

 

том*,

что

   

ученіе

   

Дарвина

   

о

   

наследственности

    

представляет*

    

много

таких*

   

вопросов*,

   

которые

   

должны

   

быть

   

призианы

    

неразре-

шимыми

   

с*

   

его

   

точки

   

зренія.

   

Так*,

   

прежде

   

всего,

   

непонят-

но:

   

почему

    

новое

    

качество,

    

пріобретеішое

    

каким*— нибудь

животным*,

   

непременно

   

должно

   

передаваться

   

потомкам*,

   

а

 

не

должно

   

остаться

   

принадлежностію

   

только

   

владеющая

   

им*

 

жи-

вотная?

   

Животное,

   

стремящееся

  

к*

    

украшснію,

    

пріобретши

раз*

 

желанное

 

качество,

  

уже

 

передает*

 

его

 

потомкам*.

   

Но

  

по-

чему

 

современные

 

дикари,

   

стремящіеся

 

с*

   

немепынею

    

пастой-

чивостію

 

к*

  

украшенію

 

своего

 

организма,

  

не

 

передают*

 

по

   

на-

следству

 

раз*

 

пріобретенных*

 

качеств*

 

своим*

 

потомкам*?

   

По-

чему

 

дикари,

 

татуируя

  

и

 

обезображивая

   

надрезами

   

свое

    

тело,

не

 

в*

 

состояпіи

 

избавить

 

свое

  

потомство

 

от*

 

подобных*

   

муче-

ній?

 

По

 

Дарвину

 

должно— бы

 

было

 

выходить

 

так*,

  

что

  

дикарь.
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обезобразивши

 

ради

 

красоты

 

свое

 

тѣло.

 

должен*— бы

 

был*

 

пе-

редать

 

пріобретенныя

 

свойства

 

своего

 

организма

 

потомкам*,

 

а

на

 

деле

 

выходит*

 

ішаче.

 

Еще

 

непонятней

 

то,

 

каким*

 

образом*

прсявленія

 

ума

 

и

 

изобретательности

 

животных*,

 

отличавшая-

ся

 

чрезвычайною

 

сложностью,

 

напр.

 

проявленіи

 

изобретатель-

ности

 

пчелъ,

 

муравьев*,

 

бобров*

 

и

 

др.

 

животных*

 

могут*

 

пе-

редаваться

 

путем*

 

наследственности?

 

Вот*

 

вопросы,

 

неразрешае-

мые

 

с*

 

точки

 

зренія

 

теоріи

 

Дарвина.

 

Очевидно,

 

что

 

Дарвин*

слишком*

 

злоупотребляет*

 

нонятіемъ

 

наследственности;

 

он*

 

укры-

вается

 

под*

 

защиту

 

таких*

 

доказательств*,

 

который

 

вовсе

 

не

имеют*

 

приписываемой

 

им*

 

силы,

 

поэтому

 

и

 

ученіе

 

онроисхож-

деніп

 

видов*,

 

которое

 

он*

 

хочет*

 

обосновать

 

на

 

законе

 

наслед-

ственности,

 

мы

 

должны

 

признать

 

меоріей

 

недоказанной.

Какой -же

 

вывод*

 

мы

 

должны

 

сделать

 

из*

 

всего

 

сказанная?

Дарвин*

 

для

 

возникновенія

 

на

 

земл*

 

жизни

 

признал*

 

необхо-

димым*

 

участіе

 

Творца,

 

а

 

мы,

 

считая

 

невазможнымъ

 

происхожденіе

видов*

 

естественным*

 

путем*,

 

должны

 

признать

 

необходимым*

участіе

 

Творца

 

не

 

только

 

для

 

возникновенія,

 

но

 

и

 

для

 

развит/я

жизни

 

на

 

земле,

 

иначе

 

говоря,

 

мы

 

должны

 

признать,

 

что

 

все

виды

 

сотворены

 

Богом*.

 

На

 

самом*

 

дѣлѣ,

 

все

 

существующее

отличается

 

въ

 

высшей

 

степени

 

целесообразность»;

 

самъ

 

Дарвин*

признает*

 

эту

 

целесообразность

 

в*

 

нроявленіяхъ

 

естественная

 

под-

бора,

 

который

 

действует*,

 

но

 

его

 

мнѣнію,

 

даже

 

целесообразней,

чем*

 

искуственный

 

подбор*

 

человека*).

 

Такую

 

целесообразность

искони

 

объясняли

 

т*мъ.

 

что

 

признавали

 

все

 

существующее

 

произ-

веденіемъ

 

высочайшая

 

разума

 

Божія,

 

действующая

 

сообразно

съ

 

теми

 

намереніями

 

и

 

целями,

 

которыя

 

признаются

 

Имъ

 

наи-

лучшими.

 

Какъ-же

 

объясняет*

 

эту

 

целесообразность

 

Дарвинъ?

Въ

 

своихъ

 

объяснеиіяхъ

 

онъ

 

хочет*

 

быть

 

,.научнымъ" ,

 

т.

 

е.

хочет*

 

объяснить

 

все,

 

не

 

нризаавая

 

участія

 

Божества

 

в*

 

раз-

витіи

 

на

 

земле

 

жизни.

 

Но

 

если

 

не

 

признавать

 

въ

 

мірѣ

 

необхо-

димо

 

действующая

 

разума

 

Бомія.

  

то

  

придется

    

объяснить

    

все

(*)

 

О

 

происхождении

 

видовъ,

 

стр.

 

67 —68,
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деиствіемъ

 

случая,

 

іакъ,

 

действительно,

 

и

 

объясняет*

 

все

Дарвіш*.

 

,

 

,Л

 

не

 

вѣрю,

 

говорит*

 

он*,

 

ни

 

въ

 

какой

 

законъ

 

не-

обходимая

 

развитіа")", —

 

поэтому

 

происхожденіе

 

всех*

 

видов*

онъ

 

объясняете

 

из*

 

случайныхъ

 

изменены!

 

в*

 

организаціи

 

жи-

вотныхъ

 

и

 

растеній.

 

Но

 

можно-ли

 

назвать

 

подобное

 

объясненіе

ироисхожденія

 

видов*"

 

научным*?

 

Случай

 

противоположен*

 

зако-

носообразности;

 

поэтому,

 

кто

 

признает*

 

ел;, чай

 

причиною,

 

про-

изводящею

 

развитіе

 

жизни,

 

для

 

того- не

 

может*

 

быть

 

и

 

речи

о

 

законосообразности

 

природы,

 

потому

 

что

 

случай

 

и

 

закон*

суть

 

понятія,

 

исключавшая

 

одно

 

другое.

 

А

 

между

 

тем*

 

несом-

ненно,

 

что

 

въ

 

царстве

 

природы

 

ыі

 

одно

 

авленіе

 

не

 

происходит*

безъ

 

причинной,

 

закономерной

 

связи

 

со

 

всею

 

совокупностью

 

су-

ществующая.

 

Когда-же

 

говорят*,

 

что

 

все

 

существующее

 

прои-

зошло

 

случайно,

 

то

 

этим*

 

выраженіем*

 

показывают*

 

только

непонимание

 

причинной

 

связи

 

изслѣдуемаго

 

явленія

 

с'ъ

 

его

 

про-

изводящею

 

причиною.

 

Но

 

незнаніе

 

связи

 

между

 

причиной

 

іі

де.йствіемъ,

 

во

 

всяким*

 

случае

 

не

 

может*

 

служит*

 

,, научным*"

доказательством*

 

того,

 

что

 

и

 

на

 

самом*

 

д-Ьл*

 

нет*

 

никакой

производящей

 

причины.

 

Напротив*,

 

все

 

устройство

 

вселенной

самым*

 

краенорѣчнвейшігаъ

 

образом*

 

свидетельствует*

 

о

 

без-

конечной

 

премудрости

 

Творца

 

ея:

 

небеса

 

повѣдаютъ

 

слав}'

Ъожію,

 

твореніе-оюе

 

руку

 

его

 

возвѣщаетъ

 

іпвердь'

 

(\h&a.

XVIII.

 

1.

 

справедливо

 

сказал*

 

еще

 

древиіі!

 

ігЬвец*

 

велнчія

Ьожія.

Этой-же

 

Творческой

  

Силы

 

требует*

 

п

 

теорія

 

Дарвина

   

своим*

нризнаніемт,

 

присутствія

 

целесообразности

 

в*

 

природ*.

   

Попытка
il

    

ЙТУВШ

 

Ш(''К-ГГ

    

»'ЧІ< :
Дарвина

 

объяснить

  

происхождоніс

 

этой

  

целесообразности

    

дѣйст-
-

віемъ

 

законов*:

 

естественнаго

 

нодоора

 

и' наследственности

 

долж-

на

 

быть

 

признана

 

вполне

 

неудачною.

 

На

 

самом*

 

дѣле,

 

закон*

есть

 

не

 

что

 

иное,

 

как*

 

нонятіе,

 

отвлеченное

 

нами

 

от*

 

явлепій

природы,

 

доступных*

 

нашему

 

наблюдешю.

 

Л

 

о

 

поиятіе,

 

отвлечен-

ное

 

от*

 

наблюденіа

  

известная

 

явленія,

  

как*

 

говорит*

 

енравед-

{**•)

 

Тамъ— же,

 

стр.

 

279.
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лиііо

 

Бенеръ '"') .

 

нельзя

 

снѣшшіаіь

 

съ

 

причиною,

 

производящею

это

 

явленіе.

 

Кап,

 

нельзя

 

сказать,

 

что

 

правильное

 

колебаніе

маятника

 

есть

 

причина

 

этого

 

колебаиія,

 

такъ-же

 

точно

 

бьда-би

неразумно

 

утвержденіс.

 

что

 

законъ

 

естеотвеипаго

 

подбора

 

и

пасдѣдствеиностн

 

есть

 

причина

 

нроисхожденія

 

различныхъ

 

живот -

ныхъ

 

и

 

растите

 

л

 

ьныхъ

 

видовъ.

 

Самые

 

законы,

 

управляющіе

 

ми-

ровыми

 

явленіями,

 

требуютъ

 

премірной

 

Причины.

 

Которой

 

уста-

новила

 

пхъ

 

и

 

такая

 

причина

 

есть

 

Божество.

 

Только

 

Боіъ

 

вѣт-

ру

 

положил',,

 

вцсъи

 

паспо.южилъ

 

воду

 

по

 

мѣрѣ,

 

толщо

 

Онъ

'назначило

 

уставь

 

дождю

 

ц

 

путь

 

для

 

мо-.тга

 

цюмоцоепой

(Job.

  

XXYIII.

   

2

 

5

  

и

  

2 G).

Но

 

говорят*!.,

 

что

 

если

 

признать

 

все

 

существующее

 

нроизве-

деніемъ

 

Божества,

 

то

 

мы

 

не

 

въ

 

еостоянш

 

будеыъ

 

объяснить,

зачѣмъ

 

въ

 

мірѣ

 

существует ъ

 

много

 

ненѣлессобразнаго:

 

есть

много

 

въ

 

мірѣ

 

бозполезнаго,

 

а

 

есть

 

много

 

и

 

вреднаго

 

дли

 

су-

ществующихъ

 

въ

 

иемъ

 

тварей.

 

На

 

это

 

мы

 

отвѣтимъ

 

словами

того-же

 

Беиера,

 

что

 

если — бы

 

кто-нибудь,

 

непосвященный

 

въ

искуство

 

живописи,

 

изъ

 

художественной

 

картины

 

выдѣлилъ

 

ма-

леныо

 

частичку,

 

покрытую

 

тѣнью

 

и

 

сталъ-бы

 

разсматривать

 

ее

подъ

 

лупою

 

(увеличительнымъ

 

стекломъ),

 

то

 

черты

 

этой

 

тѣни

ему

 

показались-бы

 

крайне

 

грубыми

 

и

 

нецѣлесообразными.

Если

 

теперь

 

такой

 

^гьзслѣдователь 1-

 

\

 

скажетъ:

 

поелику

 

я

 

въ

этой

 

картинѣ

 

нашелъ

 

очень

 

грубые,

 

нецелесообразные

 

штри-

хи,

 

то.

 

она

 

причиною

 

своею

 

должна

 

имѣть

 

не

 

художника,

но

 

„случай 11 ,

 

то

 

мы

 

такое

 

заключеніе

 

назвали- бы

 

не

 

толь-

ко

   

ложнымъ,

   

но

   

рже

   

и

   

смѣшнымъ,

 

потому

   

что,

   

если

 

песва-

(*' у )

 

Bôkuer,

 

dïebrenvendcn

 

Fragen der

 

Gegentvart:

   

1877,

  

8.

6-ю.
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вить

 

туже

 

самую

 

часть

 

картины

 

на

 

свое

 

оиредѣленное

 

мѣсто,

то

 

она

 

будетъ

 

служить

 

къ

 

большей

 

красотѣ

 

свѣтлыхъ

 

мѣстъ,

картины,

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

 

къ

 

большему

 

прославленно

искуства

 

своего

 

художника **)

 

Эти

 

слева

 

Бенера

 

относятся

 

и

 

късуж-

деніямъ

   

матеріалистовъ

   

о

   

нецелесообразности

    

природы.

А .

   

I

 

Чілярсвскіи .

ОБЪЯВЛЕНІ

 

Е.

Продается

 

брошюра:

 

Молоканство

 

пред;,

 

еудомъ

 

Слова

 

Во-

оісія.

 

Адресоваться:

 

въ

 

Самару,

 

въ

 

редакцію

 

Самарскихъ

 

епарх.

вѣдомостей.

 

Пѣна

  

1

  

руб.

  

съ

 

пересылкою.

СОДЕРЖАНИЕ.

 

1.

 

Отдѣ.п

 

оффнцниьныв.

 

Распоряжения

 

ныстаіо

 

правите.*.' -

Он

 

«г.

 

1.

 

Указъ

 

сп.

 

правительствующему

 

Синоду.

 

2,

 

Опредѣленіе

 

св.

 

Синода

 

о

цриедашецщ

 

нонечительстнъ

 

къ

 

оказапію

 

посоОія

 

нуждающимся

 

семействам,

вонновъ.

 

3,

 

О

 

достап.іеніп

 

епархіальннмн

 

начадьстеами

 

свѣденій

 

о

 

едѣланпыхь

дух,

 

лицами

 

и

 

учрежденіями

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

раненыхъ

 

п

 

болыіыхч.

вонновъ.

 

Распоряженія

 

епархіальпаю

 

начальства,

 

ц.

 

Отдѣлъ

 

неоффиціалъныіі.

Рѣчь,

 

сказапная

 

Высоконреосвлщеинымъ

 

Платономъ

 

при

 

ветЬѣчѣ

 

Государя

Императора.

 

2,

 

Рѣчь,

 

сказапная

 

въ

 

Донской

 

духовной

 

Семинаріи

 

12

 

Декабря.

1877

 

года.

 

3,

 

Дарвинизмъ.

 

4,

 

Объяи.іепіе

 

о

 

процажѣ

 

книги:

 

молоканство

 

предъ

судомъ

 

слова

 

Божія

РеДАКТОРЪ,

 

ПРЕПОДАВАТвЛЬ

  

Сйминарш

 

Алшіандръ

 

Гялиревскиі.

-

Печатать

 

дозволяется:

 

Цензоръ,

 

прогоіереіі

 

Грторт

 

Про-

зоровский.

   

Новочеркаскъ.

    

Февраля

    

1

 

дня

   

1878

  

года.

Пси

     

въ

 

Облает,

  

войска

 

Донскаѵо

 

І

 

иисі)

 

і

 

<j 'п

     

Февраля

  

1

  

дня

   

ІЬ'8

 

і

Ч*Ц

 

Тамъ-же,

 

с

   

16.




