
L

 

г.— 1911

 

г.

ШШІА

   

ШРХІШНМА

 

!Пі

 

ІЬЧІІ

 

Н

 

ТВ
Еженедельное

   

издаиіе.

Nk

 

7.

    

Воскресение,

    

13

 

Февраля.

ife

 

свкдгьнію

 

сотру

 

дниковь.

Редакція

 

ироситъ

 

не

 

присылать

 

длинныхъ

 

статей,

 

неудобныхъ

 

для

печатанія

 

въ

 

еженедѣльномъ

 

журналѣ.

 

Авторы

 

сами

 

должны

 

поза-

ботиться

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

большую

 

статью

 

на

 

жизненную

 

тему

 

можно

было

 

раздѣлить

 

на

 

нѣсколько

 

отдѣльныхъ,

 

по

 

возможности,

 

закон-

ченныхъ

 

этюдовъ,

 

съ

 

-особыми

 

заглавіями,

 

и

 

обозначать

 

это

 

въ

 

самой
рукописи.

 

Трактаты

 

на

 

темы

 

отвлѳченныя,

 

неимѣющія

 

никакого

 

отно-

шенія

 

къ

 

вопросамъ

 

и

 

явленіямъ

 

современной

 

церковно-общественной
жизни,

 

равно

 

какъ

 

обширныя

 

описанія

 

юбилеевъ,

 

некрологи

 

и

 

др.

подобныя

 

статьи

 

не

 

могутъ

 

быть

 

печатаемы

 

въ

 

К.

 

Е.

 

В.

 

въ

 

настоя-

щее

 

время,

 

когда

 

бьющая

 

ключемъ

 

церковно-общественная

 

жизнь

требуетъ

 

иныхъ

 

статей.

Рукописи

 

должны

 

доставляться

 

въ

 

N

 

Статьи,

 

присланныя

 

бѳзъ

 

указані*
Родакцію

 

четко

 

переписанными,

 

за

 

( гонорара,

 

считаются

 

безплатными.
полною

 

подписью

 

автора

 

и

 

съ

 

обо- 1

 

Непринятыя

 

для

 

печати

 

рукописг.

значеніемъ

 

адреса.

 

Но

 

усмотрѣнію

 

\

 

возвращаются

 

авторамъ

 

или

 

лич-

Редакціи,

 

рукописи

 

подвергаются

 

I

 

но,

 

или

 

по

 

почтѣ,

 

если

 

присланы

оокращеніямъ

 

и

 

исправлѳніямъ;

 

ав-

 

j

 

марки

 

на

 

пересылку.

 

Рукописи,
горы,

 

несогласные

 

съ

 

этимъ,

 

дол-

 

невостребованныя

 

въ

 

теченіѳ

 

года

жны

  

дѣлать

  

оговорку

 

предъ

   

за-

 

>

                 

уничтожаются,

главіемъ

 

рукописи.

             

I

                           

—

Часть

   

неоффиціальная.

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣ-

постной

 

зависимости.

(Изг

 

поучительныхъ

 

листковъ

 

Егево-Печерской

 

Лавры).
(Къ

 

19

 

февраля

 

1911

 

года).

Освятите

 

лѣто,

 

пятидесятое

лѣто,

 

и

 

разгласите

 

ошавленіе

 

на

земли

 

всгъмъ

 

живущимъ

 

на

 

ней.

 

Ле-
вита

 

гл.

 

25,

 

ст.

 

10.

Государь

 

Императоръ

 

и

 

Самодержець

 

Всероссійскій

Александръ

 

Вторый

 

благоволилъ

 

подписать

 

1861

 

года

 

февра-

ля

 

.19

 

даяВсемилостивѣйшійМанифесть

 

оснятін

 

съ

 

крестьянъ

крѣпостной

 

зависимости

 

и

 

дарованіи

 

крестьянамъ

 

земельеыхъ

надѣдовъ.

 

Даръ

 

этотъ—даръ

 

большой

 

и

 

существенной

 

важно-

сти

 

для

 

нашего

   

дорогого

  

Отечества— нашей

 

родины.

 

За

 

сей
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даръ

 

Св.

 

Русь

 

усвоила

 

Императору

 

Александру

 

Второму

 

на-

именованіе

 

Освободителя.

Февраля

 

19

 

дня

 

сего

 

1911

 

года

 

исполняется

 

пятидесяти-

дѣтіе

 

со

 

времени

 

снятія

 

на

 

Руси

 

крѣпостной

 

зависимости.

И

 

сей

 

день

 

есть

 

поистинѣ

 

день

 

великаго

 

юбилея, —день

 

об-

щей

 

радости

 

на

 

всемъ

 

пространствѣ

 

необъятной

 

Россійской

Державы.

Еще

 

Боговидецъ

 

пророкъ

 

Моисей

 

заповѣдалъ

 

нѣкогда

избранному

 

народу

 

освящать

 

пятидесятилѣтній

 

юбилей,—

возвѣщать

 

о

 

семъ

 

радостномъ

 

днѣ

 

всѣмъ

 

живущииъ

 

на

 

землѣ.

Братіе

 

о

 

Христѣ

 

Господѣ!

 

освятимъ

 

и

 

мы

 

нашъ

 

родной

юбилей

 

благодарственною

 

молитвою

 

ко

 

Господу.

Высочайшимъ

 

Манифестомъ

 

19

 

февраля

 

1861

 

года

 

ос-

вобождено

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

25

 

милліоновъ

 

рус-

скихъ

 

подданныхъ

 

людей.

 

Какой

 

щедрый

 

даръ!

 

Въ

 

свое

 

вре-

мя

 

свободу

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

получали

 

граждане

и

 

сосѣднихъ

 

съ

 

нами

 

странъ

 

Европы:

 

австрійцы,

 

нѣмцы,

французы,

 

италіанцы

 

и

 

другіе

 

народы.

 

Но

 

ихъ

 

свобода

 

была

неполная,

 

ймъ

 

не

 

дали

 

надѣловъ

 

земли.

 

Имъ

 

дали

 

только

личную

 

свободу.

 

А

 

много-ли

 

обезпечиваетъ

 

личная

 

воля

 

безъ

надѣла

 

землей?!

 

Это

 

очевидно

 

всякому.

 

Нашъ

 

Царь-Освобо-

дитель

 

надѣлилъ

 

крѣпостныхъ

 

людей

 

и

 

землей.

 

Вѣчная

 

Ему

память

 

за

 

сей

 

существенный

 

даръ!

Время

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

и

 

надѣла

 

ихъ

 

землей—

19

 

февраля

 

1881

 

года — навсегда

 

записано

 

на

 

страницахъ

 

род-

ной

 

лѣтописи.

 

Но

 

время

 

образованія

 

крѣпостного

 

состоянія

затерялось

 

въ

 

древней

 

русской

 

жизни.

 

Крѣпостное

 

состояніе

крестьянъ

 

на

 

Руси

 

складывалось

 

не

 

вдругъ,

 

а

 

постепенно,

подъ

 

вліяніемъ

 

многихъ

 

нелегкихъ

 

обстоятельствъ

 

вѣкового

теченія

 

русской

 

бытовой

 

жизни.

 

Тутъ

 

отразилось

 

и

 

тяжелое

татарское

 

иго,

 

и

 

русское

 

„лихолѣтіе"

 

въ

 

періодъ

 

самозван

цевъ

 

и

 

междуцарствія.

Какъ

 

постепенно

 

закрѣплялось

 

наше

 

крестьянство,

 

такъ

постепенно

 

подготовлялось

 

и

 

весьма

 

сложное

 

дѣло

 

освобож-

денія

 

нашихъ

   

крестьяпъ.

   

Постепенный

   

ходъ

   

освобождения
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крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

ясно

 

выражепъ

 

въ

Высочайшемъ

 

Манифестѣ

 

19

 

февраля

 

1861

 

года.

 

„Присно-

памятные

 

предшественники

 

Наши,—говоритъ

 

Императоръ-

Освободитель, — принимали

 

мѣры

 

къ

 

измѣненію

 

на

 

лучшее

положеніе

 

крестьянъ;

 

но

 

это

 

были

 

мѣры,

 

частію

 

нерѣшительныя,

предложенный

 

добровольному,

 

свободолюбивому

 

дѣнствію

 

по-

мѣщиковъ,

 

частію

 

рѣшительныя

 

только

 

для

 

нѣкоторыхъ

 

мѣст-

ностей,

 

по

 

требованію

 

особенныхъ

 

ѳбстоятельствъ,

 

или

 

въ

видѣ

 

опыта".

Великій

 

Государь

 

Имиераторъ

 

Александръ

 

И

 

дѣло

 

ос-

вобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

почиталъ

для

 

Себя

 

священнымъ

 

завѣщаніемъ

 

Своихъ

 

Парственныхъ

Предшественниковъ,

 

осуществить

 

которое

 

онъ

 

иризванъ

 

Не-

беснымъ

 

Промыслителемъ.

 

„Мы

 

убѣдились,—говоритъ

 

Царь-

Освободитель

 

въ

 

Мапифестѣ

 

отъ

 

19

 

февраля

 

1861

 

г., — что

дѣло

 

измѣненія

 

положенія

 

крѣпостныхъ

 

людей

 

на

 

лучшее

есть

 

для

 

Насъ

 

завѣщаніе

 

Предшественниковъ

 

Ыашихъ

 

и

 

жре-

бій,

 

чрезъ

 

теченіе

 

событій,

 

поданный

 

Намъ

 

рукою

 

Прови-

діънія" .

Великую

 

и

 

весьма

 

сложную

 

работу

 

освобождения

 

25

милліоновъ

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости

 

понесли

на

 

своихъ

 

раменахъ

 

доблестные

 

сподвижники

 

Императора

Александра

 

П.

 

Кто

 

они?

 

Ихъ

 

имена

 

мы

 

должны

 

поминать

съ

 

благоговѣніемъ.

 

Въ

 

числѣ

 

ихъ

 

почетное

 

мѣсто

 

занимаетъ

въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

митрополитъ

 

Московскій

 

Филаретъ.

 

Его

перу

 

принадлежитъ

 

и

 

Высочайшій

 

Манифестъ

 

19

 

февраля

 

1861

года.

 

Затѣмъ

 

почетное

 

мѣсто

 

въ

 

великомъ

 

дѣлѣ

 

освобожденія

крестьянъ

 

занимаетъ

 

родной

 

братъ

 

Царя- Освободителя— Вели-

кій

 

Князь

 

Константинъ

 

Николаевичъ.

 

Когда

 

Государь

 

изне-

могалъ

 

подъ

 

тяжестію

 

сложнаго

 

дѣла,

 

Великій

 

Князь

 

старал-

ся

 

всѣми

 

силами

 

своего

 

любящаго

 

сердца

 

поддержать

 

и

 

обод-

рить

 

Державнаго

 

Брата.

Дѣло

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

требовало

 

составленія

 

пись-

менныхъ

 

условій

 

и

 

постановлепій

 

по

 

сему

 

государственному

вопросу.

 

Для

 

выработки

 

правилъ

 

Государь

 

Имиераторъ

 

соста-
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вилъ

 

Совѣтъ

 

изь

 

лучшихъ

 

государственныхъ

 

дѣятелей,

 

му-

жей

 

высокаго

 

государственная

 

ума,

 

наименовавъ

 

сей

 

Совѣтъ

,; Редакционной

 

Комиссіей".

 

Въ

 

составъ

 

сей

 

комиссіи

 

вошли:

Я.

 

И.

 

Ростовцевъ,

 

Н.

 

А.

 

Милютинъ,

 

Князь

 

В.

 

А.

 

Черкас-

скій

 

и

 

многіе

 

другіе.

 

Нѣкоторые

 

изъ

 

нихъ

 

не

 

дожили

 

до

 

ве-

ликаго

 

и

 

радостнаго

 

дня

 

19

 

февраля

 

1861

 

года.

 

Но

 

ихъ

 

не-

забвенныя

 

могилы

 

находятся

 

на

 

освобожденной

 

русской

 

зем-

лѣ.

   

И

 

да

 

будетъ

 

душамъ

   

ихъ

   

миръ!

 

Награда

 

ихъ

 

на

 

небѣ!

Самый

 

важный

 

и

 

самый

 

сложный

 

вопросъ

 

въ

 

снятіи

крѣпостной

 

зависимости

 

былъ

 

о

 

землѣ.

 

Освободить

 

ли

 

кре-

стьянъ

 

безъ

 

земли,

 

или

 

съ

 

землей?

 

Для

 

людей

 

безпристраст-

ныхъ

 

было

 

ясно,

 

что

 

освободить

 

25

 

милліоновъ

 

крестьянъ

безъ

 

земли— значитъ

 

пустить

 

этихъ

 

людей

 

обездоленными.

 

А

потому

 

рѣшено

 

было — надѣлить

 

освобожденныхъ

 

крестьянъ

земельными

 

надѣлами,

 

„назначить

 

за

 

крестьянскіе

 

падѣлы

выкупъ;

 

помѣщикамъ

 

уплатить

 

за

 

землю

 

Правительство,

 

а

крестьянамъ

 

разсрочить

 

выплату

 

на

 

49

 

лѣтъ*.

Въ

 

теченіе

 

многихъ

 

лѣтъ

 

накопилось

 

немало

 

выкупныхъ

недоимокъ

 

за

 

крестьянами.

И

 

вотъ

 

1 1

 

августа

 

1 904

 

года

 

нашъ

 

Самодержавный

 

Хо-

зяинъ,

 

Его

 

Величество

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

II

 

бла-

говолилъ

 

сложить

 

выкупныя

 

недоимки

 

съ

 

крестьянъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

къ

 

нынѣшнему

 

великому

 

пятидесяти-

летнему

 

юбилею

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

за-

висимости

 

пахари

 

Русской

 

земли

 

сдѣлались

 

полноправными

сельскими

 

обывателями.

Братіе

 

о

 

Христѣ!

   

Зацечатлѣемъ

   

же

 

въ

 

нашемъ

 

сердці^

особенно

 

назидательныя

 

заключительный

   

слова

 

Высочайшаго

Манифеста

 

19

 

февраля

 

1861

 

года.

„Пусть

 

они

 

(полноправные

 

сельскіе

 

обыватели)

 

тщатель-

но

 

воздѣлываютъ

 

землю

 

и

 

собираютъ

 

плоды

 

ея,

 

чтобы

 

потомъ

изъ

 

хорошо

 

наполненной

 

житницы

 

взять

 

сѣмена

 

для

 

посѣва

на

 

землѣ

 

постоянна™

 

пользованія,

 

или

 

на

 

землѣ,

 

пріобрѣтен-

ной

 

въ

 

собственность".
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„Осѣни

 

себя

 

крестнымъ

 

знаменіемъ,

 

православный

 

на-

родъ,

 

и

 

призови

 

со

 

своими

 

Благочестивыми

 

Царями-Пома-

занниками

 

Божіе

 

благословеніе

 

на

 

твой

 

свободный

 

трудъ,

 

за-

логъ

 

твоего

 

домашняго

 

благополучія

 

и

 

блага

 

общественнаго."

Русь

 

православная!

 

празднуй

 

же

 

торжественно

 

и

 

освя-

ти

 

лгьто,

 

пятидесятое

 

лѣто,

 

и

 

разгласи

 

оставлеиіе

 

на

земли

 

всѣмъ

 

оюивущимъ

 

на

 

ней...

Протоіерей

 

Ел.

  

Ѳоменко.

Сельскій

   

приходъ

 

и

 

сектанство.

Послѣ

 

многихъ

 

лѣтъ

 

борьбы

 

съ

 

сектантствомъ

 

нашими

миссіонерами

 

признано,

 

что

 

для

 

успѣха

 

противосектантской

миссіи

 

необходимо

 

поставить

 

приходскую

 

миссію

 

такъ,

 

чтобы

она

 

вела

 

свое

 

просвѣтительное

 

вліяніе

 

не

 

только

 

на

 

народъ,

но

 

и

 

чрезъ

 

народъ.

Съ

 

цѣлью

 

постановки

 

приходской

 

миссіи

 

въ

 

такомъ

именно

 

духѣ,

 

проектируется,

 

по

 

сообщеніямъ

 

газетъ,

 

учреж-

деніе

 

краткосрочныхъ

 

миссіонерскихъ

 

курсовъ

 

при

 

духов-

ныхъ

 

семинаріяхъ,

 

чтобы

 

священники,

 

діаконы

 

и

 

псалом-

щики

 

на

 

этихъ

 

курсахъ

 

могли

 

получать

 

свѣдѣнія

 

по

 

исто-

ріи

 

и

 

обличенію

 

сектантства.

 

Задачею

 

такихъ

 

курсовъ

 

по-

ставляется,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

подготовленіе

 

низшихъ

 

чле

новъ

 

клира

 

въ

 

помощь

 

пастырямъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

намъ —

пастырямъ

 

предстоитъ

 

сложное

 

дѣло — собрать

 

вокругъ

 

себя

лучшихъ

 

изъ

 

нашихъ

 

прихожанъ

 

и

 

наставить

 

ихъ

 

на

 

свя-

тую

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

Церкви,

 

открывъ

 

для

 

этой

 

цѣли

иравильныя

 

занятія

 

съ

 

своими

 

прихожанами

 

по

 

ознаком-

ленію

 

ихъ

 

съ

 

пріемами

 

и

 

обличеніемъ

 

заблужденій

 

сектант-

ства.

 

Если

 

наши

 

причетники

 

получатъ

 

надлежащую

 

подготовку

на

 

миссіонерскихъ

 

курсахъ,

 

то,

 

конечно,

 

намъ

 

будетъ

 

боль-

шое

 

облегченіе

 

въ

 

устроеніи

 

миссіонерскихъ

 

бесѣдъ.

Но

 

вотъ

 

вопросъ:

 

какую

 

религіозную

 

силу

 

имѣемъ

 

теперь

мы

 

среди

 

нашихъ

 

прихожанъ,

 

чтобы

 

вывести

 

на

 

борьбу

 

съ

сектантствомъ

 

эту

 

силу?

 

Настоящее

 

поколѣніе

 

нашихъ

   

при-
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хожанъ

 

выросло,

 

говоря

 

вообще,

 

на

 

своей

 

волѣ,

 

безъ

 

всякой

 

ди-

сциплины,

 

и

 

жизнь

 

его

 

построена

 

на

 

субъективныхъустояхъ.

 

Се-

бя

 

еще

 

не

 

заявляетъ

 

оно

 

полной

 

распущенностію

 

и

 

индифферен-

тизмомъ,

 

но

 

къ

 

Церкви

 

оно

 

мало

 

усердно,

 

а

 

молодежь,

 

кромѣ

того,

 

и

 

непослушна

 

родителямъ

 

и

 

въ

 

новеденіи

 

ея

 

много

 

не-

нравственнаго.

 

Жизнь

 

нашихъ

 

сельскихъ

 

прихожанъ

 

за

 

мно-

го,

 

много

 

лѣтъ

 

сложилась

 

въ

 

такой

 

укладъ.

 

Старшіе —отцы

и

 

матери

 

всегда

 

заняты

 

то

 

своими

 

работами — на

 

полѣ,

 

въ

 

лѣсу, —

то

 

хозяйственными

 

заботами

 

дома,

 

или

 

на

 

базарахъ,

 

а

 

дѣти

росли

 

и

 

ростутъ

 

почти

 

безъ

 

воздѣйствія

 

на

 

ихъ

 

религіозное

 

чув-

ство

 

со

 

стороны

 

родной

 

семьи.

 

Изъ

 

такихъ

 

дѣтей,

 

не

 

испытав-

шихъ

 

на

 

себѣ

 

добраго

 

религіознаго

 

вліянія

 

въ

 

своей

 

семьѣ,

 

вы-

ростали

 

и

 

выростаютъ

 

такіе

 

прихожане,

 

которые

 

много

 

скор-

би

 

причиняютъ

 

пастырю.

 

Еще

 

благодареніе

 

Богу,

 

что

 

въ

 

на-

шихъ

 

рукахъ

 

церковная

 

школа,

 

чрезъ

 

которую

 

можно

 

пасты-

рю

 

вліять

 

на

 

подростающее

 

поколѣніе

 

своихъ

 

прихожанъ.

Жаль

 

только,

 

что

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

среди

 

народа

 

стало

развиваться

 

недовѣріе

 

къ

 

школѣ.

 

Крестьяне

 

теперь

 

стали

 

по-

говаривать:

  

„горе

 

намъ

 

зъ

 

тыми

 

учеными".

Ослабленіе

 

нравственности

 

въ

 

народѣ

 

находится,

 

между

 

про-

чимъ,

 

въ

 

зависимости

 

и

 

отъ

 

того,

 

что

 

къ

 

народной

 

жизни

 

не

 

при-

мѣняется

 

почти

 

церковная

 

дисциплина..Ненормальности

 

въ

 

обла-

сти

 

религіозной

 

жизни

 

прихода,

 

проступки

 

прихожанъ

 

противъ

нравственности

 

или

 

установленій

 

Церкви,

 

въ

 

большинствѣ

 

слу-

чаевъ,

 

остаются

 

безъ

 

соотвѣтственнаго

 

воздѣйствія.

 

Наруши-

тели

 

гражд.

 

установлены»

 

караются

 

закономъ

 

по

 

суду,

 

а

 

пре-

ступники

 

противъ

 

Закона

 

Божія

 

и

 

нравственности

 

живутъ

 

себѣ

припѣваючи.

По

 

воспоминаиіямъ

 

Е.

 

М.

 

Крыжановскаго,

 

относящимся

 

къ

концу

 

XV ГП

 

ст..

 

пастыри

 

приходскіе

 

тогда,

 

придерживаясь

 

уна-

слѣдованныхъ

 

по

 

традиціишорядковъ,

 

за

 

явные

 

проступки

 

про-

тивъ

 

заповѣдей

 

Божіихъ

 

и

 

нравственности

 

карали

 

нарушителей

заповѣдей

 

Божіихъ

 

публичной

 

эпитиміей,

 

въ

 

удовлетвореніе

 

воз-

мущенной

 

общественной

 

совѣсти.

 

Въ

 

настоящее

 

же

 

время

 

согрѣ-

шившій

 

публично

 

лшветъ,

 

какъ

 

и

 

несогрѣшившій;

 

общественная
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'•

совѣсть

 

не

 

требуетъ

 

отъ

 

священника

 

публичной

 

эпитиміи,

 

и

 

онъ

самъ

 

нештрафуетъ

 

никого,

 

ибо

 

ему

 

наговорятъ

 

за

 

эпитимію

 

вся-

кихъ

 

дерзостей,

 

или

 

не

 

станутъ

 

выполнять

 

эпитиміи.

 

По

 

„Книгѣ

о

 

должностяхъ

 

пресвитеровъприходскихъ"

 

явнымъ

 

грѣшникамъ,

—какъ-то:

 

публичнымъ

 

женщинамъ,

 

разбойникамъ,

 

явнымъ

 

во-

рамъ— могла

 

бы

 

быть

 

назначена

 

эпитимія

 

явная,

 

но

 

священникъ

въ

 

такихъ

 

случаяхъ

 

своею

 

властію

 

не

 

можетъ

 

ее

 

употребить

 

(39

пр.

 

Апост

 

воспрещаетъ)

 

и

 

долженъ

 

испрашивать

 

разрѣшенія

епископа.

 

И

 

на

 

практикѣ

 

выходить,

 

какь

 

говоритъ

 

г.

 

Булга-

ковъ, — „между

 

явнымъ

 

грѣшникомъ

 

и

 

тѣмъ,

 

который

 

никѣмъ

не

 

обличенъ,

 

какъ

 

и

 

честнымъ

 

христіаниномъ

 

не

 

бываетъ

 

за-

мѣтнаго

 

различія

 

въ

 

судѣ

 

церковномъ".

 

')

 

Подъ

 

гнетомъ

 

цѣлой

системы

 

неблагопріятныхъ

 

условій

 

парализовалось

 

развитіе

нравственной

 

жизни

  

прихожанъ.

Что

 

же

 

теперь

 

представляетъ

 

нашъ

 

прихожанинъ?

 

Его

душа

 

еще

 

остается

 

мало

 

разработанной

 

нивой

 

для

 

сѣянія

слова

 

Божія,

 

но

 

въ

 

глубинѣ

 

своей

 

она

 

воснріимчива

 

къ

 

ре-

лигіозному

 

наученію.

 

Близость

 

крестьянина

 

къ

 

кормилицѣ

 

зем-

лѣ

 

и

 

зависимость

 

отъ

 

ея

 

даровъ

 

вліяютъ

 

на

 

утвержденіе

 

въ

немъ

 

христіанскихъ

 

добродѣтелей :

 

надежды

 

на

 

Бога

 

и

 

вѣры

въ

 

Его

 

Промыслъ,

 

а

 

также

 

терпѣнія,

 

милосердія,

 

миролюбія.

На

 

такой

 

нивѣ

 

можно

 

сѣять

 

сѣмя

 

слова

 

Божія

 

съ

 

надеждой

на

 

добрый

 

урожай.

Будемъ

 

надѣяться,

 

что,

 

съ

 

улучшеніемъ

 

условій

 

служе-

нія

 

духовенства

 

въ

 

приходѣ,

 

пастыри

 

разовьютъ

 

свою

 

дѣ-

ятельность

 

въ

 

смыслѣ

 

возвышенія

 

религіозно-нравственной

жизни

 

прихода.

 

А

 

пока

 

постараемся

 

всѣми

 

силами

 

объеди-

ниться

 

съ

 

тѣми

 

прихожанами,

 

въ

 

которыхъ

 

вѣра

 

теплится

привязанностію

 

къ

 

кормилицѣ-землѣ.

Опытный

 

миссіонеръ

 

г.

 

Кальневъ,

 

настойчиво

 

рекомен-

дуя

 

пастырямъ

 

учрежденіе

 

въ

 

приходахъ

 

кружковъ

 

ревните-

лей

 

вѣры,

 

указываетъ,

 

что

 

крулски

 

эти

 

сослужатъ

 

для

 

свя-

щенника

  

ту

 

службу,

 

что

 

могутъ

 

предотвратить

 

нестроенія

 

въ

')

 

Настольная

 

книга

 

для

 

священно-служителей,

 

Булгакова,

1892

   

г.

 

стр.

 

755.
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приходской

 

жизни,

 

если

 

явятся

 

проводниками

 

и

 

органами

 

вы-

ясненія

 

всякихъ

 

начинаній

 

въ

 

приходѣ

 

со

 

стороны

 

священ-

ника,

 

и

 

заполнять

 

собою

 

незанятое

 

мѣсто

 

между

 

пастыремъ

и

 

прихожанами.

 

Во

 

всеоружіи

 

Христовой

 

истины,

 

въ

 

братгікомъ

союзѣ

 

съ

 

лучшими

 

нашими

 

прихожанами,

 

станемъ

 

смѣло

 

и

твердо

 

на

 

борьбу

 

съ

 

врагами

 

православной

 

Церкви!

Священникъ

 

Викторъ

 

Ильяшевичъ.

Пятидесятилѣтіе

 

освобождения

   

крестьянъ

   

отъ

 

крѣпостной

зависимости 1 ).

(1861

 

г.— 19

 

февраля— 1911

 

г.).

Великое

 

дѣло

 

освобожденія

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ

 

Богъ

судилъ

 

совершить

 

Государю

 

Императору

 

Александру

 

Никола-

евичу.

 

Сынъ

 

и

 

наслѣдникъ

 

благороднѣйшаго

 

Государя

 

и

 

доб-

рѣйшей

 

супруги

 

его,

 

Императоръ

 

Александръ

 

П

 

въ

 

молодо-

сти

 

получилъ

 

прекрасное

 

воспитаніе

 

и

 

образованіе.

 

Однимъ

изъ

 

учителей

 

его

 

быль

 

извѣстный

 

нашъ

 

русскій

 

поэтъ —В.

 

А.

Жуковскій.

 

Послѣдній

 

стремился

 

воспитать

 

своего

 

высокаго

ученика

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ,

 

по

 

собственнымъ

 

словамъ

 

поэта,

„на

 

чредѣ

 

высокой

 

не

 

забылъ

 

святѣйшаго

 

изъ

 

званій—

 

чело-

вѣкъ".

 

Самъ

 

Августѣйшій

 

отецъ

 

будущаго

 

Царя-Освободите-

ля

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

его

 

образованіемъ

 

и

 

заботился

 

о

томъ,

 

чтобы

 

подготовить

 

его

 

къ

 

предстоявшему

 

ему

 

высоко-

му

 

и

 

отвѣтстівенному

 

служенію

 

родинѣ.

 

Свое

 

образованіе

 

на-

слѣдникъ

 

цесаревичъ

 

Александръ

 

Николаевичъ

 

закончилъ

 

пу-

тешествіемъ

 

по

 

Россіи,

 

во

 

время

 

котораго

 

онъ

 

могъ

 

собствен-

ными

 

глазами

 

видѣть

 

тяжелую

 

жизнь

 

крѣпостнаго

 

русскаго

крестьянства.

Извѣстно,

 

что

 

самъ

 

лично

 

Императоръ

 

Николай

 

Пав-

ловичъ

 

не

 

сочувствовалъ

 

крѣпостничеству

 

и

 

желэлъ

 

осво-

бодить

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

 

Еще

 

въ

1847

 

году

 

онъ

 

высказалъ

 

смоленскимъ

 

дворянамъ

 

свою

 

заду-

1 )

 

Продолжение.

  

См.

 

Кіевск.

 

Епарх.

 

Вѣд.

 

№

 

6

 

за

 

1911

 

г.
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шевную

 

мысль,

 

что

 

„лучше

 

отмѣнить

 

крѣпостное

 

право

 

свер-

ху,

 

нежели

 

дожидаться

 

того

 

времени,

 

когда

 

оно

 

само

 

собой

начнетъ

 

отмѣняться

 

снизу".

 

Тяжелыя

 

событія

 

нослѣдующихъ

лѣтъ

 

его

 

царствованія

 

еще

 

болѣе

 

могли

 

укрѣпить

 

благород-

нѣйшаго

 

Государя

 

въ

 

такомъ

 

его

 

убѣжденіи.

 

Поэтому,

 

вполнѣ

правдоподобно

 

преданіе,

 

что

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

 

I,

со

 

скорбію

 

говоривший

 

на

 

смертномъ

 

одрѣ

 

своему

 

|наслѣдни-

ку

 

и

 

преемнику:

 

„сдаю

 

тебѣ

 

команду,

 

но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

не

въ

 

такомъ

 

порядкѣ,

 

какъ

 

желалъ,

 

оставляю

 

тебѣ

 

много

 

тру-

довъ

 

и

 

заботъ",

 

взялъ

 

съ

 

будущаго

 

императора

 

слово,

 

прежде

всего,

 

совершить

 

освобожденіе

 

крѣпостныхъ

 

крестышъ.

Дѣйствительно,

 

Императоръ

 

Александръ

 

II,

 

послѣ

 

окон-

чанія

 

несчастной

 

для

 

Россіи

 

крымской

 

войны

 

и

 

послѣ

 

заклю-

ченія

 

мира

 

съ

 

союзниками,

 

воевавшими

 

противъ

 

насъ,

 

занял-

ся,

 

прежде

 

всего,

 

крестьянскимъ

 

дѣломъ.

 

Уже

 

первый

 

мани-

феста

 

его,

 

въ

 

которомъ

 

было

 

сказано,

 

что

 

въ

 

Россіи

 

„каждый

подъ

 

сѣнью

 

законовъ,

 

для

 

всѣхъ

 

равно

 

справедливыхъ,

 

всѣмъ

равно

 

покровительствующихъ,

 

долженъ

 

наслаждаться

 

въ

 

ыирѣ

плодами

 

трудовъ

 

своихъ",

 

вызвалъ

 

толки

 

въ

 

обществѣ

 

о

 

же-

ланіи

 

молодого

 

Государя

 

дать

 

свободу

 

крѣпостнымъ

 

кресть-

янами

 

Въ

 

первый

 

же

 

свой

 

пріѣздъ

 

въ

 

Москву,

 

по

 

поводу

заключенія

 

парижскаго

 

мира,

 

Императоръ

 

Александръ

 

Ппод-

твердилъ

 

справедливость

 

этихъ

 

толковъ.

 

Въ

 

своей

 

рѣчи

 

къ

мосвовскимъ

 

дворянамъ

 

Государь

 

сказалъ,

 

между

 

прочимъ,

слѣдующее:

 

„Слухи

 

носятся,

 

что

 

я

 

хочу

 

объявить

 

освобож-

деніе

 

крѣпостного

 

состоянія.

 

Это

 

несправедливо,

 

а

 

отъ

 

этого

было

 

нѣсволько

 

случаевъ

 

неповиновенія

 

помѣщикамъ.

 

Я

 

не

скажу

 

вамъ,

 

чтобы

 

я

 

былъ

 

совершенно

 

противъ

 

этого.

 

Мы

живемъ

 

въ

 

такомъ

 

вѣкѣ,

 

что

 

со

 

временемъ

 

это

 

должно

 

слу-

читься.

 

Я

 

думаю,

 

что

 

и

 

вы

 

одного

 

мнѣнія

 

со

 

мною.

 

Следо-

вательно,

 

гораздо

 

лучше,

 

чтобы

 

это

 

произошло

 

свыше,

 

неже-

ли

 

снизу".

Вскорѣ

 

послѣ

 

того

 

Императоръ

 

Александръ

 

II

 

лично

 

взялся

за

 

приготовленіе

 

всего

 

необходимаго

 

для

 

осуществления

 

весьма

труднаго

 

дѣла,

 

порученнаго

 

ему

 

отцомъ.

 

Онъ

 

поручилъ

 

министру
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внутреннихъ

 

дѣлъ

 

Ланскому

 

составить

 

общіі

 

планъ

 

освобож-

дена

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣгіостной

 

зависимости.

 

Это

 

было

 

необ-

ходимо,

 

по

 

мнѣнію

 

Государя,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

„дѣйствовать

 

по-

томъ

 

систематически

 

и

 

съ

 

должною

 

осторожностью".

 

Ланской

въ

 

душѣ

 

не

 

сочувствовалъ

 

освобожденію

 

крестьянъ.

 

Но

 

тѣмъ

не

 

менѣе

 

онъ

 

скоро

 

исполнилъ

 

волю

 

Государя

 

и

 

представилъ

докладъ,

 

въ

 

которомъ

 

изложилъ

 

самыя

 

общія

 

основанія

 

бу-

дущего

 

преобразованія.

 

По

 

этому

 

первому

 

плану,

 

признава-

лось

 

необходимымъ

 

дать

 

крестьянамъ

 

личную

 

свободу

 

и

 

из-

вѣстный

 

участокъ

 

земли

 

за

 

опредѣленныя

 

повинности;

 

а

дальнѣйшее

 

улучшеніе

 

участи

 

крестьянъ

 

предоставлялось

 

уже

самимъ

 

помьчцикамъ,

 

которые

 

должны

 

били

 

выработать

 

усло-

вія

 

этого

 

улучшенія

 

въ

 

особыхъ

 

губернскихъ

 

комитетахъ.

Императоръ

 

Александръ

 

II

 

сочувственно

 

отнесся

 

къ

 

этому

проекту.

 

Не

 

смотря

 

на

 

свое

 

горячее

 

желаніе

 

совершить

 

ос-

вобожденіе

 

крестьянъ,

 

Государь

 

не

 

рѣшался

 

путемъ

 

давленія

со

 

стороны

 

правительства

 

произвести

 

такой

 

сильный

 

переломъ

въ

 

дворянскомъ

 

быту

 

безъ

 

добровольная

 

согласія

 

самихъ

дворянъ.

 

Онъ

 

именно

 

желалъ,

 

чтобы

 

благомыслящіе

 

владѣль-

цы

 

населенныхъ

 

имѣній

 

сами

 

сказали,

 

въ

 

какой

 

степени

 

они

находятъ

 

возможнымъ

 

улучшить

 

участь

 

своихъ

 

крестьянъ

 

на

началахъ,

 

неотяготительныхъ

 

для

 

обѣихъ

 

сторонъ

 

и

 

человѣко-

любивыхъ.

Такимъ

 

образомъ,

 

Государь

 

дожидалъ

 

почина

 

со

 

стороны

самихъ

 

дворянъ.

 

Но

 

эти

 

послѣдніе

 

неохотно

 

шли

 

навстрѣчу

желаніямъ

 

добраго

 

Государя.

 

Въ

 

самомъ

 

секретномъ

 

комите-

те,

 

который

 

былъ

 

учрежденъ

 

Государемъ

 

3

 

января

 

1857

 

г.

для

 

разсмотрѣнія

 

крестьянскаго

 

вопроса,

 

большинство

 

не

 

со-

чувствовало

 

начатому

 

дѣлу

 

и

 

въ

 

крайнемъ

 

случаѣ

 

высказы-

валось

 

только

 

за

 

личное

 

освобожденіе

 

крестьянъ

 

безъ

 

земли.

Но

 

на

 

это

 

никакъ

 

не

 

желалъ

 

согласиться

 

Государь.

Между

 

тѣмъ

 

въ

 

столицу

 

пріѣхалъ

   

виленскій

   

генерал

 

ь-

губернаторъ

 

Назимовъ,

   

который

   

привезъ

   

съ

 

собою

   

мнѣніе

дворянства

 

сѣверо-западныхъ

 

губерній

 

объ

   

установленіи

 

пра

бильныхъ

 

отношеній

 

его

   

къ

   

крестьянамъ.

   

Сѣверо-западные

\
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дворяне

 

высказывали

 

желаніе,

 

чтобы

 

крестьяне

 

были

 

освобож-

дены

 

безъ

 

нрава

 

собственности,

 

но

 

съ

   

правомъ

   

подьзованія

гюмѣщичьей

 

землей

   

на

  

основаніи

   

инвентарей

   

(договоровъ),

точно

 

опредѣлявшихъ

 

повинности

 

крестьянъ

 

въ

 

пользу

 

земле-

владѣльцевъ.

 

Государь

 

привазалъ

 

секретному

   

комитету

   

раз-

смотрѣть

 

этотъ

 

вопросъ

 

и

 

затѣмъ

   

20

 

ноября

    

1857

 

г.

   

далъ

рескриптъ

 

на

 

имя

 

генералъ-губернатора

 

Назимова.

 

Въ

 

этомъ

рескриптѣ

 

была

 

выражена

 

воля

 

императора,

   

чтобы

   

въ

 

каж-

дой

 

губерніи

   

сѣверо-западнаго

 

края

 

были

 

образованы

 

особые

дворянскіе

 

комитеты

 

для

 

разсмотрѣнія

 

крестьянскаго

 

вопроса,

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

   

были

 

указаны

 

главныя

 

основанія

 

для

 

рѣ-

шенія

 

его.

 

Копіи

 

этого

 

рескрипта

 

тогда

 

же

 

были

   

разосланы

всѣмъ

 

губернаторамъ

 

и

 

иредводителямъ

 

дворянства,

 

съ

 

тайнымь

желаніемъ,

 

чтобы

 

и

 

они

 

просили

 

объ

   

учрежденіи

   

подобныхъ

комитетовъ.

   

Но

 

желающихъ

   

оказывалось

   

мало.

   

Въ

   

концѣ

1857

 

г.

 

откликнулось

 

петербургское

 

дворянство

  

и

 

5

 

декабря

того

 

года

 

былъ

 

данъ

 

рескриптъ

 

Государя

 

на

 

имя

  

Петербург-

скаго

 

генералъ-губернатора — точно

  

такой

 

же,

   

какой

 

раньше

былъ

 

данъ

 

Назимову.

 

Въ

 

началѣ

 

1858

 

года

 

заявили

  

желаніе

учредить

 

у

 

себя

 

губернскіе

 

комитеты

   

Нижегородское

   

и

   

по-

томъ

 

Московское

 

дворянство.

 

Въ

 

теченіи

 

1858

 

года,

 

не

 

безъ

нѣкотораго

 

побужденія

   

со

 

стороны

   

высшаго

   

правительства,

были

 

вездѣ

 

открыты

 

губернскіе

 

дворянскіе

 

комитеты

  

для

 

об-

сужденія

 

крестьянскаго

 

вопроса.

 

Въ

 

началѣ

 

1858

 

г.

  

бывшій

секретный

 

комитета

 

быль

 

преобразованъ

 

въ

 

Главный

   

Коми-

тета

 

по

 

крестьянскому

 

дѣлу,

 

и

 

съ

 

того

 

времени

 

подготовляв-

шееся

 

освобожденіе

 

крестьянъ

   

стало

   

на

   

прочную

   

почву

 

и

сдѣлалось

  

гласнымъ.

Слѣдующій — 1859 —годъ

 

былъ

 

наполненъ

 

работами

 

по

обсужденію

 

крестьянской

 

реформы

 

на

 

мѣстахъ.

 

Среди

 

губерн-

свихъ

 

дворянскихъ

 

комитетовъ

 

не

 

было

 

полнаго

 

согласія.

 

На

ряду

 

съ

 

дворянами,

 

которые

 

не

 

сочувствовали

 

реформѣ

 

и

 

въ

крайнемъ

 

случаѣ

 

соглашались

 

только

 

на

 

личное

 

освобожде-

ние

 

крестьянъ

 

безъ

 

земли

 

и

 

притомъ

 

за

 

плату,

 

были

 

и

 

таків)

которые

 

желали

 

выполнить

 

волю

 

Государя

 

во

 

всемъ

   

объемѣ.
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Государь

 

самъ

 

весьма

 

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

ходомъ

 

дѣла.

Для

 

руководства

 

губернскимъ

 

дворянскимъ

 

комитетамъ,

 

при

разсмотрѣніи

 

вопроса

 

на

 

мѣстахъ,

 

-были

 

даны

 

опредѣленныя

инструкции.

 

Съ

 

другой

 

стороны,

 

для

 

систематизаціи

 

работа

губернскихъ

 

комитетовъ

 

и

 

для

 

окончательная

 

приготовленія

проекта

 

крестьянской

 

реформы

 

въ

 

С.-ІІетербургѣ

 

были

 

обра-

зованы

 

сначала

 

одна,

 

а

 

потомъ

 

три

 

редакціонныхъ

 

комиссій

при

 

Главномъ

 

Комитетѣ

 

по

 

крестьянскому

 

вопросу.

 

Въ

 

этихъ

коммиссіяхъ

 

работали

 

преимущественно

 

люди,

 

которые

 

сочув-

ствовали

 

дѣлу

 

реформы.

 

Главнымъ

 

между

 

ними,

 

былъ

 

гене-

і ралъ-адъютантъ

 

Я.

 

И.

 

Ростовцевъ,

 

пользовавшійся

 

особен-

нымъ

 

расположеніемъ

 

и

 

довѣріемъ

 

Государя

 

Императора.

Когда

 

въ

 

Главный

 

Комитета

 

и

 

затѣмъ .

 

въ

 

редакціонныя

 

ком-

мибсіи

 

поступили

 

нредложенія

 

и

 

заключеніи

 

губернскихъ

 

ко-

митетовъ,

 

то

 

въ

 

С. -Петербургу

 

по

 

желанію

 

Государя,

 

были

приглашены

 

^уполномоченные

 

отъ

 

дворянъ.

 

Такъ

 

Государь

 

до

конца

 

желалъ

 

довести

 

свое

 

рѣшеніе

 

совершить

 

освобожденіе

крѣпостныхъ

 

крестьянъ

 

при

 

дѣятельномъ

 

участіи

 

самихъ

 

дво-

рянъ.

 

Для

 

руководства

 

редакціоннымъ

 

коммиссіяыъ,

 

въ

 

составь

которыхъ

 

входили

 

и

 

представители

 

отъ

 

дворянства,

 

дана

 

была

определенная

 

программа,

 

предварительно

 

выработанная

 

и

 

ут-

вержденная

 

Государемъ.

 

Главными

 

положеніями

 

этой

 

программы

были

 

слѣдующія

 

три:

 

1)

 

необходимость

 

освобожденія

 

кресть-

янъ

 

безъ

 

выкупа

 

ихъ

 

личности;

 

2)

 

освобожденіе

 

съ

 

землею,

посредствомъ

 

выкупа

 

послѣдней,

 

причемъ

 

подъ

 

землею

 

разу-

мѣлась

 

не

 

только

 

одна

 

усадебная

 

осѣдлость,

 

но

 

и

 

угодья

 

вся-

каго

 

рода:

 

пашня,

 

сѣнокосъ,

 

лѣсъ

 

и

 

т.

 

д.;

 

3)

 

устройство

 

осо-

бая

 

самостоятельная

 

и

 

правоспособная

 

крестьянскаго

 

со

словія .

Весь

 

1859

 

годъ

 

прошелъ

 

въ

 

работахъ

 

редакціонныхъ

 

ком-

миссій,

 

куда

 

постепенно,

 

въ

 

два

 

пріема

 

поступали

 

проекты

 

гу-

бернскихъ

 

-комитетовъ.

 

Коммиссіи

 

работали

 

весьма

 

дѣятельно

и

 

успѣшно,

 

причемъ

 

Государь

 

самъ

 

по

 

прежнему

 

весьма

 

внима-

тельно

 

слѣдилъ

 

за

 

ихъ

 

трудами.

 

Было

 

время,

 

когда

 

въ

 

де-

ятельности

 

редакціонныхъ

 

коммиссій

 

могла

  

произойти

   

оста-
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новка,

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

задержка.

 

Это

 

было

 

въначалѣ

I860

 

года,

 

когда

 

(6

 

февраля)

 

умеръ

 

председатель

 

Главная

Комитета

 

по

 

крестьянскому

 

вопросу

 

и

 

вмѣстѣ

 

редакціонныхъ

коммиссій.

 

Замѣстителемъ

 

его

 

былъ

 

назначенъ

 

графъ

 

Папинъ,

несочувствовавшій

 

освобожденію

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ.

 

Къ

счастію,

 

Императоръ

 

Александръ

 

П

 

и

 

на

 

этотъ

 

разъ

 

явился

спасителемъ

 

великая

 

дѣла,

 

давъ

 

новому

 

председателю

 

и

 

чле-

намъ

 

коммиссій

 

точныя

 

инструкціи

 

относительно

 

направленія

дальнѣйшихъ

 

работъ

 

въ

   

прежнемъ

   

духѣ.

   

Къ

    

10

   

октября

1860

  

г.

 

работы

 

редакціонныхъ

 

коммиссій,

 

но

 

требование

 

Го-

сударя,

 

были

 

закончены

 

и

 

нереданы

 

въ

 

Главный

 

Комитета

 

но

крестьяпскому

 

вопросу,

 

предсѣдателемъ

 

коего

 

былъ

 

теперь

назначенъ

 

брата

 

Государя

 

великій

 

князь

 

Константинъ

 

Нико-

лаевичъ.

 

Онъ

 

былъ

 

горячимъ

 

сторонникомъ

 

освобожденія

 

крѣ-

постныхъ

 

крестьянъ

 

и

 

вмѣсіѣ

 

съ

 

своею

 

теткою

 

великою

 

кня-

гинею

 

Еленою

 

Павловною

 

и

 

генералъ-адъютаптомъ

 

Я.

 

И.

Ростовцевымъ

 

больше

 

всего

 

поддерживали

 

Государя

 

въ

 

его

великомъ

 

и

 

трудномъ

  

подвигѣ.

Въ

 

самый

 

день

 

закрытія

 

редакціонной

 

коммиссіи

 

нача-

лось

 

обсужденіе

 

составленпаго

 

ею

 

проекта

 

въ

 

Главномъ

 

Ко-

митете.

 

Разсмогрѣнію

 

и

 

окончательной

 

обработкѣ

 

проекта

Главный

 

Комитета

 

иосвятилъ

 

болѣе

 

40

 

засѣданій,

 

продолжав-

шихся

 

свыше

 

6

 

часовъ.

14

 

января

 

1861

 

года

 

Главный

 

Комитета

 

закончить

 

свои

занятія.

 

Теперь

 

выработанный

 

проекта

 

долженъ

 

былъ

 

пройти

чрезъ

 

Государственный

 

Совѣтъ.

 

26

 

января

 

1861

 

яда

 

состо-

ялось

 

соединенное

 

собраніе

 

Совѣта

 

Министровъ

 

и

 

Главная

Комитета.

 

Въ

 

собранш

 

предсѣдательствовалъ

 

лично

 

Государь

Императоръ

 

Александръ

 

II,

 

который

 

горячо

 

благодарилъ

 

всѣхъ

членовъ

 

Глаянаго

 

Комчтета

 

за

 

понесенные

 

ими

 

труды

 

и

 

въ

особенности

 

своего

 

брата.

 

Тогда

 

же

 

Государь

 

выразилъ

 

твер-

дую

 

волю

 

свою,

 

чтобы

 

обсужденіе

 

проекта

 

въ

 

Государствен-

номъ

 

Совѣтѣ

 

было

   

закончено

   

непременно

   

къ

   

15

   

февраля

1861

  

года.
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28

 

января

 

происходило

 

первое

 

засѣданіе

 

Государствен-

ная

 

Совѣта

 

по

 

крестьянскому

 

вопросу.

 

Въ

 

засѣданіи

 

опять

предсѣдательствовалъ

 

лично

 

Государь

 

Императоръ

 

Але-

ксандръ

 

П,

 

произнесшій

 

при

 

этомъ

 

свою

 

знаменательную

рѣчь,

 

въ

 

которой

 

выразилъ

 

свои

 

завѣтныя

 

мысли

 

по

 

вопросу

ѳбъ

 

освобожденіи

 

крестьянъ.

 

Государь

 

говорилъ,

 

между

 

про-

у

 

чимъ,

 

слѣдующее:

 

„Дѣло

 

освобожденія

 

крестьянъ,

 

по

 

важно-

сти

 

своей,

 

я

 

считаю

 

жизненнымъ

 

для

 

Россіи

 

вопросомъ,

 

отъ

которая

 

будетъ

 

зависѣть

 

развитіе

 

ея

 

силы

 

и

 

могущества.

 

Я

увѣренъ,

 

что

 

вы

 

всѣ,

 

господа,

 

столько

 

же

 

убѣждены,

 

какъ

 

и

я,

 

въ

 

пользѣ

 

и

 

необходимости

 

эѵтой

 

мѣры...

 

Моя

 

непремѣнная

воля — чтобы

 

дѣло

 

это

 

теперь

 

же

 

было

 

кончено.

 

Вотъ

 

уже

четыре

 

года,

 

какъ

 

оно

 

длится

 

и*

 

возбуждаетъ

 

различныя

 

опа-

сенія

 

и

 

ожиданія,

 

какъ

 

въ

 

помѣщикахъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

кресть-

янахъ.

 

Всякое

 

дальнѣйшее

 

промедленіе

 

можетъ

 

быть

 

пагубно

для

 

государства.

 

Я

 

не

 

могу

 

не

 

удивляться

 

и

 

не

 

радоваться,

и

 

увѣренъ,

 

что

 

и

 

вы

 

всѣ

 

также

 

радуетесь

 

тому

 

довѣрію

 

и

спокойствію.

 

какое

 

выказалъ

 

нащъ

 

добрый

 

народъ

 

въ

 

этомъ

дѣлѣ.

 

Хотя

 

опасенія

 

дворянства

 

до

 

нѣкоторой

 

степени

 

по-

нятны,

 

потому

 

что

 

они

 

касаются

 

до

 

самихъ

 

близкихъ

 

и

 

ма-

теріальныхъ

 

интересовъ

 

каждая,

 

при

 

всемъ

 

томъ

 

я

 

не

 

за-

бываю

 

и

 

не

 

забуду,

 

что

 

приступъ

 

къ

 

дѣлу

 

сдѣланъ

 

былъ

 

но

вызову

 

самого

 

дворянства,

 

и

 

я

 

счастливь,

 

что

 

мнѣ

 

суждено

свидѣтельствовать

 

объ

 

этомъ

 

предъ

 

потомствомъ.

 

Я

 

не

 

скры-

валъ

 

моего

 

образа

 

мыслей

 

и

 

взгляда

 

на

 

занимающій

 

всѣхъ

насъ

 

вопросъ

 

и

 

говорилъ

 

вездѣ,

 

что

 

это

 

преобразованіе

 

не

можетъ

 

совершиться

 

безъ

 

ттѣкоторыхъ

 

пожертвованій,

 

и

 

что

все

 

стараніе

 

мое

 

заключается

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

пожертвованія

эти

 

были

 

сколь

 

возможно

 

менѣе

 

обременительны

 

и

 

тягостны

для

 

дворянства...

 

Приступая

 

къ

 

этому

 

важному

 

дѣлу,

 

я

 

не

скрывалъ

 

отъ

 

себя

 

всѣхъ

 

тѣхъ

 

затрудпеній,

 

которыя

 

нась

ожидали,

 

и

 

не

 

скрываю

 

ихъ

 

и

 

теперь;

 

но,

 

твердо

 

уповая

 

Наі

милость

 

Божію

 

и

 

увѣрепный

 

въ

 

святости

 

этого

 

дѣла,

 

я

 

на-

деюсь/ что

 

Богъ

 

насъ

 

не

 

оставить

 

и

 

благословить

 

насъ

 

кон :

чить

 

его

 

для

 

будущая

   

благоденствія

  

любезная

 

намъ

 

отечё-
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ства"...

 

Тогда

 

же

 

Государь

 

снова

 

повторилъ

 

свое

 

жела-

ніе,

 

чтобы

 

все

 

дѣло

 

было

 

закончено

 

къ

 

15

 

февраля,

 

при-

чемъ

 

твердо

 

прибавилъ:

 

„этого

 

я

 

желаю,

 

требую,

 

повелѣваю;

вы

 

должны

 

помнить,

 

что

 

въ

 

Россіи

 

издаетъ

 

законы

 

Самодер-

жавная

 

власть".

Въ

 

Государственномъ

 

Совѣтѣ

 

происходили

 

горячіе

 

спо-

ры

 

и

 

суждевія

 

по

 

крестьянскому

 

вопросу.

 

Государь

 

весьма

внимательно

 

слѣдилъ

 

за

 

ними

 

по

 

журналамъ

 

и

 

не

 

допустилъ

'Сдѣлать

 

въ

 

первоначальномъ

 

проектѣ

 

никакихъ

 

сколько-ни-

будь

 

существенныхъ

 

перемѣнъ.

 

17

 

февраля

 

закончилось

 

об-

сужденіе

 

крестьянскаго

 

вопроса

 

въ

 

Государственномъ

 

Совѣтѣ,

а

 

19

 

февраля

 

1861

 

годаТосударь

 

Императоръ

 

Александръ

 

II

подписалъ

 

положеніе

 

и

 

составлены и

 

московскимъ

 

митрополи-

томъ

 

Филаретомъ

 

манифестъ,

 

возвѣщавшій

 

многимъ

 

милліо-

намъ

 

крѣпостныхъ

 

крестьянъ

 

свободу.

(Окончаніе

 

сліъдуетъ.)

Изъ

 

епархіальной

 

хроники.

Миссіонерская

 

вечерня.

 

Въ

 

воскресенье,

 

6

 

февраля,

 

тор-

жественная

 

вечерня

 

съ

 

акаѳистомъ

 

Божіей

 

Матери

 

соверше-

на

 

была

 

преосвященнымъ

 

Назаріемъ,

 

епископомъ

 

Черкас-

скимъ,

 

въ

 

Ѳеодосіевской

 

церкви

 

на

 

Печерскѣ.

 

Въ

 

служеніи

.вечерни

 

принимали

 

участіе

 

о.о.

 

протоіереи:

 

Н.

 

Браиловскій

и

 

I.

 

Яроцкій,

 

священники:

 

II.

 

Стеллецкій,

 

Д.

 

Слюсаревъ,

 

В.

-Лестряковъ

 

и

 

М.

 

Митроцкій.

 

Послѣ

 

прокимна

 

епархіальный

миссіонеръ

 

священникъ

 

М.

 

Митроцкій

 

произнесъ

 

поученіе

 

о

■почитаніи

 

святъш.

 

По

 

окончаніи

 

вечерни,

 

народу

 

были

розданы

 

миссіонерскіе

 

листки.

Адресъ

   

преосвященному

   

Павлу,

   

епископу

   

Чигиринскому,

отъ

 

Кіевскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Ваше

 

Преосвященство,

 

ІІреосвящеішѣйшій

 

Владыко.

   

!

Два

 

года

 

иазадъ,

 

когда

 

мы

 

встрѣчали

 

Васъ,

 

какъ

 

нова-

то

   

иредсѣдателя

 

Кіевскаго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣ-
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та,

 

мы,

 

члены

 

Совѣта,

 

устами

 

временно

 

исполнявшая

 

тогда

обязанности

 

председателя

 

Совѣта,

 

выразили

 

увѣренность,

 

что

въ

 

лицѣ

 

Вашемъ

 

Училищный

 

Совѣтъ

 

и

 

всѣ

 

церковно-школь-

ные

 

дѣятели

 

получают*

 

опытнаго

 

и

 

надежнаго

 

руководителя.

Теперь,

 

по

 

истеченіи

 

двухъ

 

лѣтъ

 

Вашего

 

председательствова-

ла

 

въ

 

Совѣтѣ,

 

мы

 

съ

 

удовольствіемъ

 

свидѣтельствуемъ,

 

что

наша

 

увѣренность,

 

наша

 

надежда

 

насъ

 

не

 

посрамила:

 

и

 

въ

самомъ

 

дѣлѣ

 

Епархіальный

 

Совѣтъ

 

имѣлъ

 

въ

 

лицѣ

 

Вашемъ

председателя

 

съ

 

высокими

 

качествами,

 

обезпечивавшими

 

ус-

пѣхъ

 

церковно-школьнаго

 

дѣла.

Умѣнье

 

разобраться

 

въ

 

дѣлѣ,

 

направить

 

его

 

по

 

надле-

жащему

 

руслу,

 

трудоспособность

 

и

 

энергія —это

 

необходимы»

и

 

желательныя

 

качества

 

каждая

 

дѣятеля,

 

и

 

всѣ

 

ихъ

 

мы

 

ви-

дели

 

въ

 

Васъ.

 

Но

 

мы

 

видѣли

 

и

 

другія

 

драгоцѣнныа

 

особен-

ности

 

Вашей

 

духовной

 

природы,

 

Вашего

 

характера, —отсут-

ствіе

 

горячности,

 

бывающей

 

причиной

 

поспѣшныхъ,

 

необду-

манныхъ

 

рѣшеній,

 

спокойствіе,

 

уравновѣшенность,

 

но

 

вмѣ-

стѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

не

 

формально-законническая

 

сухость

 

и

 

холодность,

а,

 

наоборотъ,

 

сердечность,

 

даже,

 

сказали

 

бы

 

мы,

 

ласковость,

 

и

богатый

 

опыта

 

немалой

 

уже

 

жизни

 

и

 

службы,

 

въ

 

частности,

церковно-школьному

 

дѣлу.

 

Кромѣ

 

того,

 

Вы

 

явились

 

не

 

чужимъ

для

 

г.

 

Кіева

 

и

 

Кіевской

 

епархіи;

 

были

 

хорошо

 

извѣстны

имъ;

 

извѣстны

 

были

 

и

 

Вамъ

 

всѣ

 

главные

 

церковно-школьные

дѣятели.

 

И

 

эта

 

известность

 

не

 

замыкалась

 

въ

 

тѣсный

 

кругъ

только

 

духовныхъ

 

лицъ

 

и

 

духовныхъ

 

дѣятелей,

 

нѣтъ,

 

она

простиралась

 

за

 

ограду

 

духовная

 

вѣдомства,

 

она

 

дости-

гала

 

и

 

до

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

до

 

свѣтскихъ

 

дѣятелей

 

на-

родная

 

просвѣщенія

 

и

 

лицъ

 

высшей

 

Кіевской

 

админи-

страции,

 

облегчая

 

Вамъ

 

сношенія

 

съ

 

этими

 

лицами

 

и

содействуя

 

чрезъ

 

то

 

успѣху

 

церковно

 

школьная

 

дѣла.

 

Все

это—такія

 

качества,

 

такія

 

особенности,

 

который

 

создали

 

изъ

Васъ

 

председателя

 

Совѣта —действительно,

 

полезнаго

 

церков-

ной

 

школѣ.

 

Два

 

года

 

предсѣдательства

 

съ

 

ясностью

 

доказы-

ваютъ

 

намъ

 

это.
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Время

 

Вашего

 

вступленія

 

во

 

главу

 

Совѣта

 

было

 

для

 

по-

следняя

 

тяжелы мъ

 

временемъ.

 

Не

 

въ

 

укоръ

 

школьнымъ

 

дѣя-

телямъ

 

другихъ

 

вѣдомствъ — не

 

укорять,

 

а

 

звать

 

къ

 

единству

и

 

дружбѣ

 

намъ

 

хочется

 

этихъ

 

дѣятелей, — не

 

въ

 

укоръ,

 

а

для

 

характеристики

 

положенія

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

къ

ноябрю

 

1908

 

года

 

отпошенія

 

земства

 

къ

 

Совѣту

 

и

 

церков-

ной

 

школѣ

 

значительно

 

обострились

 

по

 

вопросу

 

объ

 

отпускѣ

обычной

 

помощи

 

Совѣту

 

со

 

стороны

 

земства

 

въ

 

120.000

 

руб

Въ

 

этомъ

 

пособіи

 

земство

 

въ

 

сентябрьской

 

сессіи

 

Земская

Комитета

 

отказало

 

Совѣту.

 

Вслѣдствіи

 

этого

 

не

 

одна

 

сотня

церковныхъ

 

школъ

 

должна

 

была

 

закрыться

 

за

 

недостатком*

«редствъ,

 

много

 

учителей

 

должны

 

были

 

лишиться

 

куска

 

хлѣба,

а

 

цѣлыя

 

тысячи

 

дѣтей

 

потерять

 

возможность

 

получить

 

хоть

какое

 

нибудь

 

образованіе.

 

Благодаря

 

Вашимъ

 

личпымъ

 

пере-

яворамъ

 

и

 

хлопотамъ,

 

этот*

 

тяжелый

 

вопросъ

 

о

 

120000

 

руб.

земская

 

пособія,

 

въ

 

декабрьскую

 

сессію

 

Земская

 

Комитета

вновь

 

пересмотрѣнный,

 

разрешился

 

въ

 

благопріятномъ

 

для

Совѣта

 

смыслѣ: — 120000

 

руб.

 

отпущены

 

на

 

прежнихъ

 

усло-

віяхъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

сотни

 

церковныхъ

 

школъ

 

были

 

спа-

сены

 

отъ

 

погибели,

 

учителямъ

 

возвращенъ

 

кусокъ

 

хлѣба,

 

дѣ-

тямъ

 

обезпечена

 

возможность

 

пріобщиться

 

къ

 

свѣту

 

знаній,

религіозная

 

и

 

нравственная

 

воспитанія.

 

Возбужденное

 

на-

строеніе

 

школьныхъ

 

дѣятелей

 

улеглось,

 

повѣяло

 

желанным*

миромъ

   

успокоенія

Тяжелое

 

въ

 

началѣ

 

время

 

Вашего

 

нредсѣдательства

 

въ

дальнейшем*

 

своемъ

 

теченіи

 

было

 

вмѣстѣ

 

и

 

знаменательным*,

по

 

стеченію

 

многих*

 

рѣдкихъ,

 

выдающихся

 

и

 

въ

 

школьной

жизни

 

важныхъ

 

событій.

 

Въ

 

октябрѣ

 

1909

 

года

 

отпраздно-

ван*

 

25-ти

 

лѣтній

 

юбилей

 

церковной

 

школы.

 

Въ

 

Кіевѣ,

 

по.

,

 

этому

 

случаю,

 

при

 

Вашемъ

 

ближайшемъ

 

участіи,

 

устроена

была,

 

кромѣ

 

торжественныхъ

 

собраній

 

и

 

актов* ,

 

юбилейная

церковно-школьная

 

выставка,

 

издан*

 

сборничек*,

 

какъ

 

ве-

щественный

 

иамятникь

 

юбилея.

 

Въ

 

томъ

 

же

 

году

 

введена

была

 

церковно-школьная

 

сѣть,—болѣе

 

1277

 

церковныхъ

 

школъ

были

 

полностью

   

обезпечены

   

казенным*

 

жалованьем*

 

учите-



162

лямъ

 

и

 

законоучителям*.

 

Это

 

обстоятельство

 

повлекло

 

за

 

со-

бою,

 

можно

 

сказать,

 

цѣлый

 

ряд*

 

отрадных*

 

и

 

въ

 

высшей

 

сте-

пени

 

благодѣтельныхъ

 

для

 

церковной

 

школы

 

явленій.

 

Съ

 

наз-

наченіемъ

 

казенная

 

жалованія

 

учащим*,

 

освободились

 

мѣст-

ныя

 

средства,

 

и

 

это

 

дало

 

возможность

 

положить

 

основаніе

созданію

 

неприкосновенная

 

строительная

 

фонда

 

церковно-

приходских*

 

школъ,

 

достигающая

 

въ

 

настоящее

 

время

 

солид-

ной

 

для

 

начала

 

суммы

 

свыше

 

107,000

 

руб.

 

Мы

 

не

 

яворимъ

о

 

чрезвычайно

 

великом*

 

значеніи

 

для

 

церковныхъ

 

школъ

 

это-

го

 

дѣла:

 

оно

 

само

 

говорить

 

за

 

себя;

 

церковная

 

школа

 

стала

на.

 

твердую

 

почву.

 

Основаніе

 

неприкосновенная

 

строитель-

наго

 

фонда

 

натолкнуло

 

на

 

мысль

 

отыскать

 

возможно

 

больше

расходного

 

строительная

 

капитала,

 

и

 

изыскано

 

изъ

 

постуц-

леній

 

Совѣта

 

вмѣсто

 

31-й

 

тысячи— 120

 

тысячъ

 

рублей;

 

ис-

ходатайствовано

 

на

 

Кіевскомъ

 

епархіальномъ

 

съѣздѣ

 

духовен-

ства

 

ассигнованіе

 

1%

 

сбора

 

съ

 

валового

 

дохода

 

церквей,

давшаго

 

въ

 

первый

 

годъ,

 

при

 

не

 

вполнѣ

 

аккуратномъ

 

поступ-

леніи,

 

свыше

 

8000

 

руб. — Появились

 

средства,

 

началось

 

и

 

стро-

ительство.

 

За

 

эти

 

годы

 

начато

 

постройкой

 

до

 

60

 

новыхъ

 

цер-

ковныхъ

 

школъ;

 

выработаны

 

однообразные

 

типы

 

зданій

 

для

нихъ.

 

Введеніе

 

школьной

 

сѣти

 

повлекло

 

за

 

собой

 

и

 

внутрен-

нее

 

преобразование

 

школ*.

 

Многія

 

изъ

 

нихъ

 

изъ

 

одноком-

плектныхъ

 

преобразованы

 

въ

 

двухклассныя;

 

во

 

многихъ

 

дру-

гихъ

 

установленъ

 

четырехгодичный

 

курс*

 

съ

 

введением*

 

нре-

подаванія

 

исторіи

 

и

 

географіи.

 

Вот*—цѣпь

 

событій

 

школь-

ной

 

жизни

 

послѣднихъ

 

двух*

 

лѣтъ, —событій,

 

тѣсно

 

связан-

ных*

 

одно

 

съ

 

другимъ.

 

Все

 

это 1— сухой

 

перечень

 

показыва-

етъ,

 

какъ

 

много

 

блаядѣтельнаго

 

для

 

церковной

 

школы

 

со-

вершено

 

въ

 

теченіе

 

послѣднихъ

 

двухъ

 

лѣтъ;

 

съ

 

другой — что

скрывается

 

за

 

этимъ

 

сухимъ

 

перечнем*?

 

За

 

ним*

 

стоит*

 

жи-

вая

 

жизнь,

 

душа

 

дѣла.

 

Разобраться

 

въ

 

новомъ

 

дѣлѣ,

 

дать

правильную,

 

вѣрную

 

постановку

 

ему,

 

предусмотрѣть

 

возмож-

ные

 

промахи,

 

своевременно

 

исправить

 

допущенные,

 

разре-

шить

 

недоумѣніе,

 

затрудненія,

 

естественно

 

возникающія

 

ири

проведеніи

 

въ

 

жизнь

 

всякаго

 

новаго

 

дѣла,

 

тревоги

 

за

 

успѣх*.
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этого

 

дѣла,

 

болѣть

 

душой

 

при

 

неудачахъ

 

и

 

т.

 

іі.— вотъ

 

жи-

вая

 

жизнь,

 

скрывающаяся

 

за

 

сухимъ

 

перечнемъ

 

событій

школьной

 

жизни.

 

Сколько

 

всего

 

пережито,

 

объ

 

этомъ

 

полно-

стью

 

знаетъ

 

только

 

Сердцевѣдецъ

 

Богъ,

 

да

 

тотъ,

 

кто

 

пере-

живалъ

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ.

 

Конечно,

 

работали,

 

болѣли

 

душой

всѣ,

 

близко

 

стоящіе

 

къ

 

церковно-школьноыу

 

дѣлу.

 

Но

 

глав-

ная

 

доля

 

трудовъ

 

и

 

душешыхъ

 

волненій

 

принадлежать

 

пред-

седателю,

 

какъ

 

главѣ

 

и

 

руководителю

 

дѣла.

Не

 

можемъ

 

мы

 

умолчать

 

и

 

о

 

томъ,

 

что

 

каждый

 

дѣятель-

работнивъ

 

въ

 

церковной

 

школѣ,

 

видя

 

во

 

главѣ

 

церковношколь-

наго

 

дѣла

 

человѣка,

 

преданнаго

 

этому

 

дѣлу

 

и

 

опятнаго

 

въ

немъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

и

 

самъ

 

не

 

иокладаетъ

 

рукъ

 

съ

 

тѣмъ,-

чтобы

 

успокоиться

 

въ

 

ничегонедѣланіи,

 

съ

 

другой,

 

бодро

 

и

смѣло

 

чувствуетъ

 

себя,

 

зная,

 

что

 

есть

 

человѣкъ,

 

который

 

су-

мѣетъ

 

иоддержать

 

въ

 

нужную

 

минуту, —дать

 

совѣтъ,

 

разрѣ-

шить

 

недоумѣнье,

 

а

 

то

 

и

 

прямо

 

оказать

 

содѣйствіе

 

въ

 

затру-

днительных!

  

обстоятельствахъ.

Сейчасъ,

 

собравшись

 

предь

 

Вами,

 

мы,

 

Ваши

 

бывшіе

посильные

 

сотрудники,

 

отъ

 

лица

 

всего

 

Епархіальнаго

 

Учи-

лищнаго

 

Совѣта

 

усерднѣйше

 

просимъ

 

Ваше

 

Преосвященство

принять

 

нашу

 

глубокую

 

признательность

 

и

 

благодарность

 

за

понесенные

 

труды

 

на

 

благо

 

церковныхъ

 

школъ

 

и

 

за

 

все

 

доб-

ро,

 

сдѣланное

 

имъ,

 

а

 

также

 

и

 

наши

 

сердечныя

 

пожеланія

Вамъ

 

добраго

 

здоровья

 

на

 

многіе

 

годы

 

и

 

душевнаго

 

спасенія .

Священникъ

 

Ш.

 

і.

 

Можаловскій.

(Некролоіъ).

6

 

января

 

с.

 

г.

 

въ

 

5

 

час.

 

вечера

 

скончался,

 

послѣ

 

го-

дичнаго

 

страданія,

 

настоятель

 

Покровской

 

церкви

 

с.

 

Ситво-

вецъ

 

Тэращанскаго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

о.

 

Михаилъ

 

Іоанно-

вичъ

 

Можаловскій.

 

М.

 

I.

 

Можаловскій,

 

по

 

окончаніи

 

курса

въ

 

Кіевской

 

дух.

 

сеыинаріи

 

въ

 

1867

 

году,

 

рукоположенъ

 

быль

въ

 

1868

 

году

 

во

 

священника

 

къ

 

церкви

   

с.

 

Ситковецъ,

   

гдѣ
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и

 

прослужилъ,

 

не

 

ища

 

другихъ

 

приходовъ.

 

Благодаря

 

его

 

па-

стырской

 

заботливости,

 

Ситковцы

 

украсились

 

очень

 

благо-

лѣпнымъ

 

храмомъ,

 

устроена

 

хорошая

 

школа,

 

возведены

 

хоро-

гаія

 

постройки

 

на

 

прекрасной

 

церковной

 

усадьбѣ,

 

съ

 

чуднымъ

при

 

ней

 

садомъ.

 

О.

 

Можаловскій

 

съ

 

усердіемъ

 

относился

 

къ

дѣлу

 

религіозно-нравственнаго

 

воспитанія

 

Богомъ

 

врученной

ему

 

паствы,

 

которую

 

такъ

 

возлюбилъ,

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

крайнюю

 

скудость

 

прихода,

 

даже

 

и

 

не

 

помышлялъ

 

оставлять

ее.

 

Любила

 

своего

 

пастыря

 

и

 

ситковецкая

 

паства,

 

съ

 

великой

грустью

 

отдавшая

 

ему

 

послѣдній

 

долгъ

 

у

 

могилы.

Любило

 

о.

 

Можаловскаго

 

и

 

окружное

 

духовенство.

 

Въ

погребеніи

 

о.

 

Михаила

 

приняли

 

участіе

 

всѣ

 

священники

 

1

округа,

 

за

 

исключеніемъ

 

болящихъ;

 

явились

 

на

 

отпѣваніе

 

по-

чившаго

 

священники

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

округовъ.

 

Отпѣваніе

 

со-

вершено

 

было

 

9

 

января,

 

при

 

участіи

 

20

 

священниковъ

 

и

 

6

діаконовъ.

Во

 

время

 

отпѣванія

 

почившаго

 

о.

 

Михаила

 

произнесены

были

 

рѣчи,

 

изъ

 

воторыхъ

 

необходимо

 

отмѣтить

 

рѣчь

 

о.

 

бла-

гочипнаго

 

протоіерея

 

о.

 

I.

 

Менчица,

 

какъ

 

особенно

 

трога-

тельную

 

и

 

содержательную.

У

 

о.

 

Михаила

 

остались

 

два

 

сына,

 

получившіе

 

прекрас-

ное

 

образованіе

 

и

 

занимающіе

 

видныя

 

мѣста

 

по

 

службѣ:стар-

шій — Петръ

 

Михайловичъ

 

состоитъ

 

товарищемъ

 

прокурора

Кіевскаго

 

окружного

 

суда,

 

а

 

младшій —Николай

 

Михайло

 

■

вичъ— начальникомъ

 

таможни.

 

Супруга

 

о

 

Михаила— Анна

Кирилловна

 

скончалась

 

25

 

лѣтъ

 

тому

 

назадъ.

Своими

 

сыновьями

 

о. -Михаилъ

 

гордился

 

и

 

по

 

справед-

ливости:

 

оба

 

они

 

добрые

 

христіане.

 

Отъ

 

души

 

мы

 

сорадова-

лись

 

о.

 

Михаилу

 

въ

 

его

 

счастьи ;

 

что

 

у

 

него

 

прекрасный

дѣти.

 

А

 

нынѣ

 

мы

 

молимея

 

ко

 

Господу,

 

да

 

вчинитъ

 

душу

 

но-

вопреставленнаго

 

Своего

 

раба

 

священно-іерея

 

Михаила

 

въ

 

мѣ-

стахъ

 

неизреченной

 

радости,

 

которыхъ

 

нашъ

 

бренный

 

глазъ

недостоинъ

 

„зрѣти".

 

Покойся

 

съ

 

миромъ,

 

добрый

 

сослужитель,

и

   

да

 

сподобитъ

 

тебя

 

Господь

 

Небеснаго

 

Своего

 

Царствія!

Свящ.

 

Е.

 

Ѣ—чъ.
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Изъ

 

иноепархіальной

 

печати.

О

 

чемъ

 

болѣе

 

всего

   

писали

   

епархіальныз

 

органы

 

въ

 

ян-

варѣ

 

мѣсяцѣ

  

нынѣшняго

  

года.

б)

 

По

 

вопросу

 

о

 

насажденіи

 

трезвости

 

въ

 

народѣ.

Еще

 

въ

 

концѣ

 

прошлаго

 

года

 

на

 

страницах ь

 

„

 

Херсон -

скихъ

 

Епархіальныхь

 

Ведомостей"

 

(№

 

23

 

за

 

1910

 

г.)

 

мѣст-

ному

 

епархіальному

 

духовенству, — призываемому

 

енархіаль-

нымь

 

начальствомъ

 

къ

 

обязательному

 

учрежденію

 

въ

 

прихо-

дахъ

 

обществь

 

трезвости,— предложены

 

были

 

руководственныя

въ

 

дѣлѣ

 

насажденія

 

трезвости

 

въ

 

народѣ

 

слѣдующія

 

статьи:

1)

 

„Горькая

 

правда

 

о

 

пьянствѣ"

 

Д.

 

Г.

 

Булгаковскаго;

 

2)

„Какъ

 

открыть

 

общество

 

трезвости";

 

3)

 

два

 

устава

 

приход -

скихь

 

обществъ

 

трезвости,

 

существующихъ — одно

 

въ

 

Ом-

ской,

 

а

 

другое

 

во

 

Владимірской

 

епархіяхъ,

 

и

 

4)

 

списокъ

 

книгъ

и

 

брошюръ,

 

народн.

 

изд.

 

Д.

  

Г.

 

Булгаковскаго.

Эти

 

статьи

 

призпаны

 

и

 

Донскимъ

 

епарх.

 

начальствомъ

соотвѣтствующими

 

своему

 

назначенію

 

и

 

перепечатываются

 

въ

оффиціальной

 

части

 

„Донсвихъ

 

Епарх.

 

Ведомостей",

 

начинал

съ

 

№

 

1

 

за

 

т.

 

г.

 

Статья

 

„Горькая

 

правда

 

о

 

пьянствѣ" — мо-

жетъ

 

послужить

 

матеріаломъ

 

для

 

проповѣди

 

въ

 

церкви,

 

а

равно

 

можегъ

 

быть

 

прочитана

 

народу

 

на

 

ириходскихъ

 

внѣ-цер-

ковныхъ

 

собраніяхъ.

 

Въ

 

этой

 

статьѣ

 

раскрываются

 

слѣду-

ющія

 

мысли:

 

пьянство —такое

 

зло,

 

съ

 

которымъ

 

не

 

можетъ

сравниться

 

никакое

 

другое

 

зло;

 

народу

 

всегда

 

было

 

горько

вино,

 

и

 

онъ

 

безпрестанно

 

искать

 

себѣ

 

спасенія

 

отъ

 

„окаян-

яаго"

 

пьянства

 

и

 

проклятаго

 

запойства;

 

пьянство

 

порождаетъ

хилое

 

.потомство

 

и

 

ведетъ

 

къ

 

душевнымъ

 

болѣзнямъ

 

и

 

пре-

ступности;

 

ложь — будто

 

пьянство

 

утоляетъ

 

голодъ;

 

пьянство

разстраиваетъ

 

семейную

 

лгизнь;

 

кавъ

 

ни

 

крѣяка

 

привычка

нить,

 

но

 

и

 

на

 

эту

 

„привычку

 

есть

 

отвычка".

 

Въ

 

статьѣ

—

 

„Какъ

 

открыть

 

общество

 

трезвости"

 

даются

 

основанныя

 

на

оіштѣ

 

руководственпыя

 

указанія;

 

особенно

 

полезными

 

для

духовенства

 

являеотся

 

указанія

 

о

 

церковно-приходскихъ

 

обще-

ствахъ

  

грезвости,

 

для

 

отврытія

 

которыхъ

 

требуется

 

особенно
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продуманный

 

уставь.

 

Уставъ

 

этотъ

 

утверждается

 

епархіаль-

ною

 

властью,

 

а

 

регистрація

 

общества

 

производится

 

потомъ.

 

Въ

виду

 

трудности

 

составленія

 

устава

 

церковно-приходскаго

 

об-

щества

 

трезвости

 

и

 

приведены

 

для

 

примѣра

 

два

 

устава

 

уже

зарегистрованныхъ

 

церковныхъ

 

обществъ

 

трезвости.

Такою

 

затрудпительностію

 

регистраціи

 

церковно-приход-

скихъ

 

обществъ

 

трезвости,

 

вѣроятно,

 

объясняется

 

отмѣчаемый

Псковскими

 

Епарх.

 

Ведомостями

 

(№

 

f)

 

фактъ

 

существованія

при

 

многихъ

 

церквахъ

 

Псковской

 

епархіи

 

обществъ

 

трезво-

сти,

 

не

 

утвержденныхъ

 

еиархіальнымъ

 

начальствомъ.

 

Обще-

ства

 

эти,

 

упрощенпыя

 

въ

 

своемъ

 

устройстве,

 

въ

 

дѣятельно-

сти

 

своей

 

не

 

менѣе

 

жизненпы

 

и

 

плодотворны,

 

чѣмъ

 

и

 

реги-

строванныя.

 

Объ

 

этихъ

 

неоффиціалышхъ

 

церковно-яриход-

скихъ

 

обществахъ

 

трезвости

 

Псковскій

 

епархіальный

 

органъ

заговорилъ

 

по

 

поводу

 

появившагося

 

въ

 

періодичесгсой

 

печати

сообщенія

 

о

 

томъ,

 

что

 

Г.

 

Оберъ

 

Прокуроръ

 

Св.

 

Сунода

 

запро-

силъ

 

духовныя

 

консисторіи

 

о

 

количествѣ

 

имѣющихся

 

въ

 

каж-

дой

 

епархіи

 

обществъ

 

трезвости

 

съ

 

утвержденными

 

епархіаль-

ной

 

властію

 

уставами.

 

Дѣятельность

 

православнаго

 

русскаго

духовенства

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

народнымъ

 

пьянствомъ,

 

по

 

мнѣнію

псвовекаго

 

епархіальнаго

 

органа,

 

могла

 

бы

 

быть

 

представлена

въ

 

болѣе

 

широкомъ

 

масштабѣ,

 

если

 

бы

 

собраны

 

были

 

свѣдѣ-.

нія

 

не

 

только

 

объ

 

оффиціально

 

учрежденныхъ

 

церковныхъ

 

об-

ществахъ

 

трезвости,

 

но

 

и

 

о

 

вышеупомянутыхъ

 

неоффиціаль-

ныхъ

 

обществахъ,

 

для

 

отрезвленія

 

народа

 

работающихъ

 

весь-

ма

 

плодотворно.

—Заслулшваетъ

 

вниманія

 

примѣръ

 

плодотворной

 

дѣятель-

ности

 

духовенства

 

г.

 

Козлова

 

Тамбовской

 

епархіи,

 

направлен-

ной

 

къ

 

искорененію

 

употребленія

 

спиртныхъ

 

напитковъ

 

на

поминальныхъ

 

обѣдахъ,

 

о

 

чемъ

 

такъ

 

свидѣтельствуеть

 

предъ

епархіальной

 

властью

 

благочинный

 

козловскихъ

 

городскихъ

церквей:

 

„Походъ

 

противъ

 

излишняго

 

употребленія

 

спирт-

ныхъ

 

напитковъ

 

ведется

 

пастырями

 

г.

 

Козлова

 

не

 

первый

годъ.

 

Въ

 

прошдомъ

 

году

 

духовенство

 

г.

 

Козлова

 

на

 

пастыр-

скомъ

 

собраніи

   

постановило:

   

немедля

    

приступить

 

къ

 

исво-
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рененію

 

сниртныхъ

 

напитковъ

 

на

 

всѣхъ

 

иоминальныхъ

 

тра-

незахъ,

 

Съ

 

этой

 

цѣлыо

 

въ

 

одинъ

 

воскресный

 

день

 

всѣми

 

іере-

ями

 

г.

 

Козлова

 

произнесено

 

было

 

па

 

раннихъ

 

и

 

позднихъ

 

ли-

тургіяхъ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

пастырское

 

увѣщаніе

 

о

 

неупотребленіи

спиртныхъ

 

напитковъ

 

на

 

поминальныхъ

 

обѣдахъ.

 

И

 

что

 

же?'

Пастырскому

 

увѣщанію

 

подчинились

 

всѣ —и

 

богатые,

 

и

 

бѣд-

ные.

 

Доселѣ

 

случаевъ

 

парушенія

   

не

 

было".

Приводимъ

 

заключительную

 

часть

 

упомянутаго

 

пастыр-

скаго

 

увѣщанія: „Сознавая

 

весь

 

вредъ

 

тяжкой

 

грѣховной

 

при-

мѣси

 

въ

 

церковиыігь

 

обрядамъ

 

спиртныхъ

 

напитковъ

 

и

 

ги-

бельность

 

спирта

 

для

 

людей,

 

мы,

 

съ

 

благословенія

 

нашего

Архипастыря,

 

обращаемся

 

къ

 

вамъ,

 

наши

 

прихожане,

 

съ

предложеніемъ

 

и

 

просьбою:

 

совсѣмъ

 

вывести

 

изъ

 

употребления

спиртные

 

напитки

 

на

 

поминальныхъ

 

обѣдахъ.

 

Пусть

 

оста-

нутся

 

на

 

столахъ

 

лишь

 

медъ,

 

вода

 

и

 

ісвасъ.

 

Пусть

 

не

 

будетъ

ни

 

водки,

 

ни

 

пива,

 

ни

 

винъ,

 

ни

 

излишества

 

въ

 

кушаньяхъ.

Пусть

 

лучше

 

эти

 

деньги

 

пойдутъ

 

на

 

церковныя

 

и

 

городскія

благотворительныя

 

учрежденія,

 

на

 

попечительства,

 

пріюты,.

богадѣльни,

 

на

 

школы,

 

лѣчебницы,

 

больницы,

 

или,

 

наконецъ г ,

на

 

бѣдныхъ

 

сосѣдей.

 

И

 

не

 

посѣтуйте

 

на

 

нась,

 

братіе,

 

если

мы

 

иныхъ

 

трапезъ

 

и

 

благословлять

 

не

 

будемъ,

 

когда

 

на

 

нихъ

по

 

старому

 

будутъ

 

спиртные

 

напитки"

 

(Тамбовск.

 

Е.

 

В.

 

№

 

3).

Да

 

послужитъ

 

полное

 

йдинодушіе

 

козловскихъ

 

пастырей

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

душевредными

 

народными

 

обычаями

 

одушевляю-

щимъ

 

примѣромъ

 

для

 

всѣхъ

 

пастырей!

—

 

Съ

 

сердечнымъ

 

стихотвореніемъ

 

обращается

 

„Вѣст-

никъ

 

Виленсваго

 

Св.

 

Духовскаго

 

Братства"

 

(№

 

2)

 

къ

 

запад-

но-русскому

 

духовенству

 

и

 

братствамъ,

 

призывая

 

ихъ

 

къ.

борьбѣ

 

съ

 

народнымъ

 

бѣдствіемъ —пьянствомъ:

 

,, Принимай-

тесь,

 

братья,

 

смѣло,

 

осѣнивъ

 

себя

 

крестомь,

 

съ

 

Божьей

 

по-

мощью,

 

за

 

дѣло, — за

 

борьбу

 

съ

 

виномъ".

 

Этотъ

 

призывъ

 

осо-

бенно

 

свое.времененъ,

 

по

 

мнѣнію

 

журнала,

 

въ

 

виду

 

знамени-

таго

 

юбилея

 

50-лѣтія

 

освобожденія

 

крестьянъ.

 

Чѣмъ

 

лучше

ознаменовать

 

этотъ

 

юбилей,

 

какъ

 

не

 

учрежденіемъ

 

братствь

трезвости!

 

Учрежденіе

 

такихъ

 

братствъ

  

крестьянами

   

пока-
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жетъ,

 

что

 

наша

 

крестьяне

 

понимаютъ

 

значеніе

 

манифеста

19

 

февраля

 

1861

 

г.,

 

нризывавшаго

 

ихъ

 

къ

 

„свободному"

труду,

 

возможному

 

только

 

внѣ

 

рабства

 

вину,

   

кабаку.

Библиографическая

 

замѣтка.

Обзоръ

 

литературныхъ

 

трудовъ,

 

издаваемыхь

 

къ

 

предсто-

ящему

 

50-лѣтію

 

со

 

времени

 

освобожденія

 

крѣпостныхъ

 

нре-

стьянъ:

 

IV-

 

Нрѣпостное

 

право

 

въ

 

Россіи

 

и

 

реформа

 

19

 

февраля.

Изданіѳ

 

И.

 

Д.

 

Сытина,

 

Москва

 

1911

 

г.

 

стр.

 

399

 

Ц.

 

1

 

р.

 

Ю

 

коп.

Послѣднее

 

изданіе

 

представляетъ

 

собою

 

сокращенный

экстрактъ

 

того

 

обширнаго

 

и

 

многотомнаго

 

изданія,

 

которое

разсмотрѣно

 

нами

 

подъ

 

№

 

1-мъ.

 

Въ

 

настоящей

 

книгѣ,

 

бла-

годаря

 

сокращепіямъ

 

и

 

устранению

 

разныхъ

 

подробностей,

значительно

 

смягчены

 

краски

 

и

 

тѣни,

 

которыя

 

такъ

 

непріят-

но

 

бросаются

 

въ

 

глаза

 

при

 

чтеніи

 

перваго

 

издапія.

 

Въ

 

19

отдѣльныхъ

 

статьяхъ-очеркахъ

 

предметъ

 

разсмотрѣнъ

 

доволь-

но

 

полно

 

и

 

обстоятельно

 

въ

 

его

 

подготовительныхъ

 

стадіяхъ

и

 

въ

 

самомъ

 

процессѣ

 

завершенія

 

акта

 

19

 

февраля

 

1861

 

г.

Книга

 

обильно

 

украшена

 

хорошими

 

иллюстраціями,

 

относя-

щимися

 

къ

 

исторіи

 

нроисхожденія

 

крѣпостного

 

состоянія

 

въ

Россіи

 

и

 

освобождепія

 

крестьяне

 

отѵ

 

крѣпостной

 

зависи-

мости,

 

а

 

также

 

къ

 

быту

 

крѣпостныхъ

 

и

 

крѣпостнивовъ.

V.

 

К.

 

Рожковъ.

 

Исторія

 

крѣпостного

 

права

 

въ

 

Россіи.
Спб.

 

стр.

 

59.

 

Ц.

 

10

 

коп.

Въ

 

небольшой

 

брошюрѣ

 

довольно

 

обстоятельно

 

излага-

ется

 

исторія

 

происхожденія

 

и

 

усилепія

 

въ

 

Россіи

 

крѣпостного

права

 

и

 

отмѣна

 

его

 

автомъ

 

19

 

февраля

 

1861

 

года.

 

Въ

 

вни-

гѣ

 

преобладав гъ

 

юридичесвая

 

'точка

 

зрѣпія

 

на

 

предметъ.

Впрочемъ,

 

исторія

 

реформы

 

и

 

особенно

 

основныя

 

черты

 

по-

ложенія

 

19

 

февраля

 

1861

 

года

 

разсмотрѣны

 

очень

 

подробно.

Въ

 

брошюрѣ

    

незамѣтно

 

особенныхъ

 

какихъ-либо

 

тенденцій.



Объявпенія.

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ

 

ЧТЕНІЕ'

 

въ

 

1911

 

году,

 

годъ

 

изданія

 

пять

десять

 

второй.

 

Съ

 

1911

 

года

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

всту-

паѳтъ,

 

съ

 

Божіей

 

помощію,

 

въ

 

пятьдесятъ

 

второй

 

годъ

 

своего

 

изда-

нія.

 

Такое

 

долговременное

 

существованіе

 

журнала

 

рѣдко

 

выпад аетъ

на

 

долю

 

не

 

только

 

духовныхъ,

 

но

 

и

 

свѣтскихъ

 

журналовъ.

 

Причина

этого

 

заключается

 

столько

 

жѳ

 

въ

 

сочувствіи

 

читающей

 

публики,

 

сколь-

ко

 

и

 

въ

 

томъ,

 

что

 

журналъ

 

не

 

измѣнялъ

 

однажды

 

принятой

 

Редак-

цией

 

задачѣ.

 

Въ

 

немъ,

 

за

 

время

 

его

 

полстолѣтняго

 

существованія,

кромѣ

 

простыхъ,

 

напечатано

 

не

 

мало

 

научныхъ,

 

еерьезныхъ

 

стать-

ей,

 

которыя

 

привлекали

 

къ"

 

себѣ

 

вниманіе

 

многихъ

 

лицъ,

 

привык-

шихъ

 

къ

 

научному

 

и

 

серьезному

 

чтенію

 

въ

 

области

 

богословія.

 

Въ

журналѣ

 

постоянно

 

затрагивались

 

различные

 

богословскіе

 

вопросьі

и

 

обсуждались

 

разные

 

предметы,

 

которымъ,

 

по

 

возможности,

 

дава-

лось

 

всестороннее

 

освѣщеніе.

 

При

 

.этомъ

 

Редакція

 

журнала

 

никогда

не

 

считала

 

своею

 

обязанностію

 

рабски

 

слѣдовать

 

„духу

 

времени",

даже

 

при

 

самыхъ

 

тяжелыхъ

 

и

 

неблагопріятныхъ

 

обстоятельствах^

Худо

 

ли,

 

хорошо

 

ли,— но

 

журналъ

 

постоянно

 

сохранялъ

 

свою

 

соб-

ственную

 

физіономію,

 

по

 

которой

 

его

 

можно

 

было

 

отличить

 

отъ

 

де-

сятковъ

 

другихъ

 

духовныхъ

 

журналовъ,

 

былъ

 

всегда

 

самостояте-

ленъ

 

и

 

самобытенъ.

 

При

 

такой

 

постановкѣ

 

дѣла

 

журналъ

 

за

 

51

 

годъ

заслужилъ

 

многочисленные

 

одобрительные

 

отзывы,

 

какъ

 

со

 

стороны

духовныхъ,

 

такъ

 

и

 

свѣтскихъ

 

лицъ.

 

Журналъ

 

хорошо

 

извѣстенъ

 

и

за

 

границей,

 

и

 

даже

 

въ

 

отдаленной

 

отъ

 

насъ

 

Америкѣ

 

онъ

 

выписы-

вается

 

во

 

многихъ

 

экземплярахъ;

 

присылаются

 

требованія

 

о

 

высыл-

ке

 

его

 

въ

 

Китай

 

и

 

Японію,

 

не

 

говоря

 

о

 

многочисленныхъ

 

мѣстно-

стяхъ

 

Сибири,

 

гдѣ

 

очень

 

распространенъ

 

нашъ

 

журналъ.

 

Изданіе

 

жур-

нала

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"

 

въ

 

1911

 

году,

 

пятьдесятъ

 

второмъ

 

году

его

 

существованія,

 

будѳтъ

 

продолжаться

 

на

 

тѣхъ

 

же

 

основаніяхъ,

 

на

какихъ

 

издавался

 

при

 

прежнихъ

 

''его

 

редакторахъ:

 

преосвященномъ

Виссаріонѣ,

 

епископѣ.

 

Костромскомъ

 

и

 

Галичскомъ,

 

и

 

прот.

 

Д.

 

Ѳ.

 

Ка-

сицынѣ,

 

и

 

главная

 

цѣла

 

его

 

же

 

будетъ

 

та

 

же,

 

какая

 

указана

 

покой-

нымъ

 

митрополитомъ

 

Филаретомъ

 

въ

 

его

 

донесены

 

о

 

журналѣ

 

Свя-

тѣйшему

 

Синоду—„служить

 

духовному

 

и

 

нравственному

 

наставленію-

христіанъ,

 

удовлетворять

 

потребности

 

назидательнаго

 

и

 

понятнаго

духовнаго

 

чтенія".

 

Въ

 

изданныхъ

 

доселѣ

 

612

 

книгахъ

 

„Душеполез-
наго

 

Чтенія"

 

уже

 

имѣется

 

твердое

 

основаніе

 

для

 

сужденія

 

о

 

жур-

налѣ

 

и

 

только

 

для

 

лицъ,

 

незнакомыхъ

 

съ

 

нимъ,

 

счнтаемъ

 

необходн-

мымъ

 

присовокупить,

 

что

ВЪ

 

СОСТАВЪ

 

ЖУРНАЛА

 

ВХОДЯТЪ:

1)

 

Труды,

 

относящіеся

 

къ

 

изученію

 

Св.

 

Писанія,

 

твореній

 

св.

отцовъ

 

и

 

православнаго

   

Богослуженія.

   

2)

 

Статьи

 

вѣроучительнаго

Иргшоженіе

 

къ

 

М

 

7

 

Кгевск.

 

Еиарх.

 

Вѣд.

 

за

 

1911

 

?.



II

ж

 

нравоучательнаго

   

содержанія,

  

съ

 

обращеніѳмъ

 

особеннаго

 

внима.

.нія

 

на

 

современныя

 

явленія

 

въ

 

общественной

 

и

 

частной

 

жизни.

 

3)

„Публичныя

 

богословскія

 

чтенія".

 

4)

 

Слова,

 

поученія

 

и

 

внѣбогослу-

жебныя

 

бесѣды

 

особенно

 

на

 

основаніи

 

святоотеческихъ

 

твореній

 

и

наиболѣе

 

знамѳнитыхъ

   

пастырей

   

Церкви.

 

5)

 

Церковно-иоторйческіе

:разсказы

 

на

 

основаніи

   

первоисточниковъ

   

и

 

исторически

 

авторитет-

;ныхъ

 

памятниковъ.

 

6)

 

Воспоминанія

 

о

 

лицахъ,

 

замѣчательныхъ

 

по

заслугамъ

 

для

 

Церкви

 

и

 

по

 

духовно-нравственной

 

жизни.

 

7)

 

Письма

-и

 

разный

   

изслѣдованія

  

преосвященнаго

   

Ѳеофана-Затворника,

 

іеро-

•схимонаха

 

о.

 

Амвросія

 

Оптинскаго.

 

8)

 

Общепонятное

 

и

 

духовно-поучи-

тельное

 

изложение

 

свѣдѣній

 

изъ

 

науцъ

 

естественныхъ.

 

9)

 

Опиеаніе

путешествій

 

къ

 

святымъ

 

мѣстамъ

 

10)

 

Новыя

 

данныя

 

о

 

расколѣ.

 

11)

По

 

возможности

 

документальныя

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

понятныя

 

свѣ"

дѣнія

 

о

 

западныхъ

 

исповѣданіяхъ:

 

римско-католическомъ,

 

англикан-

скомъ,

   

лютеранскомъ,

   

реформатскомъ,

   

многоразличныхъ

   

сектахъ,

•

 

съ

 

разборомъ

   

ихъ

 

ученій

   

и

 

обрядовъ.

  

12)

 

Литературное

 

обозрѣніѳ

13)

 

Современная

 

печать.

 

14)

 

Критика.

 

15)

 

Стихотворенія.

 

16)

 

Повѣсти

и

 

разсказы.

 

17)

 

Отклики

   

на

 

современность.

   

По

 

примѣру

  

прошлыхъ

лѣтъ

 

и

 

въ

 

1911

 

году

 

въ

 

„Душеполезномъ

 

Чтеніи"

 

нѣкоторыя

 

статьи

-будутъ

 

иллюстрироваться

 

соотвѣтственными

 

рисунками.

 

Въ

 

191 1

году

 

всѣ

 

подписчики

 

получатъ

 

безплатное

 

приложеніе:

 

Мыоли

 

на

 

каж-

дый

 

день

 

года

 

(январь— іюнь).

 

(Житія,

 

размышленія,

 

темы

 

для

 

пропо.

вѣдей,

 

современность

 

и

 

проч,).

 

Сочиненіе

 

свящ.

 

Ы,

 

Орлова.

 

Опредѣ-

леніемъ

 

Училищиаго

 

Совѣта

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

отъ

 

16—19

іюня

 

1898

 

гола

 

за

 

№

 

477,

 

утвержденнымъ

 

Г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

Синода,

 

постановлено:

 

издаваемый

 

въ

 

Москвѣ

 

ежемѣсячный

 

духов-

ный

 

журналъ

 

„Душеполезное

 

Чтеніе"— одобрить,

 

въ

 

настоящемъ

 

его

видѣ,

 

для

 

библіотекъ

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

 

Годовая

 

цѣна

журнала

 

за

 

12

 

книгъ

 

четыре

 

рубля

 

съ

 

пересылкой.

 

За

 

границу— пять

рублей.

 

Адресъ:

 

Москва.

 

Въ

 

редакцію

 

журнала

 

„Душеполезное

 

Чге-

ніе"

 

при

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

въ

 

Толмачахъ.

 

Можно

 

подписы-

ваться

 

и

 

во

 

всѣхъ

 

болѣе

 

извѣстныхъ

 

книжныхъ

 

магазинахъ,

Редакторъ

 

Священникъ

 

МихаилъѲивейскій.

Издательница

 

Ольга

 

Еасицына.

ХРИСТІАНИНЪ

 

(Ѵ-й

 

годъ).

 

Журналъ

 

иеркбвно-общественной

жизни,

 

науки

 

и

 

литературы.

 

Журналъ

 

вступаетъ

 

въ

 

пятый

 

годъ

 

из-

дания,

 

выходитъ

 

ежемѣсячно' книгами,

 

на

 

хорошей

 

бумагѣ,

 

съ

 

иллю-

страціями,

 

при

 

дѣятеЛьномъ

 

участіи

 

извѣстныхъ

 

научньіхъ

 

и

 

лите-

татурныхъ

 

силъ,

 

выдающихся

 

церковно-общественныхъ

 

дѣятелей.

Смолкла

 

прежняя

 

стихійная

 

буря,

 

но

 

на

 

мѣсто

 

ея

 

стала

 

другая

 

бу-

ря,

 

болѣе

 

страшная

 

и

 

разрушительная.

 

Настала

 

пора

 

борьбы

 

не

бомбъ,

 

пушекъ

 

и

 

браунинговъ,

 

а

 

борьбы

 

убѣжденій,

 

борьбы

 

душъ,

•борьбы

 

духовъ.

 

Это

 

всегда,

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ,

 

была

 

самая

 

жестокая

борьба.

 

И

 

посмотрите,

 

какъ

 

дѣйствитейьно

 

жестока

 

теперь

 

;онаѴ'Съ

высоты

 

законодательныхъ

 

трибунъ

 

раздаются

 

открытые

 

гчжоса

 

объ



Ill

уравненіи

 

всѣхъ

 

исцовѣданій.

 

И

 

такъ,

 

значить,

 

Христосъ,

 

Вудда,

Магометъ

 

все

 

одно

 

и

 

тоже.

 

Въ

 

сѣверной

 

столиц!;

 

построили

 

уже

идольское

 

капище.

 

Научная

 

литература

 

полна

 

отрицанія

 

самыхъ

жизненныхъ

 

основъ

 

христіанства.

 

Изящная

 

литература,

 

въ

 

лицѣ

своихъ

 

многихъ

 

руководителей

 

и

 

наставниковъ,

 

теперь

 

часто

 

не

 

умѣ-

етъ

 

различить

 

даже

 

добра

 

отъ

 

зла,

 

все

 

смѣшавъ

 

въ

 

неразбериху.

 

А

практическая

 

жизнь?..

 

Не

 

будемъ

 

говорить

 

о

 

ней,

 

потому

 

что

 

она

 

у

всѣхъ

 

насъ

 

предъ

 

глазами...

 

1і

 

о гда

 

меркнуть

 

свѣточи,

 

маяки,

 

руково-

дящее

 

огни

 

и

 

огоньки,

 

когда

 

рушатся

 

устои,

 

тогда

 

неминуемо

 

все

должно

 

близиться

 

къ

 

глубокой

 

безднѣ

 

паденія

 

и

 

разрушенія.

 

Про-

стое

 

человѣколюбіе

 

только

 

вынуждаетъ

 

тогда

 

всякаго

 

христіанина"

выйти

 

посильно

 

на

 

защиту

 

руководящихъ

 

вѣчныхъ

 

началъ

 

жизни,

устоевъ

 

жизни,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

на

 

защиту

 

глубоко

 

страдаю-

щихъ

 

людей.

 

Этому

 

и

 

будетъ

 

служитъ

 

нашъ

 

журналъ.

 

Въ

 

теченіе

года

 

„Христіанинъ"

 

дастъ

 

своимъ

 

подпнсчикамъ:

 

1.

 

12

 

книжекъ

 

жур-

нала

 

около

 

3000

 

стран.

 

2.

 

Надъ

 

Евангеліемъ.

 

Епископа

 

Михаила

 

(Гри-

бановскаго).

 

3.

 

О

 

мирной

 

борьбѣ

 

съ

 

соціализмомъ.

 

В.

 

К.

 

Саблера

 

I

 

и

П

 

т.

 

т.

 

4.

 

Св.

 

Апостолъ

 

Евангелистъ

 

Іоаннъ

 

Богослоеъ.

 

Его

 

жизнь

 

и

благовѣстническіе

 

труды.

 

Епископа

 

Евдокима,

 

изданіе

 

второе.

 

5.

 

12

книжекъ

 

подъ

 

названіемъ:

 

„Маленькій

 

Христіанинъ"

 

(Отдѣльно

 

отъ

журнала

 

1

 

рубль).

 

Около

 

400

 

стран.

 

6.

 

24

 

листка

 

духовно-нравствен-

наго

 

содержанія

 

около

 

150

 

страницъ.

 

Условія

 

подписки:

 

На

 

годъ

5

 

рублей,

 

на

 

полгода

 

3

 

рубля

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой

 

въ

 

Россіи;

за

 

границу:

 

на

 

годъ

 

8

 

руб.,

 

на

 

полгода— 4

 

руб.

 

Отдѣлыіыя

 

книжки

■по

 

75

 

д.

 

съ

 

перес;

 

наложнымъ

 

платеж,

 

на

 

10

 

коп.

 

дороже

 

При

 

выиис-

кѣ

 

не

 

менѣе

 

десяти

 

экземпляровъ,

 

П-н

 

высылается

 

безплатно.

 

Раз-

срочка

 

допускается

 

для

 

духовенства

 

и

 

учащаго

 

персонала,

 

иро-

чимъ

 

по

 

соглашенію.

 

За

 

перемѣну

 

адреса

 

20

 

коп.

 

Адресъ

 

редакціи:

Сергіевъ

 

посадъ,

 

Московск.

 

губ.

 

Редакція

 

журнала

 

„Христіанинъ"

Редакторъ-издатель

 

Епископъ

 

Евдокимъ.

Открыта

  

подписка

 

на

 

1911-й

   

годъ

 

на

 

еженедѣльный

   

внѣпартійный

общественный

 

и

 

летературный

 

журналъ

   

;

„К

 

Ъ

    

С

 

В

 

"Б

 

Т

 

іК
>

                                       

і
Подписная

   

цѣна

 

съ

 

доставкой

 

и

 

пересылкой:

 

на

 

I

 

годъ— 2

 

р.

 

30

 

к.,

на

 

6

 

мѣсяцевъ

 

— 1

 

р.

 

15

 

к.;

 

безъ

   

пересылки:

   

на

 

1

 

годъ—1

 

р.

 

50к.,

 

на.

'6

 

мѣс—

 

75

 

к.

 

Адресъ

 

редакціи

 

и

 

конторы:

 

Тверь,

 

Власьевское

 

Обще-

ство

 

Трезвости.

ПРОГРАММА

 

ЖУРНАЛА: '

—

 

I.

 

Религіозно^нравственный

 

отдѣлъ

 

(бесѣды,

 

статьи

 

религіозно-

нравственнаго

 

и

 

бытового

 

характера,

 

очерки,

 

разсказы

 

и

 

стихотво"-

ренія).

 

2.

 

Дѣло

 

трезвости

 

на

 

Руси

 

(литературныя

 

и

 

научныя

 

статьи

по

 

вопросу

 

о

 

ііьянствѣ;

 

борьба

 

съ -алкоголизмомъ

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи



IY

и

 

за-границей

 

ііутемъ

 

различныхъ

 

антиалкогольныхъ

 

организацій
попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости;

 

очерки

 

жизни

 

и

 

дѣятельности

приходскихъ

 

обществъ

 

трезвости;

 

кружки

 

и

 

союзы

 

трезвости;

 

анти-

алкогольньш

 

выставки,

 

съѣздыі

 

антиалкогольная

 

литература).

 

3.

 

Цер-

ковно-общественная

 

жизнь.

 

4.

 

Жизнь

 

деревни.

 

5.

 

Тверской

 

край

и

 

мѣстная

 

жизнь.

 

і>.

 

Изъ

 

газетъ

 

и

 

журналовъ.

 

7.

 

Переписка

съ

 

читателям.

 

8.

 

Библіографіяи

 

смѣсь.

 

Цѣль

 

журнала:

 

а)

 

подъ

 

зна-

менемъ

 

вѣчныхъ

 

завѣтовъ

 

Христа

 

звать

 

читателя

 

къ

 

источнику

 

истин-

наго

 

свѣта—Христу

 

и

 

правдѣ

 

Его;

 

б)

 

звать

 

человѣка-христіанина

къ

 

освобожденію

 

отъ

 

путъ

 

неправды,

 

грѣха

 

и

 

пороковъ,

 

отъ

 

всего

того,

 

что

 

удаляетъ

 

его

 

отъ

 

пути

 

Вожія

 

и

 

правды

 

Его;

 

в)

 

внести

 

хотя

слабые

 

лучи

 

свѣта,

 

лучи

 

вѣры

 

и

 

знанія

 

въ

 

темную

 

и

 

бѣдную

 

дерев-

ню;

 

г)

 

раскрыть,

 

наконець,

 

передъ

 

глазами

 

читателей

 

страшную

 

кар-

тину

 

пьянства

 

народнаго,

 

ужасную

 

картину

 

разложенія

 

отъ

 

пьянства

семьи,

 

общества,

 

государства;

 

д)

 

помочь,

 

тѣмъ,

 

кто

 

изнываетъ

 

подъ

бременемъ

 

этой

 

страсти

 

и

 

ищетъ

 

выхода

 

и

 

свѣта;

 

е)

 

поддержать

 

й

объединить

 

всѣхъ

 

тружениковъ

 

на

 

нивѣ

 

народнаго

 

отрезвленія,

 

всѣхъ

искреянихъ

 

борцовъза

 

свѣтлое

 

будущее

 

нашей

 

дорогой

 

родины.

 

Лицъ,

сочувствующихъ

 

дѣлу

 

изданія,

 

покорнѣйше

 

просймъ

 

подержать

 

насъ

своими

 

знаніями,

 

опытомъ,

 

совѣтами

 

и

 

непосредственнымъ

 

участіемъ

въ

 

журналѣ.

 

Статьи

 

направлять

 

на

 

имя

 

редакціи.

 

Журналъ

 

въ

 

пер-

вый

 

же

 

годъ

 

своего

 

существования

 

заслужилъ

 

лестные

 

отзывы

 

со

 

сто-

роны

 

подписчиковъ

 

и

 

читателей,

 

какъ:

 

„симпатичный'',

 

„славный",

„идейный",

 

„содержательный",

 

„доступный

 

для

 

народа",

 

„необходи-

мый

 

для

 

духовенства",

 

„незамѣнимый',

 

„дешевый".

 

Мѣстнымъ

 

епар-

хіальнымъ

 

съѣздомъ

 

духовенства

 

и

 

цѳрковныхъ

 

старостъ

 

Тверской

епархіи

 

17

 

декабря

 

1910

 

года

 

постановлено:

 

выписывать

 

журналъ

всѣмъ

 

церквамъ

 

и

 

причтамъ

 

епархіи.

 

Отзывы

 

о

 

журналѣ

 

помѣщены

въ

 

№

 

47—48

 

„Къ

 

Свѣту",

 

каковой

 

для

 

ознакомленія

 

можетъ

 

высылать-

ся

 

Редакціей

 

желающимъ

 

безплатно.

 

Въ

 

качествѣ

 

приложеній

 

къ

каждому

 

№

 

журнала

 

будѳтъ

 

прилагаться

 

книжка

 

противъ

 

пьянства

изъ

 

серіи:

 

„Друзьямъ

 

Трезвости".

 

Журналъ

 

за

 

1910

 

годъ

 

можетъ

 

быть

высланъ

 

за

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкой.

Редакторъ-издатель

 

свящ.

 

Н.

 

В.

 

Лебедевъ.

 

Ч^

Редакторъ

 

протоіерей

 

Ѳ.

 

Титовъ.
Помощникъ

 

редактора

 

протоіерей

 

/•

 

Троицкій.

Содержаніе.

 

Пятидесятилѣтній

 

юбилей

 

освобожденія

 

крестьянъ
отъ

 

крѣиостной

 

зависимости.— Сельскій

 

приходъ

 

и

 

сектантство— Пя-
тидесятилѣтіѳ

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

отъ

 

крѣпостной

 

зависимости.

—Изъ

 

епархіальной

 

хроники.— Изъ

 

иноепархіальной

 

печати.

 

-

 

Библіог-
рафическая

 

замѣтка.— Въ

 

приложеніи— объявленія

 

о

 

дух.

 

журналахъ.

Огъ

 

Кіѳвскаго

 

духовнаго

 

пѳнзурнаго

 

Комитета

 

печатать

 

дозволяется

11-го

 

февраля

 

1911

 

г.

Прѳдсѣдатель

 

Комитета,

 

проф.

 

Академіи,

 

прот.

 

1.

 

Кирольковъ.

Тип.

 

акціонер.

 

О-ва

 

Н.

 

Т.

  

Корчакъ-Новицкаго,

 

Меринговская

 

ул.


