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I . П е р е м ѣ н ы по с л у ж б ѣ . 

Опредѣлены: Сынъ псаломшика Павелъ Зеленецкгй и. д. 
псаломщика къ градо-Екатериибургскому Екатерининскому со
бору—4 Февраля; состоящій на иподіаконской вакансіи при 
градо-Екатеринбургсномъ Каѳедральномъ Соборѣ, діаконъ Сте
фанъ Титаренко на діаконское мѣсто къ Срѣтенсков церкви 
села Колчеданскаго, Камышловскаго уѣзда,—4 Февраля; сту-
дентъ Пермской Духовной Семинаріи Леонидъ Лоровинъ на свя
щенническое мѣсто при Александро-Невской церкви. Нижно-Ту-
риискаго завода, Верхотурскаго уѣзда; состояний на псаломщи-
ческой вакансіи при церкви Смолинскаго села, Екатеринбург-
скаго уѣзда, діаконъ Михаилъ Неуйминъ на штатное діакон-
ское мѣсто при той же церкви—5 Феврааля; сынъ псаломщика 
Гавргилъ Вторыхъ и. д. псаломщика при церкви села Кара-
больскаго, Екатеринбургскаго уѣзца,— 5 Февраля; крестьянинъ 
Ѳеодоръ Лобановъ и. д. псаломщика при Александро-Невской 
церкви Верхне-Туринскаго завода, Верхотурскаго уѣзда,—5 
Февраря. 

Перемѣщены: діаконъ церкви села Арамильскаго, Екате
ринбургскаго уѣзда, Михаилъ Олейниковъ на діаконское мѣсто 
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при градо-Шадринской Покровскойцеркви—28 Января; состоя
ний на исаломщической ваканеіи при градо-Шадринскомъ соборѣ 
діаконъ Неофитъ Поздняковъ на псаломщическую вакансію къ 
градо-Шадринской Владимірской церкви—4 Февраля. 

Почисленъ за штатъ священникъ церкви села Елизаве-
тинскаго, Верхотурскаго уѣзда, Іоаннъ Порошинъ—3 Февраля. 

Отрѣшенъ отъ мѣста состояний на исаломщической вакан-
сіи при градо-Екатершібургской Симеоновской церкви діаконъ 
Александръ Никитинъ—4 Февраля. 

Освобожденъ согласно прошенію отъ должности духов
наго елѣдователя іДіадо-Енатерннбурскихъ церквей священникъ 
Александръ Антониновъ, а вмѣсто его на сію должность назна-
ченъ священникъ градо-Ека теринбургской тюремной церкви 
Александръ Домрачеевъ—3 Февраля. 

Утверждение цер ковы хъ старостъ. 

Утверждены въ должностяхъ церковныхъ старость: при 
Бладиміро-Богородицкой церкви села Кашайекаго крестьянъ 
И. М. Молвинскихъ и къ приписной къ ней въ деревнѣ Ки
селевой крестьянинъ Д. И. Киселеву при Михаило-Архангель-
ской церкви села Нижняго крестьянинъ Н. 0. Смоленцевъ; при 
Рождество-Богородицкой церкви Ключепскаго села, Ирбитскаго 
уѣзда, крестьянинъ Григорій Крюковъ. 

Избраніе въ составъ церковно-приходскихъ попечительствъ. 

Церковно-приходскими собраніями избраны и съ благосло-
нін Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Митрофана, Епис
копа Екатеринбургскаго и Ирбитскаго, вступили въ должности 
председателей и членовъ церковно-приходскихъ попечительствъ: 

Екатеринбургскаго уѣзда: 1) при Сѵмеоно-Аннинской церк
ви Сысертскаго завода: предсѣдателемъ священникъ Евгеній 
Львовъ, казначеемъ крест. Г. Дроядовъ, членами крестьяне: С. 
Старковъ, А. Черепановъ, К. Банниковъ, С. Калининъ, А. В. 
Васильевъ, А. О. ІІоросковъ, В. Сомовъ, П. Зайцевъ, Д. Мокро-
носовъ, А. Емельяновъ, Ѳ. и 1. Перовы, I. Мотовъ, А. Понома-
ревъ, В. Васильевъ, В. Поповъ, Г. Черепановъ и / . Васильевъ; 

2) при Петро-Павловской церкви Полсвскаго завода пред-
сѣдателемъ священникъ Аркадіп Черныишъ. 
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3) при Казанско-Богородицкой церкви села Гаевскаго пред-
сѣдателемъ крест. М. Чиканцевъ; кааначеемъ крест. Ф. Бауги-
кинъ; секретаремъ псаломщикъ В. Тихоновъ и членами крест. 
А. Медвѣдевъ, I. Истомин* и Максимъ Ошевъ. 

4) при Покровской церкви села Сѣдельниковскаго предсѣ-
дателемъ крест. Д. Черноскутовъ; членами крест. О. Черноску-
товъ; I. Черноскутовъ; С. Чулочниковъ; А. Черноскутовъ. 

5) при Свято-Троицкой церкви Аверинскаго села предсѣ-
дателемъ крест. I. Деменыиинъ; казначеем-!» крест. А. Демень-
гиииь; дѣлопроизводителемъ крест. П. Пыжьяновъ и членами 
крест. В. Деменыиинъ, А. Пыжьяновъ, М. Палкинъ, А. Пал-
кннъ, 1. Палкинъ, А. Палкинъ, Д. Палкинъ, Ѳ. Палкинъ, В. 
и В. Палкины, Т. Пыжьяновъ, Д. Пыжьяновъ, В- Пыжьяновъ, 
И. Пыжьяновъ, I. Деменыиинъ, Д. Деменыиинъ, Г. Двмень-
тинъ, К. Деменыиинъ, Е- Деменыиинъ. Н. Деменыиинъ, 7. 
Деменыиинъ, П. Деменыиинъ, С. Деменыиинъ, I. Пирожковъ, 
I. Пирожковъ, К. Банныхъ, А. Банныхъ, П. Чикшеевъ, Е. 
Чикшеевъ, А. Суминъ, I. Котельниковъ, А. Кудряшевъ, 1. Ко-

старевъ, О. Костаревъ, П. Меныииковъ, Ѳ. Меныииковъ и А. 
Меныииковъ. 

При Свято-Троицкой церкви Арамильскаго села предсѣ-
дателемъ крест. С. Г. Дербыгиевъ; и членами крест. Е. П. 
Лаптевъ, В Я. Бирюковъ, И. М. Гилевъ, С. П. Ситниковъ, 
И. А. Кушьинъ, С. А. Патрушевъ, П. А. Патрушевъ, 77. Ѳ. 
Натрушевъ, Г. 3. Патрушевъ, Т. А. Патрушевъ, Я. Д. Во-
ронковъ, Л. Т. Бородулинъ, Я. А. Ломовцевъ, И. Д. Барановъ 
и А. П. Мишаринъ. 
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Редакторъ, Секретарь Консисторіи II. Сребрянскіы. 

О Г Л А В Л Е Ш Е . Епархіальныя иавѣстія. 



П О У Ч Е Н І Е 
въ день празднованія въ честь иконы Божіей Матери 

„Утоли моя печали"—25 Января. 

Во имя Отца и Сына и Св. Д у х а . 

„Радуйся, Радосте наша! Избави насъ 
отъ всякаго зла и утоли наша печали!".. 

Вотъ т ѣ молнтвенныя слова, съ которыми Св. Церковь 
обращается къ Пр. Вогородицѣ в ъ сегоднешній день—25 
гснваря,—въ праздникъ чеетнаго обраэа Е я „Утоли моя 
печали". В ъ нихъ слышится и гласъ хвалы Виновницѣ 
общей радости и молитва сердечная Заступницѣ и Помощ-
иицѣ рода христіанскаго: 

— Рудуйся, Радосте наша! Избави насъ отъ всякаго 
зла и утоли наши печали! 

Свято чтитъ Царицу Небесную православный народъ. 
Къ Ней онъ возносить мольбы свои во в с ѣ х ъ обстоятель-
ствахъ жизни своей. Предъ Ея честными иконами онъ 
плачѳтъ в ъ горести и печали, предъ ними изливаѳтъ свою 
скорбь и муку оердечную, предъ ними же преклоняетъ ко-
лѣна свои со словами хвалы и благодаренія. И Царица 
Небесная внемлетъ милостиво теплымъ молитвамъ своихъ 
вѣрныхъ рабовъ. Примѣромъ и доказательствомъ тому слу
жить вся исторія христіанской церкви, исторія нашего рус-
каго государства и жизгу» многихъ и многихъ благочести-
выхъ христіанъ. Сколько, напр., в ъ одномъ отѳчествѣ на-
шемъ иконъ Божіей Матери, А в ѣ д ь в с ѣ онѣ—немолчные 
свидѣтели Е я нѳиочислимыхъ чудесъ и всегдашняго Е я 
надъ нами покрова. 
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Вотъ и чтимый сегодня образъ: сколькими чудесами 
иросіялъ онъ! Какое множество слѳзъ осушилъ онъ, сколько 
печали утолилъ, сколько ранъ сердечныхъ залечилъ! Не-
даромъ благочистивые предки наши этому образу Богома
тери дали такое трогательное напваніе, одно произнесете 
котораго способно вызвать умиленіе в ъ душѣ вѣрующаго 
человѣка. . . 

Прославленіе иконы Божіей Матери „Утоли моя пе
чали" относится ко второй половинЬ 17 вЪка. В ъ царство-
в а т е царя Михаила Ѳеодоровича в ъ 1640 году эта инона 
казаками была принесена в ъ Моокву и поставлена въ церк
ви свят. Николая, что в ъ Пупышахъ. О первомъ чудѣ, 
происгаедшемъ в ъ Москвъ отъ этой иконы, сохранилось 
такое сказаніе: одна женщина знатнаго происхожденія, жив
шая вдали отъ Москвы, долгое время страдала разслабле-
ніемъ всего организма, особенно жѳ рукъ и ногъ. Сколько 
она не лечилась, пользы не было никакой, такъ что поте
ряла уже всякую надежду на выздоровленіе. Но вотъ од
нажды в ъ оониомъ видЬніи услышала она голосъ, гово
ривший ѳй, что она получить иеігѣленіе в ъ Москвѣ отъ 
иконы Богоматери—„Утоли моя печали", находящейся въ 
церкви свят. Николае. При этомъ явилась ей и самая икона, 
отъ которой было обѣщано исцѣлѳніе. Очнувшись, больная 
разсказала о своемъ видѣніи роднымъ, изъ которыхъ, какъ 
оказалось, никто никогда не бывалъ в ъ Москвѣ. Больная 
стала проситься в ъ Москву. Родные исполнили ея просьбу 
и, когда пріѣхали в ъ Москву, то внесли несчастную стра
далицу в ъ церковь Свят. Николая. Но, внимательно осмот-
р ѣ в ъ в с ѣ иконы в ъ храмѣ, больная не нашла между ними 
той, которая являлась ей во с н ѣ . Тогда, по распоряжению 
священника, были принесены съ колокольни в с ѣ , находив-
шіяся тамъ вѳтхія иконы Божіей Матери. Среди нихъ и 
оказалась желанная для больной икона „Утоли моя печали", 
но до того она была покрыта пылью, что едва можно было 
узнать ликъ Богоматери. Больная, предъ тѣмъ нѣсколько 
времени уже не говорившая отъ сильной слабости и не 
владѣвшая ни руками, ни ногами, вдругъ воскликнула: 
„Она! Она!"—и перекрестилась. Когда же по окончаніи мо
лебна, больная приложилась къ иконѣ, то немедленно сама, 
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безъ всякой посторонней помощи, встала па ноги и пошла 
изъ церкви. Домой она вернулась, по милости Царицы не
бесной, уже совершенно здоровою. 

Это первое чудо в ъ Москвѣ огъ иконы Вожіей Матери 
„Утоли моя печали" совершилось какъ разъ 25 гепваря, а 
потому этотъ день и носвящеиъ Е я чествовапію. За пер-
вымъ чудомъ послЬдовали и многія друг ія . 

Благоч. слушатели! В ъ день празднованія чѳстнаго об
раза „Утоли моя печали", прославляя Саму Божію Матерь 
и мысленно воспоминая ея неисчислимый чудеса, явлѳнныя 
роду человѣческому, проникнемая глубокою вѣрою в ъ Ея , 
распростертый надъ нами, покровъ и чувствомъ призна
тельности за Ея неисчислимый жѳ милости къ намъ. При-
помнимъ и ясно представимъ себѣ какъ слабы мы и не
счастны в ъ сой земной юдоли и какъ часто и сильно нуж
дается в ъ помощи и заіцитѣ. Со в с ѣ х ъ сторонъ окружаетъ 
насъ зло. Отовсюду угрожаютъ намъ бѣды и скорби, все
возможный напасти. Вотъ страшныя болъзни—чума и хо
лера обступили насъ и готовы ринутьоя на насъ съ косой 
смерти. Вотъ не мѳнѣѳ страшные бичи человѣчества дифте-
ритъ, скарлатина, тифъ, оспа и т. д. уже вырываютъ иаъ 
рядовъ нашихъ многочисленный жертвы. У ж е во многихъ 
домахъ слышны стопы умирающихъ и плачъ исивыхъ: то 
мать плачетъ по дѣтямъ своимъ, то дѣти рыдаютъ надъ 
могилами родителей, то муяіъ убивается надъ гробомъ 
жены... 

Наряду съ болѣзнями тѣснятъ насъ нужда, бѣдность, 
матеріальиые недостатки, неправда чѳловѣческая, ложь, об-
мань, злословіе, клевета и проч. и проч. Подъ натискомъ ихъ 
тяжела жизнь человѣческая. Но что значить в с ѣ болѣзни, 
в с ѣ напасти, нричшшющія зло нашему тѣлу, по сравненію 
съ тѣми, которыя всюду грозятъ нашей душѣ? „Не убой-
теся отъ убивающихъ тѣло, души же пе могущихъ убитп; 
убойтѳся же паче могущаго и душу и тѣло погубити в ъ 
геѳннѣ" —говорить Христосъ (Мѳ. X , 28). А какое множе
ство напастей угрожаетъ нынѣ нашей душѣ! Манитъ насъ 
роскошь и богатство, прельщаетъ слава, влечетъ чеотоиюбіе. 
Д у х ъ злобы и противленія влечетъ ф а путь непокорства и 
своеволія. Измѣна, клятвопрестунленіѳ глядятъ отовсюду. 



— 170 — 

Кичливый умъ дерзаетъ возставать на своего Создателя, 
отвергать бытіе Вожіе. Развратная мысль силится бороться 
съ правилами христіанской морали, какъ бы уже считая 
е е ненужною рутиною... Не перечесть т ѣ х ъ соблазновъ и 
напастей, которые в ъ наше время подступили къ душѣ и 
влекутъ ее на путь гибели! 

Но какъ бы не было сильно зло, не страшно оно для 
т ѣ х ъ , кто имѣетъ в ъ Матери Божіей крѣпкую помощницу 
и защитницу. Она наше прибѣжищѳ и покровъ. Проси, 
умоляй и Она поможетъ тебѣ отразить в с ѣ соблазны и по-
бѣдить неправду. Она просвѣтитъ твой умъ и очи сердеч
ный и укажѳтъ тебѣ стезю правды. Она сокрушить козни 
враговъ твоихъ, посрамить злословящихъ тебя, на тебя 
клевещущихъ. Она и в ъ бѣдности даетъ тебѣ утѣшеніе, 
пошлетъ тебѣ чувство довольства, прогонитъ зависть и ты, 
не смотря на матеріальную нужду, будешь чувствовать себя 
счастливымъ. Она и в ъ болѣзни не оставить тебя. Молись 
и она озаритъ умъ того врача, къ которому ты обратишься 
за помощью, и тотъ, самъ того не замѣчая, ізкажетъ и сдѣ-
лаѳтъ для тебя то, что тебѣ нулсно и полезно. Она, наша 
Небесная Покровительница, сильна прогнать отъ насъ в с ѣ 
напасти и в с ѣ душевный и тѣлесныя немощи. Будемъ твердо 
и несомнѣнно вѣрить в ъ Е я всесильную помощь и станемъ 
объ одномъ только пещись, чтобы быть достойными этой 
помощи. А этой помощи мы всегда будѳмъ достойны, если 
будемъ любить Ее и Е я Сына Господа нашего Іисуса Хри
ста и станемъ стараться жить танъ, какъ училъ Онъ. Д а 
возгорится жѳ в ъ сердцахъ нашихъ я«еланіе жить по 
Божьему, согласно уиенію Христову. Д а запылаетъ в ъ иасч. 
пламенемъ огненнымъ любовь къ Господу и Его Пречистой 
Матери, дабы не устами только, но и в с ѣ м ъ сердцемъ взы
вать намъ нъ Ней: „Радуйся, Радосте наша! Избави насъ 
отъ всякаго зла и утоли наша печали"! Аминь. 

Священникъ Іоаннъ Уфимцѵвъ. 
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Твой лучшій иамятникъ священный— 
Не бренной создался рукой: 
Воздвигся онъ, во в ѣ к ъ нетлѣнный— 
В ъ сердцахъ и памяти людской. 

19-е Февраля! Кто изъ русскихъ людей не знаетъ, что 
такое 10-е Февраля?! Чье русское сердце не трепещетъ при 
одномъ воспоминаніи о золотыхъ словахъ незабвеннаго ца
ря-Освободителя?! „Осѣни себя крѳстнымъ знаменіемъ, пра
вославный народъ, и призови съ нами благословенье Божі* 
на твой свободный трудъ, залогъ твоего домашняго благо-
получія и блага общественнаго!".. Съ т ѣ х ъ поръ, какъ 19 
Февраля 1861 года уничтожено было на Руси крѣпостнов 
право, и добрая половина крестьянскаго населенія держав
ною волею царя-Освободителя изъ безправныхъ рабовъ 
продававшихся наравнѣ со скотиной съ публичнаго торга-

Цйтидееятидѣтіе освобождений к р е с т ь я н ъ отъ 
крѣпоетной з а в и с и м о с т и . 

Выла пора. Народъ безправный 
Стоналъ подъ тяжестью оковъ, 
Но словомъ дарственнымъ, Державный, 
Т ы сдѣлалъ граждаиъ изъ рабовъ. 

Г д ѣ мать съ ребенкомъ разлучали, 
Г д ѣ сына брали у отца, 
Г д ѣ долго в ъ рабствѣ и печали 
Томились русскія сердца; 

Г д ѣ жизнь людей была игрушкой 
Мгновенной прихоти людской, 
Г д ѣ умъ и геній—погремушкой 
Уничтожались шутовской,— 

Туда , о Царь! ты внесъ свободу: 
Зажглась—тебЬ благодаря — 
Порабощенному народу 
Освобождения заря! 

Тобой спасенъ отъ произвола, 
Кто беззащитен'!, былъ и слабь; 
Не первый ли съ высота престола, 
Т ы уничтожилъ слово: рабъ? 
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превратилась в ъ свободныхъ гражданъ,—прошло уже 50 
лѣтъ. Лучъ возвѣщенной полвѣка тому назадъ свободы уже 
разгорЬлся въ настоящее зарево и трудно думать, чтобы 
это зарево могло когда-либо погаснуть. Но в ъ нашемъ умѣ 
все еще встаютъ по временамъ два пытливыхъ вопроса: 
какъ же вто могло случиться, чтобы человѣкъ, образъ и 
подобіе Божіе, превратился в ъ безправнаго раба, продавае-
маго съ публичнаго торга, и какими путями, при всеобщемъ 
почти сознаніи необходимости существованья крѣпостныхъ 
крестьянъ, они снова изъ рабовъ сдѣлались свободными? 
На эти вопросы мы и постараемся отвѣтить. 

Когда то вся земля на Руси называлась Божьей и ни
кому не принадлежала. Каждый селился, г д ѣ хотѣлъ, и 
занимался, чѣмъ ему вздумается,—охотой, земледѣліемъ 
торговлей и воинскими набѣгами на сосѣдей. Но уже съ 
появленіемъ князей на Руси они начали владѣть ею по 
праву вавоеванія. Простые поселяне стали предпочитать 
селиться на ихъ земляхъ и подъ ихъ защитой. А со време
ни объединенія княжествъ подъ властію сильнаго Москов-
скаго государя вся свободная земля стала считаться при
надлежащею государю. Онъ раздавалъ ее „служилымъ" лю-
дямъ, т. е. людямъ, состоявшимъ на службѣ государевой, и 
монаетырямъ, молившимся о г р ѣ х а х ъ его. Крестьяне земле
пашцы, селившіеся на этихъ дарственныхъ земляхъ, долж
ны были платить владѣтелямъ ихъ особую арендную плату 
согласно письменнаго условія. Сверхъ сего, они должны 
были платить подать и в ъ казну государеву. Не имѣя де-
негъ на уплату податей государственныхъ, а равно и нуж
даясь часто в ъ рабочемъ скотѣ, орудіяхъ для посѣва и пр., 
крестьянинъ обращался все къ тѣмъ же владѣльцамъ зем
ли, при чемъ обыкновенно составлялась еще особая „кабаль
ная" вапись, в ъ которой подробно прописывалось, сколько 
и за что крестьянинъ долженъ былъ уплатить или отрабо
тать. Получалась довольно крупная сумма, не уплативъ 
которой крестьянинъ не имѣлъ права перейти на другую 
землю, но все же онъ не лишенъ былъ этой возможности. 
Не рѣдко бывали случаи, что крестьянинъ, какъ ни трудно 
было ему, выплачивалъ свои долги и уходилъ къ другому 
владѣльцу. Эти переходы совершались, большею частью, 
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предъ началомъ или по окончаніи полѳвыхъ работъ, чаще 
по окончаніи ихъ и именно около Юрьева дня (26 Ноября). 
Владѣльды -земли неохотно отпускали своихъ наемниковъ 
—арендаторовъ и старались всячески втянуть ихъ в ъ нео
платные долги. Это обстоятельство повело къ тому, что мно-
гіе изъ крестьянъ утрачивали возможность перехода вслѣд-
ствіе задолженности и крѣпко осѣдали на той землѣ, къ 
которой привязывалъ ихъ накопившійся долгъ и такимъ 
образомъ становились какъ бы собственностью землѳвла-
дѣльцевъ. Послѣдніе злоупотребляли своимъ ноложеніемъ 
и доводили положеніе неоплатныхъ должниковъ дотого, что 
многіе изъ крестьянъ, не имѣя возможности расплатиться, 
рвшались даже на побѣгъ безъ уплаты долга. Ихъ ловили, 
возвращали на старый мѣста и обращались съ ними еще 
самоуиравнѣе. Къ концу 16 в ѣ к а побѣги настолько участи
лись, что понадобилось ограждать права землевладѣльцевъ. 
В ъ 1597 году Ворисъ Годуновъ, желая придти на помощь 
мелкимъ номЬщикамъ, составлявшимъ тогда главную рат
ную силу, а въ то же время и яселая расположить ихъ къ 
себѣ, уговорнлъ царя Ѳеодора Іоанновича издать указъ, 
коимъ право разыскнванія бѣжавшихъ распространялось до 
5 лѣтъ. Стѣснилъ онъ и вообще переходы крестьянъ съ 
мѣста на мѣсто. 

В ъ семнадцатомъ в ѣ к ѣ появленіе самозванцѳвъ и хо
зяйничанье иноземцевъ на Руси заставили дать землевла-
дѣльцамъ, или олужилымъ людямъ, еще больщія льготы—-
срокъ сыска бѣяіавшихъ былъ продолженъ до 10 лѣтъ . А 
Земскій Соборъ 1649 года при Алексіѣ Михайловичѣ осо-
бымъ „уложѳніемъ" совсѣмъ запретилъ переходы съ мѣста 
на мѣсто, окончательно прикрѣпивъ крестьянъ къ землѣ 
ихъ помѣщиковъ. Юрьевъ день, какъ время для перехода, 
уже къ концу 16 в ѣ к а былъ окончательно уничтоженъ и 
землевлядѣльцы, благодаря намѣнившниоя оботоятельствамъ, 
начали все болѣе и болѣе подчинять себѣ крестьянъ, при-
крѣпленныхъ къ ихъ землямъ. Взнося за свонхъ крестьянъ 
подати, они получили возможность дѣлаті. съ ними, что 
угодно: притѣсняли ихъ работой, заставляя нерѣдко рабо
тать на себя в с ѣ шесть дней нѳдѣли; передавали ихъ в ъ прм-
даное, по завѣщанію; закладывали, продавали, ссылали на 
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поселеніе, отдавали в ъ солдаты и даже изъ-за какой-нибудь 
любимой собаченки засѣкали ихъ до смерти. Оттого и сло
жилась поговорка, в ъ свое время выражавшая нелоумѣніе 
крестьянина, превратившагося вдругъ въ безправнаго раба: 
„вотъ тебѣ, бабушка, ІОрьевъ день!" Крестьяне пробовали 
всячески освободиться отъ т ѣ х ъ цѣпей, в ъ которыя все 
крѣпче и крѣпче заковывало ихъ крѣпостное право. Они 
иопрежнему пытались бѣжать в ъ степи и за границу и даже 
бунтовали. В ъ московскомъ государств* никогда не было 
такихъ возмущеній, какъ в ъ 17 в ѣ к ѣ . Б у н т ъ Стеньки Разина 
на почвѣ всеобщаго народнаго недовольства притЪсненіями 
помѣщиковъ разросся даже до небывалыхъ размѣровъ. 

Царь—Преобразователь, пріобщившій Россію къ евро
пейской культурѣ, ничего не сдѣлалъ для ослабленія к р ѣ -
ностныхъ цѣпей. В ъ своихъ заботахъ объ увеличеніи казны 
онъ смѣшалт. даже в ъ одинъ разрядъ крѣпостныхъ крестьянъ 
и холоповъ, считавшихся собственностью только хозяина и 
не платившихъ никакихъ податей, и указомъ 1720 года 
в с ѣ х ъ одинаково заставилъ платить подати в ъ казну. Холоп
ство на бумагѣ исчезло, но помѣщики продолжали и послѣ 
этого обращаться со всѣми, подвластными имъ людьми, 
какъ со своими холопами. Мало этого, со временъ Петра 
Великаго служилое сословіе или, потогдашнему, дворянство 
пріобрѣтаетъ особое значеніе, и в ъ теченіе какихъ-нибудь 
тридцати пяти лѣтъ помѣщичьи крестьяне утрачиваютъ 
всякую тѣнь личныхъ правъ и превращаются в ъ крѣпостныхъ 
в ъ собственномъ смыслѣ слова. Т а к ъ обстояло дѣло до вре
менъ Императрицы Екатерины Второй. Екатерина Великая 
подъ вліянгемъ проникавшихъ в ъ Россію гуманныхъ идей 
в ъ своихъ сочиненіяхъ нѳрѣдко возставала противъ крѣ-
постного произвола, но и она подъ впечатлѣніемъ крова-
вых'ь событій французской революціи и ужасовъ пугачев-
скаго бунта не рѣшалась ослабить крѣпостныя цѣпи. На-
противъ, награждая своихъ приближенныхъ, оказавшихъ 
ей или государству ту или иную услугу, цѣлыми помѣстья-
ми,—она еще болѣе затянула эти цѣпи и своими распоря
жениями много способствовала расцвѣту крѣпостного права. 
Иэвѣстно, что она, опасаясь разжечь недовольство в ъ срѳдѣ 
мрѣпоетныхъ, аапрѳтила принимать отъ нихъ жалобы на 
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помѣщиковъ и тѣмъ совершенно закабалила крестьянъ. В ъ 
е я царствованіе, богатое свѣтлыми личностями и в ъ срѳдѣ 
помѣщиковъ—владЬтелей крестьянъ, количество крѣпост-
ных'ь значительно увеличилось, такъ что по переписи 1 7 9 6 
года оно определилось уже в ъ 9 милліоновъ слишком-ь при 
общемъ количеств* народонае* ленія в ъ 36 милліоновъ. По-
мѣщики, чувствуя свою безотвЪтственность, творили такіе 
ужасы, о коихъ и разсказывать не удобно. 
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Т а к ъ изъ простого арендатора русскій крестьянинъ 
превратился в ъ безправнаго раба, коего нерѣдко проигры
вали в ъ карты, а продавали обычно за бутылкой водки или 
по объявленілмъ вмѣстѣ съ мебелью и скотомъ. 

Ц ѣ н а этого раба или рабыни на рынкѣ в ъ то время 
определялась в ъ 2 5 рублей, тогда какъ за хорошую борзую 
собаку нерѣдко платили и по ЗООО рублей и даже цѣлыя 
деревни. Т р у д ъ этихъ безправныхъ рабовъ цѣпился такимъ 
образомъ ниже труда хорошей породистой собаки, такъ 
какъ спросъ на него былъ ограниченъ; крѣпостние рабо
тали только на своихъ господъ, которые при изобиліи у 
нихъ крЬпостныхъ не имѣлн далее поводовъ побуждать ихъ 
заняться улучшеніемъ способовъ того или иного производ
ства. Сельское хозяйство падало вслѣдствіе этого; промыш
ленность, ремесла и торговля не развивались, такъ какъ у 
помѣщика все было подъ руками. За то государство несло 
большіе убытки, переплачивая громадный деньги на покупкЪ 
необходимыхъ предметовъ за границей. В ъ то время помѣ-
щикъ считалъ за честь слушать похвалу только своимъ 
еобственнымъ столярамъ, малярамъ, плотникамъ, поварамъ, 
пекарямъ, кондитерамъ, музыкантамъ и проч. Что же ка
сается общаго образованія крѣпостныхъ, то о немъ помЬ-
щики не думали заботиться, считая науку для холоповъ 
вредной. Наука, проовѣщеніе и искусство не особенно по
ощрялись и для дворянъ. Простаковы не признавали пользы 
даже отъ географіи при существованіи извощиковъ. При 
такихъ обстоятельствахъ крѣпостное право мало могло со-
дѣйствовать цѣлямъ государственнымъ и не могло быть 
оправдываемо даже соображеньями выгоды и расчета. Вся-
кій иашишѳкъ отъ труда крѣпостного попадалъ помѣщику. 
Кавна не могла даже увеличивать подати на общіе расходы 
и постоянно вынуждалась прибѣгать къ займамъ. В ъ 1 8 5 2 
году государственный долгъ Россіи равнялся уже 4 0 2 мил. 
рублей. 

В ъ виду веего этого еъ самыхъ же первыхъ врѳменъ 
возникновенія крѣпостного права противъ него всегда воз-
ставали лучшіѳ представители своего времени и прежде 
всего лучшіе пастыри и учители Церкви, какъ напримѣръ 
препод. Максимъ Грекъ. Даже во времена полнаго разцвѣ-
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та крѣпостничества за свое протестующее отношеніе къ нему 
пострадали А. И. Радищѳвъ и русскій гуманистъ Н. И. 
Новиковъ. 

Много жестокихъ ударовъ крѣпостному праву нанѳсъ 
и Д. И. Фон-Визинъ своими комедіями „Бригадиръ" и 
„Недоросль", въ которыхъ онъ выставилъ на покааъ всю 
пошлость и безчѳловѣчность этого права. 

Со стороны правительства начало законодательнымъ 
мѣрамъ, направленнымъ противъ крѣпостного права, было 
положено указомъ императора Павла 1 отъ 5 Апрѣля 1 7 9 7 
года. По настоянію высшей церковной власти этимъ указомъ 
запрещалось помѣщикамъ принуждать крѣпостныхъ кресть
янъ къ работѣ по воскреснымъ днямъ и предлагалось да
вать крѳстьянамъ возможность изъ 6 дней недѣли три дня 
работать на барина, а три на себя. Въ высшей отѳпени 
гуманный императоръ Александръ Благословенный также 
не сочувствовалъ крѣпостному праву. Въ 1 8 0 1 году на 
просьбу одного сановника пожаловать его деревней съ кресть
янами онъ рѣшительно отвѣтилъ, что далъ сѳбѣ обѣтъ не 
увеличивать числа „несчастныхъ и принялъ за правило 
никому не давать крестьянъ въ собственность*. А въ 1 8 0 3 
году указомъ отъ 21-го Февраля онъ даже разрѣшилъ одному 
изъ пѳредовыхъ людей его времени, графу С Румянцеву, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ и всѣмъ желающимъ, отпустить крестьянъ 
на волю подъ -тѣмъ условіѳмъ, чтобы вся земля, состоящая 
въ пользованіи крестьянъ, перешла въ ихъ собственность 
безъ всякой платы съ ихъ стороны. Крестьяне, отпущенные 
по атому указу „на волю" вмѣстѣ съ землей, получили 
нааваніѳ „свободныхъ хлѣбопацевъ" и въ своихъ правахъ 
были приравнены къ крестьянамъ, яившимъ на гоеудар-
ственныхъ пемляхъ. Свое шесочуветвів крѣпостному праву 
императоръ Александръ I высказалъ и въ особомъ запре-
щеніи отдавать крѣпостныхъ на работу за долги помѣщиковъ 
и продавать ихъ на рынкѣ и по гаветнымъ объявленіямъ, хотя 
и въ это царствованіѳ печальный картины продажи кресть
янъ на дому и даже въ одиночку наблюдались постоянно. 

Въ царствованіе императора Николая 1-го разрѣшѳнію 
запутаннаго вопроса о крѣпостномъ владѣніи было удѣлѳно 
особенно много вниманія. Въ началѣ же своего царствованія 
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императоръ учредилъ ( 1 8 2 6 г.) особый тайный комитетъ для 
этого, затѣмъ другой, третій и т. д. Появлявшіеся и исче
завшее комитеты собрали массу свѣдѣній о положеніи крѣ-
постныхъ выяснили отношеннія ихъ и ихъ владЬльцевъ и 
тѣмъ подготовили даннЕля для рѣшенія вопроса, хотя сами 
и не рѣшили его. Изъ отдѣльныхъ расиоряясеній этого 
царетвованія нужно отмѣтить законъ ( 1 8 2 7 г.) объ отобраніи 
в ъ казну т ѣ х ъ крѣпостныхъ имѣній, въ коихъ приходилось 
менѣе 4Ѵа десятииъ на душу; воспрещеніе ( 1 8 4 1 г.) прода
вать крѣпостныя семейства в ъ розницу и запрещение без-
земельнымъ дворянамъ покупать крѣпостныхъ; въ виду 
нежеланія помѣщиковъ отпускать своихъ кр'Ьпостных'ь „на 
волю" в ъ мЬстѣ съ землею, которая поднялась в ъ это время 
в ъ ц ѣ н ѣ , в ъ 1 8 4 2 году 2 Апрѣля особымъ указомъ предло
жено было помѣщикамъ уступать землю крестьяпамъ въ 
постоянное и наследственное пользование на извѣстныхъ 
условіяхъ, которыя утверждались правительствомъ. Новый 
законъ такимъ образомъ, хотя и не уотранялъ зла скоича-
тельно, но все ate смягчалъ его, оставляя дворянъ владѣ-
телями только земли, а не человЬческой личности. В ъ 1 8 4 7 
году, принимая денутацію смоленскихъ дворянъ, Государь 
окончательно вызсказалъ свой взглядъ по этому вопросу. 
„Земля" сказалъ онъ, „принадлежишь намъ дворянамъ но 
праву, потому что мы пріобрЪтали ее нашею кровью, про
литою за государство; но я не понимаю, кдкимъ образомъ 
человѣкъ сдЪлался вещью, я не могу себЬ объяснить этого 
иначе, какъ хитростью и обманомъ съ одной стороны и 
невѣжѳствомъ—съ другой--. Этому должно иолоишть конецъ, 
Лучше намъ отдать добровольно, неясели допустить, чтобы 
у насъ отняли. Крѣпостное право причина тому, что у насъ 
нѣтъ торговли и промышленности". 

Такимъ образомъ в ъ царствованіе Императора Нико
лая 1-го определенно уже былъ установленъ взглядъ на 
крѣпостное право: само по себѣ это право пе полезно для 
государства и не имѣетъ за себя никакихъ разумныхъ осно
ваний кромѣ невѣжоства и обмана; предметъ этого права 
крѣпостной крестьянинъ- не вещь и долженъ быть лично 
свободенъ; помѣщику принадлежишь только земля, которую 
крестьяне могутъ выкупать, сами же крестьяне онлатѣ но 
подлежатъ. . 



Литература того времени съ особенною настойчивостію 
выдвинула вопросъ о незаконности рабовладѣльчества. Е я 
завѣтнымъ знаменемъ становятся стихи А. О Пушкина: 

Увижу ли, друзья, народъ освобождении ft, 
И рабство, павшее по манію царя, 
И для отечества свободы просвѣщенной 
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря? 

Лермонтовъ бросаетъ уже в ъ лицо рабовяядѣльцамъ, 
однимъ взглядомъ *) посылавшнмъ на смерть человѣка 
свой „желѣзный етихъ, облитый горечью и злостью". Го
голь в ъ своихъ „Мертвыхъ душахъ" рисуетъ героевъ крЬ-
постного нрава въ такихъ краскахъ, что стыдно становится 
за человѣка. Мрачными красками изображаетъ крЬпостное 
право и В . Г . Вѣлинскій; А. Григоровичъ своими прекрас
ными новѣстями: „Деревня" и „Антонъ Горемыка", проник
нутыми глубокимъ сочувствіемъ кт> обезличеному рабу, 
поильцу и кормильцу русскаго общества;, И. О Тургеневъ 
своими художественными „Записками Охотника", открыв
шими русекимъ читателямъ в ъ крѣпосгаыхъ мужикахъ „не 
двуногое рабочее стадо, а живыхъ людей, братьевъ по че-
ловѣчеству", и И. А. Некрасовъ своими глубоко-скорбными 
стихами—„Въ иолномъ разгарѣ страда деревенская", „Ука
жи мнѣ такую обитель" и др. пріучаютъ мало по мало лю
бить прежде презираемаго раба и принимать въ судьбѣ его 
горячее участіе. Немалую службу дѣлу пробужденія русской 
общественной мысли сослуяшлъ и А. И. Герценъ своими 
зажигательными статьями, дѣлавшими крѣпостпое право 
ненавистнымъ всякому. 

Но вотъ Севастопольская война наглядно и осязатель
но открыла и всЬ анти-государствешіыя стороны крѣпост-
ного права. В с я наша производительность оказалась несо
вершенною и далеко уступавшею заграничнымъ образцамъ, 
коими пользовались неприятели. Даже наши самоотвержен
ные чудо-богатыри, безтрепетно умиравшіе на своемъ посту, 
отличаясь незгетрашимостыо и природною „смѣткой", много 
уступали непріятельскимъ солдатамъ в ъ воннскихъ позна-
іпяхъ. Нечего уже и говорить о нашихъ кремневыхъ ру-

*) (Аичаръ). 
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жьяхъ и пушкахъ, часто не достигавшихъ цѣли тамъ, гдѣ 
орудія и ружья непріятелей несли уже смерть. Общее мнѣ-
ніе было то, что неудачный исходъ войны могъ создаться 
только на почвѣ крѣпостного права. Заговорили о необхо
димости освободить крестьянина. Императоръ Александръ 
ІІ-й, тотчасъ же послѣ заключенія мира, пртѣхавъ в ъ Моск
ву, на просьбу яраго крѣпостника, генералъ-губернатора 
Закревскаго, успокоить дворянство, взволнованное слухами 
объ освобожденіи крѣпостныхъ, не только не разсѣялъ 
этихъ слуховъ, а еще и подтвердилъ ихъ. „Я узналъ, гос
пода", сказалъ онъ собравшимся дворянамъ, „что между 
вами разнеслись слухи о моемъ намѣреніи уничтожить крѣ-
постное право. В ъ отвращеніе разныхъ неосновательныхъ 
толковъ по предмету, столь важному, я считаю нужнымъ 
объявить вамъ, что я не имѣю намѣренія сдѣлать это те
перь. Но, конечно, господа, сами вы знаете, что существую
щей порядокъ владѣнія душами не можетъ оставаться неиз-
мѣннымъ. Лучше отмѣнить крѣпостное право сверху, неже
ли дожидаться того времени, когда оно само собой нач
нешь отмѣняться снизу. Прошу васъ , господа, подумать о 
томъ, какъ бы привести это в ъ исполненіе. Передайте сло
ва мои дворянству для с о о б р а ж е н и й В ъ 1856 году, идя 
навстрѣчу желанію дворянъ литовскихъ губерній улуч
шить быть крѣпостныхъ, Государь издалъ на имя генералъ-
губернатора Назимова рескриптъ, коимъ позволялось дво
рянамъ липовскихъ губерній образовать изъ своей среды 
особый комитетъ для выработки особыхъ мѣропріятій къ 
улучшенію быта крѣпостныхъ. В ъ самомъ Петербургѣ съ З 
Января 1857-го года открылъ свои засѣданія секретный ко
митетъ подъ предсѣдательствомъ самого Государя. Со 
вступленіемъ в ъ Августѣ мѣсяцѣ в ъ члены этого комитета 
в . к. Константина Николаевича, горячаго сторонника идеи 
освобожденья крестьянъ, деятельности комитета была при
дана широкая огласка. В ъ 1858 году совѣщанія дворянъ, 
согласно Высочайшаго желанія, были открыты во в с ѣ х ъ гу-
берніяхъ. Мнѣнія и постановленія этихъ совѣщаній долж
ны были представляться в ъ Петербургскій комитетъ, со-
етоявшій изъ д в у х ъ комиссій. Одна изъ этихъ комиссій 
обсуждала вопросъ, какими путями и средствами упраздне-
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ніе крѣпостного права можетъ быть проведено в ъ жизнь. 
Другая вырабатывала положенія для о т д ѣ л ы ш х ъ частей 
русскаго государства, принимая во вниманіе все неравенство 
земли по губерніямъ какъ по количеству такт, и покачест-
ву. Во г л а в ѣ комиссіГі былъ поставленъ генералъ Росто-
вцевъ, пользовавшійся особымъ довѣріемъ Государя и го
рячо преданный идеѣ освобожденія крестьянъ. Почти одно
временно съ открытіемъ деятельности комитета печати да
но было разрѣшеніе всесторонне обсуждать крестьянскій 
вопросъ. Печать в с ѣ х ъ направленій единодушно приветст
вовала начало великаго дѣла . А . Герценъ в ъ своемъ загра-
ннчномъ Колоколе написалъ даже рядъ статей подъ об-
іцимъ заглавіемъ: „Ты побѣдилч, Галилеянипъ", в ъ коихъ 
свйдѣтельствовалъ, что „имя Александра 11-го отнынѣ при
надлежит'], исторіи". Къ сожалѣніго, большинство мнѣній 
дворянских'!, совѣщаній было не в ъ пользу освобожденія 
крестьянъ, а в ъ довершеніе всего, сторон ни ковъ идеи осво
бождения постигло и большое несчастіе, грозившее больши
ми зАтрудііеніями „великому дѣлу общаго блага" ,—6 Фев 
раля 1 8 6 0 года отъ чрезмѣрнаго переутоыленія скончался 
дѣятельный председатель редакціонныхъ комиссій Я . И. 
Ростовцевъ, одухотворявшій в с ѣ работы комиссій. Поколе
бался в ъ своемъ иоложепін и П. А . Мил юти нъ, около кото
раго съ самаго начала сосредоточились в ъ комиссіи наибо
лее деятельные сторонники освобождения кр'Ьпостныхъ; его 
начали обвинять в ъ республиканских'!, стремленіяхъ. На 
время дечо, было, затормозилось. Тогда Государь самъ по
требовал^ чтобы работы комиссін подвигались скорее и къ 
14 Января 1 8 6 1 хода былъ уже выработанъ планъ освобож-
ченія крестьянъ. Решено было освободить крестьянъ отъ 
і.рѣііостной зависимости возможно скорее, при чемъ пред
полагалось наделить ихъ землей в ъ собственность какъ на
родной, такъ и усадебной по еоглашенію съ иомЬщиком'ь. 
Для выкупа земли крестьянами предположено было оказать 
имъ помощь отъ казны. 2 8 Января 1 8 6 1 года этотъ планъ 
рассматривался уже в ъ Государственномъ Совѣтѣ. Государь 
самъ открылъ заседанье Совета рЬчью, въ которой прнзы-
налъ в с ѣ х ъ отложить личные интересы и решить дело но 
совЬсти, по позднѣе половины Февраля в ъ томъ разечетѣ. 
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чтобы манифеста выхлелъ къ началу полевыхъ работъ. 
Бурны были засѣданія Совѣта. Крѣпостники бились упорно, 
но все же побѣда, къ чести русскаго дворянства, осталась 
за сторонниками идеи освобожденія; в ъ одномъ только пос-
лѣдніе принуждены были сдѣлать уступку первымъ, а имен
но в ъ д ѣ л ѣ признанія знаменитыхъ „нищенскихъ надѣ-
ловъ". В ъ положенія, выработанный в ъ Комиссіи, внесено 
было еще одно: если помѣщикъ по соглапіеніго съ крестья
нами находилъ для себя удобнымъ предоставить въ пользу 
крестьянъ безъ выкупа одну червертую часть надѣла, ука-
заннаго в ъ Положеніи, то в с ѣ отношеиія между нимъ и 
крестьянами считались уже оконченными-

1 7 Февраля „положеніе о крестьянахъ освобожденныхъ 
отъ крѣпостной зависимости" *) было принято в ъ Государ-
ственномъ Совѣтѣ, а 1 9 Февраля былъ уже подписанъ Го-
сударемъ и манифестъ объ освобожденіи. Но обнародовать 
его тогда же было нельзя, такъ какъ манифестъ еще не 
былъ отпечатанъ. Но вотъ наступилъ, наконецъ, и тотъ ве
лики! день, когда народъ долженъ былъ узнать о снятіи 
с ъ него многовѣковыхъ цѣпей позорнаго рабства. Это было 
5 - е Марта 1 8 6 1 года, приходившееся какъ разъ наканунЬ 
Великаго поста в ъ „прощенное воскресенье". 

Почта быстро разнесла великую и радостную вѣсть во 
в с ѣ концы необъятной Р у с и и всюду эта вѣсть была воз-
вѣщана народу съ церковнаго амвона. 

То не солнышко растопило льды, 
Не разрывъ—травой цѣпь разорвана, 
Царь сказалъ свое слово властное, 
И распалась цѣпь вѣковѣчная . 

Не зеленый шумъ о веснѣ шумитъ, 
Не съ горы бѣгутъ воды вешнія,— 
Слово царское огласило Русь 
Долго жданною вѣстью радостной: 

*) Поэтому положенію власть у гюмѣщиковъ надъ крестьянами 
была отнята, крестьяне получили право отъ себя заключать договоры, 
вести торговлю, устраивать .фабрики, право иска, жалобы и пр., право 
выкупать усадебную осѣдлость даже безъ согласія помѣщика и по сог-
лашенію съ нимп право выкупа полевыхъ угодій; право управляться во 
виутреннихъ дѣлахъ сходомъ крестьянъ и выбираемым* на сходѣ ста-
•оетой. 
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„Осѣни себя 'крестнымъ знаменьемъ, 
Православный людъ! В с т а н ь вчерашній рабъ, 
И на новый путь, на свободный трудъ 
Призови съ небесъ милость Божію!" 

„Дни Великаго поста превратились в ъ дни Свѣтлаго 
праздника". В с я Россія ликовала. Но самое великое торже
ство было в ъ Петербург*. Царь-Освободитель читалъ ма
нифестъ въ манежѣ и в с ѣ х ъ счастливее, кажется, былъ 
самъ. Оиъ сознавалъ свою заслугу предъ Россіей. Голосъ 
его дрожалъ отъ великаго волненія. Мпогіе стояли на ко-
лЬнахъ, и большинство плакали. - А когда затѣмъ Государь 
появился на Царицыномъ лугу среди гуляющей, празднич
но рязрялсенной публики, то в с я необозримая масса народа 
ринулась ему навстречу и громовымъ „ура", раскатив
шимся по Марсову полю, выразила ему свою неподдель
ную радость. Обнаженное море головъ ярко оттѣняло са
мого виновника торжества, ѣхавшаго в ъ открытой коляскѣ. 
„Въ отвѣтъ на оглушительное ликовапіе освобояеденныхъ 
имъ подданных!» Освободитель непрерывно наклонялъ го
лову направо и иалѣво, и благородный черты его сіяли без-
нредѣльнымъ счастіемъ"... 

„Печальный г у л ь народныхъ стоновъ 
Онъ в ъ кликъ восторга превратилъ; 
Снялъ узы рабства съ милліоновъ 
И цѣпи узниковъ разбилъ". 

„Послѣ пріема депутаціи отъ крестьянъ Государь тот-
ііасъ же ирошелъ къ своей любимице, Великой Княжнѣ 
Маріи Александровнѣ и, цѣлуя, сказалъ ей, что сегодняш-
ігій день —лучшій день в ъ его жизни" (Авенаріусъ). 

Такт» пришель день объявленія давно жданной сво
боды. Напрасные страхи крѣпостниковъ о возможности вол-
неній и бунтовъ и о всеобщемъ пьянстве крестьян!» не оп
равдались. Освобожденный народъ оказался на высот* 
своего положенія. Онъ хорошо сознавалъ, какое великое 
событіе совершается въ его жизни и встрѣтилъ его не безо
бразиями и пьянством -!», а выраженіями искренней призна
тельности своему Освободителю и благодарственною молит
вой. Нъ живомъ сознаніи своей благодарности Вогу, про
мышляющему о немъ, онъ отъ всей глубины своего вѣрую-
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щаго сердца осѣлялъ себя крестнимъ яяамсніемъ, призы
вая благословеніе Вожіе на свой отнынѣ свободный трудъ. 
Также встрѣтили эту радостную вѣеть и по всей Россіи... 

Поѳтъ Майковъ такъ онисываетъ эту встрѣчу: 
Посмотри: въ избѣ, мерцая, 

Свѣтитъ огонекъ; 
Возлѣ д ѣ в о ч к и - - малютки 

С об р ал ся кру ж е К' і >; 
П. съ трудомъ, отъ слона къ слову 

Нальчиком'!» водя, 
По печатному читаешь 

Мужичкамъ дитя. 
Мужички в ъ глубокой д у м ѣ 

Слущають, мол чатъ; 
ГазвЬ крикнешь кто, чтобъ бабы 

Уняли ребя'гь... 
Бабы еуютъ дѣтямъ соску. 

Чтобы ротъ заткнуть, 
Чтобъ сам имъ хоть краемъ уха 

С л! »і шат ь ч то —нибудь. 
Даже съ печи не слѣзавшій 

Много—много лѣтъ 
Свѣсилъ голову и смотритъ, 

Хоть не слышитъ, д ѣ д ъ . 
Что-жъ такъ слушаютъ малютку,--

Аль ужъ такт» умна?.. 
Н ѣ т ъ ! Одна в ъ семьѣ умѣетъ 

ГрамотЬ она. 
И нришлося ей, младенцу, 

Старикамъ прочесть 
Про желанную свободу 

Дорогую вѣсть . 
Самой в ѣ с т н смыслъ покамѣстъ 

Теменъ имъ и ей: 
Но в с ѣ чуютъ над'ь собою 

Зорю повыхч» дней... 
Всиыхнеть , братья, эта зорька! 

Тьма идетъ къ концу! 
Ваши дѣтки ужь увидятъ 

Свѣтъ лицомъ къ лицу! 
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Тьма пускай еще ярится! 
День взойдетъ могучъ! 

Вѣщимъ окомъ я ужь вижу 
Первый свѣтлый лучъ. 

Онъ горитъ ужь на головкѣ, 
Онъ горитъ в ъ очахъ 

Этой умницы - малютки 
Съ книжкою в ъ рукахъ. 

Воля, братья, — это только 
Первая ступень 

В ь царство мысли, г д ѣ с іяегѵ 
Вѣковѣчный день". 

Свою искреннюю благодарность Царю-Освободителю и 
свою радость по поводу совершеннаго имъ акта освобожде-
нія Руси освобожденный народъ запечатлълъ даже в ъ 
глубокопрочувствованной п ѣ с н ѣ свободы, и доселѣ распе
ваемой простолюдинами: 

„Ахъ ты волн, моя воля, 
Золотая ты моя! 
Воля—соколъ поднебесный, 
Воля—свѣтлая заря! 
Воля—солнце золотое, 
Ясный мѣсяцъ в ъ небесахъ! 
Воля звѣздочка златая 
В ъ свѣтлыхъ Вожьихъ высотахъ! 
Не съ росой ли ты спустилась, 
Не во снѣ ли вижу я? 
Знать горячая молитва 
Долетѣла до Царя! 
Знать, провѣдалъ нашъ кормилецъ 
Про житье—бытье—нужду!.. 
Знать, увидЬлъ нашъ Родимый 
Горемычную слезу! 
Позаботился не мало,—• 
Дай Богъ здравствовать Е м у , - -
Слово молвилъ: чудо стало— 
Все сбылося на яву. 
Веселись же, людъ крещенный! 
И свободу и Царя 
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Дружно, весело мы встрѣтимъ, ' 
Міромъ грннемъ-те „ура!" 

Возблагодаримъ же, царя-Освободителя Руси и мы. 
потомки освобожденных'"., единственною, возможностью для 
насъ благодарностью—молитвой о д у ш ѣ его и разумнымъ 
употреблсніемь дарованной свободы. Пусть каждый иль 
насъ, „призвавъ благословеніе Божіе на свой свободный 
трудъ", вспомнить о своихъ обязанностях)., бизъ которых-!, 
и свобода не приносить пользы: о долгѣ каждаго не толь
ко уважать свободу ближняго, но и ограждать ее всѣми 
мі.рами; о преданности каждаго своему дѣлу и о чсетномъ 
и неустанном'!, трудѣ во всю жизнь, пока есть силы. Ника
кая свобода не приносить пользы люднмт, порочнымъ, л ѣ -
нивымъ, не старающимся совершенствоваться въ трудѣ 
своемъ и на каждом'!, шагу попирающим!, свободу ближня
го и отнимающим'!, у него возможность совершенствоваться 
в ъ трудѣ своемъ. Л. Обтемпераінсиій. 

-—->Z№Xr<—»-

И з ъ епархіадьной ж и з н и . 
Отыьздъ Его Преосвященства.—Собраніе Епархіа.іьнаго Коми
тета Православном Миссіонерскаго Общества. — Открыт/с 
сельск.-хоз. Общества при ц.-приходсн. школѣ.—Собесѣдованіе 

со старообрядцами. 
5 Февраля послѣ всенощпаго бдѣнія, съ поѣздомъ № 5 , 

Его Преосвященство отбылъ по Пермской желѣзной дорогѣ 
черезъ Москву в ъ г. Елецъ в ъ сопровожденіи ключаря 
священника I. З'фимцева. На вокзалѣ отъѣзжающаго Вла
дыку провожали старшій секретарь Св. Сѵнода П. П. Смер-
дынскій, городской голова, секретарь и члены Духовной 
Консисторіи, смотритель Духовнаго училища и его помощ
н и к ^ ПредсЬдатель Еиархіальнаго Училищнаго СовЬта, г. 
Полйціймейстеръ, благочинный городскихъ церквей и др. 
лица. 

З Февраля, въ 7 часовъ вечера, въ заль Архіерейскаго 
Дома состоялось засѣданіе Комитета Православнаго Мирсіо-
нерскаго Общества. Засѣданіе было посвящено разсмотръ-
шю текущих-!, дѣлъ Комитета. 
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6 Февраля въ градо-Екатеринбургскомъ Екатеринин-
скомъ Соборѣ Епархіальнымъ Миссіонеромъ священникомъ 
А. Здравомысловымъ было произведено собесѣдованіо cq 
старообрядцами. 

12 Декабря 1910 года при Грязнухинской церк.-при
ходской школѣ Травянской волости, Камышл. уѣзда , съ 
разрѣшенія Начальника губерніи, по утвержденному имъ 
же Нормальному Уставу открыто сельско-хозяйств. Обще
ство. Это первое Общество, которое открывается при цер
ковной школѣ в ъ здѣіпней епархіи, а потому его и с.чѣ-
дуетъ отмѣтить, какъ обращающее на себя вниманіе и весь
ма желательное явлепіо въ жизни церковно-ириходской. 
Иниціяторомъ и главнымъ руководителем!» Общества яв
ляется здѣсь священникъ о. Павелъ Мурашевъ, недавно 
здѣсь служащій, но очень много сдѣлавшій для своего при
хода. Цѣль Общества—улучшеніе веденія сельскаго хозяй
ства. Общество уже открыто з д ѣ с ь сортировочный пункты 
Къ веснѣ будутъ открыты здѣсь складъ сельско-хозяйствен-. 
ныхь орудій и сЪмянъ и дворъ съ улучшенными породами 
скота. При школѣ открывается библіотека по сельскому хо
зяйству и будутъ читаться лекціи и показываться картины 
при помощи волпіебніго фонаря. При школѣ же будетъ 
организовано опытное поле. Пожелаемъ отъ души этому 
Обществу успЬха и подражателей. Л. 

<|м^*-Н*-## 
в ы ш л и в ъ С В Ѣ Т Ъ 

П Р О Т И В Ъ П Ь Я Н С Т В А 
новыя С В Ѣ Т О В Ы Я картины, 

РАСКРАШЕННЫЙ ОТЪ РУКИ НА СТЕКЛѢ 

СЕРІИ: 
1. Закрыли. Къ креетьянскимъ женамъ (13 картинъ): 
1. Впередъ. 2. Друтъ за друга. 3. Ни за что. 4. Намъ псе 

единственно. 5. По уговору. 6. По старому. 7. Согласился. 8. 
На сходѣ. 9. Невѣста. 10. Помоги, родимый. 11. Закрыли. 12. 
Засвѣтились. 13. Плоды. 
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2. Какіе корни—такіе плоды. Къ крестьянскимъ матерямъ 
(10 картинъ). 

1. Ай, да Ванюшка! 2. Полюбуйся. 3. Догадалась. 4. У 
крестнаго отца. 5. Отвяжись! 6. Пить, мама, не буду. 7. Будетъ 
здоровъ. 8. Бей, мама, бей! 9. Какіе корни- такіе плоды. 10. 
Ангелъ-хранитель. 

3. Сонъ бобыля. Гдѣ энергія—тамъ и усиѣхъ (14 картинъ): 

1. Первые уроки рисованія. 2. Въ школу. 3. За семьсотъ 
верстъ иѣшкомъ. 4. Не принятъ. 5. Бѣда за бѣдой. 6. Новыя 
испытанія. 7. Счастье улыбнулось. 8. Заговорили. 9. За грани
цей. 10. На художественной ныставкѣ. 11. Опять учится. 12. У 
постели больного. 13. Въ аудиторіи. 14. Портретъ Куделииа. 

4. Стоны земли русской (12 картинъ): 

1. Одинъ и тотъ же. 2. Не роре-ли? Я. Проучу! 4. По 
дорогѣ въ больницу. 5. Тяжелая расплата. 6. Прошлое. 7. Раз-
судили. 8. Братъ на брата. 9. Стряслась бѣда. 10. Тоска одо
лела. 11. Ищетъ сына. 12. Кончились страданія. 

5. Берегитесь водки (13 картинъ): 

I. Отрава 2. Едва не убилъ. 3. Мать. 4. Послѣдняя слеза. 
5. Въ груди заныло. 6. О себѣ не думала. 7. Терзаніе души. 
8. Все отъ вина. 9. Въ иолѣ. 10. Съ радости. 11. Вино калѣ-
читъ. 12. Типы алкоголиковъ. 13. Внутренніе органы здороваго 
человѣка и алкоголика. 

6. Водка до всего доведетъ (14 картинъ): 
1. Плохіе задатки. 2. На военной службѣ. 3. Въ учебной 

команд!). 4. Дали знать въ роту. 5. Подъ арестомъ. 6. Письмо 
съ деньгами. 7. Дозоръ. 8. „Не буду нить!". 9. У порохового 
погреба. 10. Начало страшнаго конца. 11. Невеселая картина. 
12. На родинѣ. 13. По старой дорожкѣ. 14. Водка до всего 
доведетъ. 

7. Тьма народная (13 картинъ): 
1. Инфузоріи въ водѣ. 2. Загрязненіе колодца. З. Вактеріи 

въ пыли. 4. Нечистоплотность. 5. Скарлатина. 6. Понсалѣла 
палецъ, отняли руку. 7. Сибирская язва. 8. Похороны. 9. Дѣти 
безъ надзора. 10. Пускаетъ холеру. 11. Вѣрное средство. 12. 
Опахиваніе деревни. 13. Антихриста убили. 

8. Душа всякаго дѣла (15 картинъ): 

1. За неводомъ. 2. По морю. 3. За книгой. 4. Учится пи
сать. 5. Послѣднян ночь въ родномъ домѣ. 6. Душевная драма. 
7. Догоняешь обозъ. 8. Учится въ Москвѣ. 9. Учится ві> Петер-
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бургѣ. Ю. Учится за границей. I I . Все ради науки. 12 Въ 
іиахтѣ. 13. Тамъ же на работѣ. 14. Ломоноеовъ-ирофесеоръ. 
15. Памятпикъ Ломоносову. 

9. Жизнь Каесьяна (17 картинъ): 

1. Подпасокъ. 2. Шнулыіикъ. З. Вт. дорогѣ. 4. Почлегъ 
нъ лѣсу. 5. Въ Петербургѣ. 6. Спрыски. 7. Присягаетъ. S. На 
родинѣ. 9. На пчеловодных!» курсахъ. 10. На болотѣ. 11. Тамъ 
же. 12. Сѣеті». 13. Съ нивы. 14. Общества трезвости на фаб
рике. 15. Женское общество трезвости. 16. Товарищеская па-
сѣка. 17. Портретт. Каесьяна. 

I. Безъ вина одно горе, а съ виномъ старое одно, да но-
выхъ два ('.» картинъ). 

I. Послѣ пожара. 2. Ст. легкой руки. 3. На прощаньи. 4. 
На родной іінвѣ. 5. Слухи сбылись. 6. Въ своей деревне. 7. 
Запилъ и совѣсть пропилъ'. 8. Не выдержала. 9. Послѣднсе 
слово. 

II. Водка сильна, но сильнѣе воля своя (15 картинъ). 

I. Вт. столярной. 2. Ой, втянешься! 3. Все не мило. 4. Не 
несчастье-ли это?!. 5. До всего дошелъ. 6. Что это такое?! 7. 
Тронулась. S. Жііііін, па волоскѣ. 9. Добран. 10. Взялся за умъ. 
I I . Вт. борьб!;. 12. Твердая рѣшимость. 13. Это онъ! 14. Водка 
сильна, но силыіѣе воля своя. 15. Черезъ сорокъ лѣтъ. 

III. Что такое пьянство (17 картинъ). 

1. Возвращеніе пьяницы домой. 2. Ночлегъ пьяницы. '•>. 
Прониваніе домашнихъ вещей. 4. Буйство пьяницы у себя дома. 

Иропивапіе вещей съ себя. 6. Смерть въ больцинѣ. 7. Въ мірѣ 
духовномъ. 8. Пьянство на кладбиіцѣ. 9. Фабричные и завод-
скіе. 10. Буйство въ трактирѣ. 11. Проматываніе на вино ка
зенны хъ вещей. 12. Лпшеніе нижняго чина пашивокъ. 13. Пьн-
ница-арестантъ. 14. Привидѣніе пьяницы (галлюцинація). 15. 
Пьяница-самоубійца. 16. Волѣзни внутренних'!, органовт. у пья
ницы. 17. Потомство ііьяницъ. 

IV. До чего доводитъ пьянство (9 картинъ). 

1. На мірской сходкѣ. 2. Отцы и дѣти. 3. На судѣ. 4. 
Пропой невѣеты. 5. Смерть отъ побоевъ. 6. Подъ поѣздомъ. 7. 
Мать*—пьяница. 8. Домъ пьяницы. 9. Домъ трезвого. 

V. Съ хмелемъ спознаться -съ честью разстаться (12 картинъ). 
1. Не богатство цѣнно, а доброе имя. 2. Пьяиицѣ вино 

дороже доброго имени. '.'>. Пьяного слово—шаткое слово. 4. Пья
ный, что бѣшеный. 5. Добрый намѣренія. 6. Безъ вина дѣло 
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спорится. 7. Вино пить—бѣдѣ быть. 8. Все прахомъ пошло. 9. 
Съ сумой по міру. Ю. Разбитое счастье. 11. Тоска^ 12. Невозв
ратная потеря. 

ѴТ. Первые учителя винопитія (7 картинъ). 

1. Въ ночномъ. 2. Тамъ же. 3. Въ престольный празд
никъ. 4. Отецъ и дочь. 5. За компанію. 6. Съ дядиной руки. 
7. На работѣ. 

VII. Вино пить— бѣдѣ быть (10 картинъ). 

1. Думы о счаелъѣ. 2. Чего боялся, то и случилось. З. Нае-
динѣ. 4. Начало несчастья. 5. Нарушенная клятва. 6. Несчастье 
-а несчастьемъ. 7. Раскаяніе. 8. Мужъ пьетъ—полдома горитъ, 
жена пьетъ—весь домъ горитъ. 9. Съ ума сошла. 10. Руши
лась семья. 

VIII. Двѣ доли (И картинъ). 

1. Думы подпаска. 2. Слезы его. 3. Горькая доля. 4. Б ѣ -
да за бѣдой. 5. Въ дорогѣ. 6. Свѣтъ не безъ добрыхъ людей. 
7. На широкую дорогу. 8. Въ чужомъ горѣ. 9. Кто о сноемъ, 
а онъ о чужомъ. 10. Общее довѣріе. 11. Встрѣча. 

Всѣ эти картины, взятыя изъ жизни людей, преданныхъ 
пьянству, исполнены по моему спеціальному заказу. Въ нихъ 
рисуется пьянство со всѣ.ми его ужаснѣйшимн гюслѣдствіями. 
Каждая бытовая сцена сопровождается подробнымъ обънсне-
ніемъ въ нарочито составлейныхъ кния^кахъ. Цѣль изданія кар
тинъ та же, что и брошюръ—однимъ помочь выбраться изъ 
бѣды, а другихъ предостеречь отъ несчастья. 

Картины отличаются мягкостью тоновъ и прочностью красокъ. 

Цѣна каждой отдѣльной картины 1 р. 25. к. А цѣна цѣлой се-
ріи—по числу нходящихъ въ нее картинъ. 

Въ деревянныхъ рамкахъ дороже на 5 коп. 
Упакопка и пересылка за счетъ покупателя. 

Размѣрт, картинъ общепринятый, т. е. SVaXSVa сантим, (безъ 
рамки) или 4 • 4 дюйма. 

В ы ш л и в ъ с в ѣ т ъ 

н о в ы я б р о ы л і о р ы : 
1. Закрыли. Къ крестьянским!, женамъ. Спб. 1910 г., ц. 

К) к" 2. Какіе корни—такіе плоды. Къ крестьянскимъ мате
рят . . Спб. 1910 г., ц. 10 к. 3. Сынъ бобыля. Гдѣ энергія—тамъ 
и успѣхъ. Спб. 1910 г., ц. 15 к. 4. Стоны земли русской. 2-
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и»д. Спб. 1910 г., ц. 10 к. 5. Берегитесь водки. 2 изд. Спб. 
1910 г., ц., 7 к. 6. Водка ло всего доведетъ. 2 изд. Спб. 1910 
г., ц. 10 к., 7. Тьма народная. Спб. 1910 г., ц. 8 к. 8. Путь къ 
свѣту. Изъ лѣтоииси народнаго образованія въ разныхъ стра-
нахъ и въ Россіи. Спб. 1910 г., ц. 15 к. 9. Душа всякаго дѣла. 
Спб. 1910 г., ц., 15 к. 10. Жизнь Каесьяна. Спб. 1910 г., ц. 
15 к. 11. Раскаяніе при вступленіи въ Общество трезвости. Спб. 
1910 г., ц, 7 к. Альбомы: 12. Море слезъ. 4 изд. Спб. 1910 г., 
ц . '25 к. 13. Горе-Злосчастье; 5 изд. Спб. 1911 г., ц. 25 к. 14. 
Это-ли жизнь?! Спб. 1911 г., ц. 25 к. Въ каждомъ альбоыѣ по 
(24) картины изъ жизни людей, преданныхъ пьянству. 15. Тер-
заніе одно. 4 изд. Спб. 1909 г., ц. 6 к. 16. Жалость взяла. 2 
изд. Спб. 1909 г., ц. 7 к. 17. Безъ поры—безъ времени. Съ 
рисунками. 2 изд. Спб. 1909 г., ц. 6 к. 18. Позднее раскаяніе. 
Съ рисунками. 4 изд. Спб. 1909 г., ц. 5 к. 19. Безъ мина—одно 
горе, а съ виномъ—старое одно, да новыхъ два. Съ русунками. 
3 изд. Спб. 2909 г., ц. 10 к. 20. На кресгинахъ. 3 изд. Спб. 
1909 г., ц. 5 к. 21 . Рушилась семья. Съ рисунками. 4 изд. Спб. 
1909 г., ц. 7 к. 22. Горькая правда о пьянствѣ. 3 изд. Спб. 
1909 г., ц. 5 к. 23. Что говоритъ и думаетъ народъ о винѣ. 3 
изд. Спб. 1909 г., п. 5 к. 24. Какъ привыкаютъ къ вину. Съ 
рисунками. 3 изд. Спб. 1909 г., ц. 5 к. 25. Водка сильна, но 
сильнѣе воля своя. 3 изд. Спб. 1909 г., ц. 10 к. 26. Дружескій 
совѣтъ: какъ отстать отъ окаяннаго пьянства и проклятаго за-
пойства. 3 изд. Спб. 1909 г., 7 к. 27. Разными дорогами. 3 изд. 
Спб. 1909 г., іі. 7 к. 28. Какъ отстать отъ спиртныхъ напит-
ковъ. 3 изд. Спб. 1909 г., ц. 15 к. 

При требованіи свѣтовыхъ картинъ и брошюръ въ 
большомъ количествѣ, дѣлается уступка на первые 2 0 % и 
послѣдніе 3 5 % . 

Требованія адресовать: С-Петербургъ, Кирилловская, 14. 

Д. р. Б у п г а к о в з к о м у . 
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КАССА М Е Л К А Г О К Р Е Д И Т А 
Камышловскаго уѣзднаго земства 

принимаетъ вклады и выдаѳтъ ссуды 
По вкладамъ ПЛАТИТЬ: 

до Востребованія 2 ° / 0 годовыхъ. 
на сроки: до 1 года . . . . • . . . 5 % 

отъ 1 года до 2 л ѣ т ь . . о1/2°/0 

отъ 2 до З л ѣ т ъ . . . . . 6 % 
свыше З л ѣ т ъ но особому соглашенію. •• 

Ззимаетъ ПО ССУДАМЪ: 
съ сдиноличных'ь заемщиковъ Н ) ° / 0 

Учрежденій мелкаго кредита, обществъ, товари
ществ'!,, артелей и другихъ коллективныхъ 
заемщиковъ 8°/(> 

Предсѣдатель Правлеиія К а с с ы Я. Крупѵнь. 
Завѣдующій кассой И. Новоселова 

ШШШШ И П І І 1 1 1 1 
Н и к о д . Н и к . Антипина. 

Мастерская существ, съ 1888 года. 
Г. Екатеринбургу Усольцевская ул., соб. д.. № 1 1 1 - й . 

Р е с т а т з р е і і д і ^ і 
старыхъ иконостасовъ, кіотовъ, гробницъ и проч. 

Проэкты иконост., кіотовъ имѣются в ъ больш. выборѣ 
Отвѣты на запросы даются немедленно. 

Имѣются аттестаціи о хорошемъ исполненіи работъ* 

Редакторъ Смотритель Духовн. училища Протоіерей А. Антониновъ. 
ОГЛАВЛЕШЕ. Поучевіе въ день нраздиованія въ честь иконы 

Божісй Матери ,Утоли моя печали".- Пятидесятилѣтіе освобожденін 
крестьянъ отъ крѣпостыоіі зависимости. Изъ епархіальной жизни.—Объ-
явлсвія. 
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