
Е П А Р Х I А I Ь Н Ы Я  В Ѣ Д О М О С Т И

№ 4-Й .
ВЫ ХО ДЯТЪ  Д ВА  РАЗА  ВЪ  М ѢСЯЦЪ.

Ц Ѣ Н А  ГОДОВОМУ И ЭД А Н IЮ  4  Р У В . 5 0  КОП.

ОТДѢЛЪ ОФФИЦIАЛЫIЫЙ.

I.
• ' т"— Государь IIмператоръ, въ 13-н день декабря 1877 года, 

Высочайше соизволилъ на разрѣшенiе припять и носить, по 
установленiю, пожалованный княземъ черпогорскнмъ IIикола- 
емъ орденъ князя Данiила 1 -й ст. архiепископу херсонскому 
Платону, епископамъ: астраханскому Герасиму и архан
гельскому Макарiю  и тотъ же орденъ 3-й ст. ректору мо
сковской духовной семннарiи протоiерею Блаiоразумову.

- II.

У к а з ъ  С в я т ѣ й ш а г ?  С и н ода,
Отъ 4 -го -1 7 -го  января 1878 года, № 2, о Высочайшей 

благодарности минскому преосвященному.

Но указу Его Императорекаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствуюiцiй Синодъ слушали предложенiе господина сино- 
дальпаго Оберъ-1Iрокурора, за Л! 4,587, о томъ, что прео- 
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священный мипскiй предоставилъ флигель архiерейскаго дома 
для помѣщепiя больныхъ п раненыхъ воиновъ действующей 
армiи, съ устройствомъ въ ономъ 54 iфоватей, изъявивъ при- 
томъ желапiе принять подъ особую свою заботливость имѣ- 
ющихъ поступить въ означенное помѣщенiе больныхъ и ране
ныхъ и оказать имъ возможное матерiальное пособiе и утѣ- 
шепiе личнымъ посѣщенiемъ ихъ. Государь Императоръ, по 
всеподдапнѣйшему о семъ воепнымъ министромъ докладу, въ 
13-й день декабря 1877 года Высочайше повелѣлъ благодарить. 
П р и к а з а л и :  О таковой Высочайшей благодарности, Все- 
милостивѣйше изъявленной преосвященному минскому, объ
явить въ журналѣ „Церковный Вѣстникъ".

О примьненiи 4  п. 45  ст. герб. уст. нъ дъламъ по посту

пление въ монашество и по опредѣленiю въ монастырскiе 

послушники.—Особая коммиссiя для разсмотрѣнiя вопросовъ, 
возникающихъ при примѣненiп устава о гербовомъ сборѣ 17-го 
апрѣля 1874 года, по обсужденiи вопроса о примѣненiп п. 4 
ст. 45 помянутаго устава къ дѣламъ по пОступленiю въ мо
нашество и по опредѣленiю въ монастырскiе послушники, на
шла: 1) по п. 4 ст. 45 герб, уст., освобождепы отъ гербоваго 
сбора прошенiя и другiя бумаги, означенныя въ ст. 6, а такл;е 
разрѣшительныя бумаги по дѣламъ объ опредѣленiи на мѣста 
лицъ духовнаго званiя и о построепiи храмовъ и молитвеп- 
пыхъ домовъ всѣхъ вѣроисповѣдапiй; 2) по смыслу ст. 245, 
246 и 278 т. IX, подъ выраженiемъ: „лица духовпаго званiя* 
слѣдуетъ разумѣть какъ лицъ священнодѣйстиующихъ по бѣ- 
лому и монашествующему духовенству, такъ и составляющихъ 
церковный причтъцерковно-служителей, какъ-то: псаломщиковъ, 
дьячковъ и пономарей; симъ л»е послѣднимъ лицамъ соогвѣт- 
ствуютъ въ монастыряхъ монахи, послупшики и послушницы, 
такъ какъ при богослуженiн въ монастыряхъ на нихъ могутъ 
быть возлагаемы такiя же обязанности, какiя исполняютъ цер-



коiшые причетники; 3) въ виду сего, по мнѣнiю коммиссiи, къ 
числу дѣлъ объ опредѣленiи на мѣста лицъ духовнаго званiя 
слѣдуетъ отнести и дѣла объ опредѣленiи въ мопастыри по- 
слушниьовъ и послушницъ и о поступленiи ихъ въ монашество, 
вслѣдстiiе чего прошенiя и разрѣшительпыя бумаги и по симъ 
дѣламъ свободны отъ гербоваго сбора, на основанiи п. 4 ст. 
45 герб. уст. Затѣмъ коммиссiя журналомъ, утвержденнымъ
11-го iюпя 1877 года мннистромъ финансовъ, положила: о 
вышеизложенныхъ соображенiяхъ сообщить Оберъ-IIрокурору 
Святѣйшаго Синода, и въ случаѣ согласiя его съ оными пре
дставить о разъясненiи сего вопроса Правительствующему 
Сенату. Оберъ-IIрокуроръ Святѣйшаго Синода, съ коимъ сдѣ- 
лано было по настоящему дѣ.ту сношенiе, отъ 28-го iюня 1877 
года за № 2,533, увѣдомилъ, что онъ совершенно согласепъ 
съ означепнымъ заключенiемъ коммисiи. Разсмотрѣвъ выше
изложенное и находя вполпѣ правнлыiымъ разъясненiе мини
стерства финансовъ о примѣненiи п. 4 ст. 45 уст. о герб, сбо- 
рѣ 17-го апрѣля 1874 года къ дѣламъ по поступление въ мо
нашество и по опредѣлепiю въ монастырскiе послушники, Пра- 
вительствующiй Сенатъ опредѣлилъ: означенное разъясненiе 
утвердить, о чемъ министра финансовъ и Оберъ-Ирокурора 
Святѣйшаго Синода увѣдомить указами (Изъ „11р. В .“).

III.

Ж У Р Н А Л Ы  
Смоленскаго училищнаго окружнаго съѣзда д у 

ховенства, бывшаго въ январѣ 1878 года.
ЗАСѢДАНIК 1-е 

1878 года января 24-го дня.

Члены Смоленскаго окружнаго училищнаго съѣзда, прибывъ 
въ училищное зданiе и испросивъ Божiя благословенiя на пред-
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стоящее дѣло пѣнiемъ молитвы, составили и повѣрилп списокъ 
вновь избраппыхъ па предстоящее трехлѣгiе депутатовъ, и 
такъ какъ изъ числа имѣющихъ явиться па съѣздъ не прибыль 
только одинъ, то постановили: избрать посредствомъ закрытой 
баллотировки предсѣдателя и дѣлопроизводителя на предсто- 
ящiй съѣздъ, при чемъ большинством?, голосовъ избраны: пред- 
сѣдателемъ съѣзда— г. Смоленска Вознесенской церкви про- 
тоiерей Александръ Лавровскiй и дѣлопроизводителемъ села 
Каспли священникъ Александръ Младовъ, о чемъ составить 
акты и какъ оные, такъ и баллотировочные списки, утвердивъ 
подписомъ, представить чрезъ протоiерея Лавровскаго, какъ 
предсѣдателя бывшаго съѣзда, на благоусмогрѣнiе и утверж- 
депiе Его Преосвященства, прося Его Архипастырскаго бла- 
гословенiя на занятiе съѣзда.

(Слѣдуетъ подпись членовъ).
На семъ журналѣ послѣдовала резолюцiя Его Нреосвящен- 

ства, отъ 24-го января за .IV: 735, таковая: „утверждается; 
имепемъ Господпимъ благословляю на успѣшное дѣланiе".

ЗАСѢДАНIЕ 2-е 

Того же 24-го января.

Смоленскiй окружный училищный съѣздъ, получивъ Архи
пастырское благословенiе на свои занятiя подъ предсѣда- 
тельствомъ утвержденпаго Его Преосвяiценствомъ протоiерея 
Александра Лавровскаго, въ полномъ своемъ составѣ (такъ 
какъ по окончанiи баллотировки прибыль неявившiйся депу
тата), въ вечернемъ засѣданiи, слушалъ составленную прав- 
ленiемъ Смоленскаго училища смѣту прихода и расхода по 
содержанiю училища на 1878 годъ, и, по тщательпомъ разсмо- 
рѣнiи и обсужденiи оной по статьямъ, находя во всемъ са
мую экономически-хозяйственпую разсчетливость, постановил?»: 
сдѣлавъ надлежащiя отмѣтки, смѣту утвердить и представить



оную на благоусмотрѣнiе Его Преосвященства; —а отца смо
трителя и его помощника, за добрую экономiю и попечитель- 
ность ихъ о благоустройствѣ училищиаго хозяйства и удовле- 
творенiе крайнихъ училищныхъ нуждъ, при сравнительно 
малыхъ затратахъ, отъ лица окружнаго духовенства, благодарить.

(Слѣдуетъ подпись членовъ).
Резолюцiя Его Преосвященства, отъ 26-го января за № 736, 

нослѣдовала таковая: „утверждается, исполнить".
ЗАСѢДАНIЕ 3-е 

25-го января.
Смоленскiй окружный училищный съѣздъ, пересмотрѣвъ по- 

становленiя своихъ засѣданiй и найдя предложенные вопросы 
по мѣрѣ возможности разсмотрѣнными и удовлетворенными, 
постановила 1, такъ какъ смѣта училищiЉхъ расходовъ мо
жетъ быть покрыта только при пяти-руб.iевомъ взносѣ отъ 
причтовъ окружнаго духовенства, то пяти-рублевый взносъ отъ 
причтовъ окружнаго духовенства оставить обязательнымъ для 
нихъ и на сей 1878 годъ, особенно въ виду возрастанiя 
остаточнаго училищнаго капитала, который впослѣдствiи для 
окружнаго духовенства можетъ облегчить ожидаемый расходъ— 
съ передачею подъ училище семинарскихъ зданiй; 2, жур
налы иостановленiй съѣзда чрезъ предсѣдателя, протоiерея 
А л е к с а н д р а  .1 а в р о в ск аго , представить на благоусмотрѣнiе и 
утверждение Его Преосвященства и 3, затѣмъ просить Архи- 
настырскаго Его благословенiя—членамъ съѣзда отправиться 
къ мѣстамъ своего служенiя.

(Подпись членовъ).
Резолюцiя Его Преосвященства, отъ 26-го января за Л: 738, 

послѣдонала таковая: „утверждается; исполнить*.
ЗАСѢДАНIЕ 4-е 

Того же 25-го января.
Члены Смоленскаго окружнаго училищнаго съѣзда въ пол-



номъ составѣ изъ 23-хъ лицъ, по случаю кончившагося трех- 
лѣтiя служенiя депутатовъ со стороны духовенства при ирав- 
ленiи Смоленскаго духовнаго училища, баллотировали восемь 
капдидатовъ изъ священниковъ г. Смоленска, и, по большин
ству избирателышхъ шаровъ, набрали архангельской церкви 
священника Владимiра Богдановича и Верхне-Николаевской 
священника 1оанпа Алмазова (по жребiю съ священпикомъ 
Константиномъ Вишневскiшъ, получившими равное количество 
шаровъ) и кандидатами къ нимъ Петропавловской церкви священ
ника Константина Вишневскаго и каѳедральнаго собора свя
щенника Александра Вншневскаго членами на означенную 
должность при правленiи училища, въ чемъ составили сен 
актъ и закрѣпили рукоприкладствомъ.

(Подпись членовъ).
Резолюцiя Его Преосвященства, отъ 2G-ro января за № 737, 

таковая: „избранные утверждаются".
Журналы засѣданiй подписали слѣдующiя лица: предсѣ- 

датель съѣзда, протоiерей Александръ Лавровскiй, члены 
съѣзда: священникъ Стефанъ Бѣлявскiй, священникъ Андрей 
Медвѣдковъ, свящепникъ IIетръ Клитинъ, свящеппикъ Сергiй 
Срединскiй, свящепникъ Алексѣй IГасѣдкипъ, священникъ 
Владимиръ Галы;овскiй, священникъ Василiй Пашннъ, священ
никъ Антонiй Савiiнскiй, свящеппикъ Димитрiй Боничъ, священ
никъ Иавелъ Недачнпъ, священникъ Василiй Медвѣдковъ, 
священникъ Сергiй Юденнчъ, священникъ Димитрiй Березкинъ, 
свящеппикъ Григорiй Чернавскiй, свящепникъ Алексѣй Чер- 
навскiй, священникъ Констаптинъ Вишневскiй, священникъ 
Павелъ Цебровскiй, свящепникъ Владимiръ Богдановичъ, свя- 
щепникъ Митрофанъ Соколовъ, священпикч» Александръ Лебе- 
девъ, священникъ Iоанпъ Ивановъ и священникъ Александръ 
Младовъ.



IV.

Письмо къ Его Преосвященству конторы товари
щества метахромотипiи.

Баше Преосвященство!

Товарищество заведенiя метахромотипiи, основанное съ един
ственною цѣлью снабженiя православныхъ храмовъ образами 
и другими церковными принадлежностями, имѣетъ честь почти- 
тельнѣйше просить Баше Преосвященство, соблаговолите, по 
примѣру прошлаго года, приказать отпечатать въ мѣстныхъ 
епархiальныхъ вѣдомостяхъ, прилагаемый при этомъ прейсъ- 
курантъ, (*) въ которомъ цѣны—противъ прошлаго 1877 года 
пзмѣнены и сдѣланы добавлепiя о вновь вышедпшхъ въ свѣтъ 
икопахъ. Вполнѣ падѣемся, что просьба наша будетъ испол
нена, испраiииваемъ Архипастырскаго Вашего намъ и дѣлу 
нами предпринятому съ благою цѣлью благословенiя, съ чув- 
ствомъ г.iубокаго уваженiя и совершенной преданности имѣю 
честь быть Вашего Преосвященства

покорнѣйшiй слуга, Члепъ товарищества метахромотипiи
II. II. Сидорскiй.

—~

У.

ЕПАРХIАЛЬНЫ Я ИЗВѢСТIЯ.
IIредсѣдатель Смоленскаго мѣстпаго управленiя общества 

попечепiя о раненыхъ и больныхъ воинахъ отношенiемъ отъ 
31-го января за А: 31, увѣдомилъ Консисторiю, что о прнсылкѣ 
епархiальнымъ начальствомъ въ главное управленiе общества 
понеченiя о раненыхъ и больныхъ воинахъ разновременно 
5027 руб., 94 коп., пожертвованныхъ и собрапныхъ церков-

(*) Г1рейсь-куранть ноыѣщень ль концѣ номера. Ред.



нымп принтами, монастырями и благочинными Смоленской 
епархiи, было доведено до свѣдѣнiя Августѣйшей Покровитель
ницы общества, и Государыня Императрица Высочайше пове- 
лѣть соизволила: „благодарить отъ имени Ея Величества Его 
Преосвященство, и также церковные причты, монастыри и 
благочинныхъ Смоленской епархiи, за теплое огношенiе къ 
дѣлу помощи вашимъ раненымъ".

Рижская Духовная Консисгорiя за пожертвонанiя, посту- 
пивнiiя отъ Смоленской епархiи въ пользу церквей и школъ 
въ Рижской епархiи объявляетъ жертвователямъ благодарность 
Рижскаго епархiалыiаго начальства.

Села Дмитровца, Юхновскаго уѣзда, священникъ Вадимъ 
Богдановичъ Его 11реосвященствомъ перемѣщенъ на священ
ническую вакансiю къ Преображенской церкви, вслѣдствiе 
прошенiя.

Села Ляпкина, Бѣльскаго уѣзда, священникъ Василiй Ка- 
чевскiй Его Иреосвященствомъ перемѣщенъ на свяiценическую 
вакансiю къ церкви села Батурина того же уѣзда, вслѣдствiе 
прошенiя.

Села Крюкова, Ельнинскаго уѣзда, заштатный священникъ 
Iоаннъ Марковъ, волею Божiей, умеръ.

Псаломщикъ церкви села СлЬднева, Ельнинскаго уѣзда, 
Михаилъ Леоновичъ Его 11реосвященствомъ уво.iенъ отъ долж
ности вслѣдствiе прошенiя.

Села Устья, Сычевскаго уѣзда, дiаконъ IIетръ Смирновъ, 
волею Божiею, умеръ; въ семействѣ у него остались жена и пя
теро дѣтей.

Штатная дiаконская вакансiя въ селѣ Устьѣ объявляется 
праздною.

Села Свнстовичъ, IIорѣчьскаго уѣзда, дiаконъ сверхштатный 
Александръ Сахаровъ Его IIроосвящеiiствомъ перемѣщенъ на



штатную дiаконскую вакансiю къ церкви села Хотькова, Сы- 
чевскаго уѣзда.

Въ селѣ Третьяковѣ, Духовщинскаго уѣзда, священническая 
вакансiя объявляется праздною.

1Iсаломщнкъ села Благовѣщенскаго, окончившiй курсъ се- 
минарiи, Михаилъ Докучаевъ, Его 1Iреосвященствомъ опредѣ- 
ленъ на праздную священническую вакансiю къ церкви села 
Бунакова, Вяземскаго уѣзда, вслѣдствiе прошенiя.

Вяцемскаго Свято-I1редтечева монастыря iеродiакопъ Iоаннъ 
Его 1Iреосвященствомъ рукоположенъ въ iеромонахи для тон 
же обители.

Запрещенный дiаконъ Ѳедоръ Соколовъ Его 1Iреосвящен- 
ствомъ опредѣленъ на старшую причетническую вакансiю къ 
церкви села Зпамепскаго-Безсопова, Вяземскаго уѣзда.

Села Казулина, Бѣльскаго уѣзда, сверхштатный дiаконъ .Iевъ 
Сущннскiй, волею Божiею, умеръ; въ семействѣ его осталась 
одна дочь.

Колочскаго монастыря послушникъ Иванъ Орловскiй Его 
1Iреосвященствомъ опредѣленъ на праздное дьячковское мѣсто 
къ церкви села Катыни Покровской, Смоленскаго уѣзда.

Села Сычева, Ельнинскаго уѣзда, священникъ Ваеилiй Со
коловъ, Его 1Iреосвященствомъ уволенъ въ заштатъ по при- 
старѣлости, вслѣдствiе прошенiя.

Женѣ дьячка села Молькова, Еленѣ Медвѣдковой, за учреж
денiе и содержапiе ею благотворительной школы, преподано 
Архипастырское благословенiе.

Исправляющему должность псаломщика села Рождествен- 
скаго, Вишневскому, за отличное веденiе имъ церковнаго 
письмоводства, преподано Архипастырское благословенiе.

Землевладѣльцу г. Семичеву, за пожертвованiе имъ въ при
ходскую села Сверчкова церковь напрестольнаго евацгелiя, оцѣ- 
непнаго въ 200 руб., преподано Архипастырское благословенiе.



IIредложенiемъ Его Преосвящснста назначенъ епархiальный 
съѣздъ депутатовъ духовенства 7-го (седьмаго) Марта сего 
года, о чемъ къ свѣдѣнiю и иснолненiю объявляется.

Заштатный священникъ Никита Смирновъ Его IIреосвящен- 
ствомъ опредѣленъ на праздную священническую вакансiю къ 
церкви села Неразлучнаго Вяземскаго уѣзда, вслѣдствiе про- 
шепiя.

Запрещенный дiаконъ Стефанъ Добротворскiй Его IIреосвя- 
iценствомъ опредѣленъ на праздную пономарскую вакансiю 
къ церкви села Аѳанасьевскаго, Духовщипскаго уѣзда.

Села Головеныш, Вѣльскаго уѣзда, священникъ Алексѣй 
Доронинъ Его Преосвященствомъ перемѣщенъ на праздную 
священническую вакансiю къ церкви села Ляпкина, того же 
уѣзда, вслѣдствiе прошенiя.

Села Аксиньина, Юхновскаго уѣзда, свяiцзнпикъ Михаилъ 
Смирновъ Его Преосвященствомъ перемѣщенъ на праздную 
священническую вакансiю къ церкви села Дмитровца, того 
же уѣзда.

Села Вознесенья, Юхновскаго уѣзда, священникъ Василiй 
Любимовъ, волею Божiей, умеръ; въ семействѣ его остались: 
жена и четверо дѣтей; покойпый Любимовъ окончилъ курсъ 
Смоленской семинарiи въ 1865 г., 1866 г. рукоположенъ во 
священника къ церкви села Бабынова, и 1872 г. перемѣщенъ 
на настоящее мѣсто, проходилъ должности: опекуна падъ си
ротами, члена благочиническаго совѣта и законоучителя дву- 
клгсснаго Вознесенскаго училища. На службѣ состоялъ 12 
лѣтъ.

Сверхшатный членъ Смоленской духовной консисторiи, свя
щенникъ Iоаннъ Басовъ, указомъ Св. Синода уволенъ отъ дол
жности члена, по прошение.

Настоятель Спасо-Аврамiева монастыря, архимандритъ Ип- 
локептiй указомъ Святѣйшаго Синода пазначенъ сверхштатнымъ



члепомъ консисторiи, вслѣдствiе представленiя Его Преосвя
щенства.

Церковному старостѣ села Болышева крестьянину Флору 
Захарову и прихожапамъ того села, за пожертвованiе 317 р., 
на возобновленiе приходскаго храма, Его 11реосвященствомъ 
преподано Архннастырское благословенiе.

Церковному старостѣ села Кислова, Сычевскаго уѣзда, кре
стьянину Якову Самсонову, за пожертвованныя имъ деньги, въ 
количествѣ 144 руб., на построенiе ограды вокругь церкви 
означеннаго села, преподано Архипастырское благословенiе.

Отъ Смоленской духовной консасторiи.
IIравленiя духовныхъ училищъ, заявляя, что причты нѣкото- 

рыхъ селъ епархiи слѣдуемыя отъ нихъ деньги на содержанiе 
духовныхъ училищъ представляютъ несвоевременно, просили 
епархiалыюе начальство сдѣлать распоряженiе о своевремен- 
помъ доставленiи причтами денегъ на содержанiе училищъ.

Вслѣдствiе сего консисторiя, съ разрѣшенiя Его Преосвя
щенства, симъ объявляетъ духовенству епархiи, дабы взпосъ 
на содержапiе духовныхъ училищъ былъ представляемъ безъ 
замедленiя, не позже февраля за 1-ю половину и не позже 
сентября за 2-ю половину года, въ противномъ случаѣ винов
ные будутъ подвергаться отвѣтственности.

СОДЕРЖАНIЕ КН ИЖ ЕКЪ ДУХОВНЫХЪ ЖУРНАЛОВЪ. 
Содержанiе X I I  книжки Чтенiй въ общестчњ любителей 

духовнаю просвѣгценiя.
Къ исторiи новозавѣтнаго текста.— Св. пророкъ, предтеча 

и креститель Господень Iоаннъ.—Византiйская образованность 
вообще, богословская наука и летература въ частности. Очер
ки внутренней исторiи восточной церкви IX, X и XI в.— 
Генеральный синодъ протестантовь Баварiи въ Ансбахѣ.—



г,г,
Иностранное обозрѣнiе. Обзоръ современныхъ церковныхъ 
событiй въ главнѣйшихъ религiозныхъ обществахъ Запада: 
состоянiе ритуализма въ Англiи.—Адресъ англнканскаго клира 
къ архiепископамъ и епископамъ.— Матерiалы для исторiи 
русской церкви. Письма Филарета, митрополита Московскаго, 
къ Григорiю, митрополиту С.-Петербургскому.—Правила св. 
помѣстныхъ соборовъ: гангрскаго и антiохiйскаго съ толкова- 
нiями,—Псалтирь, сличенная по церковно-славянскимъ пере- 
водамъ сравнительно съ греческимъ текстомъ и еврейскимъ, 
и съ примѣчанiями. Архим . Амфилохiя.

Содержанiе январской книжка Душеполезною чтенiя.
Толковованiе втораго посланiя къ Коринѳянамъ.— Слово 

преподобнаго и богоноснаго отца нашего Сумеона Новаго 
Богослова.—Зрѣлшца. Очеркъ изъ древне-христiанской исто
рiи.— Порядокъ общественнаго и частнаго богослуженiя въ 
древней Россiи до XVI вѣка.—Церковь и наука.—Досиѳей, 
патрiархъ iерусалимскiй и его время.— Мудрость змiиная, про
стота голубиная.— Преимущества чадъ церкви предъ чуждыми 
ей.— Мысли IIрфсвященнаго Леонида, Архiепископа Ярослав- 
скаго, о воспитанiи. — Нѣсколько сказанiй о Саровскомъ по- 
движникѣ, о. Сераѳимѣ.— Службы трiоди приготовительпыя къ 
великому посту.—Напраслина.

Содержанiе февральской книжки Душеполезнаю чтенiя.
— Толкованiе втораго посланiя къ Коринѳянамъ.—Два слова 

преподобнаго и богоноснаго Сгмеона Новаго Богослова.— 
Зрѣлшца. (Очеркъ изъ древне-христiанской нсторiи).—Непри
глядные стороны современнаго прогресса.—Досиѳей, патрiархъ 
iерусалимскiй и его время.— Службы трiоди приготовительпыя 
къ великому посту, въ переводѣ съ греческаго.—Обычай 
величанiя Пасхи въ прощальное воскресенье.—За что подле
жите болынiй вѣнецъ: за кресте и страданiя, или за добрый 
дѣла?—Отчете по братству св. Петра митрополита за 1877 
годъ,—Упорство въ защищенiи неправды.



ОТДѢЛЪ НЕОФФЙЦIАЛЬНЫЙ.

произнесенная 12-го декабря но случаю празднова- 
нiя столѣтняго юбилея Императора Александра I-го.

(Окотанiе).

Императоръ Александръ, зпая силы, пособiя и генiй своего 
противника, неутомимо занимался приготовленiямн къ отра- 
женiю его неминуемаго нашествiя. Армiя получила лучшее 
противъ прежняго тактическое образованiе; въ особенности же 
артиллерiя была доведена, по современному ея состоянiю въ 
Европѣ, до высокой степени совершенства; войска были уси
лены посредствомъ наборовъ и были сформированы новые пол
ки; всѣ они сосредоточивались на западныхъ границахъ Россiи.

Императоръ Александръ видѣлъ, что ему одному придется 
бороться съ Наполеономъ. Всегдашнiя союзницы Россiи, Ав- 
стрiя и Пруссiя, принуждены были стать подъ знамена об- 
щаго врага. Но съ Россiей заключили оборонительный и на
ступательный союзъ IIIвецiя и Англiя. Турцiя послѣ заключе- 
нiя мира, не смотря на происки Наполеона, осталась ней
тральною.

Внѣшнiя силы Наполеона были громадпы; онъ располагалъ 
произвольно силами всей Европы, и могъ собрать войскъ до 
600 тысячъ; тогда какъ Императоръ Александръ не могь вы
ставить и половины войска. Но этотъ недостатокъ вознаграж
дался нравственными силами—твердостiю духа Русскаго Мо
нарха, соединенною съ глубокою вѣрою въ Ировидѣнiе, и еди- 
нодупiiемъ всѣхъ народныхъ сословiй въ свягомъ дѣлѣ защи
ты роднаго края; все это усугубляло пашу силу. Тогда какъ 
правственныя силы Наполеона были ничтожны. Войска На



полеоновы не воодушевлялись ни патрiотизмомъ, ни предап- 
ностiю къ Наполеону; напротивъ большая часть воиновъ шла 
но принужденiю, iш. страха къ властителю; даже французы 
шли пеохотпо, утомленные прежними воинами. II потому 
первая неудача, испытанная „Великою Армiею“, могла имѣть 
дурныя послѣдствiя для гордаго завоевателя.

Все это пе могло ускользнуть отъ внимательнаго взора Алек
сандра I. Тѣмъ не менѣе онъ приступалъ къ борьбѣ со всею 
осторожностiю. Поручены были различнымъ лицамъ составле- 
нiе плановъ войны, которые тщательно разсматрнвались и об
суждались. Но исторiя и географическое положенiе страны 
указывали самый лучiнiй, самый вѣрный планъ къ отраженiю 
неирiятеля— это отступленiе. Шведы, преслѣдуя отступающаго 
Петра, нашли пораженiе подъ Полтавою. Ненастная осень и 
суровая зима--вѣрные союзники русскаго народа въ борьбѣ 
съ внѣшпимъ врагомъ.

Въ первыхъ числахъ iюпя Наполеонова армiя подошла къ 
Нѣману, пограничной русской рѣкѣ. 12-го iюня войска На
полеона слышали слѣдующiй грозный приказъ своего власти
теля: „Солдаты! Вторая польская война началась! Первая кон
чилась подъ Фрпдландомъ и въ Тильзитѣ. Россiя увлекается 
рокомъ! Она не избѣгнетъ своей судьбы. Неужели она дума- 
етъ, что мы нзмѣяились? Развѣ уже мы пе воины Аустерлиц- 
кiе? II такъ впередъ! IIерейдемъ чрезъ Нѣманъ, впесемъ ору- 
жiе въ предѣлы Россiи! Вторая польская война будетъ славна 
для Францiи столько же, сколько и первая; но миръ, который 
мы заключимъ, будетъ проченъ и прекратить полувѣковое ки
чливое влiянiе Россiи на дѣла Европы". Совершенно иначе 
обращается къ войску и народу Императоръ Александръ I. 1Iо- 
лучивъ извѣстiе о переходѣ Наполеона чрезъ Нѣманъ, даже безъ 
объявленiя войны, Императоръ Александръ, паходившiйся тог
да въ Вильнѣ, въ ту-же ночь далъ слѣдующiй приказъ войскамъ.



„ Всѣ мѣры кротости и миролюбiя пе могли удержать же- 
лаемаго нами спокойствiя. Французскiй Императоръ открiллъ 
первый войну. И намъ не остается ни чего иного, какъ при- 
звавъ на помощь Свидѣтеля и Заступника правды, Всемогу- 
щаго Творца пебесъ, поставить силы наши противу силъ не- 
прiятельскихъ. Не нужно мнѣ напоминать вождямъ, полко- 
водцамъ и воинамъ нашимъ о ихъ долгѣ и храбости. Въ нихъ 
издревле течетъ громкая побѣдами кровь Славяпъ. Воины! Вы 
защищаете Вѣру, Отечество, свободу. Я съ вами. На зачинаю- 
щаго Богъ“. Въ рескриптѣ, дапномъ на имя графа Салтыкова, 
президента Государственнаго Совѣта, указывая па вѣроломство 
Наполеона, на безуспѣшность всѣхъ мѣръ къ примиренiю, 
Александръ окапчиваетъ его увѣренностiю, что „Ировидѣнiе 
благословить праведное наше дѣло“ и присовокупляетъ: „Я 
не положу оружiя, доколѣ ни единаго непрiятельскаго воина 
не останется въ моемъ царствѣ*. Въ маiшфестѣ о вторжепiи 
непрiятеля въ предѣлы Россiи Государь призываетъ народъ 
къ оружiю: „Да встрѣтитъ непрiатель въ каждомъ дворянинѣ 
IIожарскаго, въ каждомъ духовпомъ IIалицыиа, въ каждомъ 
граждашшѣ Минина; съ крестомъ въ сердцѣ, съ оружiемъ въ 
рукахъ, ни какiя силы васъ не одолѣюгъ“. Эти воззванiя Го
сударя, возбуждавшiя патрiотизмъ парода, принесли обильный 
плодъ.

Русская армiя, раздѣленпая на двѣ части, находилась подъ 
начальствомъ первая воепнаго министра Барклая де Толли, 
а вторая Багратiопа. Самъ Александръ находился при первой 
армiи. Нѣкоторые благомыслящiе люди находили крайне неудоб- 
нымъ пребывапiе Государя въ армiи. Они думали, и совер
шенно справедливо, что всякая неудача окажетъ болѣе силь
ное влiяпiе на войска и народъ при 1’осударѣ, нежели въ 
его отсутствiи, и что пребыванiе Императора внутри Имперiи 
и мѣры, тамъ лично имъ принятия, могли сильпѣе возбудить



народъ къ общему вооруженно. Узнавъ объ этихъ опасенiяхъ 
и вспомнивъ аустерлицкое пораженiе, IIмператоръ Александръ 
созналъ справедливость ихъ; скоро онъ оставилъ армiю п от
правился въ Москву. На одинъ день опт. остановился въ 
Смоленскѣ, гдѣ принять былъ съ воодушевленiемъ. Смолен
ское дворянство, предупреждая волю Мопарха, первое изъ
явило чрезъ губернскаго предводителя Лесли готовность вы
ставить 20 тысячъ и болѣе е о и н о в ъ  на защиту отечества. Въ 
Москвѣ въ прiѣздъ Государя патрiотическое возбужденiе па
рода достигло крайней степени. IIмператоръ, уклоняясь отъ 
торжественной встрѣчи, въѣхалъ въ Москву ночью. Утромъ
12-го iюля, Александръ I, выйдя па краспое крыльцо, оста
новился, видимо растроганный зрѣ.тищемъ, напоминавпгимъ 
времена Минина и Пожарскаго. IIIествiе къ Успенскому Со
бору замедлялось народомъ, провожавшимъ его криками: „Отецъ 
напгь! Ангелъ нашъ! Да сохрапнтъ тебя Господь Богъ!“ Во 
дворцѣ въ двухъ залахъ собралось дворянство и купечество, 
встрѣтившiе Государя съ восторгомъ. IIмператоръ, обратясь 
къ дворянамъ, въ краткихъ словахъ объяснилъ имъ по.тоженiе 
государства и, напомнивъ, что не разъ уже государство было 
обязано своимъ спасенiемъ дворянскому сословiю, въ заклю- 
ченiе сказалъ: „Настало время для Россiи показать свѣту ея 
могущество! Я  твердо рѣшился истощить всѣ средства моей 
обширной Имперiи, прежде, нежели покоримся высокомѣрному 
непрiягелю. Въ полной увѣренности взываю къ вамъ; вы, по
добно вашимъ предкамъ, пе позволите восторжествовать вра- 
гамъ; этого ожйдаютъ отъ васъ отечество и государь!" Вт. 
огвѣта Монарху раздались восклицанiя: „готовы умереть за 
Тебя, Государь! Не покоримся врагу; все, что имѣемъ, огда- 
емъ Тебѣ“. Съ такимъ же восторгомъ былъ принята Государь 
и въ залѣ, гдѣ собралось купечество. Московское дворянство 
опредѣлило выставить 80 тысячъ ратниковъ и пожертвовало



до 3-хъ миллiоновъ деньгами, а купечество до 10-ти миллiо- 
повъ. Вся же Россiя выставила добровольно до 320 тысячъ 
ратниковъ н пожертвовала не менѣе 100 миллiоновъ рублей. 
Но добровольный пожертвовапiя этимъ не ограничивались. 
„Пожалуйста, скажите, служивые, когда придетъ пора зажи
гать наши дома“, говорили крестьяне еолдатамъ, готовясь при 
появление непрiятеля истребить свои жилища.

Счастливь пародъ, который имѣетъ умнаго, дорогаго, со- 
чувствующаго несчастiямъ Государя; но еще болѣе счастивъ 
Государь, который встрѣчаетъ въ своемъ народѣ не только 
глубокую привязанность, но и полное самопожертвованiе. Го
ворить о герояхъ войны едва ли умѣстно. Здѣсь каждый ис- 
нолняетъ свой долi`ъ, каждый старается быть достойпымъ чле- 
номъ своего отечества; слѣдователыю всѣ—герои, съ тѣмъ 
только различiемъ, что одни—герои распорядители, имѣвшiе 
потому самому пiирокiй кругъ своей дѣятельности, а другiе— 
герои исполнители, дѣлавшiе все, что отъ нихъ зависѣло, 
честно, съ самопожертвованiемъ.

Между тѣмъ обѣ армiи отступали предъ главными силами 
Наполеона, затрудняя ему путь истребленiемъ мостовъ, порчею 
дорогъ, уннчтоженiемъ всевозможнихъ припасовъ. Русская 
армiя, вполнѣ сбереженная и въ нолномъ составѣ, собралась 
къ 3-му августу 1812 г. нодъ Смоленскъ, тогда какъ армiя 
Наполеона отъ лишенiй въ съѣстныхъ нрипасахъ, отъ силь- 
пыхъ переходовъ, отъ жаровъ и дурной воды сильпо таяла. 
Съ перехода IГѢмапъ до занятiя Могилева, Витебска Напо- 
леонъ потерялъ цѣлую треть палнчнаго числа людей т. е. 
болѣе 100 тысячъ. Предъ Смоленскомъ и подъ Смоленскомъ, 
4-го и 5-го чиселъ августа, начались упорныя битвы, стоив- 
пiiя обѣимъ сторонамъ очень дорого. Тѣмъ не менѣе пере- 
вѣсъ силы оставался на сторонѣ Наполеона. Дохтуровъ съ 
Коновницынымъ и Невѣровскимъ, имѣя 30-тысячное войско,
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оборонялъ Смоленскъ противъ Наполеона, у котораго было 
140 тысячъ человѣкъ. Всѣ приступы къ городу были отбиты. 
Но Наполеонъ прнказалъ громить городъ изъ 150 жерлъ. 
Хотя крѣпкая городская стѣна выдержала усиленную кано
наду, но снаряды перелетали чрезъ стѣпу, наносили большой 
вредъ войскамъ, стоявшимъ въ улицахъ и на площадяхъ, уби
вали жителей, накопецъ произвели нѣсколько пожаровъ. Не 
видя возможности оборонять долѣе пгллающiя развалины Смо
ленска, Дохтуровъ въ ночь съ 5-го па 6-е августа очнстилъ 
городъ. При совершенномъ безвѣтрiи, пламя подымалось надъ 
городомъ въ видѣ огненнаго столба, представляя, по выраже- 
нiю Щполеопа, зрѣлище, подобное изверженiю Везувiя. Ж и
тели города, потерявъ имущество, а многiе лншась своихъ 
кровныхъ, уходили въ слѣдъ за войсками и пе знали, гдѣ 
найдутъ пристанище. Въ это же время н Чудотворный Образъ 
Смоленской Божiей Матери былъ вынесенъ изъ города и вру- 
ченъ войскамъ. Наполеонъ занялъ Смоленскъ, гдѣ изъ 2,300 
домовъ уцѣлѣло только 350; улицы были завалены тѣлами 
убитыхъ и раненыхъ. Наполеонъ въ первый разъ увидалъ, что 
война въ Россiи не будетъ похожа на войны, которыя онъ 
привыкъ вести въ другихъ странахъ Европы. 1>ыла минута, 
когда Наполеонъ хотѣлъ остановиться въ Смоленскѣ и ожи
дать здѣсь благопрiятныхъ обстоятельствъ, но надежда на рѣ- 
шительную побѣду и желанiе занять Москву побуждали его 
идти далѣе и далѣе. Онъ песомнѣнпо полагалъ, что если 
французскiя знамена водружатся на Кремлѣ, го русскiе бояре 
захотятъ сохранить пышные свои дворцы, народъ въ Москвѣ 
приметъ нобѣдителей, какъ принимали ихъ въ Берлинѣ и 
Вѣнѣ, и самъ Александръ покорится необходимости.

Русскiя войска отступили за Дорогобужъ; Барклай де Толли 
видѣлъ невозможность побѣдить великаго полководца, тѣмъ 
болѣе, что у послѣдпяго все еще было до 200 тысячъ войска,



п отетуяалъ, увѣренный, что это отступленiе утомляетъ про- 
тивнша и отдаляетъ его отъ Францiи. Между тѣмъ войска . 
горѣ.и желанiемъ сразиться; отступленiе считали измѣною или 
покраiней мѣрѣ непониманiемъ военныхъ дѣйствiй; самъ Ба- 
гратiозъ былъ противъ Барклая. Императоръ Александръ, 
слыша о разногласiи въ дѣйствующей армiи и убѣжденпый, что 
оно можетъ имѣть для народа дурныя послѣдствiя, пазначилъ 
главнокомандующимъ обѣими армiями Михаила Иларiоновича 
Кутузова. Народъ былъ доволепъ этимъ пазначенiемъ; по до- 
рогѣ въ армiю опъ оказывалъ Кутузову глубокое уваженiе. (*) 
Войска, стоявшiя въ лагерѣ при Царенѣ Займищѣ Вяземскаго 
уѣзда, встрѣтили знакомаго вождя дружнымъ: ура! „Прiѣхалъ 
Кутузовъ бить французов!. говорили межъ собою наши сол
даты. Всѣ ждали битвы. Но Кутузовъ, пе находя удобнаго 
мѣста для сраженiя, велѣлъ отступать. На этотъ разъ отсту
пали недалеко. Русскiя войска остановились у Бородина въ 
108 верстахъ отъ Москвы. 26-го августа произошла знамени
тая Бородинская битва, стоившая обѣимъ сторонамъ болѣе 
100 тысячъ человѣкъ. Кутузовъ, убѣдившись въ страшномъ 
уронѣ и въ невозможности продолжать па другой день битву, 
отдалъ приказъ отступать къ Москвѣ. Онъ думалъ подъ Мо
сквою дать другое генеральное сраженiе; но удобной позицiи 
пе нашлось. Въ деревнѣ Филяхъ, въ двухъ верстахъ отъ Мо-

(*) Переѣздъ Кутузова отъ столицы въ дѣйствующую армiю 
имѣлъ видъ торжественнаго шествiя. Жители городовъ встрѣчади 
его съ хлЬбомъ и солью; духовенство напутствовало иконами и 
благословенiяаи; народъ отпрягалъ его лошадеi1 и везъ на себѣ 
экипажъ стараго полководца. БсЬ торопились хоть мелькомъ взгля
нуть па Кутузова, поклониться ему; матери съ трудными дѣтьми 
бЬжалн издалека и, завидя его, высоки поднимали младенцевъ сво
ихъ, какъ бы поручая ихъ въ защиту маститому старцу.

^См. Ист. царств. 11ашер. Александра I т. III стр. 2 7 9 ).
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сквы, былъ военный совѣть, па котором?. голоса генераловъ 
ра:iдѣлилнсь. IIо Кутузов?. для спасенiя армiи, а чрезъ нея 
п всей Россiи, рѣшидся пожертвовать Москвой. Положительно 
можно сказать, что пнкто, кромѣ Кутузова, не могъ оставить 
Москву, не возбудив?, противъ себя обiцаго пеудовольствiя въ 
народѣ и войскѣ. Всѣ были увѣрены, что если Кутузов?. рѣ- 
шнлея пожертвовать Москвой, значить другихъ средств?. къ 
спасенiю Россiи нѣтъ.

Большинство жителей оставило Москву раньще. Вывезены 
были архивы и казенное имущество, а чего нельзя было вы
везти, то было истреблено.

Французы, давно терпя педостатокъ въ продовольствiи, на- 
дѣялись отдохнуть въ Москвѣ, запастись всѣмъ и обогатиться. 
Наполеонъ, остановившись у Дорогомиловской заставы, ожндалъ 
депутацiю отъ бояръ съ мольбою о нощадѣ города. По каково 
было его удивленiе, когда ему донесли объ оставленiи Москвы 
ея жителями. Но этого мало. Въ тотъ же день, когда IIапо- 
леонъ явился въ Москву, 2-го сентября, начались пожары, 
которые продолжались трое сутокъ и уничтожили двѣ трети 
домовъ. Такимъ образомъ вмѣсто довольства Французы нашли 
голодъ и всевозможным лишенiя. Наполеонъ полагал?.. что по
теря Москвы поселить въ русскихъ страхъ, упыпiе, наклон
ность къ миру; а вмѣсто того встрѣти.iъ твердость духа, го
товность ко всевозможпымъ жертвамъ. Потерявъ Москву, мы 
уже не опасались никакой потерн; для насъ только теперь 
пачипалась война. Теперь вся Россiя, движимая самозащитою, 
ополчилась какъ одипъ человѣкъ. Война сдѣлалась народною. 
Государь получилъ донесепiе отъ Кутузова о потерѣ Москвы 
чрезъ полковника Мишо. Бесѣда Александра съ полковникомъ 
Мишо прекрасно характирнзуетъ самого Императора, его ду
шевное состоянiе, его взгляды и предположенiя, и мы позво- 
ляемъ себѣ остановить па ней вниманiе слушателей. Услы-



шавъ скорбную вѣсть, Императоръ Александръ сказалъ: „Само 
Провидѣнiе туребуетъ отъ насъ великихъ жертвъ, особенно 
отъ меня. Покоряюсь Его волѣ; но скажите: что говорили вой
ска, оставляя безъ выстрѣла мою древнюю столицу? Не замѣ- 
тили ли вы упадка въ ихъ духѣ?“ — „Позволите ли мпѣ, какъ 
солдату, говорить Вашему Величеству откровенно?"— „Я всегда 
требую искренности, по теперь прошу васъ: не скрывайте 
отъ меня ничего, скажите мпѣ чистосердечно всю истину." — 
„Государь! признаюсь, я оставилъ армiю, отъ Кутузова до 
послѣдняго солдата, въ iiеописаппомъ страхѣ..."— „Что вы 
говорите? Не ужели мой Русскiе сокрушены несчастiемъ?" — 
,Н ѣтъ, Государь, они только боятся, чтобы Вы, по добротѣ 
Вашего сердца, не заключили мпра; они горятъ желанiемъ 
сразиться и доказать Вамъ свою преданность!"— „Вы облегчи
ли мое сердце, сказалъ Государь; Вы меня уснокоилн. Воз
вратитесь В7. армiю, говорите моимъ вѣрноподдапнымъ, вездѣ 
гдѣ вы будете проѣзжать, что если у меня пе останется ни- 
одного солдата, я созову мое вѣрпое дворянство и добрыхъ 
поселяпъ, буду самъ предводительствовать ими и подвину всѣ 
средства моей имперiи. Россiя предсгавляетъ мпѣ болѣе спо- 
собовъ, чѣмъ полагаетъ непрiятель." Къ этому онъ прибавилъ, 
что лучше согласится отростить бороду до груди, жить въ Си
бири и питаться однимъ хлѣбомъ, нежели подписать постыд
ный миръ. Рѣчь свою Алексапдръ I заключилъ словами: „На- 
полеонъ или я, я или онъ—но вмѣстѣ мы не можемъ царство
вать. Л узналъ его; онъ болѣе не обманетъ меня." Мысли и 
желанiя Государя вполнѣ согласовались и съ желанiемъ на
рода. IIикто не жалѣлъ ни нмѣнiя, ни жизни, только бы 
отомстить врагамъ. Смоленскiе и московскiе крестьяне стали 
вооружаться и нападать на враговъ, которые выходили изъ 
Москвы для добычи съѣстныхъ припасовъ. Открылась, однимъ 
словомъ, партизанская война, всегда гибельная для вторгшаго-



ся врага. Всякiй русскiй человѣкъ, чѣмъ могъ, помогалъ вой
ску; кто самъ не сражался, жертвовалъ деньгами. Если Ку
тузовъ требовалъ продовольствiя или подводъ, то являлось 
больше, чѣмъ нужно; а Наполеонъ ни чѣмъ не могъ заста
вить служить себѣ ниодного русскаго человѣка; даже денегъ 
его не брали. Войско Наполеона оказалось въ бѣдственномъ 
положенiи и ему нул;но было подумать объ оставленiи Москвы. 
Зимовка въ Москвѣ была бы для него гибильною. Желая съ 
достоинствомъ возвратиться во Францiю, Наполеонъ чрезъ 
Кутузова предложилъ Александру I миръ; но па предложенiе
о мирѣ онъ не получилъ отвѣта. Тогда онъ сталъ грозить 
идти на Нетербургъ, но угрозы не иодѣйствовалн. Пробывши 
въ Москвѣ 5-ть недѣль, Наполеонъ предприпялъ отступлепiе. 
Онъ хотѣлъ пройти чрезъ Калугу и югозападныя плодородпыя 
губернiи. Но упорныя битвы на р. Чернишнѣ близь Тарутина 
и при Малоярославцѣ заставили его повернуть на раззорен- 
ную Смоленскую дорогу. Во время этого отступленiя Русскiе 
преслѣдовали его съ тыла и боковъ, а холодъ, начавшiйся въ 
послѣднихъ числахъ октября, въ ноябрѣ усилился до 20 и 
болѣе градусовъ. Сраженiя при Вязьмѣ и Духовiципѣ стоили 
Фрапцузамъ очень дорого, а битва при Красномъ довершила 
разстройство непрiятельской армiи. Здѣсь русскiе взяли въ 
плѣнъ болѣе 20 тысячъ при 120 орудiяхъ. (*) Послѣ битвы 
подъ Краснымъ положенiе „Великой Армiи“ представляло 
страшную картину. Воины, не имѣя ни теплой одежды, пи 
обуви, окутывались во что попало, одѣвались въ дамскiя платья, 
въ рясы, обвертывали ноги въ тряпки и едва могли двигаться.

(*) На возвратнояъ пути Наполеонъ остановился въ Смолеискѣ 
на 5 дней. Оставляя его, онъ приказалъ взорвать Смоленскую 
крѣпость; но французы успѣли взорвать 8-мъ башенъ и Королев
скую крѣпость. 1Iрибывшцмъ авангардомъ Французы были окон
чательно выгнаны нзъ Смоленска.



Переправа чрезъ Березину, гдѣ Наполеону грозила серьезная 
опасность попасть въ плѣнъ, лишила „Великую Армiю* всей 
артиллерiи и обозовъ, а морозы, уже доходившiе до 30 гра- 
дусовъ, довершили нстребленiе Французовъ. Не доѣзжая Виль- 
пы, Наполеонъ самъ-третей уѣхалъ во Фрапцiю. Изъ „Великой 
Армiи" Наполеопа выведепо до 2,000 безоружпыхъ и почти 
непохожнхъ на людей. Слова Императора Александра сбы
лись: пподного вооруженнаго пепрiятеля не осталось въ рус
скомъ царствѣ, а плѣнныхъ насчитывали болѣе 150,000. Иу- 
шекъ взято у ‘Французовъ и ихъ союзниковъ болѣе 1000. (*)

(*) Послѣ изгнанiя Французовь изъ Россiи IIмператоръ Алек- 
сандръ отправился къ войску на западную границу. IIа нѣсколько 
дней опъ остаповился въ Вильпѣ. Получивъ свѣдѣнiе о бѣдствеп- 
номъ состояиiи виленскихъ госпиталей, нанолненныхъ непрiятель- 
скими больными и ранеными, Александръ I пожелалъ самъ видѣть 
ихъ и подать имъ помощь. Ни ужасная смертность, опустошавшая 
эти вмѣстилища всевозможпыхъ страданiй, ни извѣстiе о копчинѣ 
герцога Ольденбургскаго, падшаго жертвою больничпой горячки, 
ни просьбы близкихъ къ Государю лицъ, пе могли удержать его 
отъ поступка, который считалъ опъ долгомъ своимъ. Посѣтивъ 
несчастныхъ обреченныхъ гибели, Александръ пораженъ былъ ужа- 
сомъ: у входа въ госпитали, кругомъ ихъ, па улицахъ, нагромож
дены были кучи труповъ, среди коихъ безсознательно шевелились 
несчастные, сохранившiе искру жизни. Больпые и раненые валялись 
на голомъ иолу, въ сырыхъ нетопленыхъ комнатахъ; трупы умер- 
шихъ оставались въ госпиталяхъ по цѣлымъ днямъ, пока боль
ничные служители, либо нарочно нарнженныя команды, успѣвали 
ихъ выборсить на улицу. Въ такихъ обстоятельствахъ, стра
дальцы, не нолучавшiе ни какой пищи, кромѣ сухарей, неимѣвшiо 
даже достаточно воды для утоленiя снѣдавшей ихъ жажды, умирали 
тысячами отъ зловачественнаго тифа. «Такова была участь плѣн- 
ныхъ» — говорить французскiй историкъ войны 1812 года—когда 
Александръ, слѣдуя впушепiю своего сердца, пожелалъ видѣтьс об-



Нель8я было кончить войну только тѣмъ, что выгнали Фран
цузов!, изъ Россiи. Конечно, Наполеонъ согласился бы теперь 
заключить мiiръ, выгодный для Александра, но что же 
бы изъ этого вышло? Европейскiя государства остались въ 
прежней зависимости отъ него. Онъ чрезъ нѣсколько лѣтъ 
поправился бы отъ пораженiя и могъ опять начать войну, на 
этотъ разъ болѣе удачную; такъ какъ опытъ могъ научить его 
Н8бѣгать ошибокъ. Императоръ Александръ не могъ согласить
ся со многими изъ нашихъ государственныхъ и военпыхъ лю
дей, желавшихъ мира и совѣтовавшихъ идти на сдѣлки съ 
Наподеономъ; опъ лучше и вѣрпѣе ихъ оцѣнилъ и положенiе 
Россiи, и положепiе Европы. Пзучивъ характеръ своего про
тивника, онъ убѣдился, что всякiй миръ съ нимъ былъ бы не 
что иное, какъ болѣе иди менѣе кратковременное перемирiе. 
Чтобы дать дѣйствителыiое сиокойствiе Европѣ, чтобы и себя 
оградить отъ новаго нашествiя, надлежало низложить кичли- 
ваго завоевателя. Александръ I пе ослѣпился дивпымъ истреб-

ствепными глазами ихъ положенiе; онъ не устранимся ПiОсѣтить 
эти ужасныя зловонныя жилища, въ которыхъ зараженный воздухъ 
былъ губительиымъ проводпикомъ болѣ:ши. Боже! Какое зрѣлище 
открылось взорамъ властителя, упоенпаго торжествомь победы! 
Монархъ Россiи! Въ этотъ день ты совершилъ одiшъ изъ лучшихъ 
подвиговъ твоей жизни». Императорь Александръ сдѣлалъ все, что 
можно было сдѣлать для облегченiя участи больныхъ и раненыхъ 
нлѣиныхъ. Онъ и послѣ того неоднократно посѣщалъ госпитали и 
если плѣнные обращались къ нему лично съ просьбами, то никогда 
не было имъ отказа. Послѣ одного изъ такнхъ осмотровь Импе
раторъ Александръ, обращаясь къ окружавшимъ лицамъ, изъшвилъ 
сожалѣнiе о Наполеонѣ, который могъ дать миръ Европѣ и не даль 
его. «Увидимъ, что лучше удастся—заставить себя бояться, или 
заставить себя любить»—сказалъ Александръ.

(См. Исторiю царств. Импер. Александра I т. Ill стр. 485).



ленiемъ вражескихъ полчищъ, и, приписавъ его „не памъ, ненамъ, 
а имени Бога С илъ/ рѣшился съ помощiю народовъ, угнетен- 
ныхъ Францiей, довести борьбу съ Наполеономъ до конца.

Такнмъ образомъ произошла двухлѣтняя упорная борьба 
почти всѣхъ Европейскихъ народовъ съ Наполеономъ за осво- 
божденiе Германiи. Самъ Александръ теперь постоянно при- 
сутствовалъ при своей армiи, руководилъ ею, принималъ не- 
рѣдко дѣятельное участiе въ сраженiяхъ. Безъ совѣта съ Алек- 
сандромъ и безъ его согласiя никто пе рѣшался на какое 
либо смѣлое предпрiятiе. Бъ это время Александръ былъ на 
верху своей славы и нравствепнаго могущества. 1Iослѣ Лейп
цигской битвы, союзники двинулись во Францiю. Отчаянное 
сопротпвленiе qo стороны Наполеона и его ириверженцевъ 
не помѣшало союзникамъ занять ГIарижъ. Императоръ Алек
сандръ и здѣсь постунилъ, какъ благороднѣйшiй изъ благо
родны^. Онъ объявнлъ IIарижанамъ, что онъ ведетъ войну 
не противъ Фрапцiи, а противъ властолюбiя Наполеона, и 
что онъ не потребуете постыдпыхъ условiй мира. Взятiемъ 
Парижа русскiе расплатились за плѣнъ Москвы. Но не такъ 
они поступили въ немъ, какъ Французы въ Москвѣ. IIмпе- 
раторъ Александръ далъ слово, что союзный войска будутъ 
обходиться съ Парижанами наилучшимъ способомъ,— и сдер- 
жалъ свое слово. Свергнувши Наполеона и отправивши его 
на о. Эльбу, Александръ и союзники возстановили на фран- 
цуэскiй престолъ домъ Бурбоновъ въ лицѣ Людовика XVIII.

Для окончательная устройства политическихъ дѣлъ Европы 
назначенъ былъ конгрессъ въ Вѣнѣ въ сеiггябрѣ 1814 года. 
Туда съѣхались много владѣтельпыхъ лицъ и ихъ.министровъ. 
Съ прибытiемъ Императора Александра конгрессъ открылся. 
Самъ Александръ распоряжался всѣми дѣламн, а русскiе ми
нистры только исполняли его волю. Но многiн государства! 
особепно Авсгрiя, забыли, что для нихъ сдѣлаiъ Император?,



Александръ. Огъ союзниковъ онъ потребовалъ въ видѣ воз- 
награжденiя за военныя издержки всѣхъ польскихъ земель, 
желая дать Иолыпѣ особое устройство подъ своею верховною 
властiю. Австрiя, Англiя и Фрапцiя, считая это требованiе 
несогласнымъ съ своими интересами, пе соглашались удовле
творить его и составили тайный союзъ протнвъ Александра I. 
Но Александръ, не желая быть виновникомъ новыхъ смутъ, 
сдѣлалъ чувствительную уступку; опъ согласился взять только 
часть Варшавскаго герцогства, т. е. земли, составляющая те
перь IIривислянскiй край.

Пользуясь раздорами, происходившими на Вѣнскомъ кон- 
грессѣ, и надѣясь, что они поведутъ къ междоусобпой 
войнѣ, Наполеонъ рѣшился снова явиться во Францiю. Но 
дпи его уже были сочтены. Союзные государи объявили его 
лишеннымъ покровительства законовъ. Стодневное его цар- 
ствованiе кончилось битвою при Ватерлоо. Разбитый и прс- 
слѣдуемый врагами, онъ явился на англiйскiй корабль, кото
рый привезъ его на о. Св. Елены, гдѣ онъ и умеръ. Фрапцiя 
за подчиненiе Наполеону лишилась многихъ прирейнскихъ 
владѣнiй и должна была заплатить огромную контрибуцiю. 
Но добродунiiе Александра и здѣсь явилось на помощь Фран- 
цiи. По его настоянiю сбавлено съ Францiи 100 миллiоновъ 
и раньше положеннаго срока выведены были войска изъ Фран
цiи. Императоръ Александръ хотѣлъ утвердить прочный миръ 
въ Евронѣ. Но его мысли, въ сентябрѣ 1815 года заключенъ былъ 
тремя государями,—Русскимъ, Австрiйскимъ и Прусскимь— 
такъ называемый священный союзъ, основанный на правилахъ 
Свящ. 1Iисапiн. На основанiи этого акта, государи обязались 
считать другъ друга братьями и оказывать взаимную помощь 
и доброжелательство, а подданныхъ считать тоже будто однимъ 
семействомъ п въ управленiи ими руководствоваться заповѣдямн 
Св. Енангелiя. Всѣ государи въ Енропѣ, за исключенiемъ ко



роля Англiйскаго, султана Турецкаго и папы Римскаго, при
стали къ этому союзу.

Дальнѣйшая дѣягельность Императора Александра до самой 
смерти состояла въ поддержанiи этого священпаго союза и пъ 
стремленiи къ прекращенiю революцiонныхъ движенiй, обна
ружившихся въ разныхъ частяхъ Европы. Эти революцiонныя 
движенiя были причиною собранiя мпогихъ конгрессовъ, на 
которыхъ всегда присутствовалъ Императоръ Александръ. Когда 
вспыхнуло возстанiе въ Неаполитанскомъ Королевствѣ и въ 
сѣверной Италiи, собирались конгрессы въ Троипау и Лайбахѣ, 
а по поводу революцiонныхъ движенiй въ Испанiи былъ кон- 
грессъ въ Веронѣ. Слѣдствiемъ этихъ конгрессовъ было успо- 
коепiе указанныхъ государствъ силою союзныхъ войскъ и пре- 
кращенiе революцiонныхъ двиясенiй.

Въ послѣднiе годы своего царствовапiя Императоръ Алек
сандръ не мало былъ озабоченъ вопросомъ Греческимъ. Греки 
давно изнывали подъ варварскимъ игомъ Турокъ и въ 1821 году 
подняли возстанiе иротивъ утѣснителей. Австрiя и Англiя взгля
нули на возстанiе Грековъ, какь на буiггъ нротнвъ своего за- 
коннаго правительства. Но не такъ посмогрѣлъ на возстанiе 
Грековъ Императоръ Александръ. Онъ видѣлъ всю невозмож
ность сносить иго варваровъ и всю законность самаго возста- 
нiя, и принялъ сторону Грековъ. Въ это время Турки произ
вели въ Константинополѣ страшную рѣзню между безоруж
ными Греками; IIатрiархъ Григорiй и два епископа были рас
пяты въ церкви въ самое Свѣтлое Воскресенiе. IIосолъ рус- 
скiй былъ уже отозванъ изъ Константинополя и русскiя вой
ска начали собираться на южныхъ границахъ. Война была 
неминуема; но суждено было ей начаться чрезъ четыре года 
и окончиться при иреемникѣ Александра I. 19-го ноября 1825 
года Императоръ Александръ I скончался въ Таганрогѣ. 
Смерть его встрѣчена была всѣмъ русскимъ народомъ съ не-



ш

притворною скорбiю, тѣмъ болѣе, что она была и неожидан
ною, и преждевременною.

Недавно сошло въ могилу, за немногими счастливыми рѣд- 
кими исключенiями, то поколѣнiе людей',' которые само испы
тывало на себѣ великую эпоху царствованiя Благословенпаго, 
видѣло своего государя, жило его мыслями и чувствами, пе- 
реносило вмѣстѣ съ нимъ и горе, и радость. Бсѣ современ
ники Александра съ глубокимъ чувствомъ уваженiя относи
лись къ своему государю, рассказывали съ воодушевленiемъ 
до мельчайшихъ подробностей о всѣхъ собыгiяхъ его царство
ванiя, особенно о великой эпохѣ 1812 года. Подъ влiянiемъ 
этого живаго впечатлѣнiя выросло новое поколѣнiе, для кото- 
раго вѣка, недавно минувшiя, служатъ и назиданiемъ и убѣ- 
дительнымъ примѣромъ нодражавiя. Нынѣ царствующiй Госу
дарь Александръ II, достойный Племяннйкъ незабвеннаго 
Дяди,—родившiйся и проведшiii дѣтство въ его царствованiе, 
пользовавшiйся уроками знаменнтаго сотрудника Александра 
I п0 впутренпимъ реформамъ—графа Сиеранскаго,—служить 
представителемъ поколѣнiя, востiитаiшаго подъ обаянiемъ ве- 
ликихъ событiй царствованiя Клагословеинаго. Промыслу Вожiю 
угодно и въ настоящее врема повторить событiя 1-й четверти 
текущаго вѣка. 1Iразднонанiе столѣтняго юбилея Александра I 
какъ нельзя болѣе современно. IIмператоръ Александръ II 
благородствомъ характера, миролюбiемъ, недавно удивившимъ 
весь мiръ и терпѣнiемъ, исиыташiымъ въ политическихъ дѣ- 
лахъ, вполнѣ напоминаетъ своего Августѣйшаго Дядю. Самыя 
иолитическiя событiя нынѣшняго царствованiя напоминаютъ 
событiя Александра I, съ незначйтельнымъ измѣиёнiемъ дѣй- 
ствующихъ лицъ. Вмѣсто властОiюбиваго Наполеона явилась 
теперь ко'iшстолюбивая Англiя. Какъ тотъ старался дѣлать' 
всевозможныя затрудпепiя Россiи и ея Императору; такъ и 
АнгЛiя нзъзатакъ называемыхъ „бритапскихъ интересовъ" на 
каждомъ шагу причиняетъ Россiи и ея Императору новыя и 
новыя затрудненiя. Какъ Наполеонъ своими интригами вызвалъ



войну Турцiи съ Россiей; такъ и Англiи Россiя обязана ны 
нѣшпсю войною. Будущее, по всей вероятности, представить 
еще болѣе примѣровъ для сопоставленiя нынѣшняго царство- 
ванiя съ царствованiёмъ Александра I. Но 50-лѣтiе положи
ло неизгладимую печать разлнчiя. Въ царствовапiе Алексан
дра 1 народъ поднялся па защиту своего государя и отече
ства только тогда, когда врагъ осмѣлился дерзко вступить на 
Русскую землю, давно невидавшую пепрiятелей. IIыпѣ до втор- 
;кепiя непрiятеля далеко и не представляется къ тому никакой 
опасности; а между гѣмъ народъ находится въ возбужденыомъ 
патрiотическомъ пастроенiи, какъ и въ 1812 году. Отъ чего 
это? Да отъ того, что этотъ народъ, свободный отъ крѣцост- 
наго права, стаповится болѣе образованным^ и чрезъ то нрiо- 
брѣтаетъ чутье ко всѣмъ проявлепiямъ общественной и поли
тической жизни государства. Александръ II вмѣстѣ съ своимъ 
пародомъ, готовымъ па всякiя жертвы по его слову, сочув
ствуя православному народонаселение Балкапскаго полуостро
ва, пзпывающему подъ игомъ варваровъ, папрягаюгъ всѣ нрав- 
ственныя силы и матерiальныя средства на окончательное 
освобожденiе Славянъ отъ ига варваровъ, чему начало поло
жил?, Александръ Благословенный, давши гражданскую сво
боду Сербскому народу. Нынѣ дошла очередь и до другихъ 
славiiнскихъ племенъ. Нѣть сомпѣнiя, чго благородным и без- 
корыстныя желанiя нашего Государя п Русскаго народа бу
дутъ имѣть благопрiятный исходъ.

Преподаватель сеипнарiи Б. Богоолозокiй.

3 ? Ѣ Ч Ь ,
произнесенная 12-го декабря по случаю праздно- 
ванiя столѣтняго юбилея Императора Александра I-го.

IIреосвященнѣйшш Владыко! Милостивые Государи!
Блистательна была эпоха царствованiя Александра Благо- 

словепнаго. Блистательна она была со стороны впѣпщей, по



литической и ноенной его дѣятельности и его сподвижпиковъ. 
Рѣдко приходилось испытывать Россiи такiя бѣдствiя, какiя 
суждено было испытать ей въ грозный 1812 годъ. Цѣлые 
двадцать народовъ, предводимые полководцемъ, которому всюду 
благопрiятствовало неслыханное счастiе, вторгнулись въ наши 
предѣлы, превращали города и селенiя въ груды камня и 
пепла, огнемъ и мечемъ истребляли жителей и, казалось, го
товили себѣ долговременное пребыванiе въ нашей странѣ. Но 
Александру Благословенному судилъ Богъ совершить великiй 
подвигъ,—подвигъ освобожденiя не только Россiи, по и всей 
Европы отъ влаетолюбиваго полководца и

„Въ неволѣ мрачной закатился 
Наполеона грозный вѣкъ.“

А Россiя, бранная царица, снова возникла изъ пепла и 
развалинъ, по уже окруженная ореоломъ славы и могущества. 
Борьба съ Наполеономъ показала Европѣ въ новомъ, блиста- 
тельнѣйшемъ вндѣ обширную русскую державу и ея могуще- 
ствеппаго Монарха.

Блистательно было царствованiе Александра Благословен- 
наго и со стороны внутренней его дѣятельности на пользу 
государства и для блага его поддапныхъ. Вступая на праро- 
дительскiй нрестолъ Императоръ Александръ I въ манифестѣ, 
обнародовапномъ въ торжественный день его коропованiя, 
между прочимъ писалъ: „Воспрiявъ вмѣстѣ съ престоломъ
Наiпимъ прародительскпмъ всѣ обязанности великаго Нашего 
служенiя, и сознавъ въ душѣ Своей, что съ сего торжествен- 
наго мгновенiя счастiе ввѣреннаго Намъ народа должно быть 
единымъ предметомъ всѣхъ мыслей Нашихъ и желанiй, Мы 
къ нему единому обратили всѣ движенiя Нашей воли, и въ 
основаиiе его, въ самыхъ первыхъ дняхъ царствованiя Нашего, 
положили утвердить всѣ состоянiя въ правахъ ихъ и въ не
преложности ихъ преимущ еств^. И уже этимъ манифестомъ



онъ возстановилъ во всей полнотѣ грамоту, пожалованную 
Екатериною II русскому дворянству на право вольности и 
преимущества и измѣненную во многихъ статьяхъ императо- 
ромъ IIавломъ; возстановилъ также изданное Екатериною II 
„Городовое IIоложенiе,“ а также законъ, избавляющiй отъ 
тѣлеснаго наказанiя православпыхъ священнослужителей. Этимъ 
же манифестомъ уничтожена была тайная капцелярiя, уничто
женная было IIетромъ III, но возстановленная негласно Ека
териною II и существовавшая при Павлѣ подъ именемъ „тай- 
пой экспедицiи.“ Затѣмъ въ первый же годъ царствованiя 
Александра Б.iагословенпаго предпринято было много облег- 
чительныхъ мѣръ экономическаго свойства, таковы: отмѣпа 
различиыхъ повинностей и заиретителышхъ правилъ, стѣспяв- 
шихъ сельскую промышленность, и предоставленiе купечеству, 
мѣщанству и казепнымъ поселянамъ права прiобрѣтать по
купкою земли. Вообще въ первый же годъ царствованiя Алек
сандра I положено было начало многимъ государственным?» 
реформамъ, такъ что уже тогда видно было, что Александръ
I дѣйствiггельно „искренно жаждалъ пароднаго счастiя,4 какъ 
самъ опт» выразился въ манифестѣ, обнародованпомъ въ день 
его коропованiя. II въ двадцать пять лѣтъ своего царствова
нiя онъ всегда оставался вѣренъ этому своему обѣту—благо
детельствовать миллiонамъ с iіо и х ъ  поддапныхъ.

IIреосвященнѣйшiй Владыко! Милостивые Государи!
Л не буду исчислять всѣхъ внутренпихъ реформъ, всѣхъ 

благотворныхъ для государства и народа нововведенiй, совер- 
шенныхъ Александромъ Благословеннымъ въ теченiе 25-лѣт- 
няго его царствованiя, потому что одно перечисленiе ихъ мо- 
жетъ составить цѣлый томъ. Такъ много было ихъ! Я имѣю 
въ виду обратить Ваше внимапiе только на тѣ весьма важ- 
ныя дѣянiя и реформы Александра Благословеннаго, которыя 
касались Церкви и духовенства.



Невозможно ожидать, чтобы Государь, воспитан и и Гi въ духѣ 
хрнстiапскаго благочестiя, всю задачу своей жизни поСтавпв- 
шiй въ доставленiи свбимъ подданным!, счастiя и благодеп- 
ствiя, и съ этою цѣлiю обративiпiй свое милостивое вннманiе 
на нреобразовапiе и улучшенiе всѣхъ частой государственнаго 
устройства и пароднаго благосостоянiя,—нельзя ожидать, что
бы такой Государь пе позаботился и о благосостолпiн общей 
всѣмъ матери—Православной Церкви и ея представителей — 
духовенства. II дѣйствительпо, исторiя свидѣтельствуетъ памъ, 
что Александръ Благословенный принималъ самое живое и 
дѣятелыюе участiе въ судьбѣ Церкви и Духовенства.

Обширно было Русское государство въ моментъ восшествiя 
па прародительскiй престолъ Александра Благословенпаго. 
Обширны были и предѣлы пашей православной Русской Цер
кви. Благочестивые паши цари и царицы каждый разъ, какъ 
только приходилось имъ къ предѣламъ своего государства 
присоединять новыя, завоеванный страны, тотчасъ же заботи
лись и о просвѣщенiи христiанскою вѣрою повыхъ своихъ 
подданпыхъ, если только они не были хрнстiапамн. Припом- 
нимъ завоеванiе царствъ Казапскаго и Астрахапскаго, при- 
помнимъ покоренiе Сибири. Чѣмъ сопровождались эти завое- 
вапiя?— немед.iеннымъ же отправленiемъ во вновь покорения 
страны миссiонероiъ для просвѣщепiя христiанскою вѣрою 
новыхъ подданпыхъ и устроепiя во вповь покоренныхъ стра- 
нахъ православныхъ церквей и монастырей. Но дѣло просвѣ
щепiя христiанскою вѣрою цѣлыхъ мнллiоновъ дикарей, жив- 
iппхъ по окраинамъ Россiи, не столь легкое, какъ подчнпенiе 
пхъ власти русскихъ царей силою оружiя. Поэтому несмотря 
на всѣ заботы и попеченiя православныхъ русскихъ царей и 
царицъ о просвѣщенiи христiанскою вѣрою еще не просвѣ- 
щенныхъ ею русскихъ подданпыхъ, къ 19-му вѣку, ко вре
мени царствованiя Александра Благословенпаго, па всѣхъ



окраiшахъ обширнаго Русскаго государства оставалось еще 
очень много непросвѣiцешшхъ христiанскою вѣрою. И Алек
сандръ Благословенный, по прпмѣру свойхъ царственныхъ 
предковъ, ревнуя о славѣ Божiей и благѣ свойхъ подданныхъ, 
содѣйствовалъ всѣмн мѣрами и средствами къ рапространенiю 
свѣга хрнстiапскаго ученiя между своими подданными. Всѣ 
русскiя миссiонерскiя общества, основапныя въ предшество- 
вавшiя царствованiя и существовавшiя въ сѣверныхъ, восточ- 
ныхъ и южныхъ окраннахъ Русскаго государства, въ царство- 
ванiе Александра Благословеннаго были поддерживаемы и по
лучали всѣ нужныя пособiя въ ихъ существованiю и дѣятель- 
пости. Нѣкоторыя изъ нихъ были снабжаемы новыми инструк- 
цiями, болѣе благопрiятствовавiшшн успѣхамъ евангельской 
проновѣди и болѣе сообразными съ духомъ и характеромъ 
самаго миссiонерства. Такъ напримѣръ кавказской духовной 
миссiн, существовавшей еще прежде царствованiя Александра 
Благос.ювеннаго, въ его царсгвованiе преподаны были новыя 
правила: м и с с іи  вмѣнено было въ обязанность побуждать въ 

обращенiю духовными, а не мiрскими средствами, какъ это 
было прежде; преподавать крещенiе не поспѣшно, а удосто- 
вѣрятъся въ искренности обращенiя; дѣло проповѣди считать 
оконченнымъ не прежде, какъ когда обращенные пожелаютъ 
имѣть у себя церковь. И нужно замѣтить, что кавказская 
миссіи, дѣйствовавшая сообразно съ этою инструкцiею, въ те- 
ченiе только трехъ лѣтъ успѣла просвѣтить св. крещенiемъ 
до 32,000 человѣкъ. Для новопросвѣщенныхъ построено было 
болѣе 40 церквей, благодаря покровительству этому благому 
дѣлу Императора Александра I. Кромѣ поддержанiя уже прежде 
основанныхъ духовныхъ миссiй, въ царствоваиiе Императора 
Александра I были учреждены и новыя миссіи. Такъ въ 1822 
году учреждена была миссiя для просвѣщенiя христiанскою 
вѣрою Киргизовъ, кочевавшихъ въ киргизской степи. Этой 
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миссiи предписано было, также какъ и кавказской, дѣнство- 
вать на кирги:ювъ только убѣжденiями; въ случаѣ обращепiя 
къ св. вѣрѣ въ какомъ либо мѣстѣ до 1,000 челонѣгл., мѣст- 
ное гражданское начальство обязывалось построить церковь, а 
духовное начальство назначить постояняаго священника; кромѣ 
того, священники обязывались заводить школы для обученiя дѣ
тей закону Божiю. Такъ заботился Александръ Благословенный 
объ успѣхахъ св. вѣры въ обширныхъ предѣлахъ своего го
сударства. II пе безплодны были его заботы и попеченiя объ 
этомъ святомъ дѣлѣ: православная Русская Церковь значитель
но расширялась въ своихъ предѣлахъ прiобрѣтенiемъ въ свои 
нѣдра цѣлыхъ тысячъ новыхъ члеповъ въ его царствование.

Заботясь объ успѣхахъ св. вѣры между еще непросвѣщен- 
ными ею своими подданными, Александръ I весьма сочувств- 
ственно относился п покровигельствовалъ всѣмъ средствамъ 
и мѣрамъ, благопрiятствовавиншъ этому снятому дѣлу. Къ чи
слу подобныхъ средствъ должно отнести учрежденiе въ его 
царствовапiе Русскаго Библейскаго Общества, имѣвшаго об
ширный успѣхъ, и въ короткое время раснространившагося 
по всей Россiи. IIервообразомъ этому обществу послужило у- 
чреждеппое въ 1804 году Британское и Иностранное Библей
ское Общество, имѣвшее своею задачею переводъ Бнблiи на 
всѣ языки и раснространенiе ея по всей землѣ. Имѣя въ виду 
высокое религiозно-нравственное значенiе Бнблiи съ одной сто
роны, а съ другой—быстрые усиѣхи Британскаго Бнблейска- 
го Общества, главноуправляющiй духовными дѣламн иностран- 
ныхъ исповѣданiй, князь А. И. Голнцыиъ 6-го декабря 1812 
года представилъ Императору Александру докладъ объ учреж- 
денiи въ IIетербургѣ Библейского Общества, проэктъ его 
учрежденiя и уставъ. i ’осударь IIмператоръ сочувственно от
несся къ этому новому, полезному учреждеiiiю, принялъ его 
подъ свое непосредственное покровительство и назначилъ ему



6диповременпо 25,000 и ежегодно 10,000 рублей. Въ этомъ 
значительномъ вспомоществованiи повоучрежденному обществу 
весьма рельефно выразилось сочувствiе Государя благому дѣлу, 
за которое взялось Россiйское Библейское Общество, поста
вившее своею задачею: 1) печатанiе Бпблiи па иностранныхъ 
языкахъ на счетъ общества, 2) покупку славянской Библiи 
отъ Синода, а также и иностранныхъ изданiй па разпыхъ 
языкахъ заграницею и 3) продажу этихъ кпигъ какъ можно 
дешевле, даже раздачу пхъ даромъ тѣмъ лицамъ, которые бы 
пе были въ состоянiи купить ихъ. Обширна была дѣятель- 
ность этого общества, блистательны успѣхи и громадна польза, 
принесенная имъ. Въ скоромъ времени уже болѣе половины 
нашего обширнаго государства было занято отдѣлепiями этого 
общества и уже въ продолженiе четырехъ только лѣтъ его 
еуществовапiя было изготовлено и печаталось 43 изданiя Би
блiи на 17-ти разпыхъ языкахъ, въ числѣ 196,000 экземпля- 
ровъ. Новый завѣтъ, кромѣ иностранныхъ языковъ, переведенъ 
былъ па парѣчiя народовъ, паселявшпхъ обширное Русское 
государство—татарскiћ, черемисскiй, чувашскiй, мордовскiй, 
карельскiй, калмыцкiй, остяцкiй, вогульскiй, бурятскiй и друг. 
Въ 1S15 году, когда Государь возвратился въ столицу, пре
зидента общества князь Голицынъ поднесъ ему отъ имени об
щества но экземпляру каждаго изъ напечатанныхъ обществомъ 
изданiй св. ппсапiя на разпыхъ языкахъ. Императоръ выра- 
зилъ свое удовольствiе о дѣятельности общества и „по соб
ственному движепiю сердца своегои велѣлъ президенту изъя
вить Св. Синоду искреннее желанiе Его Величества „доста« 
вить и русскимъ сиособъ читать слово Божiе на природномъ 
своемъ русскомъ языкѣ, вразумительнѣйшемъ для нихъ сла- 
вянскаго.“ Князь Голицынъ предложилъ Синоду мысли и волю 
Государя, слѣдствiемъ чего было составленiе коммиссiи для 
перевода книгъ св. ннсанiя на русскiй языкъ, и затѣмъ самое
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изданiе ихъ на русском* языкѣ,—первоначально кипгъ новаго 
завѣта. Такимъ образомъ самому Государю принадлежала нии- 
цiатива перевода св. книгъ па русскiй языпъ. Кромѣ того, 
онъ поручилъ русскому библейскому обществу заняться печа- 
танiемъ и распространенiемъ въ пародѣ кпш`ъ религiозно-нрав- 
ственнаго содержапiя. Считаю излшнннмъ распространяться о 
той громадной пользѣ, какая принесена была русскому паро
ду и другимъ племенамъ, населявшимъ русское государство, 
переводомъ св. кпигъ новаго завѣта на ихъ природный языкъ 
и распространенiемъ между ними на ихъ нарѣчiяхъ книгъ 
религiозно-нравственнаго содержанiя.

I1такъ, Александръ Благословенный ревностно заботился о 
благѣ Церкви Христовой,— распространены!, поддержанiн и 
совершеннѣйшемъ усвоенiп вѣры христiанской между его под
данными. Но и этимъ еще пе ограничивалась дѣятельность 
его на пользу Церкви и православiя. У Православной Церкви 
могли быть, и дѣйствите.iьно были враги, вредивпiiе чистотѣ хри- 
стiанскаго ученiя и стремившiеся къ отторженiю отъ Право
славной Церкви ея членовъ. Это—iезуиты. IIзвѣстна цѣль 
учрежденiя этого ордена и характеръ его дѣятелыюсти. Хи
трые, пронырливые, не стѣсняющiеся Никакими средствами къ 
достиженiю своей цѣли, члены этого ордена разсѣяны были 
по всѣмъ странамъ земнаго шара, и между прочимъ были и 
въ Госсiи, въ то время, когда вступилъ на престолъ Алек
сандръ Благословенный. Благодушный Государь вначалѣ спис- 
ходительно отнесся къ этому ордену, дозволилъ ему пребыванiе 
въ предѣлахъ Россiи подъ тѣмъ условiемъ, чтобы „въ iезуит- 
скихъ монастыряхъ и коллегiяхъ не было терпимо ничего нре- 
досудительнаго для господствующей церкви". „Его Величество 
надѣется, говорилъ нашъ государственный канцлеръ генералу 
ордена iезуитовъ, Груберу, что вы сдержите въ точности обѣ- 
щапiя, вами данныя отъ имени вашего ордена, тѣмъ болѣе,



что Государю угодно, чтобы въ случаѣ ихъ парушенiя, а въ 
особенности, еслибы дерзнули привлекать къ принятiю римско- 
католической вѣры кого либо изъ мододыхъ людей, исповѣдую- 
щихъ иную вѣру, постуилено было со всею строгостiю." Но 
можно ли было вѣрить обѣщаиiямъ людей, считавшихъ обманъ 
и ложь позволительными для достнженiя благой дѣлн—ad шаiо- 
rem Dei gloriam? Вскорѣ же оказалось, что дѣятельность 
нхъ всздѣ имѣла вредныя послѣдствiя. Они портили нравы 
юношей въ своихъ училищахъ, и дерзко нарупшвъ данное 
правительству обѣщапiе, совращали въ католическую вѣру 
многихъ православныхъ. Поэтому Императоръ Александръ I 
повелѣлъ выслать ихъ изъ Петербурга въ 1816 г. Но это 
удаленiе изъ Петербурга не повело къ перемѣнѣ ихъ поступ
ком.. Въ Могилевской iевуитской коллегiи они привлекали въ 
католицизмъ обучавшихся у нихъ молодыхъ людей православ- 
паго нсповѣданiя; въ Витебекѣ стали совращать военно-служа- 
щихъ греко-россiйской церкви; въ Саратовской губернiи и 
Сибири они переманивали крестьянъ въ свое исповѣданiе. 
Все это побудило Государя окончательно изгнать iезуитовъ 
изъ иредѣловъ Россiи въ 1820 году. Такъ Государь заботился 
не только о распространены и поддержанiи православной 
вѣры въ своемъ государствѣ, но и объ охраненiи ея отъ вра- 
говъ яравославiя.

Имѣя ревностное и неусыпное попеченiе о благѣ право
славной греко-россiйской церкви, Александръ Благословенный 
не оставилъ безъ вниманiя и представителей ея—православное 
русское духовенство. Во миогомъ и очень мпогомъ нуждалось 
оно въ то время. Главная и существенная нужда была въ 
упеличенiи числа духовно-учебныхъ заиеденiй и преобразованы 
уже существовавших’!.. До 1808 года у пасъ было 4 ака
демiи, 36 семшiарiй и 115 ннжпихъ училищъ. Эти духовно- 
учебныя заведенiя были большею частiю при архiерейскихъ



домахъ, въ монастыряхъ и рѣдко съ особыхъ зданiяхъ, от- 
дѣльныхъ отъ монастырей и архiерейскихъ домонъ. IIомѣще- 
иiя для нихъ были большею частiю тѣсныя, неудобныя, пе- 
приспособленныя къ занятiямъ, мало ремонтировались, плохо 
отоплялись, вслѣдствiе недостатка въ содержанiи. Хотя съ 
1764 года правительство и начало отпускать па содержанiе 
духовпо-учебныхъ заведенiй денежные оклады, и хотя опи по
степенно увеличивались, но все таки далеко не покрывали 
всѣхъ нуа;дъ духовно-учебныхъ заведенiй, такъ что епархiаль- 
ные архiереи должиы были пополнять педостатки сборами съ 
нѣкоторыхъ монастырей, своими собственными средствами, 
нѣкоторыми штрафами съ духовныхъ лицъ, наконецъ зачисле- 
нiемъ за нѣкоторыми бѣдными учениками священническихъ, 
дiаконскихъ и особенно причетническихъ мѣстъ. Съ другой 
стороны и сами ученики старались собственными трудами у- 
довлетворять своимъ нуждамъ: они то ходили на частные уро
ки, то списывали для желающихъ печатный книги и рукописи, 
то пользовались славлепьемъ въ Рождество Христово п Пасху, 
когда они, по пропѣтiи церковной пѣсни, произносили сти
хи, рѣчи, дiалоги, а иногда представляли какiя нибудь драмы 
изъ священной исторiи, за что и получали вознаграждепiе. 
Понятно, что при такой скудости способовъ содержанiя 
духовно-учебныхъ заведенiй не могло быть въ нихъ стройнаго 
и однообразная порядка, метода обученiя и удовлетворитель- 
пыхъ успѣховъ Все зависѣло `отъ лицъ и средствъ. Въ одпихъ 
семипарiяхъ было больше классовъ, въ другихъ меньше; въ 
нѣкоторыхъ семинарiяхъ преподавалось больше предметовъ 
въ другихъ меньше. Всѣ предметы, начиная съ реторическаго 
класса, преподавались на латинскомъ языкѣ, вслѣдствiе чего> 
кромѣ недостаточная знанiя русскаго языка, самая большая 
часть учениковъ слабо знала предметы ученiя. Методъ пре- 
подаванiя былъ схоластическiй; не нужному учили много, нуж



ному же мало. Такое печальное состоянiе духовно-учебныхъ за- 
веденiй не могло не обратить на себя вниманiя Александра Бла- 
гослоiiеннаго, и онъ действительно «даровавъ новый блескъ и 
силу просвѣщенiю гражданскому, отеческимъ сердцемъ обратил
ся н къ смнреннымъ обителямъ духовнаго просвѣщенiя» (*) и 
сдѣлалъ для нихъ боiьше, чѣмъ сколько сдѣлали всѣ его 
предшественники. 29-го ноября 1807 года онъ издалъ указъ, 
въ которомъ писалъ: „издавна предполагаемы были разныя 
мѣры къ усовершенiю духовныхъ училищъ и къ лучшему у- 
стройству въ содержанiи служащаго при церквахъ духовен
ства. Слѣдуя симъ предположепiямъ и желая вящше утвер
дить и распространить существующiя нынѣ по сей части у- 
становленiя, предали Мы за благо поручить особенному ко
митету войти въ подробное соображенiе способовъ къ сему 
служащихъ, и представить намъ свое о томъ мнѣнiе." Вслѣд
ствiе этого Высочайшаго распоряженiя составлепъ былъ коми- 
тетъ изъ шести лицъ, иазпачеппыхъ самимъ 1’осударемъ, бли
стательно исполнившей возложепное на него дѣло. Онъ и изы- 
скалъ средство па содержапiе духовно-учебныхъ заведенiй, и 
составнлъ основательный планъ новаго ихъ устройства. Какъ 
на главный источiшкъ содержапiя духовно-учебныхъ заведенiй 
комитетомъ обращено было вниманiе па свѣчпой доходъ. Ко- 
митетомъ вычислено было, что ежегодный церковный доходъ 
отъ продажи свѣчъ долженъ простираться до 3,000,000 руб
лей, и опредѣлено положить эту сумму въ банкъ на шесть 
лѣтъ; затѣмъ постановлено было на такой же срокъ положить 
въ банкъ пятую часть наличной церковной суммы —1,120,000 
рублей и часть капитала, ежегодно отпускаемаго изъ казны 
на духовно-учебныя заведенiя,— 1,000,800 рублей. По истече-

(*) Изъ рѣчи ректора Петербургской Академiи, архим. Филарета, 
iiь собраши конфереицiи при окончаиiи 1-го курса 1Iетерб. Духов
ной Академiи.



яiи шести лѣтъ изъ этпхъ суммъ вмѣсгѣ съ процентами дол- 
женъ былъ образоваться основной капиталъ въ 24,949,018 руб
лей, который вмѣстѣ съ ежегодпымъ свѣчнымъ доходомъ съ 
годами долженъ былъ увеличиваться. Дѣйсгвительно къ 1826 
году неподвижпый церковный капиталъ возросъ болѣе чѣмъ 
До 40 миллiоновъ, такъ что Церковь стала содержать свои 
учебныя заведепiя на свои средства. Игакъ, главная и суще
ственная задача комитета была выполнена имъ блистательно, 
говорю—главная и существенная потому, что и лучпiiй планъ 
преобразовапiя духовно-учебпыхъ заведенiй могъ бы остаться 
безполезнымъ, еслибы не было изыскано достаточныхъ средствъ 
къ его выполненiю. Не менѣе блистательпо была выполнена 
комитетомъ и другая задача—составленiе плана новаго устрой
ства духовно-учебныхъ заведенiй. Комитетомъ предположено 
было открыть 4 академiи, 36 семинарiй (по числу тогдашнихъ 
епархiй) 360 уѣздныхъ и 1,080 приходскихъ училищъ. Такъ 
какъ въ прежнее время духовпо-учебныя заведенiя разрознены 
были по управ.тенiю, то комитета постаповплъ совокупить ихъ 
единствомъ власти и единообразiемъ управленiя. Съ этою цѣ- 
лiго предположено было учредить коммиссiю духовныхъ училищъ, 
которой предоставлялось центральное управленiе всѣми духовно
учебными заведенiями, и которую въ настоящее время замѣ- 
няетъ духовно-учебное управлепiе при Св. Сииодѣ; падзоръ 
же за средними и низшими духовно-учебными заведенiями 
предоставлялся академiямъ. 8атѣмъ, въ прежнее время въ 
духовпо-учебныхъ заведенiяхъ не было единообразная устрой
ства: въ однихъ заведенiяхъ было больше классовъ, въ дру
гихъ меньше; въ однихъ преподавалось больше предметовъ, 
въ другихъ меньше. Теперь же комитетомъ опредѣлепо было 
равное количество классовъ для всѣхъ учебпыхъ заведенiй и 
точпо опредѣлены были предметы преподаванiя; кромѣ того, 
преподаванiе однихъ изъ предметовъ предположено было уси



лить, преподаванiе же другихъ сократить, смотря по важно
сти каждаго изъ нихъ для духовнаго образования; нѣкоторые 
предметы предположено ввести вновь, таковы: математика, исто
рiя всеобщая, гражданская и церковная, герминевтика и языки— 
еврейскiй, нѣмецкiй и французскiй. Когда эти предположенiя 
комитета о преобразованiн духовно-учебныхъ заведенiй удо
стоились Высочайшаго утвержденiя, го вновь учрежденной 
коммис(сiи духовныхъ училищъ нменнымъ указомъ Государя 
поручено было составить подробные проэкты уставовъ для 
академiй, семинарiй и училищъ. Въ нменномъ указѣ, данномъ 
коммиссiи, изъявлено было желанiе Государя, чтобы „устроить 
духовныя училища въ прямомъ смыслѣ училищами истины. “ 
Далѣе сказано: „IIросвѣщенiе по своему значенiю, есть рас- 
прострапенiе свѣга, и, конечно, должно быть Ттого, Который 
во тьмѣ свѣтится и тьма его необъятъ. Сего-то свѣта держась 
во всѣхъ случаяхъ, вести учащихся къ истиннымъ источни- 
камъ, и тѣми способами, коими Евангелiе очень просто, но 
премудро, учитъ; тамъ сказано: Христосъ есть путь, истина 
и животъ; слѣдовательно внутреннее образованiе юношей къ 
дѣятелыюму христiанству да будетъ единственною цѣлiю сихъ 
училищъ. На семъ основанiи можно будетъ созидать то ученiе, 
кое нужно имъ по ихъ состоянiю, не опасаясь злоупотребле- 
нiя разума, который будетъ подчнненъ освященiю вышнему." 
Согласно съ волею Государя уставы были составлены въ духѣ 
христiанскомъ и упрочили благое направленiе въ духовно- 
учебныхъ заведенiяхъ. Общими началами нриоствсннаго ѳос- 
пит анiя  въ уставѣ духовно-учебныхъ заведенiй оиредѣлены 
были: благочестiе, повиновенiе начальству и постоянный трудъ. 
Относительно учебнаго воспитаны  въ уставѣ сказано было; 
„первое правило учебнаго восиитанiя есть— стараться возбуж
дать собственныя силы учащихся, давать имъ случай и удоб
ность д’Ыiстноиать, Лучшiй наставпнкъ есть не тотъ, кто бли



стательно самъ говорить и изъясняетъ, но тотъ, кто застав- 
ляетъ учащихся размышлять и изъяснять. Посему всѣ методы 
ученiя въ духовныхъ училищахъ должны быть основаны на 
собствепныхъ упражнепiяхъ юношества. Учитель долженъ только 
помогать развитiю ума.“ Между тѣмъ, пока составлялся этотъ 
уставъ, коммиссiя духовныхъ училищъ постепенно приводила 
въ исполненiе планъ преобразовапiя духовно-учебныхъ заве
денiй. Всѣ духовно-учебныя заведенiя раздѣлены были па че
тыре округа: Петербургскiй, Московскiй, Кiевскiй и Казап- 
скiй. Первоначально въ 1809 году по новому плану открыта 
была Петербургская духовная академiя и низшiя заведенiя въ 
ГIетербургскомъ округѣ. Въ тоже время коммиссiя поручила 
способнымъ людямъ составить учебныя книги, а по семпна- 
рiямъ разослала конспекты богословскихъ и философскихъ 
наукъ. Въ 1814 году, когда окончился первый курсъ въ Пе
тербургской академiи, и слѣдовательно приготовлены были 
способные наставники для семинарiй и академiй, открыта бы
ла Московская академiя въ Сергiевой Лаврѣ по новому плану 
образованiя. Въ тоже время введено преобразованiс въ семи- 
нарiяхъ 1Iетербургскаго и Московскаго округовъ. По оконча- 
пiи перваго курса въ Московской академiи (въ 1818 г.) даны 
новые наставники для Московскаго и Казапскаго округовъ, 
а въ 1819 году совершено преобразовапiе въ Кiевской ака- 
демiи и ея округѣ. Такимъ образомъ преобразовапiе вводи
лось постепенно, принося хорошiе плоды. Ближайшимъ резуль- 
татомъ его было то, что въ продолжепiе Ш`ти лѣтъ число 
учащихся въ духовно-учебныхъ заведенiяхъ возросло отъ 
30,000 до 46,000 человѣкъ и къ концу царствованiя Алексан
дра Благословенпаго уже и въ се.iахъ много было священни
ков!., получившнхъ полное семинарское образованiе, тогда 
какъ при Екатеринѣ II бывали неученые священники и въ 
городахъ. Затѣмъ, наши духовно-учебныя заведенiя оправдали



и то, чего ожидалъ отъ нихъ ихъ Преобразователь. Когда, 
22-го iюля 1808 года, первепствующiii членъ Св. Синода, ми- 
тропо.iитъ Амвросiй отъ лица Св. Синода, въ краткой рѣчи выра- 
зилъ предъ Государемъ чувства благодарности и преданности 
за высокiй монаршiй подвнгъ, совершенный нмъ на пользу 
Церкви,—преобразованiе духовно-учебныхъ заведенiй; то Го
сударь IIмператоръ, по выслушанiи рѣчи, нзъявивъ въ милос- 
тнвыхъ выраженiяхъ монаршее попеченiе о наукахъ и желанiе 
видѣть нхъ въ отечествѣ возвышенными, рѣчь свою заключнлъ 
слѣдующими замѣчательпымн словами: „Я, представя выгоды 
для духовныхъ училищъ, нмѣю въ виду то удовольствiе, что 
сiн, и при распространепiи общенародпаго просвѣщенiя, всег
да будутъ стараться идти, но прежнему, впереди". Эти ожн- 
даиiя Государя отъ преобразоваиныхъ имъ духовно-учебныхъ 
заведенiй не остались неоправданными, потому что направленiе, 
данное имъ новою реформою, сразу поставило ихъ на ту вы
соту, на какой они находились въ ирежнiя времена, когда 
служили образцами для другихъ учебныхъ заведенiй, и духов
ныя академiй со времени ихъ преобразованiя доставили Цер
кви и государству не малое количество образоваiшыхъ людей, 
потрудившихся и теперь трудящихся на различныхъ попри- 
щахъ духовной и государственной дѣятельности па пользу 
Церкви и государства, а духовныя семинарiя, доставляя Цер
кви образованныхъ пастырей, въ тоже время постояпно до
ставляли значительное число молодыхъ людей и для многихъ 
высшихъ учебныхъ заведенiй, гдѣ бывшiе воспитанники семи- 
нарiи, получившiе въ ней основательную подготовку къ даль- 
нѣйшему образованно и прiученные къ усидчивости и труду, 
почти всегда оказывались лучшими воспитанниками.

Пр еобразовавъ духовно-учебныя заведенiя и доставивъ имъ 
средства къ содержанiю, Александръ Благословенный позабо
тился и объ улучшенiи быта православнаго русскаго духовен



ства. Императоръ Иавелъ, желая освободить духовенство отъ 
тяжелыхъ работъ земледѣлiя, постановить, чтобы обыкновенная 
пропордiя земли сельскаго причта (33 десят.) отдана была при- 
хожанамъ, а прпчтъ, взамѣнъ того, получалъ отъ нихъ хлѣбъ 
но цѣнѣ землп. Императоръ Александръ I увидѣлъ, что какъ 
ни прекрасны заботы отца его о сельскомъ духовенствѣ, но 
онѣ не облегчали духовенства: договоры съ прихожанами о 
годовомъ содержанiи повлекли за собою только нескончаемые 
споры. Поэтому онъ Бозстановилъ прежнiй порядокъ, но при 
этомъ дозволить духовенству прiобрѣтать земли безъ крестьянъ 
и положилъ, чтобы духовенство за требы брало вдвое противъ 
положеннаго Екатериной. Кромѣ того, онъ освободилъ всѣ цер
ковные домы не только отъ постоя, но и отъ всѣхъ земскихъ 
повинностей. 1Iодтвердпвъ постановленiе родителя не подвер
гать духовенство тѣлесному наказанiю, онъ распространплъ 
тоже преимущество на жеяъ священниковъ и дкконовъ.

Наконецъ, въ 1808 году Александромъ I дань былъ Св. 
Синоду имянной- Высочайшiй указъ относительно содержанiи 
духовенства и постройки домовъ для свнiценно-церковно-служн- 
телей. Бъ указѣ говорилось, что содержанiе духовенству мо- 
жеть быть производимо: 1) платою за мiрскiя требы, 2) на- 
значенiемъ постояпнаго оклада съ каждаго прихода въ пользу 
церковнаго его причта, 3) отдѣленiемъ суммъ экономическихъ, 
церкви припадлежащихъ и 4) назНаченiемъ оклада изъ госу- 
дарственныхъ суммъ.

Далѣе говорилось: Суммы церковныя экономическая можно 
раздѣлить на два рода: 1) суммы наличный, въ теченiи про- 
шедшаго времени собранныя и нынѣ при церквахъ храпя- 
щiяся, 2) суммы, ежегодно вновь поступать имѣющiя.

1) Пятая часть капитала, находящаяся при церквахъ, от- 
дѣляется на устройство духовныхъ училищъ и содержанiе ду
ховенства.



2) Изъ доходовъ, кои съ осталыщхъ четырехъ частей сего 
паличнаго капитала обращенiемъ составиться могутъ, произво
дить постепенно устроенiе домовъ священно-церковно-служи- 
те.iя.мъ. Въ случаѣ недостатка доходовъ одной п^ркви, архiе- 
реямъ дозволено заимствовать отъ друтихъ, въ епархiи той 
существующихъ.

3) Остатки ежегоднаго церковнаго дохода, за внутренппмъ 
его на потребности церковный употребленiемъ, могли быть 
обращаемы на содержанiе духовныхъ училищъ и причтовъ.

Таково содержанiе указа. Но, къ сожалѣнiю, этому весьма 
благодетельному для духовенства указу не суждено было осу
ществиться. II только нынѣ благополучно царствующiй Импе- 
раторъ Александръ II, слѣдующiй по стопамъ своего Авгу- 
стѣйшаго Дяди въ дѣлѣ улучшенiя быта православнаго духо
венства, въ 1870 году возстановилъ силу упомянугаго указа 
изданiемъ новаго, въ которомъ говорилось почти тоже, что 
и ьъ указѣ Александра I. (*) При Александрѣ же I только 
возвышены были оклады жалованья для каѳедральнаго духо
венства и церквамъ крѣпостнымъ, госнитальнымъ, грузинскимъ, 
камчатскимъ, финляндскимъ, придворнымъ и полковымъ.

Итакъ, многое, очень многое сдѣлано было покойпымъ Им
ператором!. Александром!. I для блага нашего отечества, на
шей Цѳркки и ея служителей. В отъ почему сегодня вся пра
вославная Россiя возпоситъ горячiя молитвы ко престолу Все- 
вышняго о упокоепiн и причисленiи къ сонму праведныхъ 
души его.

Преподаватель семннарiи Ссриьii Солнцевъ. 

----- -----------------------

(*) Церковио-обiцеств. вѣiтникъ 1 8 7 7  г. Хг 1 2 0 .
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НЕОНЪ ВЪ
вершкахъ.

Ншшенованiе изображенiй.

12 — 10

G
12 — 10 

—  G

Я1/ ! — 2 ‘/2

Йкоиописные лицевые 
святцы по орпгиналамъ 
академ. Ф. Г. Солнцева, 
утвержденнымъ Св. Си- 
нодомъ полный экзем
пляра
въ 12 иконъ па годъ (мѣ-
с я ч н ы я ) ............................
въ 48 икопъ на годъ (пе-
дѣльныя) .........................

Обiцiй образъ дванаде- 
сятыхъ праздниковъ . .

Отдѣлышя иконы два- 
надесятыхъ праздпиковъ: 
Тождество Богородицы, 
Введенiе во храмъ, Бла- 
говѣщенiе, Рожд. Христо
во, Срѣгенiе, Крещенiе, 
Преображенiе, Входъ въ 
Iерусалимъ, Бознесенiе, 
Троица IIоваго Завѣта, 
Троица Старато Завѣта, 
Успенiе 1Iресв. Богоро
дицы, Воздвиженiе Кре
ста Господня — каждая
икона по .........................

Тоже—каждая ш;опа по

Ц ѣ н а  беаъ  п ересы л ки . 

На деревѣ i 
или цинкѣ.

На
холстѣ.

Колотой
ф О Н Ъ .

Р .  I К.

90

84

14

Прост. Полотой
ф о н ъ .

р77кГі
ф О I ! Ъ .

р7Тк7

1 1 р о г г .
ф о н ъ .

рТГк7

70

GO

10

50' 2

70 — 48

— 6 0 — 36 —

9 — 5 50

2 75 2 —
85!— ,85,—j 60



гг,в
8 — 7 I Воскресенiе Христово . 4, — 8 |— I 3I— 2 20
6 — 5 Т о ж е ................................ 3, — 2,50i 2 50 2 —
7 — 6 1Iокровъ I1ресвятыя Бо

городицы ......................... 3 50 2 75 2 75 о —
12 — 10 Нерукотворе н н ый Спа

ситель, что въ домикѣ
Петра I въ С.-IГетерб. . 7 — 6 —• 6 — 5 50

7 — G Т о ж е ................................ 3 — 2 50 2 50 2
оо — 3 Т о ж е ............................... 1 — — 75 — 75 — 50
6 — 4 Моленiе о чашѣ (съ

Б рун и )................................ — 4 — — — 3 —
G — 5 Господь Вседержитель . 3 — 2 50 2 50 2 —
4 — 3 Т о ж е ................................ 1 25 — G5 1 — — 50
3 — 2 уз Т о л ге ................................ 1 — — 50 — 75 — 35
V » Спаситель съ Гвндорени 1 — — 50 — 75 — 35
4 - 3 Спаситель благословля-

юiцiй дѣтей ..................... 1 25 — 65 1 — — 50
9 — 8 Казанская Б. М., что

въ КазанскоiМъ соборѣ въ
С.-IIетербургѣ.................. 5!50 4 75 4 75 4 25

7 — 6 Т о ж е ................................ 3 _ 2 50 2 50 2
3 1/ 2— 3 Т о ж е ................................ 1 — 75 — 75 — 50
З 1/*— 2 Казанская Божiя Мат. 1 — 50 75 — 35
6 — 5 Касперовская Б. М., что

въ О дессѣ ......................... 2 50 — — 2 — — —
G — 5 Иверская Б. М., что въ

М о с к в ѣ ............................ 2 50 — — 2 — — —
G — 5 Божiя М а т е р ь .............. 2 50 2 — 0 50 1 75
4 — 3 Т о ж е ................................ 1i25 , 65 1 — — 50
7 — 6 Г). М. Скоропослушшiца 3 — 250 2 50 2 —
4 — 3 * „ Скорбящая . . . . 1 25 — 65 1 — — 50
3 — 2`/з Тоже съ Дольчн . . . . 1 _

— 50 __ 75 — 35
4 — 3 Б. М. Умиленiе . . . . 1 25 — 65 1 — — 50
Я V „ „ Отрада или утѣ-

ш е н iе .................. 1 25 — 65, 1 — — 50
V п „ „ Достойно есть . . 125 _ 65 1 — 50
п » „ „ Смоленская . . . 1 25 _ 65 1 — 50
п „ „ Утоли моя печали 1 25 65 1 — — 50
V ' я „ „ Троеручнца . . . 1 25 _ 65 1 — — 50
» 1 я „ „ Донская .............. 1 '25 __ 65 1 — 50
зу3- 3 „ „ Ченстоховская . . 1 - - 50 — 75 — 35



4 уг— З 72 Б. М. Тихвинская (копiя 
съ чудотворн. образа) . . 1 50'— 75 1 25 __ 60

6 — 5 Николай чудотворецъ съ 
предстоящими................. 2 50 2 - 2 50 1 75

4 - 3 Тоже безъ предстоящнхъ 1 25 — 65 1 — — 50
G — 5 Николай Барградскiй . — 2 — — — 1 50
23A — 2 x/4 „ Колпинскiи . — — — 50 — — — 25
7 — 6 Св. Александръ Невскiй 3 — 2 50 2 50 2 —
3 — 2x/a 1 о ж е ............................... 1 — — 50 — 75 — 35
4 — 3 Ангелъ Хранитель . . . 1 25 — 65 1 - — 50
6 — 5 Св. I0лiанъ Еп. Кено- 

манiйскiй ........................ 2 50 1 50 1 50 90
6 — 4 Св. Ваеилiй Великiй . 2 50 1 50 1 50 — 90
4 — 3 „ Князь Владимiръ . 1 25 — 65 1 — 50
я » „ Сергiй Радонежскiй 1 25 — 65 1 — — 50
n Я „ Зосимъ и Савватiй . 1 25 — 65 1 — — 50
» * „ Власiй и Вукола . 1 25 — 65 1 — — 50
n n я В. М.Пантелеймонъ 1 25 — 65 1 — — 50
Я n я 1Iророкъ Илiя . . . 1 25 _ 65 1 — — 50
ТУ У) я Софiя, Вѣра, На

дежда и Любовь . 1 25 _ 65 1_ _ 50
Уi ' n „ В. М. Варвара и 

Архангелъ Михаилъ 1 25 _ 65 1 _ 50
ff V „ В. М. Екатерина . 1 25 — 65 1 — — 50
7 — 6 Афонскiе Святые . . . 3 2 50 2 50 2 —
n V Въ память спасенiя дра- 

гоцѣнпой жизни Госуда
ря Императора 4 апрѣля 3 2 50 2 50 1

» V Въ память спасенiя дра- 
гоцѣпной жизни Госуда
ря Императора 25 мая . 3 2 50 250 2

4 — 3 Серафнмъ, затворникъ 
Саровской пустыни . . . 1 25 __ 65 1 50

3 — 2 Кириллъ и Меѳодiй . . — 75 — 50 — 50 30
21Д — 1 Уз Петръ и IТавелъ, св. 

Николай, Косма и Демь- 
янъ, Флоръ и Лавра, Па
раскева, Усѣкнов. главы 
Iоанна Предтечи, Васи- 
лiй, Грпгорiй и Iоанпъ 
Златоустъ, Благовѣщенiе,



Рождество Пресвят. Бо
городицы, Крещенiе, 06- 
рѣзанiе, Преображепiе, 
Успенiе, Тихвинская Б. 
Матерь, Знаменiе Бож. 
Матери, каждая икона 
п о ...................................... 40 9 5

1

1

Св. Трифонъ................. 1
~~

65 75 — 50
1

Всѣ иконы, размѣръ которыхъ въ настоящемъ прейсъ-ку- 
рантѣ показанъ 4— 3 вершка и 6—5 вершковъ безъ увели- 
ченiя изображенiя— могутъ быть сдѣланы па доскахъ размѣ- 
ромъ на 1 вершокъ болѣе въ длину и ширину, п]>и чемъ цѣна 
на каждую такимъ образомъ увеличенную икону увеличится: 
при золотомъ фонѣ на 40 коп. и при простомъ фонѣ па 25 коп.

Укупорка и пересылка иконъ относится къ гг. заказчикамъ. 
Но невозможности въ пѣкоторыхъ случаяхъ напередъ опре- 
дѣлить съ точностью стоимость таковой, окончательный раз- 
счетъ за пересылку можетъ быть дѣлаемъ но исполненiи заказа.

Кромѣ предметовъ, означепныхъ въ прейсъ-курантѣ, Това
рищество принимаетъ заказы на иконостасы постоянные и по
ходные отъ 250 руб., одежды на престолъ., аналои и пр отъ
18 руб., живописные мѣстпые образа отъ 20 руб., полный свіi-  
щеническiя облаченiя отъ 50 руб., запрестольные кресты и 
выносные образа отъ 25 руб., плащаницы съ бортами выно- 
спыя отъ 35 руб., напрестольная плащаница разм. 1 арш. 
отъ 10 руб., двѣ хоругвiи съ крестами и бахрамой отъ 35 р.

А также па всѣ вообще церковныя принадлежности и па 
изготовленiе самыхъ точныхъ копiй масляшiыми красками 
съ оригпналышхъ изображенiй.

ШАЋЋШШШ
по священной исторiи Ветхаго и Новаго Завѣта, изданiя ме- 
тахромотипiи Гакочiй, Сидорскiй и К0, одобренная учебпымъ



комитетомъ святѣйшаго сгнода и ученымъ комитетомъ мини
стерства народнаго просвѣщенiя преимущественно нередъ 
всѣми другими изданiями картинъ по Закону Божiю, вышли 
въ свѣтъ исправленный и дополиенныя согласно указанiямъ 
сказанныхъ комитетовъ, вторымъ изданiемъ, въ форматѣ, на- 
иболѣе подходящемъ для употреблепiя ихъ въ учебныхъ заве
денiяхъ и дома. Размѣръ каждой гравюры-картины 10— 15 
дюймовъ безъ полей, т. е. вдвое больше по размѣру картинъ, 
находящихся въ продажѣ другихъ изданiй (Шрейбера, Шиора 
и проч.). Гравюры-картины отпечатаны въ цвѣтныхъ тонахъ 
съ бликами на плотной александрiйской бумагЬ. Картины со
ставлены согласно съ программами всѣхъ начальным, школъ 
и младишхъ класовъ среднихъ учебныхъ заведенiй и обшгаая 
такимъ оброзомъ собою всю священную исторiю В. и Н. За
вѣта, служатъ лучшимъ пособiемъ при объясненiи молитвъ, 
символа вѣры, заповѣдей и богослуженiя.
Цъна полной колленцiм съ дванадесятыми праздникам i въ 

50  картинъ.

На плотной Александрiйской бумагѣ въ цвѣтныхъ тонахъ 
7 р., на плотной Александрiйской бумагѣ раскрашеныхъ ак
варелью 13 р., наклеенныхъ на толстой иапкѣ съ метал, коль
цами па 5 р. дороже, тоже нокрытыхъ лакомъ на 8 р. до
роже, 12 картинъ и;іъ двападесятыхъ праздником въ топахъ 
2 р. 50 к., 12 раскрашенныхъ акварелью 4 р. 25 к.

И сверхъ того, пересылочныя за 9 фунт, при выпискѣ кар- 
т:iнъ безъ папки и за 21 ф. при выпискѣ картинъ, наклеен- 
ныхъ па папку, и за 3 ф. при выпискѣ картинъ 12-ти праз- 
дниковъ.

Желающiе прiобрѣсти эти картины благоволятъ выслать 
свои требоваиiя въ С.-IIетербургъ, Троицкiй пер., д. А» 27, 
въ заведенiе товарищества „метахромотипiи, издателю II. 11. 
Спдорскому.



IЬ г, Тагонрогъ у священника Василiя Бандакова прода

ются его простыя и краткiя поученiя:

1-й выпускъ 1-го тома 25 поучен. 35 коп., 2-п вып. 52 
юуЧ. 70 коп., 3 й вып. G3 поуч. 1 руб., а всѣ три вмѣстѣ 
руб., съ пересылкою. 1-й томъ н:;ъ первыхъ трехъ выпусковъ 

яедреиныхъ вмѣстѣ исправленный и дополнений, тоже 2 р. 
1-й выпускъ 2-го тома 54 поуч. 75 коп., 2-й и 3-й выпуски 

:ого же тома (114 поуч.), соединенные вмѣстѣ 1 руб. 75 коп., 
j-i томъ 150 поученiй 2 руб. 15 коп.,

=Я!-

Вышло и поступило въ продажу роскошное изданiе

ГЕРОЙ
РУССКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1877— 1878 ГОДОБЪ.

Это изданiе заключаетъ въ себѣ двадцать художественно— 
iеподненныхъ большихъ портреговъ съ подробными бiографiями
i обстоятелышмъ описанiемъ выдающихся военныхъ событiй, 
)безсмертившихъ имена героевъ. Портреты, отпечатанные на 
галетой слоновой бумагѣ, рисованы художниками: II. Ф. Бо- 
)елемъ п Брожемъ, гравированы: И. Матюшинымъ, 10. Бара- 
вовскимъ и Ѳ. Горасимовымъ. Описанiя событiй войны состав- 
1ены на основанiи наиболѣе интересныхъ корреспонденцiй, 
®<ѣщенныхъ какъ въ пашихъ, такъ и въ заграничныхъ пе- 
Додическiiхъ изданiяхъ.

&> числѣ портретовъ, между прочимъ, помѣщены, 0. Э. 
токвичъ—защитникъ баязетской цитадели; Н. М. Барановъ— ■ 

^ “танъ парахода „Весты"; Н. А. Драгомiровъ; М. Д. Ско- 
ел-въ 2-й; о. Б. Дубасовъ; А. Н. Шестаковъ; Б. А. Гейманъ;



I. Б. Гурко; А. Л. Тергукасовъ; Ѳ. Ѳ. Радецкiй; М. Т. Ло 
рисъ-Меликовъ; И. Д. Лазаревъ; Э. И. Тотдебенъ; А. А. Не 
покойчицкiй; В. Ф. Дерожипскiй; Н. II. Криденеръ; И. Д 
Оклобжiо; Кн. И. А. ВIаховскiй, А. Э. Цимерманъ и другiя 

Изъ военныхъ событiй подробно описаны: 23-хъ-дневна: 
оборона баязетской цитадели; Бой парохода „ Весты “ съ ту- 
рецкимъ броненосцемъ; Геройская защита 1IIипкипскаго пере 
вала; Переходъ русскихъ войскъ черезъ Дунай; Взятiе Лощ; 
и бой 30 и 31 августа у Плевны; Взятiе крѣпости Никополя 
Гибель турецкаго монирота „Хивзи-Рахмапъ“; Взятiе крѣпостi 
Ардагана; Разгромъ армiи Мухтара-паши и взятiе крѣпостi 
Карса; IIаденiе Плевны; и проч. и проч.

Ц'ЬНА КНИГИ: въ бумажной обложкѣ 2 руб., съ перес,
2 руб. 50 коп., въ шагреневомъ золоченомъ переплетѣ 3 р. 
съ перес. 3 руб. 50 коп., въ шагреневомъ же золоченом! 
переплетѣ съ золотымъ обрѣзомъ 3 руб. 50 коп., съ пер. 4 р 

Гг. иногородние благоволятъ обращаться съ своими требо- 
ванiямii исключительно по слѣдуюiцему адресу: издателя
„Славянскаго мiра“ В. П. Турбѣ, въ Спб., по Фонтанкѣ, у 
Измайловскаго моста, д. А» 103.

СОДЕРЖАНIЕ: Отдѣлъ оффицiалъный. 1) Высочайшее 
разрѣпiенiе. 2) Указъ Св. Синода. 3) /Куриалы Смоленскаго 
училищпаго окружпаго съѣзда. 4) Письмо къ Его Преосвя
щенству. 5) Епархiальныя Извѣстiя. 6) Содержанiе книжекi 
духовныхъ журналовъ. Отдѣлъ неоффищалъный. 1) Рѣчи 
произнесенныя 12-го декабря. 2) Объявленiя: а, прейсъ-ку- 
раптъ издѣлiямъ товарищества мегахромотипiи Ракочiй, Си- 
дорскiй и К0, б, о поученiи Бандакова.

Печатать дозволено цензурой. Смоленскъ. 28-го февраля 1878 
года. Вь типографш наслѣди. А. Н. Переплетчикова.


