
ЕПАРШЛЬНЫЯ

 

ИЗВѢСТШ.
ЧАСТЬ

   

ОФФНЩАЛЬНАЯ

о

 

тщя

Подписка

 

ирнпішаотся

въ

   

редакціи

    

«Чернигов.

 

I
Епрхіал.

    

Иввйотій»,

   

въ|
здаиіи

   

Черниговской

 

Ду-
ховной

 

Консисторіи.

1878

 

года.

ігжаше:

 

I.

 

Высочайшій

 

маниФестъ. —И.

 

Указы

 

Свллѣйшаго

 

Сѵнода. —

ПГ.

 

Распоряженіе

 

Еяархіальнаго

 

Начальства,— ГѴі

 

Раіныа

увѣдохлвнія

 

и.

 

азвѣсмя. —Y.

 

Отъ

 

редакція.

I.

ВЫСОЧАЙШІЙ

 

МАНИФЕСТА

БОЖІЕЮ

 

МИЛОСТПО
__

МЫ

 

АДЕКСАНДРЪ

 

ЕТОРЫЙ,
ЮЩРАШ.

 

I ШЩЁР1ЕЦ.

 

ВСЕРОССІВД
царь

 

польркій,

 

ВЕДШИЙ

 

КНЯЗЬ

 

ФШШШДСКІЙ,
И

 

ПРОЧАЯ,

 

И

 

ПРОЧАЯ,

 

Ц

 

ПРОЧАЯ.

Объявляема

 

всЬмъ

 

вѣрвыдъ

 

Щшимъ

 

поддаинымъ,

Ва,.

 

1%-й

 

день

 

сего

 

ноября,

   

Лвдбезнѣйшая

 

Наша

 

Невѣстка,

Ея

 

Императорское

 

Вдсояество,

 

Государыня

 

Великая

 

Княгиня

ЩйШѵ

 

Щв/лоэд а,

 

Супруга

  

Л$безнѣйшаго,

 

Нашего

 

сына,

 

Его
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—

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государя

 

Великаго

 

Князя

 

Влади-

міра

 

Александровича,

 

разрѣшилась

 

отъ

 

бремени

 

рожденіемъ

Намъ

 

Внука,

 

а

 

Ихъ

 

Имперахорскимъ

 

Высочествамъ

 

Сына,

нареченнаго

 

Борисомъ.

Таковое

 

Императорскаго

 

Нашего

 

Дома

 

приращеніе

 

пріемля

новымъ

 

ознаменованіемъ

 

благодати

 

Божіей,

 

въ

 

утѣшеніе

 

Намъ

ниспосланной,

 

Мы

 

вполнѣ

 

удостовѣрены,

 

что

 

всѣ

 

вѣрнопод-

данные

 

Наши

 

вознесутъ

 

съ

 

Нами

 

ко

 

Всевышнему

 

теплыя

 

молит-

вы

 

о

 

благополучномъ

 

возрасти

 

и

 

преуспѣяніи

 

Новорожденнаго.

Повелѣваемъ

 

писать. и

 

именовать

 

во

 

всѣхъ

 

дѣлахъ,

 

гдѣ

приличествуетъ

 

Сего

 

Любезнѣйшаго

 

Намъ

 

Внука,

 

Новорожден-

наго

 

Великаго

 

Князя,

 

Его

 

іімператорскимъ

 

Высочествомъ.

Данъ

 

въ

 

м.

 

Порадимѣ,

 

въ

 

Болгаріи

 

въ

 

12-йдень

 

сего

 

Ноя-

бря,

 

въ

 

лѣто

 

отъ

 

Рождества

 

Христова

 

тысяча

 

восемьсотъ

 

семь-

десятъ

 

седмое,

 

Царствованія

 

же

 

Нашего

 

въ

 

двадцать

 

третіе.

На

 

подлинномъ

 

собственною

 

Его

 

Императорскаго

 

Величе-

ства

 

рукою

 

подписано:

« АЛЕКСАНДРА.

II.

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ВЫСШАГО

 

ПРАВИТЕЛЬСТВА.

УКАЗЫ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА:

Укагъ

 

изъ

 

Святѣйшахо

 

Пргівителъствующаю

 

Синода

 

на

 

имя

Е%о

 

Преосвященства,

 

Серапіона,

 

Епископа

 

Черпиювскаю

 

и

 

Нѣ-

жгінскаю,

 

отъ

 

30

 

ноября

 

1877

 

года

 

за

 

№

 

9-мъ,

 

съ

 

приложе-

ніемъ

 

Высочайшаго

 

манифеста

 

о

 

благополучномъ

 

разріыиеніи

Ея

 

Императорскаго

 

Высочества,

 

Государыни

 

Великой

 

Еняіини

Марги

 

Павловны

 

сыномъ,

 

нареченнымъ

 

Борисомъ.

 

По

 

указу

 

Его
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Императорскаго'*;

 

Величествя,

 

Святѣйшій

 

Правительству ющій

Синодъ

 

слушали:

 

во

 

первыхъ,

 

вѣдѣніе

 

Правительствующего

Сената,

 

отъ

 

23

 

сего

 

ноября

 

за

 

№

 

7182,

 

и

 

во

 

вторыхъ,

 

пред-

доженіе

 

Господина

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

26

сего

 

же

 

мѣсяца,

 

№

 

4184,

 

съ

 

приложеніемъ,

 

въ

 

копіи,

 

Высо-

чайшаго

 

Манифеста

 

о

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высо-

чества,

 

Государыни

 

Великой

 

Княгини

 

Маріи

 

Павловны

 

отъ

бремени

 

сыномъ

 

Борисомъ

 

и

 

о

 

именованіи

 

Новорожденнаго

Великаго

 

Князя

 

Его

 

Императорскимъ

 

Высочествомъ.

 

Справка:

О

 

благополучномъ

 

разрѣшеніи

 

Ея

 

Императорскаго

 

Высоче-

ства,

 

ГусудАРЫни

 

Великой

 

Княгини

 

Марш

 

Павловны

 

отъ

бремени

 

сыномъ

 

Великимъ

 

Княземъ

 

Борисомъ,

 

Святѣйшій

 

Си-

нодъ,

 

увѣдомивъ

 

печатными

 

указами

 

всѣ

 

подвѣдомственныя

оному

 

мѣста

 

и

 

лица,

 

предписалъ,

 

дабы

 

они,

 

по

 

предваритель-

номъ

 

сношеніи

 

съ

 

мѣстными

 

гражданскими

 

начальствами,

 

сдѣ-

лали

 

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряженіе

 

объ

 

отправленіи

 

по

сему

 

радостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

городскихъ

 

соборныхъ

 

и

другихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

 

сельскихъ

 

и

уѣздныхъ

 

монастырскихъ

 

церквахъ —въ

 

первый

 

же

 

воскресный

или

 

праздничный

 

день,

 

предъ

 

литургіею,

 

благодарственнаго

Господу

 

Бегу

 

молебствія,

 

съ

 

колѣнопреклоненіемъ

 

и

 

цѣло-

дневнымъ

 

звономъ

 

и

 

съ

 

возношеніемъ

 

на

 

такомъ

 

молебствіи,

послѣ

 

Высочайшей

 

Фамиліи,

 

такъ:

 

«и

 

о

 

Новорожденномъ

 

Ве-

ликомъ

 

Кннзѣ

 

Борисѣ

 

Владиміровичѣ».

 

Приказали:

 

за

 

сдѣлан-

нымъ

 

уже

 

со

 

стороны

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

по

 

особому

 

Высо-

чайшему

 

повелѣнію,

 

распоряженіемъ

 

объ

 

отправленін

 

во

 

всѣхъ

церквахъ

 

Имперіи

 

благодарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

молебствія

по

 

случаю

 

благополучнаго

 

разрѣшенія

 

Ея

 

Императорскаго

Высочества,

 

Великой

   

Княгини

 

Маріи

 

Павловны

 

отъ

 

бремени
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(щомъ,

 

Бщсо^ъ,

 

1)

 

напечатать

 

погребное

 

кодия-зсро

 

ШШ

ЩЩ$:

 

н^схрящаго

 

ВыарчАДшАГО,

 

мадйфе^та;

 

и

 

рзрсла^ь,

 

sft-,

щц§

 

при

 

указахъ,

 

подл^ж&пщъ,

 

м^стацъ

 

и

 

лицамъ

 

ду^рв"

наго,

 

в^до^ства,

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтрб#

 

о^и

 

сд^лада

 

зада^ще^

 

расп

щяженіе,

 

объ

 

обнародовании

 

Gero

 

манифеста

 

j$

 

&с$хъ,

 

дедв-т

щъ,

 

цредъ

 

литургіею,

 

въ

 

пррщй,

 

слѣдующій,

 

по

 

получевди

у^азнаго

 

предписанія,

 

пра^ддинцый

 

цщ

 

в^скре^ддй

 

ЩЪЬ

 

?}

Щ

 

р#ѣстіе

 

о

 

такрюмъ

 

ра.сцоряж^н!©!

 

Свят^щагр

 

Синода,

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

 

вѣдѣніемъ.

—

 

От

 

U

 

ноября

 

1877

 

»ф

 

за,

 

Щ

 

8,

 

о

 

бщго$арстренщм

пщемщртщь

 

модебщщщ

 

по

 

поводу

 

б^аіополущ^р^

 

р%щ>]ьщ-

Щ.Щ

 

Цщщщрещю

 

Высочеству

 

^рру^ыщ

 

Велцця

 

Щя-

іщЩщ

 

Щв^орны,

 

ощ

 

бремущ

 

Сщр^

 

нщщнцьімр,

 

Борщо^

По

 

указу

 

Е,г.Р

 

Цмлераторскаго

 

Величества,,

 

Свя?і|йщ ;$

 

Прйвдт

тельедвующій

 

Синрдъ

 

слушали,

 

Щ?еМ9!3?1ен№

 

Господина,

 

Cegpr
дальвагр

 

Оберъ-Прокурора,

 

оіъ

 

12

 

сего

 

ноября

 

за

 

АН;019,-мъ,

по

 

ВдсочаЦшему

 

повел^вдю,

 

съ

 

объявл$ні,емъ

 

Святѣйде-щ

Синоду,

 

для

 

зависящего

 

распоряженія

 

о

 

приреседш ,

 

щ

 

.$$$*

церквахъ

 

благодарственнаго

 

мрлебйЫяэ,

 

по

 

адчаю,

 

бдагодр*

даагр

 

р^рфщеиія

 

12

 

дня

 

сего

 

м^ца,

 

Ея,

 

ИмдерАт#Р<ш?9

ШРЖШ>

 

£°Ша?ыни

 

Великой

 

княгини,

 

Щщ

 

РіАЩЩ?
ртъ

 

б^эдри

 

Сынрцъ,

 

Ведикимъ

 

^вдземъ,

 

на^енным^

 

Б^

рясрмъ.

 

Приказали:

 

1)

 

О

 

благопрлучномъ

 

разрѣщеціц

 

Ея

Императорскаго

 

Высочества,,

 

Государыни

 

Великий,

 

Княгине

Маріи

 

Щвловвы

 

отъ

 

бремени,

 

Сыномъ,

 

Великимъ

 

Кр^в^ъ

Зрррисрм,^,

 

увѣдом.ивъ

 

печатными,

 

указами, ,

 

в#&

 

щ^іѣдр^стщг

щ

 

Святѣйшему

 

Синоду

 

міртаи

 

лица,

 

цр^ццс^т^

 

да^бы

 

оци,

Щ

 

цредварит.едьномъ

   

снощеиіи

 

съ

 

Цѣстящи

 

гра^да^здда
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началостй&мй,

 

сд$Ши

 

зависящее

 

отъ

 

нихъ

 

распоряжение

 

объ

Отправленіи

 

по

 

севу

 

радостному

 

событію

 

во

 

всѣхъ

 

городских*

тоборныхъ

 

и

 

другихъ

 

церквахъ

 

въ

 

первый

 

слѣдующій,

 

а

 

въ

селккихъ

 

и

 

уѣздвыхъмонастырскихъ

 

церквахъ —въ

 

первый

 

же

воскресный

 

или

 

праздничный

 

день,

 

предъ

 

литургіею,

 

благо-

дарственнаго

 

Господу

 

Богу

 

нолебствія,

 

съ

 

колѣнопреклОнеВіёиъ

и

 

цѣлодиевнымъ

 

звономъ

 

(кромѣ

 

тѣхъ

 

церквей,

 

гдѣ

 

таково*

уже

 

совершено

 

по

 

особому

 

распораженію)

 

и

 

съ

 

иозноте-

ініемъ

 

ва

 

таковомъ

 

ііолебствіи,

 

послѣ

 

Высочайшей

 

Фамйліи,

такъ:

 

«и

 

о

 

Новорожденномъ

 

Велякомъ

 

Князѣ

 

Борисѣ

 

Вла-

диміровичѣ*.

 

2)

 

Bo

 

извѣстіе

 

о

 

таковомъ

 

распоряженіи

 

Свя-

тѣйшаго

 

Синода

 

сообщить

 

Правительствующему

 

Сенату

вѣдѣніемъ.

і-і

 

ШретнщЬнному

 

Сѵрапіону

 

Епископу

 

Черниговскому

 

»

 

Не-

жинскому,

 

от*

 

7

 

октября

 

1877

 

года

 

за

 

Л»

 

2903-мъ,

 

о

 

Высо-

чайшемъ

 

шзволеніи

 

на

 

на>.раждепіе

 

орденомъ

 

се.

 

Владимира

 

4-й

степени

 

священника

 

Грторія

 

Бялоновича

 

за

 

пятидесяти

 

лш-

нюю

 

службу.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-

тѣйшій

 

Правительству ющій

 

Синодъ

 

слушали

 

предложеніе

 

Гос-

подина

 

исправляющаго

 

должность

 

Синодальнаго

 

Оберъ-Проку-

рора,

 

отъ

 

6-го

 

минувшаго

 

сентября

 

за

 

№

 

3200,

 

о

 

воспослѣ.

довавшенъ

 

Высочайшемъ

 

соизволеніп

 

на

 

награжденіе

 

священ-

йика

 

села

 

ДрОкова,

 

Суражскаго

 

уѣзда,

 

Черниговской

 

губер-

ніи,

 

Григорія

 

Бялоновича,

 

по

 

случаю

 

йсполннвшагосй

 

50-Ти

лѣтія

 

служёнія

 

его

 

въ

 

священномъ

 

санѣ,

 

орденомъ

 

св.

 

Влади-

міра

 

4-й

 

ст.

 

Приказали:

 

Объ

 

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ,

для

 

должныхъ

 

къ

 

исполневію

 

распоряженій,

 

дать

 

знать

 

Ва-

шему

 

Преосвященству

 

указомъ.



—

 

6

 

—

—

 

Отъ

 

16-го

 

сентябрЯг-7 -w

 

октября

 

1877

 

и,

 

№

 

80,

 

о

 

Высо-

чайше

 

утвержденномъ

 

опредіьленіи

 

Св.

 

Синода

 

о

 

предоставлении

причтамъ

 

столичныхъ

 

церквей

 

и

 

всіьхъ

 

вообще

 

каѳедралышхъ

соборовъ

 

производить

 

единовременно

 

мелочные

 

расходы,

 

съ

 

віьдома

блаючинныхъ,

 

на

 

сумму

 

до

 

300

 

руб.,

 

а

 

по

 

прочимъ

 

юродскимъ

церквамъ^доЦбО

 

рудлей.

 

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Вели-

чества,

 

Святѣйшій

 

Правительствующій

 

Синодъ

 

слушали

 

пред-

ложеніе

 

Господина

 

исправляющего

 

должность

 

Синодальнаго

Оберъ-Прокурора,

 

отъ

 

12-го

 

августа

 

1877

 

года,

 

№

 

7008,

 

о

Высочайше

 

утвержденномъ

 

опредѣленіи

 

Святѣйшаго

 

Синода,

касательно

 

предоставленія

 

причтамъ

 

столичныхъ

 

церквей

 

и

всѣхъ

 

вообще

 

каѳедральныхъ

 

соборовъ

 

производить

 

единовре-

менно

 

мелочные

 

расходы,

 

съ

 

вѣдома

 

благочиннаго,

 

на

 

сумму

до

 

трехъ

 

сотъ

 

рублей,

 

а

 

по

 

прочимъ

 

городскимъ

 

церквамъ

до

 

ста

 

пктидесяти

 

рублей.

 

И

 

по

 

справкѣ,

 

Приказали:

 

объ

изъясненной

 

Высочайшей

 

волѣ

 

объявить

 

для

 

свѣдѣвія

 

и

 

руко-

водства

 

но

 

духовному

 

вѣдомству

 

чрезъ

 

«Церковный

 

Вѣстникъ»

по

 

принятому

 

порядку.
-----°«4в<««—

XJ.J.I

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

ЕПАРХІАЛЬНАГО

 

НАЧАЛЬСТВА.

Протоколъ

 

Черниговской

 

Духовной

   

Коней-
сторіи

 

20

 

Ектября

 

1877

 

г.,

 

съ

 

резолюціею

 

Его
Преосвященства,

 

о

 

перемѣнакъ

 

по

 

редакціи
Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

йзвѣстій.

1877

 

года

 

октября

 

19-го

 

дня.

 

По

 

указу

 

Его

 

Император-

скаго

 

Величества,

 

Черниговская

 

Духовная

 

Конспсторія

 

слу-

шали

 

рапортъ

 

благочиннаго

 

Городницкаго

 

уѣзда

 

3-го

 

округа

ѵ
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священника

 

Іоанна

 

Ремболовича

 

отъ

 

16-го

 

сентября

 

1877

 

года

за

 

ЛѴ201-мъ,

  

съ

 

препровожденіемъ

   

постановленія

 

благочин-

ническаго

 

совѣта,

 

относительно

 

не

 

обязательной

  

для

 

церквей

выписки

 

неофициальной

 

части

   

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

Извѣстій.

   

Въ

 

постановленіи

 

совѣта

 

изложено:

   

доложить

 

Его

Преосвященству

  

не

 

благоугодно

  

ли

 

будетъ

  

отмѣнить

  

обяза-

тельную

 

выписку

   

неофиціальной

 

части

 

Черниговскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Извѣстій,

   

такъ

 

какъ

 

общее

 

мнѣніе

 

всѣхъ

 

священ-

никовъ

  

въ

  

округѣ

  

говорить

  

о

 

безполезности

  

ея

  

и

 

просить

позволить

  

имъ

 

на

 

эту

 

сумму,

  

которая

 

затрачивается

  

на

 

вы-

писку

 

неоффиціальной

 

части,

 

съ

 

добавкою

 

по

 

расчету

 

извѣстной

суммы,

 

выписывать

 

журналъ

 

Церковный

 

Вѣстникъ,

   

какъ

 

ор-

ганъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

  

въ

 

которомъ

 

видится

   

болѣе

 

суще-

ственной

 

пользы

 

потому,

  

что

 

въ

 

немъ

 

помѣщаются

   

мысли

 

и

мпѣнія

 

многихъ

  

высокопоставленныхъ

 

лицъ,

 

которыя

 

могутъ

быть

 

приняты

 

духовенствомъ

 

въ

 

руководство

 

для

 

своей

 

прак-

тики.

  

На

 

рапортѣ

 

благочиннаго

 

резолюція

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

3-го

 

сего

 

Октября

 

за

 

№

 

4188-мъ

 

послѣдовала:

 

Поручаю

Консисторіи

  

войти

   

въ

 

разсмотрѣніе

 

дѣла

 

о

 

замѣнѣ

 

выписки

неофициальной

 

части

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

для

 

церквей

 

пріобрѣтеніемъ

  

для

 

нихъ

  

Церковнаго

 

Вѣстника

на

 

церковную

 

сумму.

 

И

 

справку:

 

1)

 

Черниговскій

 

Епархіаль-

ный

  

Преосвященный

   

Архіеппскопъ

   

Филаретъ

  

въ

 

донесеніи

Святѣйшему

 

Синоду

 

изъяспилъ,

 

что

 

по

 

особенному

 

множеству

дѣлъ

 

Черниговской

 

Консисторіи,

   

которыхъ

 

число

 

крайне

 

за-

трудняетъ

   

собою

   

занимающихся

    

письмоводствомъ,

   

весьма

значительно

  

могло

 

бы

   

сократиться

  

печатными

  

извѣщеніямиі

номѣщаемыми

 

въ

 

оффиціальной

  

части

 

епархіальныхъ

  

вѣдомо-

стей

  

Черниговскаго

 

енархіальнаго

 

начальства,

 

н

 

что

 

онъ

 

при-

\
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анаетъ

 

пеобхддймьгмъ

 

издавать

 

Черниговски

 

ёпархіальяыа,

вѣдоагоети

 

сьтѣмъ

 

чтобы:

 

а)

 

вффвціалигая

 

ихъ

 

часть

 

выходила

каждую

 

недѣлю,

 

а

 

не

 

оффиціальнаи

 

иногда

 

могла

 

выходить

 

и

чрезъ

 

двѣ

 

недѣлн,

 

потому

 

уваженію,

 

что

 

сколько

 

нуженъ

 

для

епархіи

 

скорый

 

выходъ

 

офиціальной

 

части

 

пзвѣстій,

 

-столько

же

 

нужна

 

лучшая

 

обработка

 

статей

 

неофиціальныхъ

 

требую-

щая

 

достаточнаго

 

времени;

 

б)

 

цензоромъ

 

официальной

 

части

быль

 

бы

 

членъ

 

Консисторіи

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

и

 

ма-

гистръ

 

Иванъ

 

Рклицкій,

 

а

 

цензоромъ

 

неофициальной

 

части

ректоръ

 

семинаріи,

 

*

 

въ

 

случаѣ

 

особенных*

 

занятій

 

его

 

по

семинаріи,

 

ивспекторъ

 

семинарм.

 

При

 

этомъ

 

придожнлъ

 

про-

грамму

 

тіреднолагаемыхъ

 

Черниговскихъ

 

«яархіалъинхъ

 

ведо-

мостей,

 

испрашквая

 

на

 

это

 

у

 

Св.

 

Синода

 

разрѣшенія

 

съ

 

иред-

положеніемъ

 

издавать

 

вѣдомости

 

съ

 

Сентября

 

ISfil

 

года.

 

На

ратгортъ

 

этотъ,

 

указомъ

 

€инода

 

отъ

 

12-го

 

декабря

 

1860

 

года

за

 

№

 

6273-мъ,

 

дано

 

разрѣшевіе

 

на

 

изданіе

 

Черниговскихъ

епархіалъныхъ

 

вѣдомостей

 

по

 

представленной

 

Его

 

Преосви-

щенствомь

 

программѣ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

составленіе

 

и

 

разсмсчѵ

рѣніе

 

для

 

вѣдомостей

 

статей,

 

поручено

 

было

 

вполнѣ

 

олагоні-

дежнымъ

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

по

 

непосредственному

 

усмотрѣніго

и

 

подъ

 

личнымъ

 

Преосвященнаго

 

наблюденіемъ.

 

2)

 

Въ

 

Черни-

говской

 

епархіи,

 

по

 

составленному

 

новому

 

росписанію

 

прихо.

довъ

 

по

 

райіонамъ,

 

числится

 

приходс'кихъ

 

церквей

 

съ

 

каеед'-

ральнымъ

 

соборомъ

 

934,

 

единовѣрческихъ

 

приходскихъ

 

цер-

квей

 

20

 

и

 

15

 

монастырей

 

съ

 

архіерейскимъ

 

домонъ.

 

3)

 

По

смѣтѣ

 

для

 

йзданія

 

Еиархіальныхъ

 

Извѣстій,

 

расходъ

 

на

 

оффи.

ціальяую

 

часть:

 

для

 

48

 

W&

 

Епархіальныхъ

 

Извѣетій,

 

каждый

 

JVs

по

 

два

 

ласта

 

на

 

1050

 

экземпляров*,

 

потребно

 

бумаги

 

двойной

527'

 

стопы;

 

для

 

корректуры

 

надресовъ

 

одна

 

двойная

 

стона,
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полагая

 

по

 

5

 

р.

 

ва

 

стопу,

 

потребуется

 

па

 

бумагу-— 267

 

рк

 

Ы

 

в.

за

 

печать

 

48

 

листовъ

 

поІОр;'— 480

 

р~,та

 

ворревтуру'-»48

 

p..

редактору

 

офиціальной

 

частя—200

 

р;

 

письмоводителю-"120

 

р;

служителю— 72

 

р;

 

па

 

кавцелярсвіе

 

расходы-^-ФѲ

 

р;

 

на

 

полет*

лінурв

 

для

 

увупорки—^90

 

р;

 

брошюровщику— 72

 

р;

 

почтовый

расходъ— 630

 

р;

 

итого

 

2029

 

рублей.

 

Расходъ

 

для

 

неоффиціАль-

ной

 

части:

 

бумаги

 

25

 

стопъ

 

на

 

125

 

р;

 

за

 

печать

 

24

 

листовъ

иа

 

240

 

р;

 

за

 

ворректуру

 

24

 

р;

 

редактору,

 

по

 

10

 

р.

 

аалистъ

240

 

р.—итого

 

629

 

р.,

 

а

 

вСегб

 

въ

 

расходѣ—2658

 

р.

 

Нриходъ.

должно

 

поступать

 

отъ

 

970

 

церквей

 

по

 

3

 

р.

 

10

 

к.-^-2910

 

р.

 

«

4)

 

Черниговскія

 

Епархіальныя

 

Нзвѣстіи

 

выходили

 

съ

 

1

 

Іюля

1861

 

года

 

въ

 

мѣсяцъ

 

четыре

 

раза

 

часть

 

оффиціальная,

 

н

 

два

раза

 

'часть

 

нсоффиціальная

 

по

 

1-е

 

Ноября

 

1862

 

года;

 

съ

 

этого

же

 

времени

 

ЕпархіальПыя

 

Извѣстія

 

«выпускаются

 

обѣ

 

части

два

 

раза

 

въмѣсяцъ.

 

Приказали:

 

Во

 

ишолненіе

 

архипастыр-

ской

 

резолтоціи

 

ЕГо

 

Преосвященства,

 

Послѣдовавшей

 

на

 

оосТа-

иовлееіи

 

блаютинническаго

 

совѣта

 

3-го

 

округа

 

ГорОднйЦваго

уѣзда^

 

о

 

безполізнеети

 

будтобы

 

яеоффиціальной

 

части

 

Черни-

говских*

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

и

 

о

 

замѣнѣ

 

ея

 

выпискою

ІЦерковваго

 

Вѣстника,

 

Духовная

 

КонсисторіЯі

 

составив*

 

смѣту

во

 

что

 

обойдётся

 

издавіе

 

Черниговскихъ

 

ЕпарХіальныхх

 

Ш-

вѣетій

 

и

 

прннявъ

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

Церковный

 

Вѣстййв*

 

cdS-

тввляетъ

 

оффиціальний

 

органъ

 

по

 

духовному

 

ЬѣДбметву ,

 

нахо-

дить

 

возмо'жнымъ,

 

для

 

приходсвихъ

 

церквей

 

ЧервиговеВой

«пархіи,

 

1)

 

на

 

ту

 

же

 

сумму

 

какая

 

употреблялась

 

Па

 

Енар-

хіалъныя

 

Извѣстія,

 

выписывать

 

Для

 

пяти

 

церквей

 

вмѣсгѣ;

 

одинъ

экземпляръ

 

Церковиаго

 

Вѣстнива,

 

один*

 

экземпляр*

 

ХрястЬ-

анскаго

 

Чтенія

 

и

 

по

 

экземпляру

 

для

 

каждой

 

пзъ

 

ннхъ° Черни-

говскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Новѣстій

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

каждый

-■

                                                                                                                                                                                                                                                             

)
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•пять

 

церквей

 

представляли

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ

 

на

 

вы-

писку

 

сихъ

 

трехъ

 

журналов*

 

по

 

4

 

р.

 

50.в.;

 

что

 

въ

 

сложности

отъ

 

пяти

 

церквей

 

составить

 

22

 

р.

 

50

 

к.,

 

изъ

 

числа

 

сихъ

 

де-

нег*,

 

благочинный,

 

5

 

р.

 

должевъ

 

употребить

 

на

 

одинъ

 

экзем-

пляр*

 

Церковнаго

 

Вѣстника,

 

2

 

р.

 

на

 

Христіанское

 

Чтеніе,

а

 

15

 

р.

 

50

 

к.

 

представить

 

въ

 

Духовную

 

Консисторію

 

на

 

пять

экземпляровъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій,

 

по

 

экземпляру

 

въ

 

каж-

дую

 

церковь;

 

для

 

чего

 

предписать

 

благочиннымъ

 

Чернигов-

ской

 

епархіи,

 

въ

 

общемъ

 

собраніи

 

благочинныхъ

 

цѣлаго

 

уѣзда,

составить

 

списокъ

 

церквей

 

съ

 

распредѣленіемъ

 

ихъ

 

по

 

пяти,

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

съ

 

1-го

 

января

 

1878

 

года

 

пять

 

церквей

 

вмѣ-

стѣ

 

выписывали

 

чрезъ

 

благочиннаго

 

1

 

экземпляръ

 

Церковнаго

Вѣствива

 

за

 

5

 

р.,

 

один*

 

экземпляръ

 

Христіанскаго

 

Чтенія

за

 

2

 

р.,

 

а

 

остальные

 

деньги

 

15

 

р.

 

50

 

к.

 

представили

 

бы

 

бла-

гочинному

 

для

 

доставленія

 

въ

 

Духовную

 

Ковсисторію

 

на

 

Енар-

хіальныя

 

Извѣстія

 

за

 

1878

 

годъ

 

и

 

таковый

 

списокъ

 

съ

 

рас

предѣленіемъ

 

церквей

 

по

 

пяти,

 

благочинные,

 

за

 

общимъ

 

под-

писомъ

 

представили

 

бы

 

въ

 

Еонсисторію

 

къ

 

1-му

 

Декабря

 

сего

года;

 

2)

 

чтобы

 

каѳедральный

 

соборъ

 

и

 

монастыри

 

Чернигов-

ской

 

епархіи,

 

каждый

 

для

 

себя,

 

выписывали

 

по

 

экземпляру

Церковнаго

 

Вѣстника,

 

Христіанскаго

 

Чтенія

 

и

 

Епархіальныхъ

Извѣстій,

 

и

 

3)

 

чтобы

 

офиціальная

 

часть

 

Черниговскихъ

 

Епар-

хіальныхъ

 

Извѣстій

 

выходила

 

четыре

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

не-

офиціальная

 

часть

 

одинъ

 

разъ

 

или

 

и

 

болѣе

 

по

 

мѣрѣ

 

возмож-

ности.

 

О

 

таковомъ

 

своемъ

 

заключеніи,

 

Черниговская

 

Духовная

Консисторія

 

представляетъ

 

Его

 

Преосвященству

 

на

 

архипас-

тырское

 

благоусмотрѣніе

 

симъ

 

протоколомъ.

 

.щъ}1

На

 

протоколѣ

 

семь

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

25

 

ок-

тября

 

1877

 

года

 

за

 

JV;

 

4610,

 

послѣдовала

 

такова:

 

1)

 

оффиці-
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альная

 

часть

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

должна

выходить

 

каждую

 

недѣлю,

 

согласно

 

указу

 

Святѣйшаго

 

Синода

отъ

 

12

 

декабря

 

1860

 

года

 

за

 

JV°

 

6273.

 

Составленіе

 

статей

этой

 

части

 

поручаю

 

г.

 

секретарю

 

Черниговской

 

Длховной

Консисторіи

 

Николаю

 

Михайловичу

 

Вощинину,

 

съ

 

вознаграж-

деніемъ

 

за

 

трудъ

 

по

 

:,*двѣсти

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

согласно

 

изъяв-

ленному

 

имъ

 

на

 

это

 

желанію;

 

2)

 

неоффиціальная

 

часть

 

озна-

ченныхъ

 

извѣстій,

 

безъ

 

измѣненія

 

программы

 

утвержденной

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

 

можетъ

 

выходить

 

одинъ

 

разъ

 

или

два

 

раза

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

смотря

 

по

 

надобности.

 

Разсмотрѣніе

 

ста-

тей

 

этой

 

части,

 

поручаю

 

члену

 

консисторіи

 

священнику

 

о.-Іо-

аину

 

Кибальчичу,

 

съ

 

вознагражденіемъ

 

за

 

трудъ

 

по

 

десять

рублей

 

за

 

каждый

 

печатный

 

листъ,

 

согласно

 

изъявленному

имъ

 

на

 

это

 

желанію;

 

3)

 

труды

 

по

 

изданію

 

той

 

и

 

другой

 

части

извѣстій,

 

возлагаю

 

на

 

о.

 

члена

 

консисторіи

 

священника

 

Іоанна

Буримова,

 

съ

 

ѵвознагражденіемъ

 

по

 

усмотрѣнію.

 

Ему

 

же

 

по-

ручаю

 

составить

 

инструкцію

 

для

 

канцеляріи

 

редакціонной.

Прочее

 

исполнить

 

по

 

сему

 

редактору

 

Ч.

 

Е.

 

Из.—О.

 

протоіерею

В.

 

Розову

 

дать

 

знать

 

о

 

прекращеніи

 

его

 

занятій

 

по

 

редакціи

съ

 

1878

 

года

 

и

 

о

 

передачѣ

 

въ

 

Консисторію

 

всѣхъ

 

суммъ

 

и

дѣлъ

 

редакціи

 

не

 

позже

 

половины

 

декабря

 

1877

 

года.

 

Цен-

зоромъ

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

въ..1878

 

году

остается

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

о.

 

Евфимій

 

Пучковскій.

ГУ.

                              

£ІІ

  

■—

разный

 

увъдомленія

 

и

 

извшія.

На

   

журналѣ

   

комитета

   

епархіальнаго

   

свѣчнаго

   

завода,

7

 

ноября

 

сего

 

года,

 

цо

  

предмету

  

прпнятія.

  

отъ

   

Рождество-
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Богородичной

 

церкви

 

еела

 

Лучников*

 

Кролевендаго

 

уѣзда

 

в*

ссуду1

 

для

 

енархіаіьнаго

 

завода

 

за

 

&'/«

 

въ

 

годъ

 

срокомъ

 

съ

Ічга

 

ноября

 

сего

 

года

 

одной

 

тысячи

 

рублей

 

(1О00

 

рублей),

лослѣдоіала

 

в*

 

12

 

день

 

тотоже

 

ноября

 

Архипастырская

 

резо-

люция

 

Его

 

Преосвященства

 

за

 

№

 

4889

 

слѣдующагі)

 

содержа-

йія:

 

«исполнить

 

и

 

благодарить

 

о.

 

пр%оіерея

 

Александра

Митькевича

 

за

 

содѣйствіе

 

к*

 

разширенію

 

свѣчной

 

операціи

ёвврхіалшаго

 

свѣчнаго

 

вавода,

 

о

 

чем*

 

напечатать

 

въ

 

<N°

 

1-мъ

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извістій

 

за

 

1878

 

год*».

—о

 

Благочинный

 

3-го

 

округа,

 

Городницкого

 

уѣзда,

 

священ-

нивъ

 

Рождество-Богородичной

 

церкви

 

села

 

Дуброі?наго

 

Іоаннъ

ЗРембаловичь,

 

согласно

 

его

 

нрошенію,

 

по

 

резолюциі

 

Его

 

Прео-

священства

 

1

 

ноября

 

послѣдовавшей,

 

перѳмещенъ

 

на

 

вакантное

священническое

 

мѣсто

 

въ

 

село

 

Кучиновву

 

тогоже

 

уѣзда.

"

 

Священнивъ

 

села

 

Борковви,

 

Сосницкаго

 

уѣзда,

 

Іоаннъ

Мывлашевсвій,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

9

 

ноября

 

1877

 

года,

иеремещень

 

въ

 

село

 

Степановну

 

иа

 

вакантное

 

мѣсто

 

нЯстоЭ-

теля

 

Борковско-Стенановскаго

 

прихода,

 

съ

 

предоставлением*

ея^

 

прав*

 

набтоятеЛя

 

сего

 

прихода.

 

Мѣсто

 

помощника

 

насто-

ятеля

 

В*

 

сем*

 

же

 

приходѣ

 

при

 

церкви

 

села

 

Борковки

 

объ-

является

 

пакаптнымъ.

—

 

На

 

вакантное

 

мѣсто

 

настоятеля

 

Николаевской

 

церкви

села

 

Соколовки,

 

Мглинскаго

 

уѣзда,

 

назначенъ

 

18

 

октября

священнйкъ

 

Рождество-ЁогЬрбдичноа

 

це£>ЙЁй

 

м.

 

Гремячи,

НоШіроДбѣвёрЬйаго

 

уѣзда,

 

Михаил*

 

Буравов*,

 

согласно

 

іро-

цШю

 

его

 

и

 

ходатайству

 

о

 

немъ

 

врішжанъ;

 

настоятеиекбе



**#«

™-ОШ№..ЧЦб№-

 

Ю*№№Щ,

 

РР

 

дарйдѣдевдю

 

«вд&
«ЧШйо

 

ШМКРДЕЯ,

 

?3,

 

ноября

 

состояв,в?§муря,

 

свяящщь

Троицкой

 

церкви

 

м.

 

Носовой,

 

Щждаевага,

 

у$щ

 

Baegjjl

Скальковскій

 

утвержденъ

 

духовникомъ

 

3-го

 

благочинническаго

округа

 

Нѣжинскаго

 

уѣзда.
,-чг [

  

--

—

  

Согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

по

 

резолюціа

 

Его

 

Прео-

священства

 

1-го

 

декабря,

 

послѣдовавшей,

 

священники:

 

села

Пѣсокъ

 

Георгий

 

Нігчрскіи

 

и

 

села

 

Щастновки

 

Козелецкаго

уѣзда

 

Николай

 

Морачевскій,

 

утверждены

 

членами

 

благочинни-

ческаго

 

совѣта

 

2-го

 

округа

 

Козелецкаго

 

уѣзда.

—

  

Согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

по

 

резолюціи

 

Его

 

Прео-

священства

 

1-го

 

декабря

 

ноелѣдовавшей,

 

священник*

 

села

Вороньковъ

 

Василій

 

Жовнеровскій,

 

утвержденъ

 

депутатом*

поучилищнымъ

 

двяамъ,

 

а

 

м.

 

Бѳбровицы

 

Козелецкаго

 

уѣзда

йванъ

 

Шангинъ,

 

кандидатом*

 

но

 

немъ.

—

  

Согласно

 

выбору

 

духовенства,

 

по

 

резолюцін

 

Его

 

Прео-

священства

 

20

 

октября

 

послѣдовадщей,

 

священник*

 

села

йоргл$

 

Гдуховскаго

 

уфада

 

Самсоя/ь

 

Алдріе,*евй,

 

рверэдед*

яеддадожъ

 

т

 

унилищным*.

 

дфдаи*,,

 

а

 

священник,*

 

села

BpKfQPQB8

 

Аршій

 

Девицкій,

 

кандидатом*

 

во

 

вер.

й<мрево

 

щ

 

Kosflgjesopiij,

 

на.

 

саввтярвыя

 

нуй|дя

 

пашей

дѣйствующей

   

арміи

   

въ

 

польз;

 

больных*

 

и

 

раненных*

 

вой-



нов*,

   

при

 

рапортах*

   

благочинвыхъ

   

протоіереевъ:

   

Іоанна

Чернявскаго

 

326

 

р.

 

10

 

к.,

 

Александра

 

Митькевнча

 

400

 

р.,

 

и

священника

 

села

 

Лабановки

 

Новозыбковскаго

 

уѣзда

 

Александра

Корянка

 

20

 

р.,

 

итого

 

746

 

р.

 

10

 

к.,

 

а

 

всего,

 

съ

 

поступившими

прежде

 

въ

 

теченіи

 

1877

 

года,

 

на

 

тѣже

 

нужды,

 

чрезъ

 

Епархі-

альное

 

начальство- 4,307

 

р.

 

24

 

к.

сшюэгннннг

-

—

  

Въ

 

открытое

 

попечительство

 

при

 

Покровской

 

церкви

села

 

Нижняго,

 

Стародубскаго

 

уѣзда,

 

избраны

 

на

 

три

 

года

предсѣдателемъ

 

казенный

 

крестьянинъ

 

Георгій

 

Тонвошкуръ,

а

 

членами

 

казенные

 

крестьяне:

 

Андрей

 

Кошелевъ,

 

Иван*

Козановъ,

 

Стефан*

 

Цурганъ,

 

Іосифъ

 

Денисовичь,

 

Николай

Мороз*,

 

и

 

Елиферій

 

Лобысъ.

—-В*

 

прежде

 

открытое

 

попечительство

 

при

 

Іоанно^Богос-
-ловской

 

церкви

 

села

 

Авдѣеевки,

 

Черниговскаго

 

уѣзда,

 

избранны

на

 

три

 

года

 

предсѣдателемъ

 

козакъ

 

Артем*

 

Атрощенко

 

и

членами

 

козаки:

 

Ермолай

 

Атрощенко,

 

Василій

 

Чеботьво

Никифоръ

 

Ильяшъ,

 

Евменій

 

Антоненко

 

и

 

Евдоким*

 

Че-

ботьво.

-wjqH

  

oil?

 

ціроі:

—

  

Въ

 

прежде

 

открытое

 

попечительство

 

ври

 

Покровской

церкви

 

села

 

Козаръ,

 

Козелецкаго

 

уѣзда,

 

избраны

 

на

 

три

 

года

предсѣдателемъ

 

священнивъ

 

Флоръ

 

Петровскій

 

и

 

членами:

Максимъ

 

Пархоменко,

 

Петръ

 

Харченко,

 

Протасій

 

Домонтовичь,

Ѳедоръ

 

Домонтовичь,

 

Яковъ

 

Пустогваръ,

 

крестьяне

 

собствен-

ники:

 

Іосифъ

 

Куцъ,

 

Петръ

 

Бутъ,

 

Семенъ

 

Бут*,

 

Харитон*

Совосьво

 

и

 

Яков*

 

Никитчонво.



~.н_

—•

 

Въ

 

открытое

 

прежде

 

попечительство

 

при

 

Понтелемоно-

Васильевской

 

церкви

 

г.

 

Нѣжина,

 

избраны

 

на

 

слѣдующее

 

трех-

лѣтіе

 

предсѣдателямъ

 

дворянинъ

 

Павелъ

 

Кушакевичь,

 

а

 

чле-

нами:

 

вупецъ

 

Иванъ

 

Мацко,

 

мѣщане:

 

Василій

 

Дзюба,

 

Даніилъ

Смѣлянскій,

 

Авервій

 

Голованв,

 

Осипъ

 

Пучка,

 

Логгинъ

 

Коно-

нецъ,

 

возаки:

 

Павелъ

 

Цыбо,

 

Ѳедоръ

 

Гринь,

 

Михѣй

 

Цокоти,

Исакъ

 

Ромоненво,

 

унтеръ-офицеръ

 

Понтелемонъ

 

Шекеръ

 

и

дворянинъ

 

Алексѣй

 

Сокольницкій.

—

 

Дозволенныя

 

Епархіальнымъ

 

начальствомъ

 

по

 

Пораскеев-

ской

 

церкви

 

г.

 

Чернигова

 

въ

 

семь

 

1877

 

г.

 

починки,

 

какъ-то:

наружная

 

штукатурка

 

стѣнъ

 

церкви,

 

коловольни,

 

церковной

ограды

 

и

 

покрасва

 

куполовъ

 

и

 

крышъ

 

всемъ

 

же

 

году,

 

произ-

ведены

 

прочно

 

и

 

употреблено

 

на

 

оныя

 

арендной

 

суммы

 

на

штувотурныя

 

работы

 

405

 

р.

 

10

 

к.,

 

а

 

по

 

части

 

кровельной

 

и

врасильной,

 

344

 

р.

 

9

 

в.,

 

а

 

всего—749

 

р.

 

19

 

к.

—■

 

Въ

 

прежде

 

■

 

открытое

 

попечительство

 

при

 

Троицкой

церкви

 

села

 

Дмитровки,

 

Конотопскаго

 

уѣзда,

 

избраны:

 

предсѣ-

дателемъ

 

козакъ

 

Андрей

 

Мирошниченко

 

и

 

членами:

 

дворянинъ

Томофѣй

 

Бѣлецкій,

 

козаки:

 

Петръ

 

Жовонивъ,

 

Исидоръ

 

Жово-

нинъ,

 

Федотъ

 

Жовонинъ,

 

Трофпмъ

 

Павленко

 

и

 

крестьянин*

Иванъ

 

Триказъ.

Отъ

 

Еонсисторіи.

По

 

распоряженію

 

Его

 

Преосвященства,

 

Черниговская

 

Ду-
ховная

 

Консисторія

 

напоминаетъ

 

депутатамъ

 

овружных*

 

учи-

лищныхъ

 

съѣздовъ,

 

чтобы

 

они

 

являлись

 

на

 

имѣющіѳ

 

быть

 

въ

семь

 

генварѣ

 

мѣсяцѣ

 

окружные

 

училищные

 

съѣзды

 

и

 

безъ

крайней

 

надобности

 

не

 

оставались

 

бы

 

дома.



=

 

41

 

=

   

.

Отъ

 

Еедакціи.

Отъ

 

исправляющего

 

должность

 

благочнннаго

 

3.-го

 

округа

Борзенскаго

 

уѣзда,

 

при

 

отношеція-

 

от*

 

Ѳ-го

 

декабря

 

І8Я7

 

года.

за

 

Л»

 

$34,

 

получена

 

52

 

руб.

 

70

 

коп.,

 

за

 

Епархіа-льныя

 

ІЬвѣ-

стія

 

па

 

1878

 

год*.

■

-

■«»•»« —

. -

 

•

. .

■ .

 

.

йояпоооД .

■

.

.

■

Дозволено

 

цензурою.

 

Чернигов*.

 

22

 

Декабря

 

1877

 

года.

Губернская

   

Тннографія.



ПРИБАВЛЕШЕ
къ

ЧЕРНИГОВСКИМЪ

   

ЕПАРХІАЛЬНЫМЪ

   

ИЗВШІЯМЪ.

ЧАСТЬ

 

НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1-го

 

Января

                     

(Годъ

 

XVIII).

                       

1878

 

года.

Содегжаше:

 

I.

 

Отъ

 

редакціи.

 

—И.

 

12

 

декабря

 

1877

 

г.

 

—III,

 

Рѣчь.

 

—IV.

 

Слово

въ

 

день

 

12

 

декабря. — V.

 

Публичная

 

рѣчь

 

въ

 

день

 

столѣтняго

юбилея

 

Императора

 

Александра

 

I.

 

— VI.

   

Объявленія.

I.

Отъ

 

редакціи.

Указом*

 

Святѣйшаго

 

Правительству ющаго

 

Синода

 

отъ

 

12

ІВДбря

 

1860

 

года,

 

за

 

J\°

 

6263,

 

разрѣшево

 

бывшему

 

Черни-

говскому

 

Архіевископу

 

Филарету

 

игданіе

 

Чернпговсквхъ

 

Евар-

ііадьныхъ

 

Извѣстій,

 

по

 

вредставдеввой

 

имъ

 

программѣ,

 

съ

щгь,

 

чтобы

 

таковыя

 

вздавались

 

водъ

 

личнымь

 

и

 

пепосред-

Шеннымб

 

наблюденіемз

 

преосвященнаго,

 

а

 

разсмотрѣвіе

 

ста-

!$

 

для

 

вѣдомостей

 

было

 

воручево

 

духовнымъ

 

лицамъ

 

вволвѣ

магонадежвымъ,

 

во

 

вевосредствеввому

 

усмотрѣвіго

 

его

 

вре-

•сващенства.

 

Согласво

 

этому

 

разрѣшевію,

 

Червиговскія

 

Евар-

^альныя

 

Извѣстія

 

в

 

вачали

 

издаваться

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

1861.

й№

 

подъ

 

редакціею

 

самаго

 

вреосвящевваго

 

Филарета.

 

Цев-

ниц

 

были

 

вазвачены

 

Каѳедральвый

 

Протоіерей

 

Іоаввъ

 

Рвлвц-



2

 

—

кій

 

в

 

Ректор*

 

семиваріи,

 

Архимавдритъ

 

Евгевій:

 

вервыйдм

оффиціальвой

 

часта

 

взвѣстій,

 

а

 

вторый —для

 

веоффиціальноИ,

Изданіе

   

евархіальвыхъ

 

извѣстій

   

при

 

таком*

   

составѣ

 

лпці,

трудившвхся

 

над*

 

ними,

 

продолжалось

 

до

 

самой

 

смерти

 

пре-

освященваго

 

Филарета

 

въ

 

1866

 

году.

 

По

 

смерти

 

преосвящен-

наго,

 

бывшій

 

Ректоръ

 

Черниговской

 

семинаріи,

 

Лрхимандріт

Евгеній

 

подадъ

   

въ

 

мѣствую

 

духоввую

   

ковсисторію

   

записи

о

 

томъ,

   

какимъ

 

образомъ

  

и

 

водъ

 

чьимъ

   

надзоромъ

  

должні

вродолжаться

  

вздавіе

  

евархіальвыхъ

  

взвѣстій.

   

Ковспсторіі

особымъ,

 

во

 

этому

 

воводу,

 

журваломъ

 

воставовила:

  

поручи

редавцію

 

Черввговсвихъ

 

взвѣстій

 

члену

 

консисторіи,

 

ректор;

семинаріи,

 

Архвмавдриту

 

Евгенію.

 

Вотъ

 

какимъ

 

образомъ

 

к

главѣ

 

издавія

   

Черниговскпхъ

  

епархіальвыхъ

 

взвѣст}й

 

стал

ректоръ

 

семинаріи,

 

хотя

 

самое

 

вздавіе

 

воминально

 

было

 

прі

ковсвсторів,

 

члевомъ

 

которой

 

состоялъ

 

въ

 

то

 

время

 

и

 

нова

издатель.

Съ

 

вреобразовавіемъ

 

ковспсторій,

 

ректоры

 

семиварій

 

t

ресталв

 

быть

 

члевамв

 

овыхъ;

 

вочему

 

съ

 

1§69

 

года

 

издай

евархіальвыхъ

 

извѣстій

 

слѣдовало

 

веревеств

 

изъ

 

семинарі
въ

 

ковсисторію,

 

такъ

 

какъ

 

извѣстія

 

эти

 

вредставляются

 

орга

вомъ

 

мѣстваго

 

евархіальваго

 

вачальства:

 

для

 

сокращенія

 

пвсі

моводства

 

во

 

ковсисторіи

 

(часть

 

оффиціальвая),

 

в

 

для

 

Р

вростравевія

 

и

 

воддержавія

 

религіозно-нравствеввыхъ

 

пят

ресовъ

 

евархіи

 

(часть

 

неоффиціальная).

 

К*

 

сожалѣнію

 

бв
шимъ

 

тогда

 

епархіальнымъ

 

начальством*

 

ве

 

обращено

 

наэ

ввимавія.

 

И

 

столь

 

важвое

 

подспорье

 

въ

 

дѣлѣ

 

увравленія

 

епа

хіею,

 

какъ

 

мѣствый

 

оргавъ

 

вечати,

 

ваходящійся

 

въ

 

непосрс

ствеввомъ

 

вѣдѣвів

  

его

 

лреосвящевства,

 

остался

 

ври

 

сеыяв



—

 

3

 

—

ріи,

 

а

 

ве

 

веревесевъ

   

въ

 

ковсисторію,

 

гдѣ

 

онъ

 

быдъ

   

въ

 

на-

ши

 

и

 

гдѣ

 

ему

 

слѣдовало

 

быть,

 

по

 

указанію

 

Святѣйшаго

 

Си-

нода.

 

Послѣдствія

  

показали

  

всю

 

важность

 

такого

   

увущевія,

на

 

первый

 

разъ

 

вредставлявшагося

 

нвчего

 

ве

 

звачущимъ:

 

вуж-

ння

 

расворяжевія

 

евархіальваго

   

вачальства

 

стали

   

публико-

ваться

 

въ

 

епархіальныхъ

   

извѣстіяхъ

 

чрезъ

 

мѣсяцъ

   

и

 

болѣе.

Почему

 

епархіальная

 

власть,

   

имѣя

 

свой

 

мѣстный

 

оргавъ

 

ве-

чатст,

 

только

 

ваходящійся

 

ври

 

семинаріи,

 

а

 

не

 

при

 

консвсто-

ріа,

 

стала

 

врибѣгать,

 

по

 

старому,

 

въ

 

особымъ

   

циркулярамъ

и

 

особымъ

 

бумагамъ

 

къ

 

подвѣдомымъ

  

лицамъ,

 

вопрекв

 

сино-

дальному

 

указу,

 

дозволившему

  

вздавіе

 

извѣстій

 

для

 

сокраще-

від

 

переписки

   

и

 

для

 

вызова

   

просителей

   

и

 

лицъ

  

духовнаго

званія

 

въ

 

консисторію,

   

въ

 

вопечительство

   

о

 

бѣдвыхъ

 

духоі-

наго

 

званія^

 

и "(

 

вроч.,

   

ва

 

освовавіи

  

существующихъ

   

на

 

се"і

нредметъ

 

узаконеній

 

(4

 

п.

 

программы).

   

Но

 

изданіе

 

взвѣстій,

по

 

недосмотру,

   

какъ

   

сказаво,

   

съ

 

1869

 

года

 

осталось

   

при

семинаріи,

   

а

    

редакторомъ

   

ихъ

   

былъ

    

Ректоръ

    

семина-

ріи,

 

Архимандритъ

   

Евгеній,

   

вскорѣ

   

затѣмъ

   

переведенвый

иъ

 

Черввговской

   

въ

   

Литовскую

   

семвварію.

   

По

  

выбытія

его

 

изъ

   

Червигова,

   

3

   

в

  

4

  

№№

  

Евархіальвыхъ

  

Извѣстій

за

  

1869

    

годъ

     

вздавы

    

всвравлявшвмъ

   

должвость

   

рев-

тора,

 

инспекторомъ

 

семинаріи

 

Львомъ

 

Бѣлоусовичемъ,

 

а

 

№

 

5

и

 

слѣдующіе

 

за

 

ним*

 

вздавы

 

Львомъ

 

Бѣлоусовичемъ

 

и

 

Алев-

Шъ

 

Розовымъ;

   

но

 

кто

 

сдѣлалъ

 

ихъ

 

редакторамв,

   

это

 

в

 

до

вастоящаго

 

времеви

   

остается

 

веазвѣстнымъ.

   

Поименованные

Редакторы

 

были

 

вмѣстѣ

 

и

 

цензорами издаваемыхъ

 

епархіальвыхъ

извѣстій.

 

Такое

 

везаковное

 

совмѣщеніе

 

должностей

 

редактора

 

и

Цензора

 

замѣчено

 

бывшимъ

 

преосвященнымъ

 

Варлаамомъ,

 

кото-

рый

 

и

 

дадъ

   

отъ

 

себя

   

предложеніе

   

объ

 

отдѣлевіи

   

цензуры

I



отъ

 

редакціи

 

и

 

о

 

назначевіи

 

цензоромъ

 

евархіальвыхъ

 

извѣс-

тій

 

Каѳедральваго

 

Протоіерея

 

Евѳимія

 

Пучковскаго.

Къ

 

концу

 

1869

 

года

 

утвержденъ

 

былъ

 

ректоромъ

 

Черни-

говской

 

семинаріи

 

Протоіерей

 

Алексій

 

Колосовъ

 

и

 

онъ,

 

по

праву

 

ревтора,

 

принялъ

 

редакщю

 

взвѣстій

 

отъ

 

всправлявшаго

до

 

него

 

должность

 

Ревтора.

 

№№

 

23

 

а

 

24

 

за

 

этотъ

 

годъ

 

из-

давы

 

редакторами:

 

Ректоромъ

 

семинаріи

 

Алексіемъ

 

Колосе-

вымъ

 

в

 

Ивсвевторомъ

 

семииаріи

 

Л.

 

Бѣлоусоввчемъ.

 

Таким.

образомъ

 

является

 

разомъ

 

два

 

редактора

 

а

 

безъ

 

всякаго

 

рас-

поряженія

 

со

 

стороны

 

епархіальнаго

 

начальства,

 

которому

принадлежитъ

 

право

 

изданія

 

по

 

закону.

 

По

 

увольвеніи

 

же

изъ

 

семанаріи

 

ректора

 

А.

 

Колосова,

 

опять

 

безъ

 

особаго

 

наз-

начевія,

 

вродолжалъ

 

быть

 

редакторомъ

 

ппспекторъ

 

семииарш

Л.

 

Бѣлоусовичъ,

 

до

 

самаго

 

прибытія

 

новаго

 

ректора

 

семина-

рів,

 

Протоіерея

 

Василія

 

Розова.

 

Съ

 

врабытіемъ

 

сего

 

вослід-

няго

 

редакція

 

епархіадьныхъ

 

извѣстій,

 

въ

 

1873

 

году,

 

бывшимі

преосвящеинымъ

 

Наѳанаиломъ

 

поручена

 

ему,

 

и

 

съ

 

того

 

вре-

мени

 

до

 

вовца

 

1877

 

года

 

находилась

 

она

 

въ

 

рукахъ

 

ректора

семинаріи

 

Протоіерея

 

Василія

 

Розова

 

и

 

уволеннаго

 

въ

 

1877
году

 

отъ

 

ввсвекторской

 

должвости,

 

по

 

прошенію,

 

Льва

 

Бѣло-

усовива.

Въ

 

концѣ

 

сентября

 

1877

 

года

 

евархіальвымъ

 

преосвящеи-

нымъ

 

полученъ

 

рапортъ

 

отъ

 

одного

 

изъ

 

благочинвическпй

совѣтовъ

 

Черниговской

 

епархін

 

съ

 

ходатайствомъ

 

объ

 

отмѣві

обязательной

 

выписки

 

церквами

 

веоффвціальвой

 

части

 

Чер-
ниговских*

 

Епархіальных*

 

Извѣстіи,

 

по

 

тому

 

уваженію,

 

что

общее

 

мнѣніе

 

всѣхъ

 

священников*

 

въ

 

округѣ

 

говорить

 

о

 

без-
волезвоств

 

этой

 

части,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

испрашивалось

 

до*
леніе

 

на

 

остающуюся

 

отъ

 

сокращения

 

расходовъ

 

для

 

покупке



епархіальвыхъ

 

извѣстій

 

сумму

 

выписывать

 

Церковный

 

Вѣст-

нихь,

 

какъ

 

оргавъ

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

въ

 

которомъ

 

видвтся

болѣе

 

существеввой

 

пользы

 

для

 

духовенства.

 

'По

 

резолюціи

его

 

преосвященства

 

отъ

 

3-го

 

октября,

 

помянутый

 

рапортъ

благочиввпческаго

 

совѣта

 

переданъ

 

на

 

посужденіе

 

Чернвговской

духовной

 

консисторіи.

 

По

 

разсмотрѣніи

 

дѣла,

 

вонсисторіею

признано

 

возможнымъ

 

для

 

првходсвихъ

 

церквей

 

Чернигов-

ской

 

епархіи:

 

а)

 

па

 

туже

 

сумму,

 

какая

 

употреблялась

 

преж-

де

 

на

 

епархіальныя

 

извѣстія,

 

выписывать

 

для

 

пяти

 

церввей

вмѣстѣ

 

одвнъ

 

экземпляръ

 

Церковнаго

 

Вѣстника,

 

одинъ

 

экзем-

піяръ

 

Христіанскаго

 

Чтевія

 

и

 

по

 

экземпляру

 

для

 

каждой

взъ

 

нихъ

 

Черввговсвихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій;

 

б)

 

чтобы

каѳедральвый

 

соборъ

 

и

 

мовастыри

 

Червиговской

 

епархіи,

 

каж-

дый

 

для

 

себя,

 

выписывали

 

по

 

экземпляру

 

Церковнаго

 

Вѣст-

нака,

 

Христіавскаго,

 

Чтенія

 

и

 

Епархіальиыхъ

 

Йзвтзстійч

 

Со-

гласно

 

этому

 

постановлевпо

 

консисторіи,

 

утвержденному

 

его

преосвященствомъ,

 

Церковный

 

Вѣстнакъ

 

и

 

Христіанское

 

Чте-

віе

 

съ

 

1878

 

года

 

будут*

 

выписываться

 

въ

 

Черниговскую

 

епар-

хію

 

въ

 

количествѣ

 

около

 

200

 

экземпляровъ,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

прежде

 

эти

 

изданія

 

или

 

совсѣмъ

 

не

 

выписывались

 

по

 

мѣстамъ,

пли

 

выписывались

 

въ

 

слишкомъ

 

маломъ

 

числѣ

 

экземпляровъ.

По

 

свѣдѣніямъ,

 

имѣющимся

 

въ

 

ковсасторіи

 

вока

 

отъ

 

29

 

*)

благочинническихъ

 

округовъ,

 

заключающихъ

 

въ

 

себѣ

 

517

 

цер-

квей:

 

а)

 

не

 

выписывалось

 

ни

 

одного

 

экземпляра

 

церковВаго

йиника

 

въ

 

восьми

 

округахъ,

 

имѣющихъ

 

у

 

себя

 

122

 

церкви;

б)

 

выписывалось

 

по

 

одному

 

только

 

экземпляру

   

въ

 

восьми

 

ок-

Ругахъ,

 

состоящихъ

 

изъ

 

152

 

церквей;

 

в)

 

выпвсывалось

 

по

 

два
1

■

)

 

Всѣхъ

 

же

 

благочинническихъ

 

округ

 

овь

 

въ

 

Черниговской

 

епархін

 

55,
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только

 

экземпляра

  

въ

 

шести

  

округахъ

   

па

 

107

 

церквей,

 

т

три

 

экземвл.

 

выписывалось

 

въ

 

трехъ

 

округахъ

 

на

 

77

 

церквей,

Далѣе,

   

такъ

 

какъ

  

изданіе

   

Черниговскихъ

  

Епархіальньш

Извѣстій,

 

по

 

первоначальвому

 

ихъ

 

вазваченію,

 

учреждено

 

р

сокращевія

   

ковсисторскаго'

  

пасьмоводства,

   

то

 

консисторіею

врвзваво

 

болѣе

 

волезвымъ,

 

чтобы

   

часть

 

оффиціальвая,

 

кото-

рая

 

всключительно

 

ваполняется

   

расворяяіеніями

 

высшаго

 

і

евархіальнаго

 

начальствъ,

 

заходилась

 

ври

 

ковсисторіп

 

и

 

из

давалась

  

4

 

раза

   

въ

 

мѣсяцъ,

   

а

 

не

 

2

 

раза,

   

какъ

 

издаваласі

она

 

бывшею

 

редакціею;

   

что

 

касается

   

неоффиціальвой

 

части,

то

 

ее

 

предположено

 

консисторіею

 

издавать

 

одинъ

 

или

 

два

 

раза

въ

 

мѣсяцъ,

 

смотря

 

по

 

нуждѣ

 

и

 

обстоятельствам*;

 

все

 

же

 

из-

давіе

 

должво

   

быть

 

водъ

 

лпчвымъ

   

и

 

непосредственным!

 

на

блюденіем*

 

преосвященваго,

   

во

 

силѣ

 

указа

   

Святѣйшаго

 

Си

нода.

 

При

 

такой

  

постановвѣ

   

редакціоннаго

  

дѣла,

 

для

 

Son

удобнаю,

 

непосредственнаіо

  

и

 

личнаіо

 

наблюдет

 

я

 

преосвящеи

наго

 

надъ

 

вздавіемъ

 

евархіальныхъ

 

извѣстій,

   

само

 

собою

 

ш

мѣнилось

 

мѣсто

 

изданія

 

извѣстій,

 

которыя

 

съ

 

1878

 

года,

 

кав

и

 

въ

 

первые

 

годы

 

появленія

 

будутъ

 

издаваться

 

при

 

консися

ріи,

 

а

 

не

 

при

 

семинаріи;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

неизбѣжно

 

послѣдовал

перемѣна

  

и

 

въ

 

составѣ

 

лицъ,

 

призванвыхъ

   

къ

 

дѣлу

 

издааі
евархіальвыхъ

 

извѣстій.

 

Такъ

 

какъ

 

одинъ

   

изъ

 

прежнихъ

 

pi

давторовъ

 

(г.

 

Бѣлоусовичъ)

 

уволился

   

отъ

 

семинарской

 

слуг

бы,

 

то

 

редакція

  

оффнціальпой

  

части

 

поручена

   

его

 

преосві

щевствомъ

 

г.

 

Секретарю

 

Червиговской

 

Духовной

 

Ковсисторі

Н.

 

М.

 

Вощинину,

   

а

 

редакція

 

веоффиціальной

  

части— Чай
Консисторіи,

 

Священвиву

 

Каѳедральваго

 

Собора

 

Іоанну

 

Ь
бальчичу.

 

Наблюдете

 

за

 

движеніемъ

 

дѣла

 

редакціоннаго,

 

х-

за

 

полученіемъ

 

денег*

 

и

 

расх^дованіемъ

 

пхъ,

  

за

 

дечаташ'еи



извѣстій

 

и

 

разсылкою

 

оныхъ

 

по

 

принадлежности,

 

возложено

на

 

особое

 

лицо

 

изъ

 

членовъ

 

же

 

консисторіи.

Новая

 

редакція

 

Черниговскихъ

 

епархіальныхъ

 

извѣстій,

 

не

«змѣняя

 

программы,

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъ,

постарается,

 

на

 

сколько

 

позволять

 

ей

 

силы

 

и

 

средства,

 

по-

ставить

 

мѣстный

 

органъ

 

епархіальнаго

 

начальства

 

ближе

 

къ

духовенству

 

и

 

его

 

иуждамъ

 

какъ

 

нравственнымъ,

 

такъ

 

и

 

ма-

теріальнымъ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлію,

 

редакція

 

намѣрена

 

дать

 

въ

пзвѣтіяхъ

 

самое

 

видное

 

мѣсто

 

катихизическимъ

 

поученіямъ,

вь

 

которыхъ

 

ощущается

 

епархіей

 

особенная

 

нужда;

 

также—

указанію

 

назидательныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

для

 

благочестія

 

книгъ

съ

 

краткимъ

 

показаніемъ

 

ихъ

 

содержанія.

 

Въ

 

интересахъ

 

ду-

ховенства,

 

для

 

возбужденія

 

прихожанъ

 

къ

 

улучшенію

 

быта

его,

 

редакція

 

будетъ

 

разработывать

 

вопросы

 

о

 

составленіи

общественныхъ

 

приговоровъ

 

на

 

содержаніе

 

членовъ

 

причта,

преимущественно

 

въ

 

малолюдныхъ

 

н

 

бѣдныхъ

 

приходахъ.

Давно

 

уже

 

сознано

 

духовенствомъ

 

Черниговской

 

епархіи

 

и

высказано,

 

что

 

въ

 

болыиихъ

 

средствахъ

 

содержанія

 

особенно

нуждаются

 

священники

 

а

 

причетники

 

многосемейные,

 

крайне

затрудняющіеся

 

въ

 

деньгахъ

 

для

 

воспитанія

 

дѣтей.

 

Редакція

постарается

 

содействовать

 

удовлетворенію

 

и

 

этой

 

насущной

потребности

 

духовенства,

 

разъясняя

 

ему

 

мѣропріятія

 

епархі-

альнаго

 

начальства

 

къ

 

постройкѣ

 

училищныхъ

 

зданій,

 

къ

учрежденію

 

при

 

нихъ

 

общежитій

 

на

 

общія

 

церковныя

 

сред-

ства,

 

чрезъ

 

поддержаніе

 

и

 

расширеніе

 

операціи

 

свѣчнаго

 

завода.

До

 

послѣдняго

 

времени

 

рѣдко

 

и

 

мало

 

печатались

 

въ

иархіальныхъ

 

извѣстіяхъ

 

свѣдѣнія

 

объ

 

устройствѣ

 

и

 

освя-

Щевіц

 

церквей,

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

прихожанъ

 

на

 

благолѣпіе

; рамовъ

 

Божіихъ,

 

о

 

церковныхъ

 

шволахъ

 

[п

 

богадѣльняхъ,

 

о

і
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бытѣ

 

сиротствующихъ

 

семействъ

 

и

 

о

 

безъучастіи

 

къ

 

ним

родственниковъ.

 

Новая

 

редакція,

 

при

 

посредствѣ

 

благочиннн-

ческихъ

 

совѣтовъ,

 

позаботится

 

доводить

 

до

 

свѣдѣнія

 

благотво-

рителей

 

и

 

эти

 

вопіющія

 

нужды

 

сиротствующихъ

 

семействг

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Богатый

 

матеріалъ

 

дадутъ

 

редакціи

 

и

церковныя

 

лѣтописи,

 

на

 

которыя

 

не

 

Еездѣ

 

обращается

 

долж-

ное

 

вниманіе;

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

онѣ

 

по

 

мѣстамъ

 

представляют!

въ

 

рукахъ

 

заботливыхъ

 

священниковъ

 

цѣлую

 

исторію

 

христі-

анской

 

жизни

 

поучительную

 

для

 

потомковъ.

Въ

 

виду

 

этого

 

редакція

 

покорнѣйше

 

проситъ

 

всѣхъ

 

образован-

ныхъ

 

линь

 

содействовать

 

ей

 

своими

 

трудами.

 

Въ

 

особенности

она

 

приглашаетъ

 

всѣхъ

 

священниковъ

 

Черниговской

 

епархіі

присылать

 

свои

 

статьи

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

неоффиціальной

 

части

Въ

 

концѣ

 

года

 

за

 

помѣщенныя

 

статьи

 

редакціею

 

будетъ

 

*ы

 

даві

гонораръ

 

сообразно

 

достоинству

 

и

 

пользѣ

 

статей,

 

по

 

отзыв;

о

 

нихъ

 

особаго

 

редакціоннаго

 

совѣта.

Редакція

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій

 

покоряв

ше

 

проситъ

 

и

 

другія

 

редакціи

 

епархіальныхъ

 

вѣдомостей,

 

га-

зетъ

 

и

 

журналовъ.

 

которыя

 

высылали

 

свои

 

изданГя

 

въ

 

обігёю
на

 

ея

 

изданія,

 

продолжать

 

обмѣниваться

 

изданіями

 

и

 

ві

1878

 

году.

II.

12

 

декабря

 

1877

 

года.

.

 

Александръ

 

I,

 

Императоръ

  

ВсероссШскій,

   

сынъ

   

Импера-

тора

 

Павла

   

Петровича

   

и

 

Императрицы

   

Маріи

 

Ѳеодоровнй
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урожденной

 

принцессы

 

Виртенбергской,

 

родился

 

въ

 

С.-Петер-

бурге

 

12

 

декабря

 

1777

 

года,

 

и

 

12

 

декабря

 

сего

 

1877

 

года

исполнилось

 

сто

 

лѣтъ

 

со

 

дня

 

рожденія

 

его.

 

Александръ

 

1-й

былъ

 

великій

 

Государь

 

своего

 

времени

 

и

 

другъ

 

человѣчества.

Онъ

 

одинъ

 

изъ

 

всѣхъ

 

Государей

 

земныхъ

 

получилъ,

 

какъ

 

че-

ловѣкъ,

 

награду

 

за

 

спасеніе

 

челавѣка

 

*).

 

Современники

 

не

только

 

въ

 

Россіи,

 

но

 

и

 

за

 

границей

 

называли

 

его

 

ангеломъ.

Вся

 

же

 

Россія,

 

по

 

освобожденіи

 

ея

 

отъ

 

Наполеона,

 

наимено-

вала

 

его

 

Благословенными.

Въ

 

воспоминаніе

 

великихъ

 

и

 

незабвенныхъ

 

заслугъ

 

Импе-

1

 

ратора

 

Александра

 

I

 

для

 

церкви

 

православной

 

и

 

Государства

Русскаго,

 

и

 

чтобы

 

почтить

 

память

 

его,

 

Святѣйшій

 

Правитель-

ствующій

 

Синодъ

 

указомъ

 

своимъ

 

отъ

 

7—25

 

октября

 

1877

 

г.,

за

 

№

 

1491,

 

напечатаннымъ

 

въ

 

44

 

№

 

Церковнаго

 

Вѣстника,

сдѣлалъ

 

распоряженіе

 

объ

 

ознаменованіи

 

соотвѣтственнымъ

торжествомъ

 

дня

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Императора

 

Александра

Павловича:

 

а)

 

чтобы

 

повсемѣстно

 

12

 

декабря

 

сего

 

1877

 

г.

отправлена

 

была

 

заупокойная

 

литургіа

 

во

 

всѣхъ

 

православ-

ныхъ

 

храмахъ

 

Россіи

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающемъ

 

Императорѣ

Александрѣ

 

І-мъ

 

и

 

б)

 

также

 

церковное

 

служеніе

 

совершено

было

 

въ

 

присутствіи

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся

во

 

всѣхъ

 

православныхъ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ,

 

а

 

по

окончаніи

 

церковнаго

 

служенія

 

открыто

 

было

 

въ

 

актовыхъ

залахъ

 

духовныхъ

 

академій

   

и

 

семинарій

 

публичное

 

собраніе,

на

 

которомъ,

 

по

 

назначенію

   

совѣтовъ

 

сихъ

 

заведеній,

 

npons-
" _______________________

*)

 

Это

 

было

 

въ

 

1807

 

г.,

 

на

 

пути

 

въ

 

Бѣлоруссію.

 

Государь,

 

увидѣвъ

 

выта-

щеннаго

 

утопленника — крестьянина,

 

съ

 

неимовѣрными

 

усиліями

 

возвратилъ

,его

 

кь

 

дизни.

 

Въ

 

ознаиенованіе

 

этого

 

подвига,

 

Англійское

 

Человѣколюбивоѳ

вдщество

 

поднесло

 

ему

 

золотую

 

медаль.
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нести

 

одному

 

или

 

нѣсколькимъ

 

изъ

 

преподавателей

 

оныхъ

 

со-

отвѣтствующія

 

торжеству

 

рѣчи.

 

Во

 

исполненіе

 

таковаго

 

рас-

поряженія

 

Св.

 

Синода

 

Черниговская

 

Духовная

 

Кэнсисторія

особымъ,

 

по

 

этому

 

поводу,

 

журналомъ

 

постаповилгг:

 

оповѣстить

.

 

духовенство

 

Черниговской

 

епархіи

 

чрезъ

 

мѣстныхь

 

благочин-

ныхъ,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

церквахъ

 

12

 

декабря

 

1877

 

г.,

 

въ

 

день

столѣтняго

 

юбилея

 

Императора

 

Александра

 

I,

 

отслужена

 

бы-

ла

 

заупокойная

 

литургія

 

и

 

панихида

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почиваю-

щемъ

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

I.

 

Правленіе

 

же

 

Черниговской

Духовной

 

Семина

 

ріи

 

въ

 

экстренномъ

 

педагогическомъ

 

засѣда-

ніи

 

постановило:

 

поручить

 

двумъ

 

преподавателямъ

 

семинаріп

гг.

 

Лилееву

 

и

 

Розову

 

приготовить

 

рѣчи,

 

для

 

произнесенія

 

на

имѣющемся

 

быть

 

въ

 

семинаріи

 

12

 

декабря

 

1877

 

года

 

публич-

номъ

 

актѣ.

Подобно

 

циркуляру

 

Св.

 

Синода,

 

опубликованному

 

по

 

ду-

ховному

 

вѣдомству,

 

и

 

отъ

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщеніа

разосланъ

 

циркуляръ

 

(отъ

 

19

 

ноября

 

1877

 

г.)

 

къ

 

иачальни-

камъ

 

учебныхъ

 

округовъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

во

 

всѣхъ

 

учебныхъ

заведеніяхъ

 

учащіеся

 

были

 

освобождены

 

отъ

 

занятій

 

12

 

де-

кабря,

 

въ

 

день

 

исполненія

 

столѣтія

 

со

 

дня

 

рожденія

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

I,

 

и

 

собраны

 

были

 

въ

 

церкви

 

для

 

присут-

ствія

 

при

 

богослуженіи.

 

По

 

окончаніи

 

же

 

богослуженія

 

были

собраны

 

въ

 

стѣнахъ

 

заведеній

 

для

 

выслушанія

 

соотвѣтствен-

ной

 

празднованію

 

рѣчи.

Такимъ

 

образомъ,

 

во

 

исполненіе

 

начальственныхъ

 

распоря-

женій,

 

съ

 

1

 

декабря

 

все

 

подготовлялось,

 

чтобы

 

достойно

 

поч-

тить

 

день

 

столѣтняго

 

юбилея

 

Императора

 

Александра

 

I

 

со-

отвѣтственнымъ

 

дню

 

торжествомъ.

 

И

 

вотъ,

 

въ

 

день

 

самаго

юбилея,

 

т.

 

е.,

 

12

 

декабря,

   

въ

 

Черниговѣ,

   

во

 

всѣхъ

   

приход-
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свихъ

 

храмахъ

 

города

 

отслужена

 

была

 

ранняя

 

заупокойная

литургія

 

и

 

по

 

литургіи

 

панихида

 

съ

 

произнесеніемъ

 

вѣчной

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающему

 

Императору

 

Александру

 

Пав-

ловичу.

 

Послѣ

 

чего

 

духовенство

 

города

 

собралось

 

въ

 

соборъ.

А

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

отслужена

 

была

 

Черниговскимъ

Преосвященнымъ

 

Серапіономъ

 

съ

 

священниками:

 

ключаремъ

собора

 

I.

 

Буримовымъ,

 

законоучителелемъ

 

гимназіи

 

М.

 

Зла-

товерховниковымъ,

 

соборнымъ

 

I.

 

Кибальчичемъ

 

и

 

смотрите-

лемъ

 

епархіальнаго

 

свѣчнаго

 

завода

 

Тр.

 

Стефановскимъ—позд-

няя

 

заупокойная

 

литургія

 

по

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающемъ

 

Импера-

торѣ

 

Александрѣ

 

I.

 

На

 

литургіи

 

этой,

 

во

 

время

 

причастна,

произнесено

 

было

 

каѳедральнымъ

 

протоіереемъ

 

Е.

 

Пучков-

скимъ

 

приличное

 

дню

 

и

 

торжеству

 

слово

 

*).

 

По

 

окончаніи

же

 

литургіи

 

предъ

 

совершеніемъ

 

панихиды

 

Преосвященнѣй-

шимъ

 

Серапіономъ

 

произнесена

 

была

 

рѣчь

 

**),

 

приличная

дню

 

торжества.

 

За

 

тѣмъ,

 

преосвященнымъ,

 

при

 

участіи

 

всего

городскаго

 

духовенства,

 

отслужена

 

была

 

панихида

 

съ

 

произ-

несеніемъ

 

вѣчной

 

памяти

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающему

 

Императору

Александру

 

I.

 

При

 

этомъ

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

 

присутство-

вали:

 

начальникъ

 

губерніи

 

и

 

другія,

 

стоящія

 

во

 

главѣ

 

управ-

ленія

 

лица,

 

начальствующіе,

 

учащіе

 

и

 

учащіеся

 

обѣихъ

 

гим-

назій:

 

мужеской

 

и

 

женской,

 

городской

 

голова

 

съ

 

гласными

городской

 

думы,

 

военные,

 

находящіеся

 

въ

 

Черниговѣ

 

и

 

много

народа.

 

По

 

окончаніи

 

литургіи

 

и

 

панихиды

 

на

 

площади

 

близъ

собора

 

былъ

 

военный

 

парадъ.

Въ

 

этотъ

 

день

 

и

 

въ

 

семинарской

   

церкви

 

отслужена

   

была

ректоромъ

 

семинаріи,

 

протоіереемъ

 

В.

 

Розовымъ

 

заупокойная

*)

 

Слі.-во

 

вто

 

печатается

 

въ

 

йтсыъ

 

Л".

**)

 

Рѣчь

 

эта

 

печатается

 

въ

 

этомъ

 

№ .
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литургія,

 

а

 

по

 

литургіи

 

панихида

 

по

 

Императорѣ

 

Александре

I,

 

въ

 

присутствіи

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся,

 

какъ

духовной

 

семинаріи,

 

такъ

 

и

 

окружнаго

 

духовнаго

 

училища.

Около

 

втораго

 

часа

 

по

 

полудни

 

прибылъ ,

 

въ

 

Чернигов-

скую

 

Духовную

 

Семинарію

 

Преосвященный

 

Серапіонъ

 

и

 

въ

одной

 

изъ

 

классныхъ

 

компатъ

 

семинарскаго

 

корпуса

 

начался

актъ.

 

Сначала

 

соединенными

 

хорами

 

его

 

преосвященства

 

исе-

-

 

ыинарскимъ

 

пропѣта

 

была

 

молитва

 

св.

 

Духу:

 

Царю

 

небесный.

За

 

тѣмъ

 

секретарь

 

семинарскаго

 

правленія

 

Мозалевскій

 

про-

читалъ

 

указъ

 

Св.

 

Синода

 

о

 

празднованіа

 

въ

 

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеніяхъ

 

столѣтней

 

годовщины

 

рожденія

 

Императора

Александра

 

I.

 

Нослѣ

 

чтенія

 

указа

 

прэпзто:

 

Съ

 

нами

 

Боп.

За

 

симъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

М.

 

Лилеезъ

 

произнесъ

рѣчь

 

*)

 

объ

 

Императорѣ.

 

Александрѣ

  

I

   

и

 

о

 

томъ,

   

что

 

онъ,

к.івкісвоепцарствованіе, :

 

сдѣлалъ

 

цолезнаго..

 

для

 

блага

 

государ-

ства

 

Русскаго

 

и

 

всей

 

Европы.

 

Рѣчь

 

эта,

 

скажемъ,

 

была

 

вы-

слушана

 

всѣми

 

присутствовавшими

 

сочувственно,

   

и

 

произвела

-пріятное

   

впечатленіе,

   

не

 

смотря

   

на

 

то,

   

что

   

продолжалась

•

 

почти

 

часъ

 

времени.

 

По

 

окончаніи

 

рѣчи,

 

тѣ

 

же

 

соединенныя

два

 

хора

 

вмѣстѣ

   

пропѣли

 

концертъ

 

Бортнянскаго:

   

Блажт

-''•Мі/жъ,

 

боя

 

tie

 

я

 

Господа.

 

За

 

копцертомъ

 

слѣдовала

 

рѣчь,

 

произ-

несенная

 

преподавателемъ

 

церковной

 

исторіи

 

И.

 

Розовымъ,

въ

 

которой

 

представленъ

 

исторически

 

очеркъ

 

преобразованія
духовныхъ

 

училищъ,

 

въ

 

царствованіе

 

блаженной

 

памяти

 

Им-

ператора

 

Александра

 

I

 

**).

 

Около

 

трехъ.

 

часовъ

 

дня

 

актъ

 

за-

кончился

 

пѣніемъі

 

Боже

 

Царя

 

храни;

 

Достойно

 

есть

 

и.

 

мно-

№ -------------------------------- .

•)

 

Рѣчь

 

эта

 

печатается

 

въ

 

этомъ

 

№.

••)

 

Рѣчь

 

эта

 

будстъ

 

помѣщена

 

.

 

въхл$дующсиъ

 

}й

   

неоФФНціадьной

 

частп

Черниг.

 

епарх.

 

изв.



хая

 

ліьта.

 

Актъ

 

этотъ

 

почтили

 

своимъ

 

присутствіейъг

 

На-

чальникъ

 

губерніи

 

М.

 

П.

 

Дараганъ,

 

вице-губернаторъ

 

В.

 

П.

Бачмановъ,

 

предсѣдатель

 

окружнаго

 

суда

 

Н.

 

П.

 

Ренненкампфъ,

губернскій

 

воинскій

 

начальникъ

 

К.

 

И.

 

Рѣдинъ,

 

инснекторъ

врачебной

 

управы

 

В.

 

С.

 

Гортынскій,

 

управляющей

 

почтового

частію

 

Ѳ.

 

ж.

 

Бобырь,

 

управляющей

 

управленіемъ

 

государ-

ственныхъ

 

имуществъС.Б.Рожновскій,нредсѣдатель

 

губернской

земской

 

управы

 

А.

 

П.

 

Карпйнскій,

 

члены

 

губернской

 

земской1

управы ,

 

го родской

 

голова

 

В.

 

М.

 

Хижняковъ,

 

губернскій

 

пнженеръ-

архптекторъ

 

Д.

 

В.

 

Савицкій,

 

полиційместеръ

 

г.

 

Чернигова,

все

 

городское

 

духовенство,

 

многія

 

городскія

 

дайы,

 

Почетные

граждане

 

г.

 

Чернигова:

 

Я.

 

А.

 

Селгокъ

 

и

 

X.

 

ЮИллюшкинъ

и

 

многіе

 

другіе.

 

Были

 

даже

 

нѣкоторые

 

и

 

изъ

 

священниковъ

близкихъ

 

селеній

 

къ

 

городу

 

Чернигову.

 

На

 

этомъ

 

актѣ,

 

кро-

ме

 

преподавателей

 

семинаріп,

 

были

 

начальствующее

 

и

 

всѣ

преподаватели

 

Черниговскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

а

 

также—

воспитанники

 

семиНаріи

 

и

 

духовнаго

 

училища.

По

 

окончаніи

 

акта,

 

его

 

преосвященство,

 

начальникъ

 

гу-

берній

 

и

 

всѣ

 

бывшія

 

на

 

актѣ

 

почетпыя

 

лица,

 

городское

 

ду-

ховенство,

 

преподаватели

 

семинаріи

 

и

 

училища

 

приглашены

были

 

въ

 

квартиру

 

ректора

 

семинаріи,

 

протОіерея

 

В.

 

Розова

на

 

обѣдъ,

 

устроенный

 

по

 

подпискѣ.

По

 

прибытіи

 

въ

 

квартиру

 

ректора,

 

пѣвчимп

 

семиНаріи

 

про-

пѣтъ

 

былъ

 

концертъ

 

Бортнянскаго:

 

Бла%ословенъ

 

Господь

 

Бот

Израилевд

 

и

 

многая

 

лѣта.

 

За

 

тѣмъ

 

предложены

 

были

 

закуска

и

 

обѣдъ.

 

Въ

 

кбннД

 

обѣда

 

его

 

преосвященствомъ

 

предложенъ

былъ

 

тостъ

 

за

 

здоровье

 

Государя

 

Императора

 

Александра

 

П.

Дружное,

 

громкое

 

и

 

единодушное

 

ура

 

было

 

отвѣтомъ

 

всѣхъ

на

 

столь

 

радостное

   

и

 

пріятное

   

пожелавіе.

   

Пѣвчіе

 

пропѣли:
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Боже

 

Царя

 

храни

   

и

 

многая

 

ліьта.

  

Обѣдъ

   

окончился

   

около

пяти

 

часовъ

 

вечера.

Время

 

сказать

 

нисколько

 

словъ

 

о

 

празднованіи

 

12

 

декабря

и

 

въ

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ.

 

Утромъ

 

сего

 

дня,

по

 

распоряженію

 

его

 

преосвященства,

 

отправлена

 

была

 

въ

училищной

 

домовой

 

церкви

 

предсѣдателемъ

 

совѣта

 

училища,

протоіереемъ

 

собора

 

А.

 

Страдомскимъ

 

заупокойная

 

литургія

по

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

I,

 

въ

 

присутствіи

 

начальницы,

классныхъ

 

дамъ

 

и

 

воспитанницъ

 

сего

 

заведенія.

 

Вечеромъ

 

то-

го

 

же

 

дня

 

устроенъ

 

былъ

 

въ

 

училищѣ

 

начальницею

 

Ю.

 

С.

Дейшъ

 

свой

 

скромный

 

вечеръ,

 

на

 

который

 

прибыль

 

Преосвя-

щенный

 

Серапіонъ

 

въ

 

7

 

часу.

 

При

 

встрѣчѣ

 

его

 

Преосвященства

въ

 

залѣ,

 

воспитанницы,

 

училища

 

пропѣли:

 

Достойно

 

есть.

 

Съ

приходомъ

 

его

 

преосвященства,

 

воспитанницы

 

училища

 

во-

зобновили

 

въ

 

памяти

 

своей

 

замѣчательнѣйшія

 

обстоятельства

жизни

 

Государя

 

Александра

 

I,

 

отвѣчая

 

на

 

вопросы

 

его

 

пре-

освященства:

 

о

 

днѣ

 

рожденія

 

и

 

восшествія

 

на

 

ВсероссійскШ

престолъ,

 

о

 

супругѣ

 

его,

 

о

 

времени

 

и

 

мѣстѣ

 

кончины

 

Госу-

даря,

 

объ

 

Елисаветинскомъ

 

училищѣ,

 

основанномъ

 

Елисаве-

тою

 

Алексѣевною,

 

супругою

 

Александра

 

I

 

и

 

о

 

прочемъ.

 

За-
тѣмъ

 

предложенъ

 

былъ

 

всѣмъ

 

воспитанницамъ

 

училища

 

чай.

Послѣ

 

чая

 

воспитанницы

 

пѣли:

 

Хвалите

 

имя

 

Господне;

 

Въ

молитвахз

 

неусыпающую

 

Богородицу;

 

всѣ

 

ирмосы

 

канона

 

на

Рождество

 

Христово:

 

Іристосъ

 

рождается;

 

Боже

 

Царя

 

храни

два

 

раза.

 

Послѣ

 

сего,

 

съ

 

дозволенія

 

его

 

преосвященства,

 

про-

пѣли:

 

Вотъ

 

и

 

ночь;

 

Тамъ

 

въ

 

долинѣ,

 

гдѣ

 

сверкаетъ,

 

и

 

съиг-

рали

 

на

 

рояли

 

нѣсколько

 

піесъ.

 

Одна

 

изъ

 

воспитапницъ

 

меж-

ду

 

пѣніемъ

 

прочитала

 

стихотвореніе

 

Державина

 

на

 

рожденіе
Порфиророднаго

  

отрока

  

(Александра

 

I).

  

Въ

 

конецѣ

   

вечера
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всѣмъ

 

воспитанницамъ

 

училища

 

предложены

 

были

 

фрукты

 

и

пряники,

 

присланные

 

на

 

канунѣ

 

этого

 

дня

 

отъ

 

его

 

преосвя-

щенства

 

чрезъ

 

эконома

 

училища.

 

При

 

выходѣ

 

преосвящен-

наго

 

изъ

 

залы

 

воспитанницы

 

пропѣли

 

ему

 

многая

 

ліъта,

 

на

что

 

владыка

 

отвѣчалъ

 

пожеланіемъ

 

имъ

 

добраго

 

здоровья

 

и

всякаго

 

благополучія.

 

Вечеръ

 

этотъ

 

почтили

 

своимъ

 

присут-

ствіемъ:

 

действительный

 

статскій

 

совѣтникъ

 

В.

 

С.

 

Гортынскій

съ

 

супругою

 

своею

 

и

 

г-жа

 

Васютинская,

 

супруга

 

препода-

вателя

 

семинаріи,

 

бывшая

 

воспитанница

 

этого

 

училища,

 

ин-

спекторъ

 

классовъи

 

законоучитель

 

Протоіерей

 

Г.

 

Діаконовъ,

председатель

 

и

 

членъ

 

совѣта

 

п

 

преподаватели

 

этого

 

училища.

Слышали

 

мы,

 

что

 

и

 

въ .

 

Черниговской

 

губернской

 

мужской

гимназіи

 

былъ

 

актъ,

 

на

 

которомъ

 

были

 

и

 

воспитанницы

 

жен-

ской

 

гимназіи,

 

что

 

на

 

этомъ

 

актѣ

 

читаны

 

были

 

учителями

гимназіи

 

двѣ

 

рѣчи,

 

что

 

послѣ

 

акта

 

былъ

 

обѣдъ

 

по

 

подпискѣ

учителей

 

н

 

затѣмъ

 

вечеръ;

 

но

 

подробности

 

бывшаго

 

въ

 

зда-

ніи

 

гимназіи

 

намъ

 

не

 

извѣстны.

Свящ.

 

/.

 

Кибалъчичъ.

------~>»іо. ------

ш.
Рѣчь,

  

произнесенная

 

въ

 

Черниговскомъ

  

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

предъ

 

совершеніемъ

 

па-

нихиды

 

12

 

декабря

 

1877

 

года

 

*).

Милостивые

 

Государи,

Достопочтенные

 

соотечественники!

Чувство

 

благодарности

 

къ

 

Императору

 

Александру

 

І-му

 

за

его

 

безсмертные

 

подвиги

  

на

 

славу

 

Россіи

   

собрало

 

насъ

   

те*

•J

 

Произнесена

 

Черннговскимъ

 

Епископомъ

 

Серапіономъ.
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перь,

 

въ

 

памятный

 

день

 

столѣтней

 

годовщины

 

его'.

 

Какъ

 

хріі-

стіане,

 

мы

 

желаемъ

 

вознести

 

теплыя

 

мольбы

 

ко

 

Всевышнему

о

 

упокоеніи

 

души

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Государя;

 

но

 

преж-

де

 

молитвы

 

о

 

немъ,

 

остановимъ

 

на

 

нѣсколько

 

минутъ

 

почти-

тельное

 

вниманіе

 

наше

 

на

 

его

 

славныхъ

 

дѣлахъ,

 

съ

 

которыми

самое

 

имя

 

Александра

 

Благословеннаго

 

достолюбезно

 

и

 

при-

снопамятно

 

русскому

 

сердцу.

Православная

 

церковь

 

русская

 

каждогодно,

 

въ

 

день

 

Рож-

дества

 

Спасителя

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа,

 

торжественно,

 

на

благодарственномъ

 

и

 

молѳбномъ

 

пѣніи

 

ко

 

Господу

 

Богу,

 

воз-

глашаетъ

 

вѣчную

 

память

 

Императору

 

Александру

 

І-му

 

за

избавленіе

 

церкви

 

и

 

Державы

 

Россійскія

 

отъ

 

нашествія,

 

въ

1812

 

году,

 

галловъ

 

и

 

съ

 

ними

 

двадесяти

 

языкъ.

 

Это

 

мате-

ринский

 

урокъ,

 

дорогой

 

для

 

всѣхъ

 

истинныхъ

 

сыновъ

 

Россіи;

урокъ

 

о

 

томъ,

 

что

 

надобно

 

благоговѣйно

 

чтить

 

память

 

Импе-

ратора

 

Александра

 

І-го,

 

какъ

 

отца

 

народа,

 

какъ

 

спасителя

Имперіи,

 

чрезъ

 

котораго

 

милосердый

 

Богъ

 

даровалъ

 

избавле-

ніе

 

русскимъ

 

людямъ

 

отъ

 

иновѣрнаго

 

поработителя;

 

и

 

въ

 

то-

же

 

время

 

отъ

 

благодарности

 

царю

 

земному

 

возноситься

 

вѣ-

рующимъ

 

сердцемъ

 

ко

 

Христу

 

Богу,

 

Царю

 

Небесному,

 

изба-

вителю

 

рода

 

человѣческаго

 

отъ

 

грѣха,

 

проклятія

 

за

 

грѣхъ

 

и

смерти.

Вѣчная

 

память

 

Императору

 

Александру

 

Благословенному

за

 

устройство

 

священнаго

 

союза

 

между

 

Россіею,

 

Прусіею

 

я

Австріею.

 

Заключенный

 

еще

 

въ

 

1815

 

году,

 

этотъ

 

согозъ

 

имѣлъ

цѣлію

 

соединенными

 

силами

 

охранять

 

существующій

 

полити-

чески

 

порядокъ

 

въ

 

Европѣ.

 

Зрѣлыми

 

плодами

 

священнаго

союза

 

прежде

 

всѣхъ

 

воспользовалась

 

Австрія,

 

при

 

усмиреніи
возстанія

 

венгровъ;

   

потомъ

 

Пруссія,

   

при

 

нападеніи

   

на

 

нее
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{іранцузовх;

 

и

 

теперь

 

нравственннымъ

 

вліяніемъ

 

священнаго

зоюза

 

пользуется

 

Россія

 

въ

 

продолжающуюся

 

славную

 

войну

я

 

съ

 

Турціею,

 

за

 

святое

 

дѣло

 

освобожденія

 

восточныхъ

 

хри-

иіанъ

 

отъ

 

ига

 

магометанскаго.

Достойны

 

вѣчной

 

памяти

 

и

 

многія

 

другія

 

дѣла

 

царствова-

іія

 

Императора

 

Александра

 

Благословеннаго,

 

какъ

 

внѣ

 

Рос-

іи,

 

такъ

 

и

 

внутри

 

ея.

 

Славны

 

дѣла

 

внѣшнія:

 

пріобрѣтеніе

'оссіею

 

Финдяндіи,

 

Царства

 

Польскаго,

 

восточной

 

части

 

Га-

шціи,

 

Бессарабской

 

и

 

Бѣлостокской

 

областей.

 

Благодѣтельны

іо

 

своимъ

 

послѣдствіямъ

 

дѣла

 

внутреннія:

 

окончательное

 

уст-

юйство

 

обще-государственныхъ

 

учрежденій,

 

каковы:

 

минис-

ерства,

 

государственный

 

совѣтъ;

 

потомъ

 

открытіе

 

новыхъ

 

п

іреобразованіе

 

прежде

 

бывшихъ

 

университетов!,

 

умноженіе

 

и

іреобразованіе

 

народныхъ

 

училищъ;

 

далѣе,

 

изданіе

 

уставовъ

асшихъ,

 

среднихъ

 

и

 

низшихъ

 

духовныхъ

 

школъ;

 

наконецъ

акрытіе

 

тайной

 

канцеляріи

 

и

 

окончательное

 

запрещеніе

 

пы-

овъ

 

и

 

всякихъ

 

пристрастныхъ

 

допросовъ

 

при

 

судопроизводствѣ.

Имя

 

Императора

 

Александра

 

1-го

 

навсегда

 

должно

 

быть

Шатно

 

въ

 

частности

 

городскому

 

обществу

 

русскому,

 

какъ

Іма

 

Государя,

 

возстановдвшаго

 

городовое

 

положеніе

 

Императ-

рицы

 

Екатерины

 

II

 

и

 

прпзнавшаго

 

это

 

положеніе

 

однимъ

 

изъ

шныхъ,

 

непреложныхъ

 

и

 

неприкосновенныхъ

 

постановленій.

Съ

 

искреннею

 

сердечною

 

благодарностію,

 

поминая

 

всѣ

 

эти

щ

 

достойныя

 

вѣчной

 

памяти,

 

помолимся

 

братія,

 

христіане,

приснопамятномъ

 

рабѣ

 

Божіемъ,

 

благочестивѣйшемъ

 

Госу-

Щ

 

Императорѣ

 

Александрѣ

 

Павловичѣ,

 

въ

 

настоящій

 

день

ВДолнившагося

 

столѣтія

 

отъ

 

рожденія

 

его,

 

и

 

попросимъ

 

ему

'мости

 

Божіей,

 

царства

 

пебеснаго

 

и

 

оставленія

 

грѣховъ

 

его

Триста,

 

безсмертнаго

 

Царя

 

и

 

Бога

 

нашего.

«■ЯК »» 1.

 

'
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IV.

Слово

 

на

 

12-е.декабря

 

1877

 

года.

И

 

освятите

 

пятьдесятый

 

годъ

 

и

 

объявите

 

свободу

 

на

 

веылѣ

всѣмъ

 

жителямъ

 

ея;

 

да

 

будетъ

 

это

 

у

 

васъ

 

юбилей;

 

и

 

возврати-

тесь

 

каждый

 

во

 

владѣніе

 

свое;

 

и

 

каждый

 

возвратитесь

 

ві

свое

 

племя...

 

Ибоі

 

это

 

юбилей;

 

священнымъ

 

да

 

будетъ

 

ом

для

 

васъ

 

(Лев.

 

XXY.

 

10,12).

 

Такъ

 

въ

 

ветхомъ

 

завѣтѣ

 

пред

писывалось

 

народу

 

Израильскому

 

праздновать

 

годъ

 

свобод!

для

 

единоплеменныхъ

 

рабовъ

 

и

 

возвращенія

 

наслѣдственныл

имѣній

 

къ

 

потерявшимъ

 

ихъ

 

владѣльцамъ.

 

И

 

радостно,

 

тор

жественно

 

было

 

празднованіе

 

такого

 

года.

Но

 

такой

 

годъ,

 

важный

 

для

 

ветхозавѣтнаго

 

Израиля,

 

быв

предначертаніемъ

 

ліьта

 

Господня

 

пріятнаю

 

и

 

возвращеніі

небеснаго

 

наслѣдія,—того

 

времени,

 

когда

 

Сыт

 

Божій

 

пиія
даровать

 

истинную,

 

возможно—полную

 

и

 

постоянную

 

свобод
«ѣрующимъ

 

изъ

 

всего

 

человѣчества

 

(Іоан.

 

YIII.

 

36).

 

И

 

вон

уже

 

приближается

 

къ

 

концу

 

второе

 

тысячелѣтіе

 

для

 

всего

человѣчества

 

и

 

девятый

 

вѣкъ

 

для

 

нашего

 

отечества

 

съ

 

т§я
поръ,

 

какъ

 

наступило

 

благопріятное

 

лѣто

 

Господне, —врею

Христіанства.

 

Духь

 

Божгй,—духъ

 

свободы

 

и

 

любви

 

носиімі

надъ

 

помазанниками

 

Божіими

 

въ

 

Христіанствѣ

 

и

 

даруетъ

 

сво

боду

 

обществамъ

 

вѣрующихъ.

Одинъ

 

настоящій

 

день

 

столѣтняго

 

воспоминапія

 

о

 

Благосло

венномъ

 

Монархѣ,

 

освободителѣ

 

Европы

 

отъ

 

Галловъ,

 

даеп

намъ

 

полный

 

поучительности

 

урокъ

 

о

 

свободѣ,

 

даруемой

 

Хри
стіанствомъ..

 

А

 

этимъ

 

воспоминаніемъ

 

естественно

 

и

 

жнв(
вызываются

 

унасъ

 

какъ

 

память

 

о

 

дарованіи

 

свободы

 

наш

благополучно

 

царствующимъ

 

Монархомъ

 

двадцати-милліоннол
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сословію

 

поддаяныхъ,

 

такъ

 

и

 

мысль

 

о

 

предпринятомъ

 

и

 

со-

вершаемомъ

 

имъ

 

нынѣ

 

дѣлѣ

 

освобожденія

 

единовѣрныхъ

 

и

единопленныхъ

 

намъ

 

Славянъ

 

отъ

 

тяжкаго,

 

вѣкопаго

 

ига

іурецкаго.

 

Такія

 

отрадныя

 

явленія

 

возможны

 

только

 

въ

Христіанствѣ.

До

 

Христіанства

 

п

 

внѣ

 

Христіанства

 

являются

 

въ

 

жизни

теловѣческихъ

 

обществъ

 

господствующими

 

рабство

 

однихъ

 

и

производящее

 

его

 

самолгобіе

 

другихъ.

 

Язычнивъ

 

видѣлъ

 

въ

ближнемъ

 

не

 

равноправнаго

 

себѣ

 

человѣка,

 

а

 

такого,

 

который

рженъ

 

служить

 

орудіемъ

 

для

 

достиженія

 

его

 

самолюбивыхъ

в

 

корыстныхъ

 

цѣлей,

 

видѣлъ

 

вещь,

 

или

 

низшее]

 

твореніе.

Такимъ

 

образомъ

 

права

 

и

 

преимущества

 

признавались

 

только

а

 

стремившимися

 

къ

 

господству,

 

и

 

такое

 

признаніе

 

было

опасно,

 

тяжко

 

и

 

унизительно

 

для

 

остальныхъ.

 

Правда,

ножно

 

встрѣтить

 

и

 

у

 

яаыческихъ

 

мыслителей

 

взглядъ,

 

пови-

нному,

 

на

 

каждаго,

 

какъ

 

на

 

личность;

 

но

 

съ

 

одной

 

стороны

іакой

 

взглядъ

 

принадлежалъ

 

только

 

нѣкоторымъ,

 

и

 

то

 

немно-

шмъ;

 

а

 

съ

 

другой

 

онъ

 

признавалъ

 

права

 

личности

 

только

 

за

ійющими

 

мудрость

 

и

 

образованіе.

 

По

 

такому

 

взгляду,

 

лица,

к

 

обладавшія

 

требуемою

 

мудростію,

 

также

 

рабы,

 

женщины,

Йти

 

исключались

 

изъ

 

числа

 

имѣющихъ

 

права

 

личности.

Совершенно

 

протпвоположенъ

 

взглядъ

 

Христіанства.

 

Оно

•вдвтъ

 

и

 

признаетъ,

 

и

 

научаетъ

 

видѣть

 

и

 

признавать

 

въ

 

каждомъ

'мовѣкѣ

 

право

 

личности,

 

не

 

различая

 

ни

 

Еллгаш,

 

ни

 

Іудея,

ев

 

варвара

 

и

 

Скиѳа,

 

ни

 

раба

 

или

 

свободпаю

 

(Кол.

 

ІІІ.ІІ).

 

За

ими

 

оно

 

признаетъ

 

права

 

людей

 

и,

 

въ

 

своихъ

 

нѣдрахъ,

 

права

ттей

 

и

 

паслѣдниковъ

 

Божіихг,

 

братьева

 

и

 

сонасліъдниковз

 

Хри-

"яовмжя.

 

Оно

 

научило

 

признавать

 

въ

 

рабѣ

 

не

 

только

 

человѣ-

">

 

но

 

и

 

брата,

 

возвысило

   

положеніе

 

женщины,

   

освободило



а.

 

3D

 

-

дѣтей

 

отъ

 

грубаго

 

и

 

динаго

 

произвола

 

родителей.

 

Оно

 

зв

всѣми

 

признаетъ

 

право

 

на

 

свободу

 

славы

 

чада

 

Божіпхв ;оно

 

и

обществѣ

 

вѣрующихъ

 

вндитъ

 

церковь

 

Божію, —семейство

 

Божіе,

въ

 

семействѣ

 

вѣрующихъ —домашнюю

 

церковь.

 

Видя

 

въ

 

обще-

ствѣ

 

вѣрующихъ

 

одно

 

живое

 

тѣло,

 

но

 

съ

 

различными

 

по

 

ваз-

наченію

 

и

 

служенію

 

членами,

 

оно

 

признаетъ

 

за

 

ними

 

и

 

соот-

ветствующее

 

значеніе

 

и

 

важность

 

для

 

всего

 

тѣла

 

и

 

таким

образомъ

 

опредѣляетъ,

 

такъ

 

сказать,

 

мѣсто

 

каждому

 

или

 

своимі

освященіемъ

 

возвышаетъ

 

уже

 

существующее

 

и

 

занимаемо»

ими

 

положеніе

 

и

 

мѣсто.—Кто

 

усвоилъ

 

себѣ

 

такой

 

взгляда

на

 

ближняго,

 

тотъ

 

не

 

станетъ

 

оскорблять

 

и

 

унижать

 

праві

личности

 

другаго,

 

кто

 

бы

 

ни

 

былъ

 

этотъ

 

другой.

Язычество,

 

не

 

признавая

 

правъ

 

личности

 

другаго

 

вообще,

признавало

 

личное

 

самолюоіе

 

немногихъ

 

центромъ,

 

въ

 

кото-

ромъ

 

должны

 

были

 

сходиться,

 

и

 

цѣлью,

 

къ

 

которой

 

должны

были

 

направляться

 

всѣ

 

другіе

 

и

 

все

 

другое.

 

Отсюда

 

выходил

для

 

большинства

 

лишеніе

 

правъ

 

не

 

только

 

личиыхъ,

 

по

 

і

семейнныхъ,

 

граждаискихъ

 

и

 

даже

 

между-народныхъ;

 

отсюда

опустошительный

 

и

 

порабощающія

 

войны,

 

отсюда

 

возвышевіе
однихъ

 

и

 

притѣсненіе

 

другихъ

 

государств^

 

отсюда

 

всемірное

господство

 

Рима.—Совсѣмъ

 

не

 

такъ

 

отнеслось

 

и

 

научило

 

отно-

ситься

 

къ

 

другимъ

 

Христіанство.

 

По

 

его

 

взляду

 

и

 

духу,

 

права

ближняго

 

не

 

только

 

не

 

должны

 

быть

 

оскорбляемы

 

и

 

нарушаем^

но

 

и

 

должны

 

быть

 

сочувственно

 

признаваемы,

 

дѣятельно

 

под-

держиваемы,

 

охраняемы

 

и

 

защищаемы.

 

Оно

 

требуетъ,

 

чтобы
каждый

 

изъ

 

насъ

 

не

 

только

 

не

 

иска

 

ль

 

исключительно

 

своим

 

си,

но

 

и

 

ничѣмъ

 

не

 

былъ

 

долженъ

 

другому,

 

кромѣ

 

любви.

 

Отсюда
уваженіе

 

къ

 

чести

 

и

 

значенію

 

лица,

 

любовь,

 

преданное!*,

снисхожденіе

  

къ

   

немощамъ,

 

кротость

   

и-состраданіе,

 

мило-
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дердіе

 

и

 

благотворительностъ;

 

отсюда

 

все,

 

что

 

есть

 

прекрас-

ваго,

 

возвышеннаго

 

и

 

величествениаго

 

въ

 

нравственной

 

жизни

в

 

исторіи

 

Христіанъ.

 

Отсюда

 

добродѣтели

 

не

 

только

 

личныя,

во

 

и

 

семейиыя,

 

общественныя

 

и

 

гражданскія,

 

Отсюда

 

въ

 

част-

ности

 

патріотизмъ,

 

любящій

 

доброе

 

въ

 

своемъ

 

отечествѣ,

 

безъ

униженія

 

чужаго,

 

свободно

 

и

 

охотно

 

служащій

 

отечеству

 

и,

въ

 

потребныхъ

 

случаяхъ,

 

готовый

 

для

 

него

 

нетолько

 

къ

 

пожерт-

вованіямъ,

 

но

 

и

 

къ

 

самопожертвгжанію:

 

а

 

нѣтъ

 

больше

 

той

любви,

 

какъ

 

если

 

кто

 

душу

 

свою

 

положит

 

за

 

ближняго

 

своего-

Иаъ

 

желанія

 

содѣйствовать

 

свободѣ

 

и

 

возвышенію

 

личности

другихъ

 

вытекаютъ

 

заботы

 

объ

 

образованіи,

 

развитіи,

 

обезпе-

ченіи

 

ихъ.—Благо

 

не

 

только

 

отдѣльнымъ

 

личностямъ,

 

но

 

и

сеиействамъ,

 

обществамъ

 

и

 

царствамъ,

 

испытывающимъ

 

бла-

готворную

 

силу

 

и

 

дѣйстэіе

 

любви

 

Христіанской.

 

А^дѣйствія

 

этой

любви

 

многочисленны,

 

разннообразны,

 

сильны

 

и

 

во

 

всякомъ

случаѣ

 

благотворны.

 

И

 

чѣмъ

 

выше

 

положеніе

 

личности,

 

чѣмъ

шире

 

вругъ

 

ея

 

дѣятельности,

 

тѣмъ

 

шире,

 

богаче

 

и

 

благотвор-

нее

 

дѣйствіе

 

любви

 

ея.

 

Таковы

 

благотворные

 

плоды

 

любви

предержащей

 

Власти

 

въ

 

нашеиъ

 

отечествѣ.

 

Народы

 

разска-

зываютъ

 

о

 

мудрости

 

и

 

любви

 

такихъ

 

дѣятелей,

 

а

 

Церковь

 

воз-

йщаетъ

 

ихъ

 

славу

 

(Сир.

 

XLIV.

 

14).

 

Одно

 

воспоминаніе

 

о

 

та-

тъ

 

дѣйствіяхъ

 

свободы

 

и

 

любви

 

возводить

 

насъ

 

къ

 

мысли

І

 

будущей

 

свободѣ

 

чадо

 

Божіихь

 

въ

 

едином^

 

стадіь

 

единою

Ытьіря.

 

Благо

 

народу,

 

предержащая

 

власть

 

котораго

 

закономъ

8е

 

только

 

для

 

подданныхъ,

 

но

 

и

 

для

 

себя

 

признаетъ

 

законъ

прежде

 

всего

 

нравственный, —Христовъ,

 

Божій.

Такъ,

 

Христіанство

 

сѣется

 

въ

 

мірѣ

 

подобно

 

тому,

 

какъ

^ыя

 

разсѣвается

 

въ

 

подѣ,

 

и,

 

подобно

 

сѣмени,

 

по

 

различію

"Мвы,

 

приносить

 

различные

 

плоды,,

 

цъ

 

большей

 

или

 

меньшей
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мѣрѣ,

 

съ

 

большею

 

или

 

меньшею

 

зрѣлостію,

 

полнотою.

 

Сѣется,

прививается

 

и

 

произрастаетъ

 

оно

 

и

 

въ

 

душахъ

 

отдѣльныхі

людей,

 

и

 

въ

 

цѣлыхъ

 

народахъ,

 

и

 

ни

 

въ

 

тѣхъ,

 

ни

 

въ

 

другихъ

не

 

уничтожаетъ

 

природныхъ

 

или

 

народныхъ

 

свойствъ

 

и

 

осо-

бенностей,

 

конечно

 

добрыхъ,

 

а

 

только

 

проникаетъ

 

ихъ

 

духом

свободы

 

и

 

любви,

 

преобразуетъ

 

п

 

возвышаетъ

 

нхъ.

 

Въ

 

нашемъ

отечествѣ

 

Христіанство

 

пустило

 

глубокіе

 

корни

 

и

 

приносить

обильные

 

плоды.

Чтоже

 

нужно,

 

слуш.,

 

съ

 

нашейст

 

ороны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

нжь

надлежащимъ

 

образомъ,

 

во

 

благо

 

для

 

себя

 

и

 

другихъ,

 

восполь-

зоваться

 

правами

 

и

 

свободою,

 

даруемыми

 

намъ

 

Христіанствомъ?

Прежде

 

всего

 

намъ

 

должно

 

ясно

 

и

 

живо

 

сознать

 

и

 

всегда

твердо

 

помнить,

 

что

 

эти

 

права

 

и

 

свобода

 

первоначально,

 

соб-

ственно

 

и

 

существенно

 

внутреннія,

 

что

 

основаніе

 

для

 

нихъ-

внутренній

 

законъ

 

царства

 

Божія,

 

которое

 

внутрь

 

нась,

 

Этоп

законъ—воля

 

Божія

 

благая

 

и

 

совершенная,

 

опредѣляющл

наше

 

значеніе

 

и

 

назначеніе.

 

Сообразуя

 

съ

 

нею

 

свою

 

волю,

 

ми

должны

 

устроять

 

благо

 

свое

 

п

 

другихъ. —Отъ

 

насъ

 

требуется

самоотверженіе

 

для

 

пріобрѣтенія

 

свободнаго

 

подчиненія

 

нашеіІ!
воли

 

волѣ

 

Божіей,

 

свободное

 

и

 

совершенное

 

согласованіе

 

пер-

вой

 

съ

 

послѣднею

 

и

 

стремленій

 

нашей

 

души

 

съ

 

хотѣніей

воли

 

Божіей.

 

Такія

 

права

 

и

 

свобода

 

отнюдь

 

не

 

даютъ

 

нам*

повода

 

обращать

 

ихъ

 

въ

 

угожденіе

 

нашей

 

плоти,

 

нашей!
худшей

 

сторонѣ,—самолюбію

 

и

 

чувственности

 

(Гал.

 

Y.'13)j
Наконецъ

 

мы

 

даже

 

и

 

правильную

 

любовъ

 

къ

 

себѣ

 

дол- ;

жны

   

приносить

 

въ

   

жертву

 

любви

   

къ

 

ближнему

  

и

 

Богу.

Воля

 

Божія

 

ясно

 

открыта

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ,

 

которое

 

ві
настоящее

 

время

 

предлагается

 

намъ

 

на

 

родномъ

 

языкѣ.

 

Бі
Христіанскомъ

 

образованіи

   

даются

 

намъ

 

другіа

 

средства

 

й
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іріобрѣтенію

 

и

 

познанія,

 

и

 

самопознанія.

 

Но

 

какъ

 

познаніе

 

о

Й

 

животворное

 

и

 

плодотворное

 

возможно

 

только

 

подъ

 

усло-

т

 

любви

 

къ

 

Нему,

 

дающей

 

намъ

 

опытное

 

познаніе;

 

такъ

 

и

ообще

 

познаніе

 

истины

 

есть

 

плодъ

 

любви

 

къ

   

познаваемому.

Гдѣ

 

любовь

 

къ

 

истинѣ,

 

тамъ

 

живое

 

познаніе

 

и

 

уразумѣніе

стивн.

 

Если

 

же

 

мы

 

уразумѣемъ

 

истинну,

 

то

 

она

 

сдѣлаетъ

асъ

 

свободными

 

(Іоанн.

 

VIII.

 

32).

 

Самобытная

 

истина

 

есть

Ы

 

Божій

 

(XIV.

 

6).

 

Итакъ

 

если

 

Сынъ

 

освободить

 

насъ,

 

то

ш

 

истинно

 

свободны

 

будемъ

 

(VIII.

 

36).

 

Такъ

 

говорить

 

Онъ

йгь;

 

а

 

всѣ

 

обѣтованія

 

Божіи

 

въ

 

Немъ,

 

да,

 

и

 

въ

 

Немъ

 

аминь

Мор.

 

1.20).

Протоіерей

 

Евѳимій

 

Пучковскій

V.

[убличная

 

рѣчь

 

по

 

случаю

 

столѣтней

 

годов-

?ины

 

со

 

времени

 

рожденія

 

Государя

  

Импе-
ратора

 

Александра

 

I

 

*).

нткій

   

историческій

   

очеркъ

   

цАРСтвовашя

   

Александра

   

I

(1801—1825

  

гг.).

В.

 

П.

 

М.

 

Г.

Ровно

 

сто

 

лѣтъ

 

тому

 

назадь,

 

12-го

 

декабря

 

1777

 

года,

 

въ

ромкое

 

время

 

побѣдъ

 

Великой

 

Екатерины,

 

отъ

 

сына

 

ея

 

Павла

Провича

 

и

 

его

 

второй

 

супруги

 

Маріи

   

Ѳеодоровны,

   

матери

(Произнесена

 

на

 

публичному

 

актѣ

 

въ

 

аалѣ

 

Черниговской

 

духовной
'Чаріи.
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царей

 

русскихъ,

 

благотворительницы

 

страждущихъ,

 

оставившей

по

 

себѣ

 

въ

   

лѣтописяхъ

   

Россіи

  

невабвенныя

   

воспоминанц

родился

 

сынъ

 

Александра

 

прозванный

 

исторіей

  

Бяаюслош-

ныть.

 

Велика

 

была

 

радость

 

его

 

августѣйшей

 

бабки,

 

по

 

повод;

его

 

рожденія,

 

и

 

вся

 

Россія

 

раздѣляла

 

эту

  

радость,

  

видя

 

ві

немъ

 

своего

 

будущаго

 

вѣнценосца.

 

«Будь

 

на

 

тронѣ

 

человѣм!>

восклицалъ

  

вдохновенный

 

Державинь,

    

изображая

   

колыбелі

порфиророднаго

 

отрока,

 

окруженную

   

геніями,

   

которые

 

прі

несли

   

царственному

   

младенцу

   

дары

   

ума,

 

добра,

 

науки

 

і

просвѣщенія.

 

Черезъ

 

25

 

лѣтъ

 

Россія

 

радостно

 

увидѣла

 

испм

неніе

 

предсказаній

 

поэта.

 

Императоръ

 

Александръ

   

былъ

 

di

преимуществу

  

человѣкъ,

 

въ

  

высокомъ

 

смыслѣ

 

этого

 

слова,!

потомъ

 

уже

  

государь.

 

Природа

 

одарила

 

его

 

нѣжною,

 

воспрі

ицчивою

  

ко

 

всему

 

высокому

 

душею,

 

а

 

воспитаніе,

 

накоторо

самое

 

существенное

 

вліяніе

 

оказалъ

 

республиканецъ

 

Лагери

оплодотворивъ

 

его

 

принципами

 

человѣколюбія

 

и

 

свободомысш

согласно

 

общему

 

направленію

 

второй

 

половины

 

XVIII

 

в.,

 

ещ(

болѣе

 

укрѣпило

 

эти

 

природныя

 

свойства

 

его

 

души.

 

Эта

 

ни
организованная

 

и

 

уже

 

отъ

 

юности

 

мечтательная

 

личность

 

бш
подвергнута

 

судьбою

 

самымъ

 

тягостнымъ

 

испытаніямъ

 

и

 

М

мому

 

упорному

 

напряженію

 

силъ,

 

при

 

выполненіи

 

своей

 

в»

литической

 

роли.

  

Вообще

  

личность

 

Императора

 

Александр

исполнена

 

высокаго

 

драматизма

 

и

 

достойна

 

глубокаго

 

Гизучеві

психолога,

 

точно

 

также

 

какъ

 

его

 

царствованіе

  

конечно

 

поі

лужитъ

 

цѣлой

 

наукой

 

для

 

изученія

 

политики

 

и

 

государи* 8
наго

 

управленія.

12-го

 

марта

 

1801

 

г.

 

на

 

русскій

 

престолъ

 

вступиль

 

любимы
внукъ

 

Великой

 

Екатерины —Александръ.

 

При

 

встувлеві

своемъ

 

на

 

престолъ,

 

онъ

 

обь;івилъ,

  

что

  

принимает!

 

обязав



—

 

25

 

—

ность

 

управлять

 

по

 

законамъ

 

и

 

по

 

сердцу

 

бабки

 

своей,

 

шест-

вовать

 

по

 

ея

 

премудрымъ

 

предначертаніямъ.

 

Уваженіе

 

къ

памяти

 

Екатерины

 

поднялось

 

чрезвычайно

 

сильно

 

въ

 

царство-

вате

 

Павла

 

I,

 

и

 

Александръ

 

ни

 

чѣмъ

 

не

 

могъ

 

такъ

 

обра-

довать

 

свой

 

народъ,

 

какъ

 

обѣщаніемъ

 

подражать

 

«премудрой

матери

 

отечества».

 

«Сравнивая

 

всѣ

 

извѣстныя

 

намъ

 

времена

Россіи,

 

едва

 

ли

 

не

 

всякій

 

изъ

 

насъ

 

скажетъ,

 

что

 

время

 

Ека-

терины

 

было

 

одно

 

изъ

 

счастливѣйшихъ

 

для

 

Россіи,

 

едва

 

ли

не

 

всякій

 

изъ

 

насъ

 

пожелалъ

 

бы

 

жить

 

тогда».

 

Эти

 

слова,

написанныя

 

Карамзинымъ

 

въ

 

1811

 

г.,

 

какъ

 

нельзя

 

больше

шли

 

ко

 

времени,

 

предшествовавшему

 

воцаренію

 

Александра

 

I.

Новый

 

императоръ,

 

въ

 

исполнение

 

своего

 

обѣщанія,

 

на

 

пер-

выхъ

 

же

 

порахъ

 

действительно

 

возстановнлъ

 

многое

 

въ

 

томъ

видѣ,

 

какъ

 

оно

 

было

 

до

 

17%

 

г.,

 

и

 

во

 

внѣшней

 

политикѣ,

 

во

время

 

борьбы

 

съ

 

французскою

 

имперіею,

 

за

 

исключевіемъ

Тильзитской

 

системы,

 

Александръ

 

шествовалъ

 

«по

 

премудрымъ

яамѣреніямъ

 

Екатерины».

 

Но

 

одно

 

царствованіе

 

никогда

 

не

можетъ

 

быть

 

сколкомъ

 

съ

 

другаго.

 

Личный

 

характеръ

 

царству-

ющаго

 

лица,

 

его

 

воспитаніе

 

и

 

условія

 

времени

 

сдужатъ

 

тому

препятствіемъ.

 

Время,

 

въ

 

которое

 

совершилось

 

воспитание

Александра

 

I,

 

отличалось

 

стремленіями

 

къ

 

общему,

 

отвлечен-

ному;

 

толкуя

 

о

 

человѣкѣ

 

и

 

человѣчествѣ,

 

не

 

обращали

 

дол-

жнаго

 

вниманія

 

на

 

народъ

 

и

 

его

 

исторію,

 

и

 

только

 

француз-

ская

 

революція,

 

показавшая

 

несостоятельность

 

примѣненія

общихъ

 

идей

 

къ

 

живому,

 

исторически

 

образовавшемуся

 

народ-

ному

 

тѣлу,

 

до

 

насилія

 

первой

 

французской

 

имперіи,

 

произвели

реакцію,

 

повели

 

къ

 

поднятію

 

вопроса

 

о

 

народности

 

и

 

народ-

ностяхъ,

 

возбудили

 

должное

 

уваженіе

 

къ

 

народной 'личности,

 

къ

ея

 

правамъ

 

и

 

къ

 

процессу

 

ея

 

образованія

  

посредствомъ

   

ис-
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торіи.

 

Событія,

 

происходившія

 

на

 

занадѣ

 

Европы

 

въ

 

концѣ

XVIII

 

в.,

 

приковали

 

къ

 

себѣ

 

вниманіе

 

всѣхъ

 

живыхъ

 

людей,

должны

 

были

 

приковать

 

къ

 

себѣ

 

и

 

вниманіе

 

живого,

 

воспріим-

чиваго,

 

энергическаго

 

Александра

 

и,

 

въ

 

возрастѣ

 

самомъ

впечатлительномъ,

 

опредѣдили

 

главное

 

направленіе

 

его

 

послѣ-

дующей

 

дѣятельности.

 

Ставъ

 

Императоромъ,

 

Александръ

 

I

долженъ

 

былъ

 

принять

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

великой

 

и

 

про-

должительной

 

борьбѣ,

 

отъ

 

рѣшенія

 

которой

 

зависѣла

 

участь

Европы,

 

а

 

это,

 

разумѣется,

 

постоянно

 

отвлекало

 

его

 

вниманіе

отъ

 

внутренняго

 

ко

 

внѣшнему,

 

отъ

 

своего,

 

отъ

 

національнаго,

къ

 

общему,

 

чужому.

 

Такимъ

 

образомъ

 

все

 

содействовало

 

тому,

чтобы

 

сдѣлать

 

Александра

 

способнымъ

 

играть

 

великую

 

роль

на

 

сценѣ

 

всемірной

 

исторіи;

 

но

 

при

 

этомъ,

 

какъ

 

обыкновенно

бываетъ,

 

свое,

 

частное,

 

національное,

 

служило

 

не

 

всегда

цѣлію,

 

а

 

иногда

 

и

 

средствомъ

 

только.

Начало

 

царствованія

 

Александра

 

ознаменовано

 

многими

благодѣтельными

 

мѣрами,

 

имѣвшими

 

значительное

 

вліяніе

 

на

оживленіе

 

внутренней

 

жизни

 

Россіи

 

и

 

на

 

умственную

 

жизнь

русскаго

 

общества.

 

Такъ,

 

новый

 

Императоръ

 

далъ

 

просторі

умственному

 

движенію

 

въ

 

Россіи,

 

ослабивъ

 

цензуру

 

издавае-

мыхъ

 

у

 

насъ

 

сочиненій,

 

допустивъ

 

опять

 

привозъ

 

иностранной

печати

 

и

 

дозволивъ

 

открыть

 

частныя

 

типографіи,

 

запечатан-

ныя

 

при

 

Павлѣ;

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

онъ

 

облегчилъ

 

русским!

подданнымъ

 

выѣздъ

 

заграницу

 

и

 

пріѣздъ

 

иностранцамъ^въ

Россію;

 

отмѣнилъ

 

разныя

 

повинности

 

и

 

запретительныя

 

пра-

вила,

 

стѣснявшія

 

сельскую

 

промышленность

 

и

 

пр.

 

Изъ

 

об-
щихъ

 

мѣръ,

 

доказывавшихъ

 

мягкость

 

новаго Т?

 

царствования,

были

 

самыми

 

важными—полная

 

отмѣна

 

тайной

 

канцеляріи,

пытокъ

 

и

 

многое

 

другое.

 

Въ

 

эту

 

же

 

пору

 

Императоръ

 

Алев-
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сандръ,

 

воспитанникъ

 

Лагарпа,

 

окруженный

 

молодыми

 

спод-

вижниками,

 

мечталъ

 

о

 

пересозданіи

 

внутренняго

 

строя

 

об-

щественно-государственной

 

жизни

 

и

 

о

 

водвореніи

 

въ

 

Россіи

іѣхъ

 

правительственныхъ

 

порядковъ,

 

образцы

 

которыхъ

 

были

уже

 

подготовлены

 

на

 

западѣ

 

Европы.

 

Главными

 

сподвижни-

ками

 

его

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

преобразованій

 

были

друзья

 

его

 

юности:

 

Н.

 

Н.

 

Новосильцевъ,

 

графъ

 

В.

 

П.

 

Кочу-

бей,

 

князь

 

Адаыъ

 

Чарторыйскій

 

и

 

графъ

 

П.

 

А.

 

Строгановъ.

Изъ

 

нихъ

 

образовался

 

негласный

 

комитетъ,

 

неточно

 

прозван-

ный

 

современниками

 

тріумвиратомъ,

 

не

 

имѣвшій

 

никакого

 

оффи-

ціальнаго

 

значенія,

 

но

 

занимавшійся

 

обсужденіемъ

 

самыхъ

важныхъ

 

государственныхъ

 

дѣлъ,

 

п

 

которому

 

самъ

 

Императоръ

въ

 

шутку

 

далъ

 

прозваніе

 

Comite

 

du

 

salut

 

public.

 

Сподвижники

юи

 

были

 

люди

 

очень

 

образованные,

 

обладавшіе

 

замѣчательными

саособностями

 

и

 

отличавшіеся

 

либеральнымъ

 

образомъ

 

мыслей.

Всѣ

 

они

 

провели

 

по

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

въ

 

Англіи

 

и

 

были

 

зна-

ііомы

 

съ

 

политическими

 

учрежденіями

 

этой

 

страны.

 

Имъ

 

ка-

залось

 

возможнымъ

 

водворить

 

нѣчто

 

подобное

 

въ

 

Россіи,

 

п

$

 

этомъ

 

отношеніи

 

они

 

возлагали

 

болыпія

 

надежды

 

на

 

Им-

ператора

 

Александра.

 

Главнымъ

 

недостаткомъ

 

этихъ

 

прибли-

аенныхъ

 

Императора

 

была

 

крайняя

 

ихъ

 

неопытность;

 

никто

изъ

 

нихъ

 

не

 

имѣлъ

 

случая

 

хорошо

 

ознакомиться

 

съ

 

своимъ

мезествомъ,

 

облагодѣтельствовать

 

которое

 

они

 

собирались.

Между

 

тѣмъ

 

задача,

 

предпринятая

 

ими,

 

была

 

нелегка:

 

дѣло

голо

 

ни

 

болѣе,

 

ни

 

менѣе

 

какъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

начать

 

реформу

мѣхъ

 

различныхъ

 

частей

 

администрации

 

и,

 

наконецъ,

 

увѣн-

чать

 

свой

 

трудъ

 

составленіемъ

 

уложенія,

 

по

 

образцу

 

лучшихъ

конституцій,

 

существовавшихъ

 

въ

 

западной

 

Европѣ.

 

Главнѣй-

ffl ie

 

Еоиросы,

 

занимавшіе

 

комитетъ,

 

были

 

слѣдующіе:

 

устрой-
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ство

 

сената,

 

мѣры

 

для

 

облегченія

 

участи

 

крестьянъ

 

и,

 

над-

нецъ,

 

система

 

народнаго

 

образованія.

 

Еъ

 

нимъ

 

присоединялось

много

 

другихъ,

 

потому

 

что

 

Императоръ

 

Александръ

 

имѣл

рбыкновеніе

 

совѣтоваться

 

съ

 

своими

 

приближенными

 

о

 

всѣхъ

бодѣе

 

или

 

менѣе

 

важпыхъ

 

недоразумѣніяхъ,

 

возникавших*

 

и

управленіи.

Намѣрепія

 

правительства

 

въ

 

это

 

время

 

казались

 

весьма

либеральными.

 

Самъ

 

Императоръ

 

постоянно

 

говорилъ

 

о

 

необ-

ходимости

 

установить

 

точнѣе

 

предѣлы

 

власти,

 

долго

 

колебался

подтвердить

 

грамоту

 

дворянства

 

«вслѣдствіе

 

исключительности

ея

 

нравъ»;

 

въ

 

проектахъ

 

различныхъ

 

манифестовъ

 

избѣгалі

выраженія

 

«наши

 

подданные»,- и

 

требовалъ

 

чтобы

 

вмѣсто

 

него

было

 

поставлено

 

«русскіе

 

подданные».

 

Во

 

всемъ

 

этомъ

 

нельзя

не

 

видѣть

 

вліянія

 

французскихъ

 

идей

 

той

 

эпохи, —оно

 

прояв-

4яло*ь

 

вообще

 

и

 

въ

 

саособЪ

 

осуществлешя

 

задуманный

реформу.

 

Не

 

трудно

 

замѣтить,

 

что,

 

не

 

смотря

 

ца

 

незначя-

тельцое

 

разстояніе

 

во

 

времени,

 

цѣлая

 

пропасть

 

легла

 

ум

между

 

тогдашней

 

Россіей

 

и

 

Россіей

 

Екатерины

 

И.

 

Все
доказывало,

 

что

 

она

 

была

 

далека

 

отъ

 

той

 

эпохи,

 

когда

 

вели-

кая

 

монархиня,

 

заДумавъ

 

пересоздать

 

внутреннее

 

устройство

Россіи,

 

обратилась

 

къ

 

самому

 

русскому

 

обществу,

 

для

 

того

чтобы

 

узнать,

 

его

 

потребности,

 

желанія,

 

чтобы

 

изъ

 

живаго

источника

 

заимствовать

 

указаніе

 

для

 

разрѣшевія

 

важнѣйший

государственны

 

хъ

 

вопросовъ.

 

Люди,

 

окружавщіе

 

Императоре

Адексадра,

 

держались,

 

иовидимому,

 

другаго

 

взгляда;

 

лозунгов

цхъ

 

.было:

 

все

 

для

 

общества,

 

но

 

ничего

 

при

 

участіи

 

самого

общества;

 

даже

 

ограниченіе

 

дредѣловъ

 

власти,

 

о

 

которому

 

они

говорили

 

съ

 

большею

 

охотою,

 

долженствовало

 

вмѣть

 

своп

корни

 

не

 

въ

 

самодѣя-тельноети

 

обществепныхъ

   

силъ,

 

а

 

въ

 

б°'
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Ш

 

или

 

менѣе

 

искусной

 

комбйнаціи

 

правительственных*

 

учреа-

деній;

 

если

 

прибавимъ

 

къ

 

этому,

 

что

 

Россія

 

ймъ

 

почти

 

вовсе

была

 

неизвестна,

 

то

 

можно

 

ли

 

удивляться,

 

что

 

результаты

 

во1

все

 

неСоотвѣтствовали

 

пышнымъ

 

начинаніямъ?

 

Справедливость

Іребуетъ

 

сказать,

 

что

 

еелн

 

сознаніе

 

необходимости

 

измѣненія

Стараго

 

порядка

 

было

 

полное

 

и

 

разумное,

 

то

 

мысль,

 

какимъ

образомъ

 

возсоздать

 

новое

 

государственное' устройство

 

на

 

раз-

валинахъ

 

стараго,

 

не

 

вполнѣ

 

выяснилась

 

тогдашнимъ

 

дѣятелямъ.

Гораздо

 

плодотворнѣе

 

и

 

богаче

 

по

 

своимъ

 

^практическим*

результатамъ

 

была

 

преобразовательная

 

деятельность

 

сравни-

тельно

 

позднѣйшаго

 

сподвижника

 

Александра

 

I,

 

извѣстНагв-

Сперанскаго,

 

бывшаго

 

душею

 

всѣхъ

 

нововведений,

 

по

 

админи-

стративной,

 

законодательной

 

и

 

финансовой

 

часгямъ,

 

вѣ

 

пері-

ОДБ

 

1807 —1812

 

гг.

 

Сдѣлавшись

 

извѣстнымъ

 

Государю

 

въ

 

то'

время,

 

когда

 

Императоръ

 

безпрестанно

 

помышлялъ

 

олучшемъ

устройствѣ

 

управленія

 

въ

 

Россіи,

 

Сперапскій

 

часто

 

бесѣдо-

валъ

 

съ

 

нимъ

 

по

 

этому

 

дѣлу;

 

изъ

 

стократныхъ,

 

можетъ

 

быть,

разговоровъ,

 

замѣчаетъ

 

Сперанскій,

 

надо

 

было

 

составить

 

цѣ-

Щ

 

и

 

онъ

 

смѣло

 

принялся

 

за

 

работу.

 

Необыкновенно

 

дея-

тельный

 

и

 

энергичный,

 

Сперанскій,

 

въ

 

тоже

 

время,

 

обладал*

многосторонними

 

знаніями

 

и

 

одаренъ

 

былъ

 

способностью

 

соз-

давать,

 

чего

 

недоставало

 

его

 

предшественникамъ,

 

дѣло

 

кото-

Рыхъ

 

онъ

 

продолжалъ.

 

Въ

 

отношеніи

 

управленія,

 

онъ

 

отда-

«га

 

предпочтеніе

 

французской

 

системѣ,

 

созданной

 

Наполе»

ономъ,

 

и

 

былъ

 

въ

 

то

 

время

 

главнымъ

 

представителемъ

 

так*

называемыхъ

 

Наполеоновскихъ

 

идей,

 

вопреки

 

тогдашнему

иатріотическому

 

настроенію

 

нашего

 

русскаго

 

общества.

 

По

Проектам*

 

Сиеранскаго,

 

была

 

усилена

 

степень

 

образованности

сРедп

 

гражданскихъ

  

чиновниковъ

  

установленіемъ

  

научных*
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для

 

них*

 

испытаній

 

при

 

полученіи

 

чиновъ

 

VIII —У

 

влассовъ;

была

 

уничтожена

 

привиллегія

 

лицъ,

 

отличаемыхъ

 

почетными

придворными

 

званіями—получать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

ними

 

и

 

чины,

присвоенные

 

только

 

действительной

 

службе.

 

Въ

 

октябре

 

1809

 

г.

имъ

 

былъ

 

представленъ

 

Государю

 

план*

 

новаго

 

преобразования

государственнаго

 

управленія

 

во

 

всехъ

 

его

 

частяхъ,

 

отъ

 

каби-

нету

 

Государева

 

до

 

волостнаго

 

правленія,

 

въ

 

основу

 

вото-

раго

 

онъ

 

положилъ

 

сосредоточеніе

 

двлъ

 

въ

 

высшихъ

 

государ-

ственныхъ

 

учрежденіяхъ

 

(централизація)

 

и

 

въ

 

рукахъ

 

выс-

шихъ

 

правительственныхъ

 

лицъ

 

(бюрократія).

 

Однако

 

изі

плана

 

Сперанскаго

 

осуществлены

 

были

 

только

 

статьи

 

объ

учрежденіи

 

государственнаго

 

совета

 

и

 

министерству

 

сутест-

вующихъ

 

почти

 

неизменно

 

до

 

настоящаго

 

времени,

 

не

 

только

въ

 

главныхъ

 

началахъ,

 

но

 

и

 

во

 

всехъ

 

подробностяхъ.

 

Изу-

мительная

 

деятельность

 

этого

 

человека

 

касалась

 

почти

 

всѣхт.

отраслей

 

государственнаго

 

управленія,

 

и

 

почти

 

всюду,

 

чего

только

 

касалась

 

она,

 

вносила

 

или

 

новую

 

жизнь,

 

или

 

новое

оживленіе.

 

Съ

 

паденіемъ

 

его

 

въ

 

1812

 

г. .

 

остановилось

 

даль-

нейшее

 

движеніе

 

реформ*

 

по

 

части

 

внутренняго

 

государствен-

наго

 

управленія.

Самым*

 

ярким*

 

признаком*

 

новаго

 

и

 

лучшаго

 

времени

 

слу-

жатъ

 

те

 

двятельныя

 

меры

 

для

 

народнаго

 

образованія

 

и

 

про-

свещенія,

 

которыми

 

началось

 

царствованіе

 

Александра

 

I,

 

и

плоды

 

воторыхъ

 

обнаруживаются

 

все

 

сильнее

 

и

 

сильнее

 

сь

каждымъ

 

новымъ

 

поволеніемъ.

Во

 

времена

 

Александра

 

I,

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи,

 

довершено

дело,

 

начатое

 

Петромъ

 

Великимъ,

 

Петръ

 

Великій

 

ввелъ

 

вь

намъ

 

европейскую

 

науку

 

и

 

далъ

 

ей

 

пріютъ

 

на

 

окраинѣ

 

об-
щирнаго

 

государства

 

въ

 

новосозданной

  

академіи

 

наувъ.

 

При
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преемниках*

 

Петра

 

наука

 

перенесена

 

въ

 

самое

 

сердце

 

Рос-

сіи:

 

учрежденъ

 

университетъ

 

въ

 

Москве

 

и

 

открыты

 

народ-

ный

 

училища

 

въ

 

различныхъ

 

местностяхъ.

 

Но

 

меры

 

для

 

за-

веденія

 

училищъ

 

не

 

обещали

 

продолжительнаго

 

и

 

прочнаго

успѣха,

 

пока

 

не

 

было

 

разсадниковъ,

 

откуда

 

бы

 

могли'

 

выхо-

дить

 

деятели

 

съ

 

запасомъ

 

силъ

 

и

 

знаній,

 

съ

 

готовностью

 

и

умѣньемъ

 

послужить

 

делу

 

народнаго

 

образованія

 

во

 

всехъ

краяхъ

 

нашего

 

отечества.

 

Учрежденіе

 

университетовъ

 

открыло

путь

 

для

 

развитія

 

народной

 

образованности

 

и

 

дало

 

верный

залогъ

 

для

 

ея

 

безостановочнаго

 

движенія.

 

При

 

Александре

 

I,

университеты

 

открыты

 

въ

 

Харькове

 

и

 

Казани,

 

преобразован-

ии

 

въ

 

Москве,

 

Вильне

 

и

 

Дерпте;

 

данъ

 

новый

 

уставъ

 

академіи

наукъ

 

и

 

духовнымъ

 

авадеміямъ

 

съ

 

семинаріямп

 

и

 

училищами;

открыто

 

несколько

 

лицеевъ;

 

организована

 

целая

 

система

 

учеб-

ныхъ

 

заведеній —отъ

 

университетовъ

 

до

 

приходскихъ

 

школъ.

Устроивая

 

дело

 

народнаго,

 

и

 

просвещенія,

 

Александръ

 

решился

слѣдить

 

за

 

его

 

ростомъ,

 

и

 

колыбель

 

его

 

окружилъ

 

своими

 

из-

бранниками

 

с*

 

полнымъ

 

доверіемъ

 

къ

 

ихъ

 

уму

 

и

 

необходи-

мой

 

для

 

новаго

 

дела

 

энергіи.

 

Выборъ

 

его

 

палъ

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

на

 

лица,

 

прославившіяся

 

во

 

времена

 

Екатерины,

 

съ

Другой —на

 

друзей

 

его

 

юности,

 

отчасти

 

указанныхъ

 

ему

 

также

Екатериной.

 

Во

 

главе

 

образованнаго

 

тогда

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвещенія

 

поставленъ

 

былъ

 

графъ

 

П.

 

В.

 

Завадов-

скій,

 

одинъ

 

изъ

 

замечательнейшихъ

 

государственныхъ

 

людей

Россіи

 

XVIII

 

п

 

начала

 

XIX

 

в.,

 

сынъ

 

простого

 

козака

 

Чер-

ниговской

 

губерніи;

 

съ

 

нимъ

 

работали:

 

Новосильцевъ,

 

Строга-

ть,

 

графъ

 

Потоцкій,

 

академики:

 

Фуссъ,

 

Румовскій

 

и

 

др.

Въ

 

царствованіе

  

Александра

 

I

 

не

  

была

 

забыта

 

и

 

литера-

ла.

 

Черезъ

 

несколько

 

дней

 

по

 

вступленіи

 

на

 

престолъ

 

Им-
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ператора

 

Александра

  

обнародован*

 

был*

 

указ*,

 

въ

 

которомъ

сказано:

 

«желая

   

доставить

 

все

 

возможные

   

способы

 

къ

 

dug-

пространенію

   

полезныхъ

  

наукъ

 

и

 

художествъ,

   

повелеваемъ:

запрещеніе

 

на

 

впускъ

 

изъ-заграницы

  

всякаго

 

рода

 

книгъ

 

и

музыки

 

отменить,

 

равномерно

 

запечатанныя

 

частныя

 

типографіи

распечатать,

 

дозволяя

 

какъ

 

привозъ

 

иностранныхъ

 

книгъ,

 

жур-

налов*

 

и

 

прочихъ

 

сочиненій,

 

тавъ

 

и

 

печатаніе

 

оныхъ

 

внутри

государства»

 

*).

 

Благодетельное

 

дЬйствіе

 

этого

 

указа

 

на

 

ожив-

ленную

 

литературу

 

и

 

на

 

мыслящее

 

общество

 

оценено

 

было

 

и

современниками

  

эпохи,

   

которую

  

можно

 

бы

   

назвать

  

эпохою

возрожденія

 

въ

 

исторіи

 

внутренней

 

жизни

 

Россіи,

 

какъ

 

напр.

Шторхомъ,

 

трудъ

 

котораго

 

служить

 

однимъ

 

изъ

 

самыхъ

 

важ-

ных*

 

пособій

 

при

 

изученіи

 

века

 

Александра

 

I

 

**).

 

Современ-

ники

 

говорятъ,

 

что

 

съ

 

воцареніемъ

 

Александра

 

все

  

почувст-

вовали

 

какой-то

 

нравственный

 

просторъ,

 

взгляды

 

сделались

 

у

всехъ

   

благосклоннее,

   

поступь

   

смелее,

   

дыханіе

   

свободнее-

Много

 

литераторовъ —говоритъ

 

Вигель—существовало

 

непри-

метным*

 

образомъ,

   

скрываясь

   

по

 

деревнямъ,

 

какъ

 

бы

 

ожи-

дая

 

*

 

назначенная

   

часа:

 

онъ

  

пробилъ

   

12-го

 

марта.

 

Я

 

былъ

тогда

 

въ

 

Москве,

 

и

 

помню

   

этотъ

 

часъ:

 

откуда

 

что

   

взялось?
как*

 

будто

 

изъ

 

земли

 

выросло.

 

Все

 

съ

  

истиннымъ,

   

равньшь

восторгомъ,

   

хотя

 

и

 

не

 

с*

   

равным*

  

искуствомъ,

   

пустилось

приветствовать

 

и

 

славословить

 

Александра,

 

все

 

кинулось,

 

кто

в*

 

трубамъ

 

и

 

лирамъ,

 

кто

 

къ

  

балалайкамъ

 

и

 

гудкамъ,

 

при-

нимая

 

одни

 

за

 

другія,

 

все

  

загремело,

 

запело,

 

запищало.

 

Од-
ним*

  

одамъ

  

счету

 

не

 

было».

   

Литература

  

снова

 

заговорила

язывомъ

 

временъ

 

Екатерины

 

и

 

по

 

прежнему

 

находила

 

широ-

•)

 

Полное

 

собраніе

 

законовъ

 

Т.

 

XXVI,

 

№

 

19807.

•*)

 

Storch:

 

Bussland

 

unter

 

Alexander

 

dem

 

ErSten.

 

1804.

 

4.

 

I.

 

стр.

 

134

 

и

 

др.
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юв

 

покровительство

 

при

 

дворе.

 

Служащіе

 

получала

 

за

 

свои

литературные

 

труды

 

чины,

 

ордена

 

и

 

пепсіи;

 

не

 

служащіе —

перстни

 

и

 

другіе

 

подарки

 

значительной

 

ценности

 

или

 

деньги

на

 

напечатаніе

 

пхъ

 

трудовъ;

 

часто

 

государь

 

приказывал*

 

по-

іезныя

 

рукописи

 

печатать

 

на

 

счетъ

 

своего

 

кабинета

 

и

 

за

 

темъ

дарилъ

 

все

 

изданіе

 

авторамъ.

 

Сумма,

 

употребленная

 

кабине-

томъ

 

Государя

 

за

 

одинъ

 

1802

 

г.

 

йа

 

денежныя

 

пособія

 

лите-

раторам^

 

простиралась

 

до

 

160

 

т.

 

р.

 

Покровительство

 

монарха

ШаШІЬ

 

и

 

разпгарило

 

литературную

 

деятельность;

 

появились

аурналы,

 

газеты,

 

литературные

 

сборники

 

и

 

литературная

 

об-

щества.

 

Тогда

 

образовались

 

известные

 

и

 

до

 

настоящего

 

вре-

мени

 

журналы:

 

Вестникъ

 

Европы—Карамзина,

 

Русскій

 

Вест-

никь—взвестнаго

 

патріота

 

Глинки,

 

журналъ

 

министерства

 

на-

роднаго

 

просвещения

 

и

 

пр.

Исторія

 

царствованія

 

Александра

 

I

 

далеко

 

не

 

ограничи-

вается

 

одними

 

внутренними

 

реформами

 

и

 

Многими

 

затро-

нутыми

 

въ

 

его

 

время

 

предначертаніями,

 

изъ

 

воторыхъ

большая

 

часть

 

разрешены

 

только

 

въ

 

настоящее,

 

бога -

tee

 

внутренними

 

реформами,

 

царствованіе.

 

Главное

 

значеніе

его

 

во

 

всемірной

 

исторіи

 

основывается

 

на

 

успокоеніи

 

Европы

оть

 

властолюбивых*

 

замъгсловъ

 

Наполеона

 

I,

 

владычество

 

ко-

гараго,

 

въ

 

то

 

времи,

 

распространилось

 

почти

 

надъ

 

всей

 

запад-

чой

 

Европой

 

и

 

грозило

 

дальне'йпзймъ

 

расширеніемъ

 

на

 

востокъ.

Никогда

 

еще

 

Европа

 

не

 

переживала

 

такого

 

страшнаго

 

вре-

йени,

 

какъ

 

въ

 

конце

 

XVIII

 

и

 

начале

 

XIX

 

в.,

 

когда

 

она

йлжна

 

была

 

вести

 

ожёсточейную

 

борьбу

 

съ

 

завоевательны -

Й

 

стремленіями

 

Франціп.

 

Выдерживала

 

она

 

п

 

прежде

 

много

Щіихъ

 

переворотовъ

 

И

 

вела

 

опасныя

 

войны

 

за

 

независимость,

Imkkb,

 

против*

 

стрейлепій

 

Габсбургами»

 

дома,

 

потом*

 

про-
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.тивъ

 

честолюбивыхъ

 

замысловъ

 

Людовика

 

XIV;

 

по

 

всѣ

 

эти

явленія

 

не

 

были

 

такъ

 

опасны,

 

не

 

требовали

 

такого

 

напряже-

нія

 

силъ,

 

какъ

 

борьба

 

за

 

независимость

 

противъ

 

революціон-

ной

 

и

 

императорской

 

Франціи.

 

Опасность

 

главнымъ

 

образомъ

заключалась

 

въ

 

сильномъ

 

возбужденіи,

 

полученномъ

 

отъ

 

рево-

люціи

 

Французами,

 

народомъ

 

и

 

безъ

 

того

 

самымъ

 

подвиж-

нымъ

 

и

 

воинственнымъ

 

въ

 

Европе-,

 

національное

 

стремленіе-

идти

 

впереди

 

соединилось

 

съ

 

фанатическимъ

 

стреііленіемъ

 

кі

проповеди

 

новыхъ

 

началъ

 

и

 

съ

 

разсчетомъ

 

усивха

 

только

 

при

всеобщемъ

 

перевороте

 

въ

 

Европе,

 

при

 

замене

 

старыхъ

 

пра-

вительствъ

 

новыми.

 

Явившееся

 

плодомъ

 

этихъ

 

началъ

 

воин-

ственное

 

движеніе

 

со

 

стороны

 

Франціи

 

не

 

знало

 

своихъ

 

пре-

двловъ;

 

переработке

 

европейскихъ

 

государствъ

 

не

 

предвиде-

лось

 

конца.

 

Со

 

стороны

 

остальной

 

Европы

 

вызывала

 

это

 

дви-

жете,

 

благопріятствуя

 

ему,

 

слабость

 

европейскихъ

 

государству

особенно

 

соседнихъ

 

Франціи:

 

Испаніи,

 

Голландіп,

 

Италіпі

Германіи,

 

и

 

даже

 

такихъ,

 

какъ

 

Австрія

 

и

 

Пруссія.

 

Обязан-

ность

 

остановить

 

воинственное

 

движеніе

 

Франціп,

 

спасти

 

Ев-
ропу

 

отъ

 

французскаго

 

деспотизма

 

падала

 

естественно

 

на

 

двѣ

другія

 

сильнейшія

 

державы,

 

Россію

 

и

 

Англію,

 

п

 

обе

 

онѣ

 

ясно

сознавали

 

эту

 

обязанность

 

въ

 

то

 

время,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

со-

единялась

 

съ

 

самыми

 

существенными

 

ихъ

 

интересами.

 

Созна-

ніе

 

необходимости

 

для

 

Россіи

 

служить

 

опорою

 

Европѣ

 

про-

тивъ

 

завоевательныхъ

 

стремленій

 

Франціи,

 

и

 

вместе

 

сознанье

необходимости

 

при

 

этомъ

 

англійскаго

 

союза

 

было

 

ясно

 

въ

 

умѣ

Екатерины

 

11

 

въ

 

последнее

 

время

 

ея

 

царствованія.

 

Помія
Екатерининской

 

системе,

 

происшедшая

 

въ

 

начале

 

и

 

концѣ

царствованія

 

ея

 

преемника,

 

имела

 

печальные

 

результаты

 

для
Европы,

 

способствовавъ

 

во

 

Франціи

 

образованію

 

военной

 

им*
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иеріи.

 

Императоръ

 

Алексаидръ,

 

вступивъ

 

па

 

престолъ,

 

по

примеру

 

бабки

 

своей,

 

поставилъ

 

основнымъ

 

правиломъ

 

своей

внѣшней

 

политики

 

начало

 

недопущенія

 

преобладанія

 

Франціи

въ

 

Европе,

 

а

 

средствомъ

 

для

 

этого

 

—

 

соединение

 

державъ

 

въ

виду

 

общей

 

опасности;

 

между

 

темъ

 

основнымъ

 

правиломъ

 

по-

литики

 

Наполеона

 

было

 

—

 

разъединеніе

 

державъ,

 

чтобъ

 

бить

ихъ

 

порознь.

 

Въ

 

первые

 

семь

 

летъ

 

своего

 

царствованія

 

Але-

Есандръ

 

строго

 

держался

 

этого

 

начала

 

и

 

участвовалъ,

 

хотя

неудачно,

 

во

 

всехъ

 

коалиціяхъ

 

противъ

 

Франціи;

 

но

 

после

разгрома

 

прусско—русской

 

арміи

 

подъ

 

Фридландомъ

 

Наполе-

ону

 

удалось

 

привлечь

 

Александра

 

на

 

свою

 

сторону

 

и

 

уеди-

нить

 

отъ

 

возможности

 

союза

 

съ

 

другими

 

державами

 

посред-

ствомъ

 

Тильзитскаго

 

мира

 

(1807

 

г.).

„Разделимъ міръ! ' '

 

сказалъ Наполеонъ

 

Александру

 

въ Тильзите.

Старая

 

система

 

была

 

изменена:

 

вместо

 

прежняго

 

противоборства

заступилъ

 

союзъ

 

съ

 

завоевательною

 

Франціею

 

и

 

собственныя

 

завое-

іельныя

 

движенія

 

противъ

 

соседей.Но

 

страшно

 

тяжелая

 

дляРос-

сіа

 

и

 

въ

 

нравственномъ

 

и

 

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніп,

 

тильзит-

ская

 

система

 

не

 

могла

 

быть

 

продолжительной.

 

Разделеніе

 

міра

«жду

 

двумя

 

императорами —друзьями

 

было

 

только

 

на

 

сло-

№ь.

 

Имея

 

сильныя

 

побужденія

 

къ

 

прекращенію

 

тяжкой

 

вой-

ны,

 

предлагая

 

тесную

 

дружбу

 

русскому

 

императору,

 

предла-

гая

 

ему

 

раздЬлъ

 

міра,

 

Наполеонъ

 

темъ

 

самымъ

 

признавалъ

равенство

 

его

 

положенія

 

съ

 

своимъ,

 

оставлялъ

 

на

 

континенте

Другую

 

великую,

 

независимую

 

державу,

 

къ

 

которой

 

по

 

преж-

нему

 

будутъ

 

обращаться

 

взоры

 

всехъ,

 

которую

 

надобно

 

было

Удерживать

 

въ

 

дружественныхъ

 

отношеніяхъ,

 

въ

 

уединеніи

 

отъ

нраговъ,

 

манить

 

выгодами...

 

Никакое

 

изъ

 

этихъ

 

средствъ

 

не

было

 

пощажено,

 

когда

 

было

 

нужно,

 

чтобы

 

Россія

  

позанялась
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чем*

 

нибудь

 

на

 

востоке

 

и

 

не

 

помешала

 

Наполеону

 

распоря-

диться

 

на

 

счет*

 

Пиринейскаго

 

полуострова, —Наполеонъ

 

разсы-

палея

 

предъ

  

Александромъ

 

въ

 

увереніяхъ

   

„нежной

 

предан-

ности,

 

постоянно

 

твердилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

питаетъ

 

никакого

 

чув-

ства

 

зависти

 

къ

 

Россіи,

   

желаетъ

 

ея

 

славы,

 

ея

 

счастія,

   

раз-

ширенія

  

пределовъ,

   

пускалъ

  

туманъ

    

Евфратомъ,

    

Индіей,

Стокгольмомъ....

 

На

 

Эрфрутскомъ

 

свиданіи

 

дружба

 

была

 

снов»

скреплена:

 

Наполеонъ

 

согласился

 

на

 

присоединеніе

 

Финляндіі

и

 

Дунайскихъ

  

княжествъ

  

къ

 

Россіи;

 

Россія

   

обязалась

 

быть

заодно

 

съ

 

Франціей

 

въ

 

случае

  

войны

 

австрійской.

 

Россія

 

ис-

полнила

 

свое

 

обязательство;

 

но

 

Наполеонъ

 

не

 

былъ

  

доволда

медленностью

  

движенія

   

русскихъ

  

войскъ.

   

Явились

 

и

 

другін

более

 

важныя

 

причины

 

неудовольствія.

 

Свергая

 

старыя

 

дина-

стіи

 

съ

 

престоловъ

 

европеіісвихъ,

 

сажая

 

около

 

себя

 

королями

братьевъ

 

и

 

родственниковъ,

   

Наполеонъ,

   

съ

 

другой

   

сторона,

старался

 

укрепить

 

свою

 

династію

 

брачными

 

связями

 

съ

 

цар-

ственными

 

домами

 

Европы.

 

Съ

 

этого

 

целью

 

онъ

 

сталъ

 

искан

для

 

себя

 

руки

 

великой

   

княжны

  

русской,

 

сестры

 

император»

Александра;

   

предложение

 

было

 

отклонено;

  

Наполеонъ

 

и

 

бей

того

 

тяготился

 

темъ,

 

что

 

былъ

 

принужденъ

 

признавать

 

равен-

ство

 

Россін

 

съ

 

своей

  

имперіей,

 

а

 

т.утъ

  

ему

  

давали

 

чувство-

вать,

 

что

 

Россія,

 

въ

 

известномъ

 

отношеніи,

 

не

 

хочетъ

 

призна-

вать

 

это

 

равенство.

 

Не

 

имея

 

возможности

  

поразить

  

Англію,
какъ

  

поражалъ

   

континентальный

   

державы,

   

Наполеонъ

  

й

ожесточеніемъ

 

пресдедовалъ

 

ея

 

товары,

 

запирая

 

для

 

нихъ

 

всѣ

гавани

 

материка.

 

Россія

 

разорвала

 

сношенія

 

съ

 

Англіею

 

вслІД-
етвіе

 

Тильзитскаго

  

мира;

 

она

 

не

 

допускала

 

Англійскихъ

 

су-

довъ

 

въ

 

свои

 

гавани,

 

но

 

допускала

 

суда

   

нейтральный,

 

имен-

но

 

американскія,

 

на

 

которых*

   

могли

   

быть

 

привозимы

 

н*
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глисте

 

товары;

 

Наполеону

 

давали

 

звать,

 

что

 

даже

 

англійсвіе

купцы

 

пробираются

 

въ

 

Россію

 

подъ

 

нейтральнымъ

 

флагомъ.

Ймъ

 

сильнѣе

 

хлопоталъ

 

Наполеонъ

 

о

 

водвореніи

 

континен-

тальной

 

системы

 

въ

 

Европѣ,

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

раздражался,

 

видя

но

 

на

 

Востокѣ

 

Европы

 

не

 

хотятъ

 

проводить

 

этой

 

системы

 

во

всей

 

строгости,

 

и

 

этимъ

 

раздѣлываютъ

 

его

 

дѣло.

 

Раздраженіе

иде

 

болѣе

 

увеличилось,

 

когда,

 

прибѣгая

 

къ

 

разнымъ

 

средствамъ

р

 

поправленія

 

своихъ

 

разстроенныхъ

 

финансовъ,

 

русское

правительство

 

издало

 

тарифъ,

 

облагавшій

 

высокою

 

пошлиною

пропзведенія

 

французской

 

промышленности.

 

Захватывая

 

всѣ

пути,

 

которыми

 

могли

 

ввозиться

 

на

 

континента

 

англійскіе

 

то-

вары,

 

Наполеонъ

 

захватилъ

 

Ганзейскіе

 

города,

 

захватилъ

 

вла-

дѣнія

 

Герцога

 

Ольденбургскаго,

 

родственника

 

русскаго

 

импера-

юра.

 

Россія

 

протестовала.

 

Протестъ

 

этотъ

 

былъ

 

многозначи-

іиенъ

 

для

 

Наполеона;

 

видно

 

было,

 

что

 

между

 

Россіею

 

и

Франціею

 

произошло

 

охлажденіе

 

и

 

являлась

 

возможность

 

коа-

мціи

 

народовъ

 

Европы

 

противъ

 

Франціи

 

въ

 

челѣ

 

съ

 

Рос-

ііей,

 

особенно

 

со

 

стороны

 

народонаселенія

 

Германіи,

 

выведен-

ааго

 

изъ

 

терпѣвія

 

нравственнымъ

 

униженіемъ

 

п

 

лишеніями

ДОеріальными

 

и

 

пылавшаго

 

ненавистью

 

къ

 

Французами

 

Вдѳ-

бавокъ,

 

шли

 

сильные

 

толки

 

о

 

томъ,

 

чтобъ

 

Императору

Александру

 

провозгласить

 

себя

 

королемъ

 

польскимъ,

 

и

мміъ

 

возстановить

 

и

 

Поляковъ

 

противъ

 

Наполеона,

 

которыхъ,

и

 

Тильзитскому

 

миру,

 

онъ

 

поставилъ

 

постояннымъ

 

пугаломъ

противъ

 

Россіи

 

и

 

Австріи,

 

образовавъ

 

герцогство

 

Варшав-

ское.

 

Отсюда

 

понятно,

 

почему

 

Наполеонъ

 

такъ

 

старался

 

пре-

дупредить

 

Россію,

 

собрать

 

громадное

 

войско

 

и

 

явиться

 

на

 

ея

гРяницахъ

 

въ

 

достопамятномъ

 

1812

 

г.

 

Прежде

 

Россія

 

дви-

гЧа

 

европейскія

 

державы

 

противъ

   

Франціи;

 

теперь

 

Франція



двигаетъ

 

волею-неволею

 

почти

 

всѣ

 

европейскіе

 

народы

 

про-

тивъ

 

одинокой

 

Россіи.

 

Успѣхъ

 

казался

 

несомнѣннымъ!

 

Пора-

зить

 

Россію

 

въ

 

самой

 

Россіи,

 

заставить

 

ее

 

пасть

 

къ

 

ногамъ

побѣдптеля,

 

подчиниться

 

всѣмъ

 

его

 

требованіямъ,

 

значило

 

по-

давить

 

послѣднее

 

сопротивленіе

 

на

 

континентѣ,

 

значило

 

на-

нести

 

рѣшительный

 

ударъ

 

и

 

самой

 

Англіи,

 

а

 

съ

 

Испаніей

уже

 

было

 

тогда

 

легко

 

справиться.

 

Вступая

 

въ

 

предѣлы

 

Рос-

сіи

 

съ

 

войсками

 

почти

 

всей

 

Европы,

 

увѣренный

 

въ

 

своемъ

 

тор-

жеств^

 

Наполеонъ

 

рѣшился

 

написать

 

Императору

 

Александру:

«наступить

 

время,

 

когда

 

Ваше

 

Величество

 

признаетесь,

 

что

 

если

бы

 

вы

 

не

 

перемѣнились

 

съ

 

1810

 

г.,

 

если

 

бы

 

вы,

 

желая

 

измѣненій

въ

 

Тильзитскомъ

 

трактатѣ,

 

прибѣгли

 

къ

 

прямымъ,

 

откровен-

нымъ

 

переговорамъ,

 

то

 

вамъ

 

принадлежало

 

бы

 

одно

 

изъ

 

самый

прекрасныхъ

 

царствованій

 

въ

 

Россіи.

 

У

 

Вашего

 

Величества

 

не

достало

 

стойкости,

 

довѣрчивости

 

и,

 

позвольте

 

мнѣ

 

это

 

ваш

сказать,

 

искренности.

 

Вы

 

испортили

 

все

 

свое

 

будущее».

Судьба

 

рѣшила

 

другое.

 

Вся

 

будущность

 

Наполеона

 

бы»

испорчена

 

походомъ

 

1812

 

г.,

 

и

 

необыкновенная

 

слава

 

осе-
нила

 

того,

 

кому

 

онъ

 

грозилъ

 

порчею

 

всего

 

будущаго.

 

Могу-

щество

 

Наполеона

 

въ

 

1812

 

г.

 

было

 

разбито

 

мужествомъ

 

рус-

скаго

 

воинства,

 

соединившагося

 

тогда

 

самыми

 

тѣсными

 

узамн

съ

 

царемъ

 

и'

 

народомъ,

 

не

 

желавшими

 

подвергнуть

 

свое

 

оте-

чество

 

позору.

 

«Если

 

роду

 

моему

 

не

 

царствовать

 

болѣе

 

на

престолѣ

 

предковъ», —говорилъ

 

Александръ,

 

по

 

полученіи
извѣстія

 

о

 

гибели

 

Москвы,— «я

 

лучше

 

отрощу

 

бороду

 

и

 

пой-
ду

 

въ

 

Сибирь

 

питаться

 

хлѣбомъ,

 

нежели

 

подпишу

 

позоръ

 

мо-

его

 

отечества!

 

Наполеонъ

 

или

 

я,

 

я

 

или

 

онъ,

 

но

 

вмѣстѣ

 

намі

не

 

царствовать»!

 

Также

 

думалъ

 

п

 

народъ.

 

Мечтательное

 

же-

ланіе

 

Наполеона —видѣть

 

Александра

 

на

 

колѣияхъ

 

просящим*
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мира— не

 

исполнилось.

 

Товарищи

 

его

 

битвъ

 

Египетскихъ,

ПталШсвихъ,

 

воины

 

Аустерлица,

 

Ауэрштедта,

 

Ваграма— всѣ

они

 

погибли

 

на

 

спѣжныхъ

 

поляхъ

 

Россіи:

 

Бородино,

 

Мало-

ярославецъ,

 

Березина—все

 

это

 

могилы

 

его

 

храбрыхъ

 

воиновъ.

Несчастные

 

для

 

Александра

 

и

 

Россіи

 

дни

 

Аустерлица,

Фридланда

 

и

 

гибели

 

Москвы

 

смѣнились

 

радостно —побѣдными

днями

 

Лейпцига,

 

Парижа...

 

Часъ

 

освобожденія

 

Европы

 

отъ

деспотизма

 

Наполеонова

 

насталъ,

 

и

 

она

 

возстала,

 

увлекаемая

побѣдами

 

Россіи...

 

Въ

 

1813

 

и

 

1814

 

гг.

 

игрокъ

 

игралъ

 

до

послѣдней

 

крайности,

 

чтобы

 

разомъ

 

все

 

отыграть;

 

но

 

не

 

оты-

грался —и

 

палъ.

 

Страшная

 

французская

 

имперія

 

рушилась

отъ

 

соединенныхъ

 

силъ

 

европейскихъ

 

державъ,

 

въ

 

челѣ

 

кото-

рахъ

 

стоялъ

 

русскій

 

императоръ.

 

Въ

 

первую

 

минуту

 

восторга,

произведен

 

наго

 

паденіемъ

 

Наполеона,

 

русскій

 

императоръ

стоялъ

 

на

 

недосягаемой

 

высотѣ,

 

какъ

 

освободитель

 

Европы.

Но

 

прошли

 

первыя

 

минути

 

восторга,

 

и

 

обнаружились

 

другія

чувства,

 

другіе

 

взгляды.

 

Наполеонъ

 

палъ,

 

рушилась

 

страш-

ная

 

французская

 

имперія;

 

но

 

что

 

выиграла

 

Европа,

 

когда

 

съ

этимъ

 

паденіемъ

 

поднялась

 

на

 

степень

 

первой

 

державы

 

въ

мірѣ

 

и

 

безъ

 

того

 

уже

 

страшная

 

своимъ

 

могуществомъ

 

Россія?

Что

 

выиграла

 

Европа,

 

промѣнявшая

 

Наполеона

 

на

 

Алексан-

дра,

 

который

 

благодаря

 

могуществу

 

своего

 

государства,

 

сво-

ииъ

 

подвигомъ

 

въ

 

послѣдней

 

борьбѣ,

 

своимъ

 

личнымъ

 

досто-

инствомъ,

 

помрачаетъ

 

всѣхъ

 

другихъ

 

монарховъ

 

и

 

распоря-

жается

 

всѣмъ?

 

Благоразуміе

 

не

 

требуетъ

 

ли

 

соединиться

 

въ

виду

 

страшной

 

опасности,

 

грозящей

 

теперь

 

съ

 

востока,

 

какъ

передъ

 

тѣмъ

 

соединялись

 

противъ

 

властолюбія

 

Наполеонова?

Эти

 

враждебныя

 

намѣренія

 

уже

 

выразились

 

на

 

Вѣнскоыъ

вопгрессѣ,

 

на

 

который

 

съѣхались

 

союзные

 

монархи

 

для

 

окон-



—

 

40

 

—

чательнаго

 

разрѣшенія

 

стращнр

 

запутанныхъ

 

европейских!

дѣлъ,

 

такъ

 

какъ

 

отъ

 

береговъ

 

Таго

 

до

 

предѣловъ

 

Россіи

 

по-

ловина

 

материка

 

Европы

 

лежала

 

въ

 

развалицахъ,

 

и

 

только

вторичное

 

появленіе

 

Наполеона

 

во

 

Фравціи

 

предотвратило

разрывъ

 

между

 

союзниками

 

и

 

сдѣлало

 

вѳзможнымъ

 

соглаще-

ніе

 

между

 

державами.

 

Вѣнскимъ

 

конгрессомъ,

 

по

 

настояніямъ

Александра,

 

образовано

 

было

 

царство

 

Польское,

 

которое

 

было

присоединено

 

къ

 

Россіи

 

и

 

получило

 

отъ

 

Александра

 

консти-

туцію,

 

сходную

 

въ

 

главннхъ

 

чертахъ

 

съ

 

хартіею,

 

данною

Франціи

 

Людовикомъ

 

XVIII.

По

 

возстановленіи

 

порядка

 

и

 

спокойствія

 

въ

 

Евролѣ

 

посред-

ствомъ

 

рѣшеній

 

и

 

договоровъ

 

Вѣнскаго

 

конгресса,

 

мысль

Императора

 

Александра

 

остановилась

 

на

 

томъ,

 

чтобы

 

охра-

нить

 

Европу

 

отъ

 

тѣхъ

 

потрясеній,

 

какія

 

испытала

 

она

 

во

времени

 

французркой

 

революціи,

 

и

 

онъ

 

полагалъ,

 

что

 

едино-

душіе

 

трехъ

 

такихъ

 

первенствующихъ

 

въ

 

Европѣ

 

Государей,

какъ

 

онъ

 

самъ,

 

Императоръ

 

Австрійскій

 

и

 

Король

 

Прусскій,

будетъ

 

служить

 

вѣрнымъ

 

средствомъ

 

для

 

достиженія

 

такоі

цѣли.

 

Вслѣдствіе

 

этого,

 

по

 

идеѣ

 

Императора

 

Александра,

былъ

 

заключенъ

 

между

 

нимъ,

 

Францемъ

 

I

 

и

 

Фридрихомъ-Виль-

гельмомъ

 

такъ

 

называвшійся

 

«Священный

 

союзъ».

 

Эти

 

три

монарха,

 

не

 

смотря

 

на

 

принадлежность

 

свою

 

къ

 

тремъ

различнымъ

 

псповѣданіямъ

 

христіанской

 

церкви,

 

приняли

 

на

себя

 

обязательства

 

руководиться,

 

какъ

 

во

 

внутреннемъ

 

управ-

леніи

 

своихъ

 

государству

 

такъ

 

и

 

въ

 

своихъ

 

отношеніяхъ

 

кт>

прочимъ

 

правйтельствамъ,

 

исключительно

 

предппсаніями

 

хри-

стіанской

 

религіи,

 

заповѣдямп

 

правды,

 

мира

 

и

 

любви,

 

оказы-

вать

 

другъ

 

другу

 

иособіе

 

и

 

содѣйствіе

 

и

 

пригласить

 

всѣ

 

дру-

гая

 

державы

 

къ

 

признанно

 

нач-алъ

 

священнаго

 

союза.

 

Такими
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образомъ,

 

и&ъ

 

хаоса

 

войкь

 

н

 

бурь,

 

какъ

 

радуга,

 

посд&

 

мрач-

но!

 

грозы,

 

возникло

 

прекрасное

 

явленіе

 

союза,

 

политики

 

съ

религіей

 

и

 

человѣколюбіемъ,

 

обѣщавшее,

 

какъ

 

казалось,

счастливую

 

и,

 

благополучную

 

будущность

 

истощенному

 

и

 

жаж-

девшему

 

отдыха

 

континенту.

 

Но,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

религіозно —

идеальныя

 

начала

 

священнаго

 

союза

 

не.

 

привились

 

къ

 

христи-

анской

 

Европѣ,

 

и

 

причиной

 

тому

 

была,

 

непосредственно

 

после-

довавшая

 

за

 

ннмъ

 

реакція,

 

орудіемъ

 

которой

 

и

 

сделался

 

свя-

щенный

 

союзъ,

 

особенно

 

въ

 

рукахъ

 

Австрійскаго

 

государ-

ственнаго

 

канцлера,

 

князя

 

Меттерниха,

 

запутавщаго

 

въ

 

сѣти

своей

 

политики

 

и

 

человѣволюбиваго

 

и

 

едободолюбиваго

 

Импе-

ратора

 

Александра.

Великія

 

событія

 

и

 

перевороты,

 

ознаменовавшее

 

первые,

 

пят-

надцать

 

лѣтъ

 

нашего

 

столѣтія,

 

оставили

 

глубокій

 

слѣдъ

 

и

 

на

дощомъ

 

характере

 

Императора,

 

Александра,

 

и

 

отразились

 

на.

«сей

 

его

 

последующей

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

деятельности.

Душа

 

его,

 

потрясенная

 

напряженіями

 

и

 

усиліями,

 

къ

 

какимъ

вынуждала

 

его

 

воинственная

 

ц

 

обильная

 

событіями

 

эпоха,

інесшая,

 

конечно,

 

значительную

 

долю

 

его

 

нравственныхъ

 

силъ,

искала,

 

теперь

 

отдохноненія

 

и

 

покоя

 

и

 

отдалась

 

сильному

рцвгіозному

 

настроенію.

 

Конечно,

 

эта

 

перемѣна

 

въ

 

характере

Александра,

 

не

 

могла

 

не

 

отразиться

 

и

 

на

 

его

 

образѣ

 

мыслей

и

 

дѣйствіяхъ

 

какъ

 

внутреннихъ,

 

такъ

 

и

 

внѣшнихъ.

 

По

 

отно-

шенію

 

къ

 

Европѣ

 

дальнейшее

 

его

 

вліяніе

 

на

 

ея

 

дѣла

 

ограни-

чивалось

 

только

 

поддержаніемъ

 

началъ

 

священнаго

 

союза

 

и

"храяевіѳмъ

 

порядкд,

 

установленная

 

Вѣнскимъ

 

конгрессомъ,

"одъ

 

сильнымъ

 

воздѣйствіемъ

 

реакціоннрй

 

политики

 

Меттерни-

sa -

 

Новыхъ

 

войнъ

 

онъ

 

уже

 

нивакихъ

 

не

 

предпринималъ

 

и

 

не

участвовалъ

 

въ

 

нихъ

 

въ

 

еоюз.е

 

съ

   

какою

 

либо

 

европейскою
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державою.

 

Только

 

въ

 

самый

 

последній

 

годъ

 

своего

 

царство-

ванія,

 

подъ

 

движеніемъ

 

чувства

 

гуманности,

 

онъ

 

решился

 

было

принять

 

энергическія

 

меры

 

противъ

 

Турціп,

 

совершавшей

 

вх

ту

 

пору

 

надъ

 

греками

 

такія

 

же

 

варварства,

 

какія

 

въ

 

прошлом!

году

 

приводили

 

йасъ

 

въ

 

ужасъ

 

и

 

содроганіе

 

при

 

нзвестіи

 

о

поголовной

 

резне,

 

устроенной

 

турками

 

въ

 

Болгаріи;

 

по

 

къ

несчастію

 

преждевременная

 

кончина

 

воспрепятствовала

 

ему

исполнить

 

свое

 

гуманное

 

намереніе.

 

Изъ

 

внутреннихъ

 

дѣлъ

этого

 

періода

 

его

 

царствованія,

 

какъ

 

светлое

 

явленіе,

 

art-'

дуетъ

 

отмѣтить

 

приведете

 

имъ

 

хотя

 

отчасти

 

къ

 

осуществленію

мысли

 

объ

 

освобожденіи

 

крестьянъ,

 

которая

 

занимала

 

импе-

ратора

 

съ

 

самаго

 

его

 

вступленія

 

на

 

престолъ.

 

Въ

 

1816

 

г,

былъ

 

сделанъ

 

первый

 

шагъ

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

утверждешеш

ноложенія

 

для

 

эстляндскихъ

 

крестьянъ,

 

распространеннаго

потомъ

 

на

 

лифляндскихъ

 

и

 

курляндскихъ,

 

по

 

которому

 

кресть-

янамъ

 

предоставлена

 

личная

 

свобода,

 

но

 

безъ

 

определенная

надела

 

землею.

 

Этимъ

 

опытомъ

 

было

 

положено

 

начало

 

вели-

кому

 

делу

 

всеобщаго

 

освобожденія

 

крестьянъ

 

въ

 

Россіи,

 

ко-

торое

 

составило

 

блестящую

 

страницу

 

въ

 

исторіи

 

нынешняго

 

цар-

ствованія.

 

Все

 

другія

 

внутреннія

 

меры

 

Императора

 

Александра,

совершенпыя

 

имъ

 

подъ

 

давленіемъ

 

иностранной

 

реакціонной

 

по-

литики,

 

а

 

также

 

подъ

 

вліяніемъ

 

мистической

 

религіозностп,

овладевшей

 

имъ

 

въ

 

періодъ

 

возникновенія

 

священнаго

 

союза,

носятъ

 

на

 

себе

 

по

 

большей

 

части

 

реакціонный

 

отпечатокъ,

 

ко-

торый

 

и

 

составляете

 

общій

 

характерный

 

признакъ

 

этого

 

послѣд-

няго

 

перюда

 

царствованія

 

Александра

 

I.

 

Онъ

 

умеръ

 

19-го

 

ноя-

бря

 

1825

 

г.,

 

въ

 

Таганроге.

    

!
М.

 

Г.

 

Обозревая

 

время

 

царствованія

 

Александра

 

I

 

и

 

его

 

лич-

ное

 

отношеніе

 

къ

 

различнымъ

  

явленіямъ

 

его

 

времени,

 

нельзгі

 

не
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замѣтить

 

резкихъ

 

противоположеностей,

 

какъ

 

въ

 

его

 

личномъ

характере,

 

такъ

 

равно

 

и

 

въ

 

техъ

 

внутреннихъ

 

и

 

внешнихъ

отногаеніяхъ

 

нашей

 

тогдашней

 

жизни,

 

обусловливаемыхъ

 

его

.іпчпымъ

 

характеромъ.

 

Эти

 

противоположности

 

въ

 

значительной

степени

 

объясняются

 

условіями

 

его

 

времени.

 

Вспомнимъ,

 

что

поколеніе,

 

котораго

 

Императоръ

 

Александръ

 

былъ

 

представи-

телем^

 

стояло

 

на

 

границе

 

двухъ

 

вековъ,

 

восемнадцатаго

 

и

девятнадцатая,

 

когда

 

событія

 

последняго

 

десятилетія

 

XVIII

 

в.

произвели

 

въ

 

Европе

 

переворотъ

 

во

 

взглядахъ

 

и

 

отношеніяхъ,

съ

 

явнымъ

 

стремленіемъ

 

пересоздать

 

общества

 

на

 

новыхъ

началахъ.

 

Вспомнимъ,

 

что

 

вліяніе

 

западно-европейсвихъ

 

яв-

лены!

 

того

 

времени,

 

вследствие

 

близкого

 

сонрикосновенія

 

съ

европейскою

 

жизнію,

 

отражалось

 

на

 

образовапиомъ

 

русскомъ

обществе

 

тогда

 

очень

 

сильно,

 

и

 

мы

 

поймемъ,

 

что

 

застигнутое

этимъ

 

новымъ

 

потокомъ

 

поколеніе

 

должно

 

было

 

выдержать

первый

 

напоръ

 

отъ

 

усиленпыхъ

 

вліяній

 

запада,

 

тамошнихъ

порывпстыхъ

 

движеній

 

впередъ

 

и

 

соответственно

 

порывистыхъ

отступленій

 

назадъ

 

или

 

реакцій.

 

Не

 

могши,

 

по

 

своему

 

поло-

женно,

 

быть

 

простыиъ

 

зрителемъ

 

этихъ

 

движеній,

 

при

 

созна-

ніп

 

своихъ

 

средствъ,

 

дававшихъ

 

возможность

 

могущественнаго

участія

 

и

 

решенія,

 

Императоръ

 

Александръ

 

естественно

 

при-

зналъ

 

своею

 

задачею

 

какъ

 

внешнее,

 

такъ

 

и

 

внутренее

 

успокое-

ние

 

народовъ,

 

примиреніе

 

борющихся

 

началъ.

 

Задача

 

великая

и

 

обольстительная;

 

но

 

легко-ли

 

она

 

выполнима?

 

Своимъ

 

при-

мѣромъ

 

Императоръ

 

Александръ

 

доказалъ,

 

что

 

примиреніе

борющихся

 

началъ,

 

выработанныхъ

 

исторіей,

 

примиряется

 

не

усиліями

 

отде.іьныхъ

 

лицъ,

 

а

 

опять

 

таки

 

той

 

же

 

исторіей,

 

при

посредстве

 

которой

 

они

 

и

 

появляются

 

на

 

сцене

 

міра.
М.

 

Лилеевъ,
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VI.

ОБЪЯВЛЕШЯ.

Дзданіо

 

Черниговскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Извѣетій

 

въ

1878

 

году,

 

будетъ

 

продолжаться

 

по

 

слѣдуіощей

 

про-

грамме,

 

утвержденной

 

Святѣйшимъ

 

Синодомъвъ

 

1860

 

г.

ЧАСТЬ

 

ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

1 .

  

Высоча,йшіе

 

манифесты

 

и

 

повеленія

 

по

 

Духовному

 

Во-

домеру*

 

указы

 

и

 

распоряженіяСвятейшаго

 

Синода—'Общіе,

 

уза-

вонительные

 

и

 

относящіеся

 

собственно

 

въ

 

Черниговской

 

епар-

хіи;

 

распоряжения

 

Епархіальнаго

 

Ha4a.ibCTBaj

 

касающіяся

 

всей

епархіи,

 

или

 

значительной

 

части

 

оной.

2.

  

Известія

 

о

 

новыхъ

 

духовныхъ

 

учрежденіяхъ,

 

о

 

перемѣні

вдедих^ь

 

пра.вительственныхъ

 

лицъ

 

Духовнаго

 

Ведомства,

 

о

Высочайшихъ

 

наградахъ

 

и

 

изъявленія

 

благословенія,

 

и

 

благо-

дарности

 

отъ

 

лица

 

Святейшаго

 

Синода

 

и

 

Епархіальнаго

 

На-

чальства

 

за

 

особенный

 

заслуги.

3.

  

Назначеніе

 

и

 

увольненіе

 

должвостныхъ

 

лицъ

 

по

 

мест-

ной

 

консисторіи,

 

семинаріи,

 

училищамъ,

 

попечительству

 

и

священнослужительсвимъ

 

местамъ

 

епархіадьнаго

 

ведомства.

Распоряженія

 

начальства

 

объ

 

отврытіи

 

новыхъ

 

приходовъ,

или

 

упразднении

 

существующихъ,

 

по

 

особецнымъ

 

местным!

уваженіямъ,

 

объ

 

увеличеніи

 

или

 

совращеніи

 

приходовъ

 

и,

 

из-

мененіп

 

въ

 

гататахъ

 

оныхъ.

4.

  

Вызовъ

 

просителей

 

и

 

лицъ

 

духовнаго

 

зврнія

 

къ

 

явкѣ

 

въ

консисторію,

 

въ

 

попечительство

 

о

 

бедныхъ

 

духовнаго

 

званія,
въ

 

семинарское

 

правлелдо

 

и

 

проч.,

 

на

 

аснрвавщ

 

существую-

щихъ

 

на

 

сей

 

предметъ

 

узавоненій.
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5.

  

Объявленіе

 

о

 

праздныхъ

 

священно-и-церковнослувитель-

скихъ

 

местахъ

 

при

 

церквахъ,

 

о

 

постройкахъ

 

и

 

подрядахъ

 

по

епархіальному

 

ведомству,

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

въ

 

пользу

 

мо-

настырей,

 

церквей

 

и

 

проч.

6.

  

Сведете

 

о

 

постройке

 

и

 

оевященіи

 

церквей,

 

объ

 

улуч-

шеніи

 

благосостоянія

 

духовенства,

 

объ

 

особенных*

 

замѣча-

тельныхъ

 

происшествіяхъ

 

въ

 

епархіи,

 

о

 

крещеніи

 

пновѣрцевъ,

присоединеніи

 

въ

 

православію,

 

успехахъ

 

православія

 

въ

 

мес-

тахъ,

 

населяемыхъ

 

раскольниками.

■

7.

  

Сведенія

 

объ

 

открытіи

   

сельскихъ

 

школъ,

   

о

 

содействіи

духовенства

  

народному

  

образованію,

   

объ

 

успехахъ

   

распро-

страненія

 

грамотности

 

въ

 

народе.

8.

  

Извлеченія

 

изъ

 

годовыхъ

 

отчетовъ

 

по

 

разнымъ

 

местамъ

епархіальнаго

 

управленія,

 

вакъ-то:

 

по

 

консисторіи,

 

семана-

ріи,

 

попечительству

 

о

 

бедныхъ

 

духовнаго

 

званія,

 

духовньшь

училищамъ,

 

богадельнямъ,

 

сельскимъ

 

школамъ

 

и

 

проч.

Прибавлѳніѳ

 

къ

 

Епархіальнымъ

 

Извѣстіямъ.

1.

  

Ераткія

 

выписки

 

изъ

 

твореній

 

святыхъ

 

отцовъ

 

и

 

писа-

телей

 

духовныхъ,

 

имеющія

 

отношенія

 

къ

 

духовнымъ

 

нуждамъ

паствы

   

и

  

въ

  

руководству

   

пастырей

  

по

 

местнымъ

  

обстоя^

тельствамъ.

2.

  

Уиазаніе

 

для

 

священнослужителей

 

предметовъ,

 

о

 

йвихъ

нужнее

 

предлагать

 

ученіе

 

народу,

 

смотря

 

по

 

его

 

местнымъ

*вдугамъ

 

нравственвымъ,

 

а

 

такяее

 

наставленіе,

 

вакимъ

 

обра*

зомъ

 

благоуспешнее

 

излагать

 

и

 

преводавать

 

такія

 

поутенія.
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3.

  

Описаніе

 

по

 

частямъ

 

всего,

 

что

 

въ

 

епархіи

 

есть

 

особен-

но

 

примечательнаго

 

касательно

 

историческихъ

 

событій

 

и

 

древ-

ностей

 

церковныхъ,

 

церквей,

 

св.

 

иконъ,

 

утварей,

 

крестныхъ

ходовъ,

 

священныхъ

 

урочищъ

 

и

 

проч.

4.

  

Пастырсвія

 

наставленія

 

пастве,

 

лучшія

 

изъ

 

поученій

 

и

беседъ,

 

особенно

 

образцы

 

простыхъ

 

наставленій,

 

при

 

разныхх

случаяхъ,

 

для

 

поселянъ.

5.

  

Духовные

 

для

 

нравственной

 

жизни

 

советы,

 

особенно

 

по-

учительные

 

опыты

 

и

 

наставленія

 

въ

 

прохожденіи

 

пастырскаго

служенія.

6.

  

Житія

 

святыхъ,

 

или

 

въ

 

полномъ

 

виде,

 

или

 

въ

 

частяхъ

какъ

 

примеры

 

благочестія,

 

и

 

назидательный

 

размышленія.

7.

  

Известія

 

о

 

замечатѳльныхъ

 

событіяхъ

 

въ

 

церкви

 

Хри-

стовой.

8.

  

Приглашенія

 

къ

 

участію

 

въ

 

благочестивыхъ

 

предпрія-

тіяхъ

 

на

 

помощь

 

стражду

 

щимъ.

9.

  

Указаніе

 

назидательныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

для

 

благочестія

книгъ,

 

съ

 

краткимъ

 

показаніемъ

 

ихъ

 

содержанія.

Черниговскія

 

Епархіальныя

 

Известія

 

будутъ

 

выходить

 

от-

дельными

 

номерами,

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

оффиціальная

 

чрезъ

неделю,

 

а

 

иногда

 

чрезъ

 

две,

 

неоффиціальная

 

всегда

 

чрезъ

 

две.

■

1)

 

Цена

 

годовому

   

изданію:

  

съ

 

пересылкою

  

четыре

 

рубля
патьдесятъ

 

воп.

 

(4

 

р.

 

50

 

в.).
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Подписка

 

принимается

 

въ

 

редакціи

 

Епархіальныхъ

 

Извѣ-

стій,

 

учрежденной

 

при

 

Черниговской

 

Духовной

 

Коисисторіи,

 

и

у

 

мѣстныхъ

 

благочинныхъ

 

Черниговской

 

епархіи.

Иногородные

 

подписчики

 

благоволятъ

 

адресоваться

 

въ

 

ре-

дакцию

 

Епархіальныхъ

 

Извѣстій,

 

означая

 

званіе,

 

имя,

 

фами-

лію

 

и

 

мѣсто

 

жительства.

Поступила

 

въ

 

продажу

 

новая

 

книга:

 

СВЯЩЕННАЯ

 

ИСТОРІЯ

ВЕТІАГО

 

ЗАВѢТА,

 

въ

 

простыхъ

 

разсказахъ

 

для

 

дѣтей

младшаго

 

возраста.

 

Составлена

 

законоучителемъ

 

Минской

школы. для

 

начальнаго

 

образованія

 

бѣдныхъ

 

дѣвипъ

 

священ-

никомъ

 

Ѳеодороыъ

 

Миткевичемъ.

Цѣпа

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою

 

25

 

к.

Выпиеывающимъ

 

менѣе

 

четырехъ

 

экземпляровъ,

 

книги

 

вы-

сылаются

 

подъ

 

бандеролью.

Адресъ:

 

въ

 

г.

 

Минскъ

 

губ.

 

священнику

 

Ѳеодору

 

Мит-

кевичу.

Редакторъ
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