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Августа

 

1.

I.

вам

 

день

 

II

 

ресвя

 

тыя

 

Троицы

 

и

 

въ

 

храмовой|

стряядвдгкъ

 

домовой

 

церкви

 

Полтавской

 

Се-

МИНЙІрІИ.

Въ

 

дездникъ

 

Троицы,

 

въ

 

храмѣ^.у^ррвдн^мъ

 

и,асняг

щенндаъ

 

въ

 

честь

 

и

 

сладу

  

Пресвятщ

 

Троицы,

 

д

 

даъІ
братіе,,

 

уместно

 

и

 

благовредщнно

 

;бесѣдрйать,

   

какъ

 

не

 

о|
догдатѣ

    

Нр>есвятыя

 

Троицы?

   

Находівдъ

 

прбущеяіе

 

къ|

бесѣдѣ

 

о

 

семъ

 

св.

 

догматѣ

 

и

 

въ.фсобеннрй

 

его

 

.важности,;

гадъ

 

каръ

 

догм.атъ

 

сей

 

е,оть

 

сгщаточіе

 

вс,его

 

вѣрручещя

христіащікавд.

,Ц-!$*Р?

 

кдѳодическая

 

с|я

 

.ещ,:

 

ад

 

Единахс-

 

Др,га

 

Щ
Тройцѣ

 

ц

 

Трощ

 

вр

 

единице

 

щнитаещ,

 

ни?келсщртщ

сливающе,

 

ниже

 

существо

 

раздѣляюще,"

 

учитъ

 

Св.

 

Цер-



—

 

644

 

Si

ковь.

 

Вѣра,

 

что

 

Богъ

 

есть

 

единъ

 

безусловно,

 

не

 

есть

 

вѣра

православная.

 

Такъ

 

вѣруютъ

 

и

 

послѣдователи

 

ложнаго

пророка

 

Магомета.

 

Вѣра,

 

что

 

боговъ

 

три

 

безотноситель-

но,

 

будетъ

 

вѣрою

 

въ

 

многобожіе

 

языческое.

 

Вѣра

 

право-

славная,

 

вѣра

 

каѳолической

 

вселенской

 

Христовой

 

церкви

—та,

 

что

 

Богъ

 

единъ

 

по

 

существу

 

и

 

троиченъ

 

въ

 

ли-

цахъ.

 

Лица

 

Божественной

 

Троицы

 

сіи:

 

Богъ

 

Отецъ—

первое

 

лице

 

Пресвятыя

 

Троицы,

 

Богъ

 

Сынъ—второе,

Богъ

 

Духъ

 

Святый—третье

 

лице

 

Пресвятыя

 

Троицы.

Существо

 

Божіе

 

у

 

всѣхъ

 

трехъ

 

лицъ

 

одно,

 

нераздѣлимо,

лица—различны—не

 

сліянно.

 

„Ниже

 

упостаси

 

сливающе,

ниже

 

существо

 

раздѣляюще."

 

„Ина

 

бо

 

есть

 

ѵпостась

Отча,

 

ина

 

Сыновня,

 

ина

 

Св.

 

Духа:

 

по

 

Отчее,

 

и

 

Сы-

новнее,

 

и

 

св.

 

Духа,

 

едино

 

есть

 

Божество,

 

равна

 

слава,

соприсносущно

 

величество."

 

А

 

потому,

 

когда

 

мыслишь

 

о

существѣ

 

Божіемъ,

 

вѣруй,

 

что

 

Богъ

 

единъ

 

по

 

существу,

а

 

когда

 

помышляешь

 

о

 

личности

 

Божіей,

 

вѣруй,

 

что

 

Богъ

Троиченъ

 

въ

 

лицахъ.

 

Богъ

 

нашей

 

вѣры

 

Единъ

 

и

 

Трои-

ченъ,

 

Троиченъ

 

и

 

Единъ.

 

Не

 

три

 

Бога,

 

но

 

Единъ

 

три-

тпостасный

 

Богъ.

По

 

единству

 

Существа

 

Три

 

лица

 

Пресвятыя

 

Троицы

не

 

отличны

 

одно

 

отъ

 

другаго:

 

Отецъ

 

не

 

отличенъ

 

отъ

Сына

 

и

 

Духа

 

Святаго ,

 

Сынъ

 

и

 

Духъ

 

не

 

отличны

 

отъ

Отца.

 

„Яковъ

 

Отецъ,

 

таковъ

 

Сынъ,

 

таковъ

 

и

 

Духъ.

 

Отецъ

—Богъ,

 

и

 

Сынъ

 

Богъ

 

и

 

Духъ

 

Св.—Богъ."

 

Всѣмъ

 

тремъ

припадлежитъ

 

равное

 

Божество,

 

равная

 

честь

 

и

 

слава,

равное

 

могущество.

 

Личнѣ

 

Отецъ

 

различается

 

отъ

 

Сына

и

 

Духа,

 

ибо

 

ни

 

отъ

 

кого

 

не

 

раждается

 

и

 

не

 

происходитъ;

Сынъ

 

различается

 

отъ

 

Отца

 

и

 

Духа

 

Святаго,

 

ибо

 

пред-

вѣчио

 

раждается

 

отъ

 

Отца;

 

Духъ

 

Св.

 

различается

 

отъ

Отца

 

и

 

Сына,

 

ибо

 

предвѣчно

 

исходитъ

 

отъ

 

Отца.

 

Не

рОжденность— личное

 

свойство

 

Отца,

 

рожденность—лич-

ное

 

свойство

   

Сына,

   

исхожденіе —личное

 

свойство

 

Св.

^миштшятімит ішші»^

                                                 
ііі

 
ц

 
ним
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Духа.

 

Но

 

ни

 

по

 

существу,

 

ни

 

личнѣ

 

никтоже

 

между

 

Ни-

ми

 

первый,

 

никто

 

же

 

послѣдній;

 

но

 

всѣ

 

три

 

соприсно-

сущны

 

и

 

равны.

                              

ѵ

Поотношенію

 

къ

 

міру

 

и

 

чедовѣку

 

три

 

лица

 

Пресвя-

тыя

 

Троицы

 

представляются

 

дѣйствующими

 

совмѣстно,

какъ

 

имѣющіе

 

единую

 

волю,

 

равную

 

силу

 

и

 

премудрость;

но

 

какъ

 

три

 

лица

 

самостоятельныя,

 

отличныя

 

по

 

лич-

нымъ

 

свойствамъ,

 

при

 

полномъ

 

согласіи

 

въ

 

направленіи

и

 

цѣляхъ,—нѣкоторнмъ

 

образомъ

 

различно.

 

По

 

словамъ

Св.

 

Василія

 

Великаго:

 

Отецъ

 

есть

 

вина

 

всего

 

существую-

щаго

 

первоначальнаго,

 

Сынъ—вина

 

строительная,

 

Духъ

Св. —вина

 

совершйтельная.

 

Въ

 

словѣ

 

Божіемъ

 

говорится:

объ

 

Отцѣ:

 

въ

 

началѣ

 

сотвори

 

Богъ

 

небо

 

и

 

землю;

 

о

 

Сынѣ:

вся

 

тѣмъ

 

быша,

 

и

 

безъ

 

него

 

ничто

 

же

 

бысть,

 

еже

 

бысть,

Тѣмъ

 

создана

 

быша

 

всяческая:

 

яже

 

•

 

на '

 

небеси

 

и

 

яоюе

 

на

земли:

 

аще

 

престоли,

 

аще

 

Господствія,

 

аще

 

начала,

 

аще

власти,

 

всяческая

 

тѣмъ

 

и

 

о

 

Немъ

 

создашася

 

(Кол.

 

1,

 

16);

о

 

Духѣ

 

Святомъ:

 

Духъ

 

Божій

 

ноташася

 

вверху

 

бездны.

Тоже

 

участіе

 

всѣхъ

 

трехъ

 

лицъ

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

и

въ

 

твореніи

 

человѣка.

 

Бытописатель

 

го'воритъ,

 

что

 

тво-

ренію

 

человѣка

 

предшествовалъ

 

совѣтъ

 

Творца

 

съ

 

нѣ-

кійми

 

соучастниками

 

въ

 

имѣющемъ

 

послѣдовать

 

твореніи:

рече

 

Богъ:

 

сотворимъ

 

человѣка

 

по

 

образу

 

нашему

 

и

 

по

подобью.

 

Еъ

 

кому

 

рече?

 

Не

 

къ

 

иному

 

кому,

 

какъ

 

къ

Сыну

 

и

 

Духу

 

Святому,

 

равнымъ

 

Ему

 

по

 

Божеству,

 

силѣ

и

 

власти.

О

 

такомъ

 

же

 

единомъ,

 

нераздѣльномъ,

 

но

 

въ

 

нѣкото-

ромъ

 

смыслѣ

 

отличномъ

 

дѣйствованіи

 

лйцъ

 

Божествен-

ныхъ

 

и

 

въ

 

искупленіи

 

грѣшнаго

 

рода

 

человѣческаго

 

по-

вѣствуетъ

 

Слово

 

Божіе.

 

О

 

Богѣ

 

Отцѣ,

 

какъ

 

о

 

перво-

дѣйствуЮщей

 

винѣ

 

йскупленія,

 

в

 

Св.

 

Апостолъ

 

говоритъ:

Онъ

 

Сына

 

Своего

 

Единороднаго

 

не

 

пощадѣ,

 

но

 

за

 

насъ

всѣхъ

 

предалъёстъ

 

Его

 

(Рим.

 

8,

 

32);

 

о

 

Сынѣ,

 

какъ

 

винѣ



срверпщтельной,

 

тотъ

 

же

 

Св.

 

Апострдъ

 

пищртъ:

 

Той

 

бо

есть

 

мщъ

 

цашъ,

 

сотворцвый

 

обоя

 

едино,

 

\ш.

 

средощѣніе

ограды

 

разоривши,

 

вражду

 

плотію

 

своею,

 

щразднивъ

 

(Щ>,

2,

 

13);. о

 

Св.

 

Духѣ,.

 

возраждающемъ м

 

освнщающемъ

 

вѣ-

вующижЬ}

 

свидѣжельствуетъ

 

Самъ

 

Хррстосъ:

 

аще

 

кто

 

не

'родится

 

водою

 

и

 

Духомъ

 

не

 

можвтъ

 

внитц

 

въ

 

царствге

Еожгв.

 

Въ

 

слѣдетвіе

 

такого

 

равносильнаго

 

и

 

равнрирав-

наго

 

участія

 

всѣхъ

 

лицъ

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

въ

 

дѣлѣ

спасенія

 

грѣцгавковъ,

 

Св.

 

Апостолъ

 

желаетъ

 

ьѣрующимъ

чтобы

 

благодать

 

Господа

 

нашею

 

Іисуеа

 

Христа,

 

любы

Бога

 

Опща

 

и

 

общеніе

 

Св.

 

Духа

 

всегда

 

пребывали

 

съ,

 

ни-

мш

 

И

 

Св.

 

Церковь,

 

во

 

вселенскомъ

 

Огаволѣ

 

вѣры,

 

по-

у^йетъ

 

<вѣррвахъ;

 

э£

 

\Брга

 

\Отца— Тнорда

 

всего

 

видимаго

и

 

тщ№№?№Щ,'$ШЩШ№Щ

 

.Единосупдеаш,

 

Отцу

 

Сына
Брад^а,

 

ршедпщо

 

х

 

съ

 

щеберъ,

 

врплртивщагося,

 

насъ

 

ради

по^традавщадр.і ,

 

вдсіф^сщ^гѳ

 

цзч>

 

мертщхъ

 

и

 

врзшедщаго

на

 

небеса,

 

и

 

въ

 

Духа

 

Свяаіаэд,

 

Господа .

 

животворящаго,

отъ,

 

Отца ;

 

исходящего.

<3ія

 

,,вфра

 

апостольская,

 

сія

 

вѣра

 

Отеческая,

 

сія

 

вѣра

з,селедную

 

утверди,

Тако

 

в.ѣруй

 

и

 

спасещися.

 

Почему

 

тако?

 

Потому,

 

что

здеяьрй,*

 

аа

 

де , ,

 

цдрй

 

,в$рѣ

 

въ

 

Тріединаго

 

Бога

 

,УДитъ

 

Самъ

Богъ

 

чрезъ

 

Своего

 

Единрррднаго

 

Сына,

 

и

 

сія

 

вѣра

 

есть

едцная

 

истинная;

 

ибо

 

Бога

 

никто

 

же

 

видѣ,

 

нигдѣ

 

же:

Единородный

 

Сынъ,

 

щй

 

въ

 

лонѣ

 

Отчи,

 

той

 

исповѣда

(Іоан.

 

1,

 

18)

 

Спасеніе

 

человѣкъ

 

не

 

отъ

 

чёлов^ъ,

 

а,отъ

БіРга;

 

-и

 

вѣра

 

сваеаюэдая— отъ

 

Негю.

 

Всякая

 

иная

 

$вра

— не

 

отъ

 

Бр^

 

аіщвдвдедіе

 

чедовфяеркре,

 

рл/|д..,су.ет,на,

гибельна,

 

вичдажна.

 

, .

 

.

Ц^схь

 

$$

 

,сей !;св.

 

храмъ,

 

(розданный

 

во,

 

славу , Пресвя-

тая,

 

(Т^йпЫз^детЪцДО^

 

ШЩ.

  

$№?ЩЩ*Щ%^Щ1№ЩШ'Ь

,

 

в%ыиГвъ,Др£щл#гОс ѴБог^
,

 

сдаельной

 

вѣры— премудрая

 

и

   

Еотогрѣшимая,, г$в^.:!Це,р-



—

 

ш—-

йовь;

 

здѣоь

 

и

 

средства

 

лгб

 

ваученію

 

вбФдбШтеЩйЯ,

 

да-

рованиыя

 

самимъ

 

Богомъ:

 

чтеніе

 

Божественныхъ

 

лисаній,

пѣніе

 

священныхъ

 

вѣсжои&нійу

 

молитвы/

 

Бог"6служ(евіе;

вдѣсв

 

й

 

евидѣтели

 

благодатной

 

силы

 

и

 

спасйтельноРтй

 

'св.

вѣры

 

къ

 

возведенію

 

человѣка

 

въ

 

мужа

 

совершенна,—Ш

сонмѣ

 

Святьшь,

 

не

 

въ

 

шобразвевіяхъ

 

только—видимо,

 

но

и

 

существенно,

 

невидимо

 

здѣ

 

пребывающихъ.

О,

 

если

 

бы,

 

братіе,

 

вынѣганій

 

Боголѣпвый

 

праздййвъ

св.

 

церкви

 

въ

 

честь

 

Пресвятыя

 

Троицы

 

былъ

 

ввдѣстѣ

торжественнымъ

 

праздникоиъ

 

сердечной

 

вѣры

 

-шйдйіо

,изъ

 

насъ,—той

 

вѣры,

 

которую

 

св.

 

апоетолъ

 

нривнаетъ

Богоугодною,

 

а

 

слѣд.

 

и

 

спасительною,

 

добродѣтейЩ

 

ва-

чадомъ

 

и

 

источникомъ

 

всѣхъ

 

добродетелей!

Господи!

 

приложи

 

намъ

 

вѣру

 

вдовйѣетъіваміі.

 

Аминь,

.

      

..

     

р

 

ф

 

щ

 

^

къ

 

окончившими.

 

,курсъ

 

Комышанскаго

 

дщхкіИ&Р-

снаго

 

образцоваго

 

училища

 

Министерства

 

Народ-

і

 

ш

 

іЛ»»ОоіПроевѣщѳніЬя^)і.

Прйвѣтётвую

 

васъ,

 

любезные

 

питомцы,

 

съ

 

успѣшнымъ

ойОнчаніёмѣ

 

ъурса

 

ученія

 

въ

 

семъ

 

учйлищѣ.

 

Йакъ

 

я,

такъ

 

и

 

мой

 

сотрудники,

 

а

 

ваши

 

добрые

 

наставники,

 

ис-

кренно

 

желаемъ,

 

чтобы

 

полученное

 

здѣсь

 

образованіе

употреблено

 

было

 

вами

 

во

 

славу

 

Божію,

 

послужило

 

ко

благу

 

вашему

 

и

 

къ

 

пользѣ

 

д'ругихъ.

 

То,

 

чего

 

всѣ

 

мы

единодушно

 

желаемъ

 

вамъ,

 

составляло

 

и

 

цѣль

 

вашего

образованія;

 

объ

 

этомъ

 

вы

 

сами

  

каждодневно

 

молились;

,

 

*)

 

Училище;

 

прробразадано,,изъ

 

начадьнаго

 

народна?о

въ

 

двухклассвое

 

1876

 

года,

 

Ноября

 

21

 

дня.

 

Первый

 

вы-

пускъ

 

ойЬнчйвгпихъ

 

курсъ

 

быль

 

16-го

 

Іюня

 

истешкаго

1879

 

года.

                                                                 

он
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это

 

имѣлось

 

и

 

въ

 

виду

   

правительства,

  

при

 

учрежденіи

сего

 

училища.

   

Напомнить

 

вамъ

 

о

 

цѣли

 

вашего

 

образо-

ванія

 

побуждаетъ

 

насъ

 

не

 

что

 

иное,

  

какъ

 

желаніе

 

вамъ

добра

 

и

 

заботливость

 

о

 

вашемъ

 

благополучіи

 

внѣ

 

учили-

ща —на

 

жизненномъ

 

вашемъ

 

пути.

 

Но

 

есть

  

еще

 

и

 

дру-

гое

 

естественное

 

побужденіе

 

къ

 

напутствію

 

васъ

 

благо-

желательнымъ

   

словомъ

 

и

   

наставительнымъ

   

совѣтомъ.

Учитель

 

отвѣтственъ

 

за

 

ученика

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

людьми.

Хорошій

 

ученикъ

 

по

 

успѣхамъ

 

въ

 

ученіи

 

и

 

благонравной

жизни—утѣшеніе

 

в

 

слава

 

для

   

учителя;

 

дурныя

 

же

 

ка-

чества

 

питомца

 

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

отношеніи— печаль

воспитателю.

 

По

 

добрымъ

 

или

 

худымъ

 

плодамъ

 

воспита-

вія

 

цѣвятся

 

и

 

сѣмена

 

его.

 

Значитъ,

 

изапорогомъ

 

учеб-

наго

 

заведевія

   

не

   

прерывается

 

духовная

 

связь

 

между

учащими

 

и

 

учащимися.

  

Вотъ

 

почему,

 

когда

 

вы

 

уже

 

на-

всегда

 

оставляете

 

то

 

училище,

 

въ

 

которомъ

 

были

 

руко-

водимы

 

нами,

 

мы,

 

по

 

праву

 

и

 

долгу

 

нашему,

 

не

 

можемъ

не

 

сказать

 

вамъ

 

на

 

прощанье:

 

не

 

забывайте,

 

что

 

вы

 

учи-

лись

 

эдѣсь

 

для

 

того,

 

чтобы

   

быть

 

добрыми

 

христіанами,

разумными

 

и

 

честными

 

гражданами.

 

Сообразуйте

 

же

 

жизнь

вашу

 

съ

 

пріобрѣтенными

 

вами

 

полезными

 

научными

 

по-

знаніями.

 

Какое

 

бы

 

Богъ

 

ни'указалъ

 

вамъ

 

поприще

 

жиз-

ни,

 

будьте

 

всегда

 

благоразумны

 

и

 

благородны

 

не

 

только

въ

 

поступкахъ,

 

но

 

и

 

въ

 

словахъ

 

вашихъ;

 

безупречностію

жизни

 

и

 

неподкупною

  

честностью

 

подавайте

 

и

 

другимъ

примѣръ,

 

достойный

   

подражанія.

 

Ежедневное

 

прошеніе

молитвы

 

Господней;

 

„да

 

святится

 

Имя

 

Твое" —пусть

 

бу-

детъ

 

для

 

васъ

 

непрестаннымъ

 

напоминаніемъ

 

и

  

гіобуж-

деніемъ

 

освѣщать

 

всю

 

жизнь

 

вашу

 

свѣтомъ

 

Богопознанія

и

 

доброй

 

христіанской

 

дѣятельности,

 

такъ

 

чтобы

 

и

 

дру-

гіе,

 

видя

 

добрыя

 

дѣла

 

ваши,

 

прославили

 

Отца

 

Небеснаго.

Пусть

 

никогда

 

не

 

изглаждается

 

изъ

 

памяти

 

вашей

 

извѣрт-

вое

 

вамъ

 

заключительвое

 

натихизическое

 

ученіе:

 

„надобно
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исполнять

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

то,

 

что

 

позвано,

 

подъ

 

стра-

хомъ

 

тяжкаго

 

осужденія";

 

ибо

 

Спаситель

 

сказалъ:

 

аще

сія

 

вѣсте,

 

блажени

 

есте,

 

аще

 

творите

 

я.

 

(Іоан.

 

ХШ.
17).

 

Рабъ,

 

вѣдѣвый

 

волю

 

Господина

 

своего,

 

и

 

не

 

угото-

вавъ,

 

ни

 

сотворивъ

 

по

 

волгі

 

Его,

 

біенъ

 

будетъ

 

много.

 

(Лук.

XII.

 

47).

 

А

 

вы

 

настолько

 

свѣдущи

 

въ

 

различеніи

 

добра
отъ

 

зла

 

и

 

въ

 

знаніи

 

того,

 

что

 

и

 

какъ

 

должно

 

дѣлатъ

 

и

чего

 

избѣгать,

 

что

 

невѣдѣніемъ

 

не

 

можете

 

оправдываться,

слѣд.

 

не

 

можете

 

быть

 

безотвѣтными

 

ни

 

предъ

 

Богомъ,

ни

 

предъ

 

людьми,

 

ни

 

предъ

 

своею

 

совѣстью

 

за

 

предосу-

дительное

 

жизнеповеденіе.

Въ

 

собственныхъ

 

интересахъ

 

вапгахъ,

 

пріймите

 

еще

одинъ

 

совѣтъ.

 

Кто

 

изъ

 

васъ

 

имѣетъ

 

возможность

 

про-

должать

 

дальнѣйшее

 

научное

 

образованіе,

 

тѣмъ

 

сердечно

желаемъ

 

преуспѣянія

 

въ

 

немъ.

 

Но

 

если

 

бы

 

нѣкоторымъ

изъ

 

васъ

 

или

 

всѣмъ

 

вамъ,

 

по

 

тѣмъ

 

или

 

другимъ

 

причи-

намъ,

 

пришлось

 

ограничиться

 

окончаніемъ

 

здѣшняго

 

кур-

са

 

ученія,

 

то

 

дорожите

 

и

 

тѣми

 

скромными

 

познаніями,

которыя

 

вы

 

пріобрѣли.

 

Пусть

 

они

 

всегда

 

будутъ

 

присущи

вамъ.

 

Не

 

закопывайте

 

въ

 

землю

 

таланта,

 

какъ

 

заковалъ

свой

 

талантъ

 

извѣстный

 

вамъ,

 

осужденвый

 

Господомъ,

рабъ

 

лукавый

 

и

 

невѣрвый.

 

Да

 

сохранитъ

 

васъ

 

Богъ

 

отъ

такого

 

тяжкаго

 

преступленія!

 

Это

 

значило

 

бы

 

пренебречь

даромъ

 

Божіимъ.

 

Въ

 

такомъ

 

присворбномъ

 

случаѣ

 

не

оправдали

 

бы

 

васъ

 

ни

 

простота

 

среды,

 

въ

 

которой

 

вы

будете

 

жить ,

 

ни

 

многотрудность

 

заботъ

 

и

 

хлопотъ

 

жп-

тейскихъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

жизневвыхъ

 

обстоятельствахъ

 

всявій,

тѣмъ

 

болѣе

 

образованвый,

 

человѣкъ

 

долженъ

 

быть

 

по

преимуществу

 

человѣкомъ,

 

т.

 

е.,

 

мыслящимъ,

 

разумнымъ

богоподобнымъ

 

существомъ,

 

а

 

не

 

погрязать

 

въ

 

одной

 

чув-

ственной

 

жизни—до

 

низведенія

 

себя

 

въ

 

состояніе

 

ското-

водобія.

 

Какъ

 

ни

 

преступны

 

предъ

 

Богомъ

 

и

 

оскорбитель-

ны

 

для

 

достоинства

 

человѣческаго

 

подобвыя

 

отупѣніе

 

и
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опус.тѣвіе

 

еуществъ

 

разумныхъ,

 

однакожъ

 

эти

 

печальныя

явленія,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

быдаютъ

 

це

 

рѣдко.

 

По

 

некратко-

временному

 

опыту,

 

намъ

 

не

 

разъ

 

до

 

слезъ

 

прискорбно

было

 

видѣть

 

нѣдеоторыхъ

 

изъ

 

своихъ

 

л

 

чужихъ

 

питом-

цевъ,

 

хорошо

 

оДученныхъ

 

грамотѣ,

 

но

 

совершенно

 

забыв-

шихъ

 

ее,—достаточно

 

усвоившихъ

 

себѣ,

 

хотя

 

основныя

ваучвыя

 

вознанія,

 

но

 

ничѣмъ

 

не

 

отличающихся

 

отъ

 

не-

тронутаго

 

невѣжества.

 

Да

 

п

 

вы

 

сами,

 

я

 

увѣренъ,

 

видѣли

и

 

знаете

 

такъ

 

называемыхъ

 

„образованныхъ

 

грамотни-

ковъ, "

 

которые

 

по

 

своимъ

 

сужденіямъ

 

и

 

лоступкамъ

 

не-

сравневно

 

хуже

 

самаго

 

темнаго

 

простака.

 

Чтржъ

 

это

такое,

 

какъ

 

не

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

калѣчество,

и

 

при

 

трмъ

 

не

 

случайное,

 

а

 

произвольное?!

 

Вотъ

 

такія-

то

 

не

 

благовидвыя

 

явленія

 

въ

 

быту

 

учившихся

 

„уму—

разуму"

 

и

 

навлекаютъ

 

нерѣдко

 

осужденіе

 

и

 

порицаніе

на

 

исправную

 

и

 

самую

 

благонамѣренную

 

школу.

 

Чтобы

вамъ

 

оправдать

 

самихъ

 

себя,

 

не

 

запятнать

 

доброй

 

славы

взлелѣявшаго

 

васъ

 

учебнаго

 

заведенія

 

и

 

избѣжать

 

подоб-

ныхъ

 

грустныхъ

 

послѣдствій

 

пренебреженія

 

въ

 

подучен-

ноыу

 

образованно

 

или

 

злоупотребленія

 

имъ,

 

старайтесь,

добрыя

 

дѣти,

 

при

 

обыденномъ

 

трудѣ

 

вашего

 

званія,

 

про-

должать

 

во

 

всю

 

жизнь

 

вашу

 

духовцое

 

самоусовершеп-

сгвованіе

 

посредствомъ

 

частаго

 

и

 

усерднаго

 

чтенія

 

слова

Божія

 

и

 

хоропшхъ,

 

серьезныхъ

 

и

 

полезныхъ

 

по

 

содер-

жаніго

 

книгъ,

 

хотя

 

въ

 

часы

 

досуга

 

будничнаго

 

и

 

праз-

дничнаго;

 

црилагайте,

 

повторю

 

опять,

 

ваше

 

знаніе

 

къ

 

дѣ-

лу

 

и

 

ваше

 

доброе

 

образованіе

 

оправдывайте

 

опытами

доброй

 

жизни.

 

Тогда

 

благо

 

вамъ

 

будетъ

 

на

 

землѣ

 

и

 

на

небѣ.

 

Хотя

 

у

 

насъ,"къ

 

сожалѣнію,

 

нѣтъ

 

народцыхъ

 

биб-

ліотекъ,

 

откуда

 

вы

 

могли

 

бы

 

пріобрѣтать

 

необходимую

пищу

 

для

 

ума

 

и

 

сердца,

 

но

 

при

 

каждой

 

приходской

 

цер-

кви

 

существуетъ

 

достаточно

 

хорошихъ

 

книгъ,

 

которыми

можете

 

пользоваться

 

для

 

удовлетворенія

 

вашей

 

духовной

потребности

 

и

 

никто,

   

какъ

 

и

 

я,

 

въ

 

этомъ

 

не

 

откажетъ
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Пріобрѣтайте

 

также

 

полезная

 

книги

 

пока

 

на

 

сред-

ства

 

вашихъ

 

родителей,

 

а

 

современемъ

 

и

 

на

 

собственныя

средства;

 

черпайте

 

изъ

 

нихъ

 

съ

 

трудолюбіемъ

 

пчелы

 

и

муравья

 

соки

 

мудрости,

 

и

 

вы,

 

кромѣ

 

пользы,

 

сами

 

награ-

дите

 

себя

 

пріятнымъ

 

удовольствіемъ,

 

которое

 

предотвра-

тить

 

васъ

 

отъ

 

пагубной

 

праздности

 

и

 

пустыхъ

 

развлече-

ній.

 

Вмѣните

 

еще

 

себѣ

 

въ

 

святый

 

обѣтъ,

 

между

 

ирочимъ

хозяйствомъ,

 

имѣть

 

домашнюю

 

библіотечку,

 

состоящую

 

по

крайней

 

мѣрѣ

 

изъ

 

такъ

 

называемыхъ

 

настольныхъ

 

книгъ,

между

 

которыми,

 

конечно,

 

первое

 

мѣсто

 

должны

 

зани-

мать

 

книги

 

священнаго

 

писанія.

 

Такое

 

пріобрѣтеніе

 

бу-

детъ

 

драгоцѣннѣе

 

серебра

 

іі

 

золота.

 

Только

 

опасливо

 

избѣ-

гайте

 

дурныхъ

 

произведеній

 

ума

 

человѣческаго;

 

они

 

за-

разительнѣе

 

и

 

губительнѣе

 

змѣинаго

 

яда.

Помните,

 

наконецъ,

 

сколькихъ

 

денежныхъ

 

и

 

матеріаль-

ныхъ

 

издержекъ,

 

сколькихъ

 

заботъ

 

и

 

хлопотъ

 

правитель-

ству,

 

земству

 

и

 

обществу,

 

учредителямъ

 

и

 

преподавате-

дямъ

 

стоило

 

и

 

стоить

 

то

 

училище,

 

которое

 

дало

 

вамъ

образованіе

 

и

 

воспитаніе

 

и

 

которое

 

вы

 

оставляете

 

нынѣ.

Вы

 

должны

 

оправдать

 

высокую

 

и

 

благодетельную

 

цѣль

сего

 

учрёжденія,

 

какъ

 

скромнаго

 

питомника

 

народнаго

образованія,— оправдать

 

заботливость

 

о

 

васъ

 

благопопе-

чительнаго

 

начальства,

 

посильные

 

труды

 

вашихъ

 

настав-

никовъ

 

и

 

дѣятельное

 

участіе

 

въ

 

вашемъ

 

образованіи

 

ва-

шихъ

 

же

 

однообщественниковъ,

 

которые

 

будутъ

 

смотрѣть

на

 

васъ

 

и

 

ваши

 

посгупкті

 

испытующимъ

 

взоромъ.

 

А

 

все

вйдяш^е

 

око'

 

Божіе

 

будетъ

 

не

 

лицепріятнымъ

 

цѣнптелемъ

ваілихъ

 

мыслей,

 

желаній ,

 

словъ

 

и

 

дѣйствій.

 

Да

 

будетъ

оно

 

бдительнымъ

 

стражемъ

 

и

 

надежнымъ

 

руководптедемъ

вашимъ!

 

Да

 

благослоситъ

 

васъ

 

Господь

 

благословеніемъ

небеснымъ

 

и

 

земнымъ

 

во

 

всѣхъ

 

путяхъ

 

вашей

 

жпзнп!

Законоучитель,

 

Священникъ

 

Стефанъ

 

Еосяченко,
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Очеркъ

 

важнѣйшихъ

 

реформъ

 

въ

 

царствованіе

Государя

 

Императора

 

Александра

 

П.

(Историческая

 

записка,

   

читанная

 

19-го

 

Февраля

 

1880

 

года

   

въ

Петровской

 

Полтавской

 

военной

 

гимназіи,

 

въ

 

день

 

двадцатипяти-

лѣтія

 

царствованія

 

Государя

 

Императора).

Въ

 

этотъ

 

знаменательный

 

для

 

Россіи

 

день — день

 

ис-

полненія

 

двадцатипятилѣтія

 

славнаго

 

парствованія

 

нашего

Монарха,

 

позвольте

 

занять

 

ваше

 

просвѣщенное

 

вниманіе

краткимъ

 

обозрѣніемъ

 

главнѣйшихъ

 

моментовъ

 

деятель-

ности

 

и

 

реформъ

 

за

 

этотъ

 

періодъ.

Вступленіе

 

на

 

престолъ

 

Гусударя

 

Императора

 

быловъ

тревожное

 

время;

 

это

 

было

 

время

 

нашей

 

борьбы

 

съ

 

Тур-

щей

 

и

 

ея

 

союзниками.

 

Первою

 

заботою

 

Государя

 

Импе-

ратора

 

было

 

устройство

 

нашихъ

 

боевыхъ

 

силъ

 

для

 

борьбы

съ

 

непріятелемъ.

 

Послѣдовало

 

нѣсколько

 

повелѣній

 

о

созывѣ

 

Государственнаго

 

ополченія.

 

На

 

театрѣ

 

военныхъ

дѣйствій,

 

въ

 

Крыму

 

и

 

на

 

Кавказѣ,

 

борьба

 

продолжалась

съ

 

прежнимъ

 

ожесточеніемъ*).

 

Князь

 

Меныниковъ

 

былъ

уволенъ,

 

согласно

 

прошенію,

 

отъ

 

званія

 

главнокомандую-

щаго;

 

на

 

его

 

мѣсто

 

былъ

 

назначенъ

 

князь

 

Горчаковъ.

 

Въ

Малой

 

Азіи

 

также

 

произошла

 

перемѣна,

 

генералъ

 

Реадъ

былъ

 

замѣненъ

 

Муравьевымъ.

 

Весь

 

интересъ

 

борьбы

 

со-

средоточился

 

у

 

Севастополя.

 

Нельзя

 

не

 

удивляться

 

храб-

рости

 

и

 

энергіи

 

русскаго

 

войска,

 

такъ

 

геройски

 

отста-

ивавшаго

 

этотъ

 

портъ.

 

Оборона

 

Севастополя

 

изумляла

 

не

только

 

Россію,

 

но

 

и

 

всю

 

Европу.

  

Въ

 

теченіи

 

11

 

мѣся-

*)

 

Конецъ

 

крымской

 

войны

 

изложенъ

 

по

 

соч.

 

Лоренца
-— Исторія

 

новѣйшаго

 

времени.
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цевъ

 

гарнизонъ

 

Севастополя

 

оспаривалъ

 

у

 

непріятеля

каждый

 

шагъ

 

родной

 

земли

 

цѣною

 

своей

 

жизни

 

и

 

каж-

дое

 

его

 

дѣйствіе

 

было

 

ознаменовано

 

подвигами

 

изуми-

тельной

 

храбрости.

 

Со

 

стороны

 

русскихъ

 

знаменитый

инжеяеръ,

 

графъ

 

Тотлебенъ,

 

противопоставилъ

 

француз-

скому

 

генералу

 

Ніэлю,

 

производившему

 

осадныя

 

работы,

такія

 

укрѣпленія,

 

которыя

 

дѣлали

 

взятіе

 

Севастополя

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

затруднительнымъ.

25

 

Марта

 

55-го

 

года

 

открылось

 

бомбардированіе

 

го-

рода,

 

которое

 

продолжалось

 

двѣ

 

недѣли.

 

Неудавшійся

приступъ

 

заставилъ

 

главнокомандующаго

 

французской

арміи,

 

Канробера

 

оставить

 

свой

 

постъ,

 

мѣсто

 

его

 

занялъ

Пелисье,

 

стяжавшій

 

себѣ

 

печальную

 

славу

 

въ

 

Алжиріи

своими

 

жестокостями,

 

доходившими

 

до

 

того,

 

что

 

онъ

 

сжи-

галъ

 

цѣлыя

 

племена

 

съ

 

ихъ

 

жилищами.

 

Этотъ

 

генералъ

поставилъ

 

себѣ

 

задачей,

 

во

 

что

 

бы

 

то

 

ни

 

стало,

 

взять

 

Се-

вастополь,

 

и

 

въ

 

день

 

годовщины

 

битвы

 

при

 

Ватерлоо,

 

6

Іюня,

 

сдѣлалъ

 

приступъ

 

со

 

всѣми

 

силами,

 

но

 

былъ

 

от-

бить.

 

Здѣсь-то

 

погибъ

 

и

 

знаменитый

 

воинъ

 

Нахимовъ,

виновнивъ

 

славнаго

 

Синопскаго

 

сраженія.

 

Князь

 

Горча-

ковъ

 

рѣгаается

 

послѣ

 

этого

 

сдѣлать

 

нападеніе

 

на

 

не-

пріятельскую

 

позицію

 

съ

 

фланга

 

и

 

въ

 

Августѣ

 

повелъ

атаку

 

со

 

стороны

 

Черной

 

рѣчки

 

подъ

 

начальствомъ

 

ге-

нераловъ

 

Реада

 

и

 

Липранди.

 

Начало

 

этой

 

битвы

 

не

 

со-

отвѣтствовало

 

ея

 

концу;

 

смерть

 

Реада

 

произвела

 

смятеніе

въ

 

войскѣ,

 

и

 

мы

 

должны

 

были

 

отступить.

 

На

 

другой

 

день

повторились

 

опять

 

приступы

 

на

 

Севастополь;

 

въ

 

теченіи

20

 

дней

 

не

 

прекращался

 

огонь

 

непріятеля.

 

Несчастный

городъ

 

испытывалъ

 

много,

 

цѣлый

 

дождь

 

ядеръ

 

и

 

бомбъ,

брошенный

 

непріятелемъ

 

въ

 

городъ,

 

производилъ

 

страш-

ныя

 

опустошенія;

 

этотъ

 

адскій

 

огонь

 

замолкъ

 

только

 

че-

резъ

 

три

 

недѣли,

 

и

 

то

 

на

 

мгновеніе.

 

Потлѣ

 

этого

 

сдѣ-

ланъ

 

былъ

 

приступъ

   

на

   

Малаховъ

   

курганъ,

 

который
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послѣ

 

упорнѣйшаго

 

сопротивленія,

 

быіъ

 

взятъ

 

непріяте-

лемъ.

 

Съ

 

паденіемъ

 

Малаховаго

 

кургана,

 

господствовав-

шаго

 

надъ

 

юродомъ,

 

палъ

 

и

 

Севастополь.

 

Кн.

 

Горчаковъ

отступилъ

 

черезъ

 

мостъ

 

на

 

сѣверную

 

сторону,

 

потопивът

корабли

 

и

 

оставивъ

 

непріятелю

 

разрушенный

 

городъ.

Дѣла

 

въ

 

Малой

 

Азіи

 

были

 

успѣшнѣе;

 

посдѣ

 

долгихъ

стараній,

 

15

 

Ноября

 

палъ

 

Карсъ;

 

вся

 

анатолійская

 

ар-

мія,

 

числомъ

 

свыше

 

30

 

тысячъ,

 

съ

 

ея

 

предводителемъ

Вассифомъ —Пашею,

 

сдалась

 

на

 

капитуляцію

 

Муравьеву.

Англо-французскій

 

флотъ

 

также

 

не

 

бездѣйствовалъ

 

во

все

 

время

 

бомбардированія

 

Севастополя,

 

хотя

 

и

 

резуль-

таты

 

были

 

ничтожны.

 

Флотъ

 

захватилъ

 

маленькую

 

крѣ-

пость

 

Кинбурнъ,

 

затѣмъ

 

опустошилъ

 

Керчь

 

и

 

тутъ

 

то

непріятель

 

показалъ,

 

что

 

цивилизація,

 

во

 

имя

 

которой

онъ

 

сражается,

 

мало

 

мирится

 

съ

 

войной.

 

Была

 

попытка

подойти

 

къ

 

Кронштадту,

 

но

 

она,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

не

 

могла

имѣть

 

успѣха.

 

Этимъ

 

закончилась

 

крымская

 

война.

 

Въ

Феврадѣ

 

1856

 

г.

 

былъ

 

созванъ

 

конгрессъ

 

изъ

 

представи-

телей

 

великихъ

 

державъ.

 

Засѣданіемъ

 

конгресса

 

руково-

дилъ

 

министръ

 

иностранныхъ

 

дѣлъ

 

во

 

Франціи

 

графъ

Валевскій.

 

18

 

Марта

 

состоялся

 

Парижскій

 

миръ,

 

по

 

ко-

торому

 

мы

 

отказывались

 

отъ

 

устьевъ

 

Дуная

 

и

 

небольшой

части

 

Бессарабіи;

 

Карсъ

 

возвратили

 

Туркамъ,

 

Севасто-

поль

 

остался

 

за

 

нами.

 

Россія

 

обязалась

 

не

 

заводить

 

ни-

какихъ

 

морскихъ

 

арсеналовъ

 

на

 

Черномъ

 

морѣ

 

и

 

содер-

жать

 

въ

 

немъ

 

число

 

военныхъ

 

кораблей

 

не

 

болѣе

 

Турціи.

Эта

 

статья

 

Парижскаго

 

трактата

 

была

 

отмѣнена

 

Лондон-

ской

 

конференціей

 

въ

 

1870

 

г.

 

Вопросъ

 

этотъ

 

былъ

 

воз-

бужденъ

 

государственнымъ

 

канцлеромъ

 

княземъ

 

Горча-

ковым^

 

который,

 

руководимый

 

Выоочайшею

 

волею,

 

тре-

бовалъ

 

отмѣны

 

этой

 

статьи,

 

поставившей

 

Россію

 

на

 

Чер-

номъ

 

морѣ

 

въ

 

положеніе

 

державы,

 

умаляющей

 

присущее

ей^значеніе

 

наводахъ,

 

омывающихъ

 

ея

 

владѣнія.

 

Такимъ
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образомъ

 

Россія

 

путемъ

 

мирныхъ

 

переговоровъ

 

возвра-

тила,

 

себѣ

 

права,

 

необходимые

 

ей,

 

какъ

 

великой

 

державѣ.

Протектората

 

Россіи

 

надъ

 

Балканскими

 

Славянами,

 

ко-

тОрый|мы

 

пріобрѣли

 

войною

 

1829

 

г.,

 

предоставленъ

 

былъ

вѣдѣнію

 

великихъ

 

державъ.

 

Такъ

 

окончилась

 

борьба,

 

стя-

жавшая

 

еще

 

разъ

 

въ

 

лѣтописи

 

военной

 

исторіи

 

славу

русскому

 

воину.

По

 

окончаніи

 

войны

 

русскій

 

народъ

 

вступаетъ

 

въ

 

но-

вую

 

фазу

 

своего

 

развитія.

 

Наступившій

 

миръ

 

далъ

 

воз-

можность

 

устроить

 

многое;

 

производится

 

цѣлый

 

рядъ

 

ре-

формъ,

 

совершенно

 

измѣнившш

 

общественно-государствен-

ный

 

строй;

 

ни

 

одна

 

сторона

 

русской

 

жизни

 

не

 

осталась

въ

 

прежнемъ

 

видѣ,

 

многое

 

видоизмѣнено,

 

во

 

многое

 

по-

ложены

 

новыя

 

начала'.

 

Въ

 

основѣ

 

всѣхъ

 

великихъ

 

ре-

формъ

 

настоящаго

 

царствованія,

 

начиная

 

съ

 

освобождеиія

крестьянъ

 

и

 

кончая

 

реформой

 

военной,

 

лежитъ

 

уничто^

женіе

 

сословности,

 

такъ

 

долго

 

господствовавшей

 

у

 

насъ

со

 

временъ

 

Екатерины1

 

II,

 

и

 

призваніе

 

индивида

 

къ

 

тру-

ду

 

п

 

устройству

 

хозяйствеНныхъ

 

дѣлъ

 

своихъ

 

въ

 

своемъ

интересѣ.

Въ

 

цѣломъ

 

ряду

 

реформъ

 

первое

 

мѣсто

 

занймаетъ

освобожденіе

 

крестьянъ

 

отъ

 

Крѣпостной

 

зависимости.

Крѣпостничество ,

 

образовавшееся

 

въ

 

начале

 

17

 

сто-

лѣтія,

 

два

 

съ

 

половиною

 

вѣка

 

господствовало

 

надъ

 

мно-1

гими

 

милліонами

 

людей*).

 

Остальныя

 

сословія

 

получали

постепенно

 

въ

 

предшествовавшія

 

царствованія

 

многія

значительныя

 

права;

 

крѣпостное

 

же

 

сословіе

 

оставалось

подъ

 

гнетомъ

 

произвола

 

помѣщикаі

 

и г

 

такимъ*

 

образомъ

было' отодвинуто

 

на

 

неизмѣрймое

 

разстояніе

 

отъ

 

осталь-

ной

 

массы.

 

Въ

 

крестьянин*

 

не

 

признавалась

 

личность,

онъ

 

быль;

  

лишенъ

   

возможности

 

матерьяльнаго :

 

и

 

нрав-

*)

 

См.

 

Обзоръ

 

царствованія

 

Александра

 

П.

 

(авторъ
неизвѣстенъ . . .).
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ственнаго

 

улучшенія.

 

Обширныя

 

права

 

помѣщика

 

не

 

были

регулированы

 

закономъ;

 

завонъ

 

замѣнялся

 

обычаемъ,

 

пре-

даніемъ

 

или

 

доброй

 

волей

 

помѣщика.

 

Не

 

забудемъ,

 

что

число

 

помѣщиковъ

 

простиралось

 

до

 

103,000,

 

а

 

число

крестьянъ

 

свыша

 

20

 

милліоновъ.

Такой

 

порядокъ

 

вещей

 

не

 

могъ

 

не

 

обратить

 

На

 

себя

проницательнаго

 

вниманія

 

нашего

 

Монарха,

 

который

 

и

соизволилъ

 

учредить

 

въ

 

непосредственномъ

 

(звоемъ

 

в§дѣ-

ніи

 

и

 

подъ

 

Своимъ

 

предсѣдательствомъ

 

комитетъ

 

для

 

раз-

смотрѣнія

 

постановленій

 

и

 

предположеній

 

о

 

крѣпостномъ

состояніи.

 

Затѣмъ

 

20

 

Мая

 

1857

 

г.

 

послѣдовалъ

 

Высо-

чайшій

 

рескриптъ,

 

данный

 

Виленскому,

 

Ковенскому

 

и

Гродненскому

 

генералъ-губернатору —учредить

 

комитетъ

изъ

 

предводителей

 

дворянства

 

и

 

другихъ

 

помѣщиковъ

 

для

разсмотрѣнія

 

инвентарныхъ

 

правилъ.

 

Такой

 

же

 

указъ

былъ

 

данъ

 

и

 

Петербургскому

 

генералъ-губернатору.

 

Дво-

рянство

 

сочувственно

 

отнеслось

 

къ

 

благимъ

 

предначер-

таніямъ

 

своего

 

Государя.

 

Нижегородское

 

дворянство

 

въ

губернскомъ

 

собраніи

 

единодушно

 

изъявило

 

желаніе

 

при-

нести

 

Его

 

Императорскому

 

Величеству

 

полную

 

готовность

исполнить

 

Его

 

волю,

 

на

 

тѣхъ

 

основаніяхъ,

 

какія

 

Его

Величеству

 

угодно

 

будетъ

 

указать;

 

тоже

 

самое

 

сдѣлало

и

 

Московское

 

дворянство

 

и

 

затѣмъ

 

дворяне

 

и

 

остальныхъ

губерпій.

 

Въ

 

губернскихъ

 

городахъ

 

были

 

образованы

 

гу-

бернскіе

 

комитеты.

 

Всѣ

 

проэкты,

 

выработываемые

 

здѣсь,

должны

 

быть

 

представлены

 

въ

 

главный

 

комитетъ

 

по

 

кресть-

янскому

 

дѣлу.

 

Работы

 

по

 

крестьянскому

 

вопросу

 

про-

должались

 

до

 

19

 

Февраля

 

1861

 

года,

 

когда

 

и

 

появился

знаменитый

 

манифестъ

 

Царя-Освободителя,

 

уничтожавшій

крѣпостное

 

состояніе

 

20

 

слишкомъ

 

милліоновъ

 

и

 

давшій

крестьянскому

 

сословію

 

права

 

свободнаго

 

гражданства.

Реформа

 

крестьянъ

 

касается

 

личныхъ

 

правъ

 

крестьяни-

на,

   

правъ

 

но

   

имуществу

 

и

 

правъ

 

общественныхъ.

  

По
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-г-

реформѣ

 

крестьянинъ

 

освобождается

 

отъ

 

зависимости

помѣщика

 

и

 

становится

 

въ

 

состояніе

 

свободнаго

 

сельскаго

обывателя,

 

на

 

котораго

 

распространяются

 

общія

 

граж-

дански

 

законоположенія.

 

Крестьянина

 

нельзя

 

подвергнуть

наказанію

 

безъ

 

суда,

 

онъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

лишенъ

 

правъ

состоянія

 

иначе,

 

какъ

 

только

 

по

 

суду

 

или

 

по

 

приговору

общества.

 

Всякій

 

крестьянинъ

 

имѣетъ

 

право

 

начать

 

искъ,

тяжбу,

 

подать

 

жалобу,— однимъ

 

словомъ,

 

искать

 

у

 

зако-

на

 

защиты

 

своей

 

личности

 

и

 

своего

 

интереса.

 

Дѣтямъ

крестьянина

 

разрешается

 

поступать

 

въ

 

общія

 

учебныя

заведенія.

 

Онъ

 

можетъ

 

пріобрѣтать

 

собственность,

 

зани-

маться

 

торговлею

 

и

 

всякаго

 

рода

 

промыслами.

 

Такимъ

образомъ

 

личность

 

крестьянина

 

была

 

выведена

 

изъ

 

зави-

симости

 

помѣщика,

 

который,

 

въ

 

болыпинствѣ

 

случаевъ,

распоряжался

 

ею

 

произвольно,

 

преслѣдуя

 

только

 

свои

личныя

 

интересы,

 

для

 

которыхъ

 

крестьянинъ

 

служилъ

орудіемъ,

 

средствомъ

 

къ

 

достижению

 

цѣли.

Крестьянинъ,

 

получивъ

 

личную

 

свободу,

 

остался

 

въ

временно-обязагельныхъ

 

отношеніяхъ

 

къ

 

своему

 

владель-

цу.

 

Такое

 

состоя

 

аіе

 

можетъ

 

быть

 

до

 

окончательная

 

вы-

купа

 

крестьянами

 

полевыхъ

 

угодій.

 

Обязательное

 

же

 

от-

ношеніе

 

состоитъ

 

въ

 

томъ,

 

что

 

крестьянинъ

 

обязанъ

уплачивать

 

помѣщику

 

или

 

определенный

 

положеніями

денежный

 

оброкъ

 

за

 

землю,

 

или

 

отбывать

 

барщину,

 

смо-

тря

 

по

 

количеству

 

земельнаго

 

надѣла.

 

Опредѣленіе

 

же

количества

 

надѣла

 

и

 

крестьянскихъ

 

повинностей

 

предо-

ставляется

 

добровольному

 

соглашенію

 

крестьянина

 

съ

помѣщикомъ.

 

При

 

этомъ

 

необходимо,

 

чтобы

 

земельный

надѣлъ

 

не

 

былъ

 

менѣе

 

того,

 

который

 

опредѣленъ

 

мест-

ными

 

положеніями.

 

Если

 

же

 

за

 

надѣлъ

 

крестьянинъ

 

от-

бываете

 

повинность,

 

то

 

ср'окъ

 

ея

 

долженъ

 

быть

 

не

 

долѣе

трехъ

 

лѣтъ.

Общественныя

 

права

 

крестьянъ

 

состоять

  

въ

 

совмѣст-
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номъ

 

владѣній

 

общественнымъ

 

имуществомъ

 

и

 

въ

 

участіи

въ

 

общественномь

 

управление.

 

Общественное

 

управленіе

составляютъ:

 

сельскій

 

и

 

волостной

 

сходы

 

съ

 

ихъ

 

управ-

лениями.

 

Въ

 

сельскомъ

 

сходѣ

 

принимаютъ

 

участіе

 

всѣ

крестьяне—домохозяева,

 

принадлежат,!©

 

къ

 

составу

 

сель-

скаго

 

общества,

 

лица,

 

выбранныя

 

на

 

сельскія

 

должности

и

 

крестьяне

 

собственники,

 

т.

 

е.

 

лица,

 

пріобрѣівшія

 

участ-

ки

 

въ

 

собственность.

 

Кругъ

 

дѣйствій

 

схода'

 

заключается-

въ

 

разсмотрѣніи

 

дѣлъ,

 

касающихся

 

пользованія

 

обще-

ственною

 

землею,

 

передѣла

 

и

 

раздѣла

 

мі

 

рскихъ

 

земель

и

 

т.

 

под.

 

Приговоръ

 

схода

 

утверждается

 

мировымъ

 

по-

средникомъ.

Волостное

 

правленіе

 

составляютъ:

 

волостной

 

судъ,

 

во-

лостной

 

старшина

 

и

 

волостной

 

крестьянскій

 

судъ.

 

Во-

лостной

 

сходъ

 

составляется

 

изъ

 

сельскихъ

 

и

 

волостныхъ

должностныхъ

 

лицъ,

 

замѣщаемыхъ

 

по

 

выбору,

 

и

 

изъ

крестьянъ,

 

избираемыхъ

 

отъ

 

каждаго 1

 

селенія

 

отъ

 

каж-

дыхъ

 

десяти

 

дворовъ.

 

Волостнымъ

 

сходомъ

 

руководить

волостной

 

старшина.

 

Вѣдѣнію

 

волостнаго

 

схода

 

подле-

жать:

 

выборъ

 

волостныхъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

 

постанов-

леніе

 

о

 

всѣхъ

 

хозяйственныхъ

 

и

 

общественныхъ

 

дѣлахъ

цѣлой

 

волости,

 

мѣры

 

общественнаго-призрѣнія

 

и

 

т.

 

под.

Высшею

 

инстанціею

 

по

 

управлений

 

крестьянами

 

есть

 

гу-

бернское

 

присутствие,

 

которое-

 

составляютъ:

 

начальникъ

губерніи,

 

губернски

 

предводитель

 

дворянства^

 

управляю-

щій

 

палатою

 

государственныхъ

 

имуществъ,

 

прокуроръ

 

и

два

 

члена

 

отъ

 

мѣстныхъ

 

дворянъ.

Такимъ

 

образомъ

 

-крестьяне

 

получаютъ

 

корпоративный

права

 

вЪ'

 

формѣ

 

права

 

волостныхъ

 

и

 

сельскихъ

 

сходовъ

 

и

особый'

 

сословный

 

судъ.

 

Эти

 

начала'оевобожденія

 

кресть-

янъ

 

были*

 

распространены

 

и

 

на,

 

государственныхъ

 

кресть"

янъ.

 

Еще

 

въ

 

княжескую

 

эпоху

 

великіе

 

князья 'объявили

землюу

 

на^котѳрѳй 1

 

сидята-

 

даншае» люди,

  

собственностью
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государства

 

и

 

крестьяне

 

объявлены

 

были

 

лишь

 

владель-

цами,

 

а

 

не

 

собственниками;

 

Высочдщшй

 

Указъ

 

отъ

 

1866

года

 

даль

 

возможность

 

крестьянами

 

выкупать

 

земли

 

у

государства

 

и

 

делаться

 

собственниками^

 

или

 

лично,

 

иди

по

 

общине.

 

Такимъ

 

обравомь

 

все

 

русскіе

 

люди

 

вмеете;

съ

 

правомъ

 

собственности

 

получили

 

возможность

 

личной

независимости,

 

какъ

 

необходимую

 

основу

 

для

 

самосто-

ятельности

 

характера,

 

а

 

след.

 

матерьядьнаго

 

и

 

духовнаго

совершенства.

Крестьянская

 

реформа,

 

давшая

 

карпрративныя

 

права,

крестьянамъ

 

въ.

 

формф

 

волостныхъ

 

судовъ,

 

сходовъ

 

для.

устройства

 

хозяйствепныхъ

 

делъ

 

въ

 

своемъ

 

интересе,

должна

 

неминуемо

 

повести

 

къ

 

даррванію

 

такихъ

 

же

правъ

 

и

 

другимъ

 

сословіямъ —отсюда,

 

земскія

 

учрежденія

и

 

городское

 

самоуправленіе.

 

Эта

 

мысль

 

ясно

 

выражена

въ

 

указе

 

Государя

 

Императора

 

Правительствующему

 

Се-

нату:

 

„признавъ

 

за

 

благо

 

призвать

 

къ

 

ближайшему

 

уча-

стию

 

въ*заведываніи

 

делами,

 

относящимися

 

до

 

хозяйствен-

ныхъ

 

пользъ

 

и

 

нуждъ

 

каждой

 

губерніи

 

и

 

каждое

 

ихъ

населеніе

 

посредствомъ

 

избираемыхъ

 

отъ

 

него

 

лицъ,

 

Мы

повелели

 

Министру

 

Внутреннихъ

 

Делъ

 

составить

 

на

 

ука-

занныхъ

 

нами

 

началахъ

 

проэкты

 

постановленій

 

относи-

тельно

 

особыхъ

 

земскихь

 

для

 

заведыванія

 

•

 

упомянутыми

делами

 

учрежденій. "

Указъ

 

о

 

введеніи

 

земскихъ

 

учрежденій

 

последовалъ

8

 

Января

 

1864

 

года.

Для

 

этого

 

образуются

 

губернскія

 

и

 

земскія

 

собранія,

составь

 

и

 

кругъ

 

действій

 

которыхь

 

определенъ

 

положе-

ніемъ;

 

Веденію

 

земства

 

подлежать:

 

заведываніе

 

имуще-

ствами

 

губерніп,

 

денежными

 

сборами,

 

зданіями,

 

заботами

о

 

торговле

 

и

 

образованна

 

и

 

т.

 

п.

 

Кругъ

 

действій

 

земства

огранйченъ

 

пределами

 

губерніи.

Земскія

 

учреждепія,

 

въ

 

кругу

   

вверейныхъ

 

имъ

 

делъ,
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действуете

 

самостоятельно.

 

Положеніе

 

точно

 

определяете

случаи,

 

когда

 

дГйствія

 

и

 

распоряженія

 

земства

 

подлежать

утвержденію

 

власти.

 

Земство

 

не

 

можетъ

 

выходить

 

изъ

круга

 

указанныхъ

 

ему

 

делъ;

 

земство

 

не

 

можетъ

 

вмеши-

ваться

 

въ

 

дела,

 

принадлежащія

 

кругу

 

действій

 

правитель-

ственныхъ

 

властей

 

и

 

учреждены.

Земскія

 

учрежденія

 

делятся

 

на

 

губернскія

 

и

 

уездныя.

Уездныя

 

земскія

 

учрежденія

 

составляютъ

 

уездное

 

земское

собраніе

 

и

 

земская

 

управа.

 

Земское

 

собраніе

 

состоитъ

изъ

 

земскихъ

 

гласныхъ,

 

избираемыхъ

 

землевладельцами,

городскими

 

и

 

сельскими

 

обществами.

 

Для

 

законнаго

 

со-

става

 

заседаній

 

земскаго

 

собраяія

 

требуется

 

не

 

менее

третьей

 

части

 

всего

 

числа

 

гласныхъ.

Губернскія

 

земскія

 

учрежденія

 

также

 

разделяются

 

на

губернское

 

земское

 

собраніе

 

и

 

губернскую

 

земскую

 

упра-

ву.

 

Губернское

 

собраніе

 

состоитъ

 

изъ

 

гласныхъ,

 

изби-

раемыхъ

 

на

 

3

 

года

 

уездными

 

земскими

 

собраніями.

 

Гу-

бернская

 

управа

 

состоитъ

 

изъ

 

председателя

 

и

 

шести

членовъ,

 

избираемыхъ

 

на

 

3

 

года.

 

Назначеніе

 

какъ

 

губер-

нской,

 

такъ

 

и

 

земской

 

управы,

 

исполнительное;

 

имъ

 

при-

надлежите

 

ближайшее

 

заведываніе

 

текущими

 

делами.

Городское

 

управленіе

 

состоитъ

 

изъ

 

городскихъ

 

изби-

рательныхъ

 

собраній,

 

городской

 

думы

 

и

 

городской

 

упра-

вы.

 

Избирательное

 

собраніе

 

выбираете

 

уполномоченныхъ

или

 

гласныхъ

 

думы;

 

дума

 

имеете

 

власть

 

распорядитель-

ную,,

 

управа—исполнительную.

 

Надзоръ

 

за

 

правильностью

и

 

законностью

 

действій

 

этихъ

 

учреждении

 

по

 

всемъ

 

дЬ-

ламъ,

 

не

 

подлежащимъ

 

веденію

 

гражданскаго

 

суда,

 

вве-

ряется

 

начальнику

 

губерніи;

 

дальнейшее

 

же

 

направление

и

 

решеніе

 

этихъ

 

делъ

 

предоставляется

 

особому

 

губер-

нскому

 

по

 

городскимъ

 

деламъ

 

присутствію,

 

которое

 

состоитъ

изъ

 

губернатора,

 

-который

 

и

  

председательствуете,

 

вице-
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губернатора,

 

управляющая

 

казенной

 

палатой,

 

прокурора

и

 

городскаго

 

головы.

Городскія

 

общественный

 

собранія

 

созываются

 

един-

ственно

 

для

 

избранія

 

гласныхъ

 

городской

 

думы.

 

Право

участія

 

въ

 

нихъ

 

новое

 

городовое

 

положеніе

 

предостав-

ляетъ

 

лицамъ,

 

владѣющимъ

 

въ

 

городѣ

 

необходимою

 

соб-

ственностью,

 

или

 

платящимъ

 

налогъ

 

по

 

свидѣтельству

промысловому

 

или

 

торговому.

 

Такимъ

 

образомъ

 

сословное

положеніе,

 

которымъ

 

прежде

 

обусловливалося

 

участіе

 

въ

завѣдываніи

 

общественными

 

дѣлами,

 

въ

 

новомъ

 

положеніи

теряетъ

 

свое

 

значеніе

 

и

 

вводится

 

представительство

 

иму-

щественное.

Городская

 

дума,

 

на

 

основаній

 

городоваго

 

положенія,

состоитъ

 

изъ

 

предсѣдателя,

 

городскаго

 

головы

 

и

 

гласныхъ,

избранныхъ

 

въ

 

избирательномъ

 

собраніи.

 

Число

 

гласныхъ

находится

 

въ

 

соотвѣтетвіи

 

съ

 

числомъ

 

избирателей.

 

Если

общее

 

число

 

жителей,

 

имѣющихъ

 

право

 

голоса,

 

не

 

пре-

вышаетъ

 

трехъ

 

сотъ,

 

то

 

число

 

гласныхъ

 

въ

 

думѣ

 

опре-

делено

 

въ

 

тридцать

 

человѣкъ;

 

но

 

если

 

больше,

 

то

 

на

каждое

 

стопятьдесятъ

 

избирателей

 

прибавляется

 

по

 

пяти

человѣкъ,

 

пока

 

общее

 

число

 

гласныхъ

 

не

 

превышаетъ

72.

 

Такимъ

 

образ,

 

наименьшее

 

число

 

гласныхъ

 

есть

 

30,

наибольшее

 

72.

Городская

 

же

 

управа

 

состоитъ

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

городскаго

 

головы,

 

изъ

 

членовъ,

 

избираемыхъ

 

думою,

число

 

которыхъ

 

должно

 

быть

 

не

 

менѣе

 

двухъ.

Занятія

 

думы

 

состоять

 

въ

 

выборѣ

 

должностныхъ

 

линь

и

 

назначеніе

 

имъ

 

содержанія,

 

установленіе

 

и

 

распоря-

женіе

 

городскими

 

сборами

 

и

 

налогами,

 

опредѣленіе

 

пред-

мета

 

городскихъ

 

расходовъ,

 

завѣдываніе

 

имуществами,

зданіями

 

и

 

вообще

 

заботы

 

о

 

городскомъ

 

благоустройствѣ.

Думѣ,

 

какъ

 

сказано,

 

принадлежите

 

власть

 

распорядитель-



ная,

 

ближайшее

 

ate

 

затвѣдываніе

 

дѣлами

 

'общёственнагб
управленія

 

принадлежитъ

 

городской

 

!уігр&вѣ.

;Отмѣна

 

крѣшстнаго

 

права

 

была

 

главной

 

задачей

 

на-

стоящаго

 

царствованія;

 

она

 

была

 

краеугольнымъ

 

камнемх,

безъ

 

жотораго

 

не

 

возможны

 

были

 

реформы

 

послѣдующія,

и

 

въ

 

томъ

 

чйслѣ

 

реформа

 

судебная.

 

Судебная

 

реформа

положила

 

предѣлъ

 

развитію

 

тѣхъ

 

вредныхъ

 

инстинктовъ,

которые

 

были

 

связаны

 

съ

 

крѣпостничествомъ

 

и

 

его

 

про-

изволомъ.

 

Искоренить

 

ихъ

 

можетъ

 

время,

 

образованіе,

 

а

также

 

и

 

тѣ

 

новыя

 

начала,

 

которыя

 

легли,

 

какъ

 

основа,

въ

 

новые

 

судебные

 

уставы.

 

Беэъ

 

новагѳ

 

суд§,

 

крѣпостныя

замашки

 

долго

 

еще

 

господствовали

 

бы

 

въ

 

обществѣ

 

и

крестьянская

 

реформа

 

не

 

достигла

 

бы

 

вполнѣ

 

своей

 

цѣ-

ли.

 

Отличительная

 

черта

 

новаго

 

суда

 

есть

 

полное

 

отдѣ-

леніе

 

судебной

 

власти

 

отъ

 

административной

 

и

 

обвини-

тельной,

 

гласность

 

суда

 

и

 

состязательный

 

порядокъ

 

су-

допроизводства.

 

Новый

 

судебный

 

уставъ

 

опредѣляетъ

 

три

вида

 

судебной

 

власти:

 

обвинительную,

 

слѣдственную

 

и

собственно-судебную.

 

Обвинительную

 

власть

 

составляютъ

прокурорски

 

надзоръ,

 

назначеніе

 

котораго—обличать

виновныхъ

 

передъ

 

судомъ

 

въ

 

преступленіяхъ

 

и

 

защищать

интересы

 

частныхъ

 

лицъ

 

.и

 

казны.

 

Слѣдственная

 

часть

ввѣряется

 

судебнымъ

 

слѣдователямъ ,

 

которые

 

состоять

при

 

окружныхъ

 

судахъ

 

въ

 

качествѣ

 

его

 

членовъ.

 

Нако-

нецъ,

 

собственно-судебная

 

власть

 

какъ

 

въ

 

гражданскихъ,

такъ

 

и

 

въ

 

уголовныхъ

 

дѣлахъ

 

принадлежитъ

 

мировымъ

судьямъ,

 

окружнымъ

 

судамъ,

 

судебнымъ

 

палатамъ

 

и

 

пра-

вительствующему

 

сенату

 

въ

 

качествѣ

 

верховнаго

 

касса-

ціоннаго

 

суда.

Таково

 

дѣленіе

 

судебной

 

власти

 

по

 

новымъ

 

уставамъ.

„Это

 

раздѣленіе

 

вытекаетъ

 

изъ

 

его

 

сущности.

 

Судъдол-

зкенъ

 

приступать

 

къ

 

разрѣшенію

 

возбужденныхъ

 

уже

вопросовъ,

 

а

 

начинать

 

цѣло

 

по

 

собственной

 

йнйціативѣ
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онъ

 

не.всегда

 

можетъ,

 

такъ

 

какъ

 

судъ

 

не

 

стоить

 

въ

непосредственномъ

 

отношеніи

 

къ

 

жизни

 

общества.

 

На

этомъ-то

 

основаніи

 

и

 

необходимы

 

особые

 

органы

 

обвини-

тельной

 

власти,

 

обязанность .

 

которыхъ

 

состоитъ

 

въ

 

на-

блюдения

 

за

 

строгимъ

 

исполненіемъ

 

закона

 

и

 

въ

 

преслѣ-

дованіи

 

лицъ,

 

его

 

царушающихъ.*)"

 

Новый

 

судебный

уставъ

 

допускаетъ

 

двоякій

 

способъ

 

замѣщенія

 

судебныхъ

должностей:

 

выборное

 

начало

 

для

 

мироваго

 

института

 

и

назначеніе

 

отъ

 

правительства

 

для

 

общихъ

 

судебныхъ

мѣстъ.

Мировые

 

суды

 

учреждаются

 

по

 

уѣздамъ

 

и

 

городамъ

для

 

дѣлъ

 

меньшей

 

важности,

 

влекущихъ

 

за

 

собою

 

содер-

жаніе

 

въ

 

тюрьмѣ

 

не

 

болѣе

 

года

 

и

 

штрафа

 

не

 

свыше

 

500

руб.

 

сер.

 

Остальныя

 

дѣла

 

подлежать

 

вѣдѣнію

 

общихъ

судебныхъ

 

мѣстъ.

 

Каждый

 

уѣздъ

 

составляет^

 

мировой

округъ,

 

который

 

подраздѣляется

 

на

 

мировые

 

участки.

Судьи

 

дѣлятся

 

на

 

участковыхъ

 

и

 

почетныхъ.

 

Слѣдующей

инстанціей

 

въ

 

мировыхъ

 

учрежденіяхъ

 

есть

 

съѣздъ

 

ми-

ровыхъ

 

судей,

 

собираемый

 

въ

 

назначенные

 

сроки

 

для

регулирующаго

 

рѣшенія

 

дѣлъ,

 

подлежащихъ

 

мировымъ

разбирательствами

 

Остальныя

 

же

 

дѣла,

 

не

 

подлежащая

вѣдѣнію

 

мироваго

 

судьи,

 

разбираются

 

въ

 

,

 

окружныхъ

судахъ,

 

которые

 

состоять

 

изъ

 

лредсѣдателя

 

и

 

членовъ.

назяачаемыхъ

 

Высочайшею

 

:

 

властью

 

по

 

представденію

Министра

 

Юстиціи.

 

Число

 

членовъ

 

опредѣляется

 

штатами.

Засѣданія

 

суда

 

нроисходятъ

 

публично,

 

въ

 

присутствие

тяжущихся

 

лицъ,

 

обвиняемыхъ,

 

свидѣтелей

 

и

 

лицъ

 

по-

стороннихъ.

 

Законъ

 

опредѣляетъ

 

случаи,

 

когда

 

къ

 

слу-

шаний

 

дѣлъ

 

не

 

допускаются

 

лица

 

постороннія.

 

Оконча-

тельное

 

рѣшеніе

 

суда,

 

состоявшееся

 

публично,

 

можетъ

быть

 

напечатано,

 

какъ

 

самимъ

 

судомъ,

 

такъ

 

и

 

частными

лицами.

   

Это

   

также

   

отличительная

 

черта

 

новаго

 

суда.

*)

 

Головачевъ.

 

Десять

 

лѣтъ

 

реформъ

 

стр.

 

307.
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Говоря

 

о

 

судѣ,

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

объ

 

институте

 

при-

сяжныхъ

 

засѣдателей ,

 

постановляющихъ

 

приговоръ

 

по

дѣламъ

 

уголовнаго

 

характера.

 

Института

 

присяжныхъ

есть

 

лучшая

 

и

 

правильная

 

гарантія

 

приговора

 

суда."

Дѣйствительно,

 

что

 

можетъ

 

лучше

 

обезопасить

 

честь

 

и

сохранить

 

доброе

 

имя

 

гражданина,

 

скажемъ

 

словами

 

Го-

ловачева,

 

какъ.

 

не

 

предоставленіе

 

общественной

 

совѣсти,

въ

 

лицѣ

 

двѣнадцати

 

гражданъ,

 

рѣшить

 

вопросъ

 

о

 

винов-

ности

 

или

 

невинности

 

подсудимаго.

 

Никакіе

 

законы,

 

при

всемъ

 

ихъ

 

совершенствѣ,

 

не

 

могутъ

 

въ

 

точности

 

уловить

всѣ

 

оттѣнки,

 

которыми

 

сопровождается

 

извѣстное

 

пре-

ступное

 

явленіе

 

въ

 

жизни

 

человѣка.

 

Наконецъ,

 

самая

жизнь

 

^настолько

 

представляетъ

 

разнообразія

 

въ

 

своихъ

явленіяхъ,

 

преступленія

 

бываютъ

 

настолько

 

различны,

что

 

не

 

всегда

 

бываетъ

 

возможно

 

вложить

 

ихъ

 

въ

 

рамки

закона.

 

Бываютъ

 

не

 

рѣдко

 

такія

 

явленія

 

въ

 

жизни

 

чё-

ловѣка

 

и

 

при

 

такихъ

 

обстоятельствахъ,

 

при

 

которыхъ

наказуемость

 

за

 

извѣстныя

 

явленія

 

хотя

 

и

 

не

 

отмѣнена

закономъ,

 

но

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

противорѣчитъ

 

обществен-

ной

 

совѣсти.

 

Въ

 

этихъ-то

 

случаяхъ

 

и

 

необходимъ

 

обще-

ственный

 

судъ,

 

въ

 

лицѣ

 

двѣнадцати

 

гражданъ,—судъ,

основанный

 

на

 

убѣжденіи,

 

вынесенномъ

 

изъ

 

судебнаго

слѣдствія

 

и

 

судебныхъ

 

преній.

 

Въ

 

этомъ

 

институтѣ

 

и

 

есть

лучшее

 

средство

 

къ

 

выполненію

 

словъ

 

Государя:

 

„правда

и

 

милость

 

да

 

царствуютъ

 

въ

 

судахъ".*)

Уравненіе

 

сословныхъ

 

правъ

 

было

 

докончено

 

введе-

ніемъ

 

всесословной

 

военной

 

повинности.

 

Высочайшій

 

ма-

нифестъ

 

объ

 

этомъ

 

появился

 

1

 

Января

 

1873

 

года.

 

Этой

реформой

 

идея

 

гражданской

 

обязанности

 

переносится

 

на

всѣ

 

сословія.

 

До

 

введенія

 

этой

 

реформы

 

у

 

насъ

 

существо-

вала

 

рекрутская

 

повинность,

 

отбываемая

 

податными

 

со-

словіями.

   

По

 

идеи

   

справедливости,

 

всякій

 

гражданинъ

*)

 

Головачевъ.

 

Десять

 

лѣтъ

 

реформъ

 

стр.

 

361.
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обязанъ

 

защищать

 

свою

 

родину,

 

такъ

 

какъ>

 

это

 

его

 

пря-

мая

 

и

 

святая

 

обязанность.

Новая

 

реформа

 

призываетъ

 

къ

 

отбыванію

 

воинской

повинности

 

все

 

населеніе

 

страны.

 

Ни

 

замѣна

 

охотниками,

ни

 

допущеніе

 

денежнаго

 

выкупа,

 

какъ

 

было

 

прежде,

 

те-

перь

 

не

 

допускается.

 

Все

 

мужское

 

населеніе,

 

достигши

20

 

лѣтъ,

 

подлежитъ

 

жеребью.

 

Срокъ

 

службы

 

въ

 

сухо-

путномъ

 

войскѣ

 

назначенъ

 

6

 

лѣтъ,

 

по

 

истеченіи

 

кото-

рыхъ

 

отбывшіе

 

свою

 

повинность

 

отпускаются

 

домой

 

съ

зачисленіемъ

 

въ

 

запасныя

 

войска

 

на

 

9

 

лѣтъ.

 

Поступаю-

щее

 

въ

 

запасъ

 

могутъ

 

избрать

 

какой

 

имъ

 

угодно

 

образъ

жизни;

 

они

 

призываются

 

на

 

службу

 

въ

 

случаѣ

 

необхо-

димости

 

привести

 

войска

 

въ

 

полный

 

составь.

 

Въ

 

новой

системѣ

 

образованіе

 

играетъ

 

большую

 

роль.

 

Всѣ

 

учебныя

заведенія

 

раздѣлены

 

по

 

разрядамъ.

 

Окончившіе

 

курсъвъ

высшихъ

 

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

состоять

 

на

 

службѣ

 

толь-

ко

 

6

 

мѣсяцевъ ;

 

остальное

 

время

 

числятся

 

въ

 

запасѣ.

Затѣмъ

 

сообразно

 

воспитанію

 

опредѣлены

 

права

 

лицъ,

окончившихъ

 

среднія

 

и

 

низшія

 

учебныя

 

заведенія.

 

Орга-

низація

 

запасныхъ

 

войскъ

 

даетъ

 

возможность

 

правитель-

ству

 

содержать

 

въ

 

мирное

 

время

 

войска

 

въ

 

меньшемъ

составѣ;

 

въ

 

военное,

 

въ

 

случаѣ

 

надобности,

 

увеличить

или '

 

формировать

 

изъ

 

Нихъ

 

новыя

 

отряды.

Все

 

же

 

мужское

 

населеніе,

 

которое

 

не

 

числится

 

въ

постоянныхъ

 

войскахъ,

 

составляетъ

 

государственное

 

опол-

ченіе,

 

созываемое

 

въ

 

чрезвычайныхъ

 

обстоятельетвахъ

военнаго

 

времени.

 

Сюда

 

принадлежишь

 

все

 

мужское

 

на-

селеніе

 

отъ

 

20—40

 

лѣтъ,

 

способное

 

носить

 

оружіе.

Этой

 

реформой

 

закончиваются

 

преобразованія,

 

уничто-

жившія

 

сословность,

 

такъ

 

долго

 

господствовавшую

 

въ

нашей

 

исторіи.

 

Необходимъ

 

только

 

общій

 

государствен-

ный

 

налогъ,

 

которымъ

 

нынѣ

 

занимается

 

Высочайше

 

уч-

режденная

 

коммисія,

 

и

 

тогда

 

закончится

 

сословная

 

орга-
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низація,

 

и

 

сословныя

 

рамки

 

сдѣлаются

 

обломками

 

ста-

рины.

 

Со

 

введеніемъ

 

этихъ

 

реформь

 

сословность

 

пове-

ряла

 

свое

 

значеаіе

 

и,

 

при

 

оиредѣленіи

 

на

 

службу,

 

обра-

зованіе

 

стало

 

играть

 

первенствующее

 

зваченіе.

 

Эти

 

ис-

численным

 

реформы

 

кладутъ

 

широкое

 

основаніе

 

свободѣ

и

 

самодеятельности

 

русскаго

 

гражданина.

Но

 

онѣ

 

не

 

могли

 

быть

 

проведены

 

вь

 

жизнь

 

и

 

поняты

сообразно

 

съ

 

предначертаніями

 

нашего

 

Монарха,

 

еслибы

осталась

 

печать

 

въ

 

прежнемъ

 

видѣ.

 

Законы

 

о

 

печати

1829

 

г.

 

были

 

крайне

 

строги^

 

литература

 

не

 

пользовалась

никакой

 

свободой.

 

12

 

статья

 

этого

 

устава

 

запрещала

пропускать

 

въ

 

печать"

 

„всякія

 

разсужденія

 

о

 

потребно-

стяхъ

 

и

 

средствахъ

 

къ

 

улучшенію

 

и

 

о

 

мѣрахъ,

 

прини-

маемыхъ

 

правительствомъ"?*)

 

Такой

 

взглядъ

 

на

 

литера-

туру

 

существовали

 

прежде.

 

Литература

 

же

 

въ

 

обществѣ

щ?раеть

 

.громадную

 

роль;

 

,

 

она

 

выражаетъ

 

съ

 

одной

 

сто-

роны

 

общественное

 

мнѣніе^

 

съ

 

другой— она

 

водаитив&етъ

общество;

 

проводить

 

въ

 

жизнь

 

результаты,

 

добытые

 

на*-:

укой,

 

нашею

 

жизнью.

 

Всѣ

 

вопросы

 

нашей

 

общественной

жизни,

 

безъ

 

печати,

 

глохнуть

 

въ

 

обществѣ,

 

остаются^

такъ

 

сказать;

 

въ

 

тѣни,

 

а

 

мелкіе

 

эгоистичеекіе

 

интересы

выступаютъ

 

тоща

 

на

 

первый

 

планъ.

Понятно

 

послѣ

 

этого,

 

что

 

проведеніе

 

въ

 

нашу

 

жизнь

такихъ

 

великихъ

 

реформь,

 

какъ

 

крестьянская,

 

.реформы

суда-,

 

земскихъ

 

и

 

городевдхъ

 

учрежден!^

 

при

 

прежнемъ

стѣсненномъ

 

положеніи

 

цензуры,

 

было

 

невозможно,

 

по-

чему

 

Государь

 

Императоръ;

 

въ

 

Укйзѣ

 

Правительствую-

щему

 

Сенату,

 

отъ

 

5

 

Апрѣля

 

1865

 

г.

 

й

 

дарбвалъ

 

облег-

ченія

 

печати:

 

^Желая

 

дать

 

печати

 

возможная

 

облегченія

и

 

удобства,

 

говорится

 

въ

 

Указѣ^

 

Мы

 

признали

 

за

 

благо

сдѣлать

 

вь

 

дѣиствующихъ

 

цензурныхъ

 

поетановленіяхъ,

при

 

настеящемь

 

переходномь

 

пояоженіи

 

судебной

 

у

 

нась

*)

 

1ШѴШ&.'

 

ДМть

 

ШМЩЬр&Щ.

 

257.



-

 

m

яаети

 

и

 

впррдь

 

дедалмйіяпвжь'

 

уша&вій

 

ошод,

 

сяѣДую-

щія

 

дополненія

 

и

 

измѣненія.

 

Освобождаются

 

въ1

 

обѣйхь

етолицахъ

 

оть

 

нредваритеявной

 

цензуры

 

1)

 

всѣ

 

повре-

менная

 

изданія^

 

если

 

..издателя

 

ияъ

 

изьяшнть

 

йатѳсйо^

согласіе;

 

2)

 

веѣ

 

оривин&лБНШі

 

«очйнеязя,

 

объемом»

 

не

менѣе

 

10

 

печатных»

 

листов»,

 

и

 

переводы

 

не

 

менѣе

 

20.

Затѣмъ

 

освобождается-

 

ивдайя

 

правитеаьственйыа,

 

выс-

ших*

 

увебншхъ

 

заведеній

 

и

 

ученых»,лт

 

также

 

й

 

всѣ

 

из-

давая

 

на

 

клаесияеошх»

 

язышхъ*).

 

Дда

 

завФдыванія

 

дѣ-

лами

 

о

 

печати

 

было

 

открыто

 

1

 

Сентября

 

1365

 

г.

 

Глав-;

нее

 

Управление

 

иѳ

 

д&лам»

 

печати,

 

под»

 

висшимь

 

наблю-

деніемъ

 

Министра

 

Внутренних»

 

Дѣл».

'ШЬ'

 

дйрвай^

 

льгой

 

йёчати,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

оказало

не

 

мШ 1

 

уелу^ъ

 

ир'оведЖю

 

реформь

 

и

 

подняло

 

вообще

зйачеШ

 

литературы

 

и

 

оёЬбенно

 

ну^лицШЙки.

 

Литера-

тура

 

'съ^іэтого

 

времени

 

поставила

 

себѣ

 

задачей

 

заниматься

№ШШ

 

Обш^твеййОй

 

тШШ^ЖЬуШ&ЫШъ

 

всего,

 

что

йабаіется

 

йашёго

 

■строя.

 

ЧШШЬ'

 

йіЙ&лО 1

 

вяіяніе

 

и

 

на

 

пб'д-

айтте"

 

литературой

 

ѣвбЬЩі,

 

вЩВД

 

!Із'ѣ

 

'ёвіГдующиіь

 

статй-

^йШекйх^'

 

данных*:

 

въ

 

1865

 

году

 

было

 

Издано

 

1863

йниги^

 

Ш

 

Ш7І

 

#. ;ічШіо

 

ихъ

 

дбпШ

 

#6'

 

6

 

тысячъ.

ѢШ

 

эти

 

реформы,

 

какъ

 

призвавшіё

 

все

 

населеніе

 

къ

гІІмйдМтёльноети

 

въ

 

сферѣ

 

хозяйственных»

 

дѣлъ

 

своихъ

и

 

йнте'ресбвъ,

 

конечно,

 

много

 

Способствовали

 

оживленію

тбртбвлй,

 

промышленности

 

и

 

всякаго

 

рода

 

производства

вообще.

 

Крестьяне,

 

въ

 

числѣ

 

свыше

 

20

 

милліоновъ,

 

на-

чали

 

^анйЙкться

 

всякаго

 

рода

 

промыслами

 

и

 

производ-

ством»;

 

съ

 

Другой

 

стороны,

 

земство

 

и

 

горожане,

 

на

 

осно-

вами

 

'реформы,

 

также

 

призваны

 

были

 

къ

 

самодѣятель-

ностй

 

в'ъ

 

кругу

 

Своего

 

интереса.

 

Отсюда

 

необходимо

 

было

ожидать

 

больШго

 

развйтія

   

торговыхъ,

  

промышленныхъ

*)

 

Обзоръ

 

царствованія

 

Л.ріександра

 

II,

 

стр.

 

454

 

и

 

455.



—
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сил»,

 

а

 

слѣд.

 

необходимо

 

было

 

лучше

 

регулировать

финансы.

Крымская

 

война

 

указала

 

нам»

 

многія

 

недостатки

 

въ

финансовом»

 

отношеніи.

 

На

 

основаніи

 

прежних»

 

законо-

положеній,

 

каждое

 

вѣдомство

 

имѣло

 

свой

 

особый

 

бюджет»

какъ

 

расхода,

 

такъ

 

и

 

дохода.

 

При.

 

этомъ

 

труденъ

 

и

 

даже

не

 

возможенъ

 

быль

 

никакой

 

контроль.

 

Хотя

 

государствен-

ная

 

роспись

 

и

 

составлялась

 

ежегодно,

 

но

 

исполненіе

 

ея

могло

 

быть

 

не

 

обязательным^

 

такъ

 

какъ

 

каждое

 

вѣдом-

ство

 

могло

 

испрашивать

 

дополнительныя

 

ассигновки,

 

да

и

 

имѣло

 

почти

 

всегда

 

особые

 

источники

 

доходовъ,

 

кото-

рыми

 

могло

 

распоряжаться

 

по

 

своему

 

усмотрѣнію.

 

Ощу-

щалась,

 

слѣдовательно,

 

потребность

 

въ

 

единствѣ

 

управ-

ленія

 

финансами,

 

во

 

срсредоточеніи

 

ихъ

 

въ

 

одномъ

 

уч-

режденіи.

 

Такимъ

 

образомъ

 

появилась

 

система

 

единства

кассы.

Если

 

всѣ

 

средства

 

государства

 

и

 

необходимый

 

затраты

входили

 

въ

 

общую

 

государственную

 

роспись ,

 

доходовъ

 

и

расходовъ,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

необходимо

 

было,

 

чтобы

всѣ

 

поступленія,

 

какъ

 

и

 

производство

 

платежей,

 

сосре-

доточивались

 

въ

 

распоряженіи

 

министра

 

финацсовъ.

 

Это

Необходимо

 

было

 

съ

 

одной

 

стороны

 

для

 

того,

 

чтобы

 

ми-

нистерство

 

финансовъ

 

могло

 

своевременно

 

озаботиться

заготовленіемъ

 

средствъ

 

для

 

всякаго

 

вѣдомства,

 

а

 

съ

 

дру-

гой

 

для

 

того,

 

чтобы

 

расходовать

 

суммы

 

въ

 

мѣры

 

дѣйстви-

тельной

 

надобности.

Для

 

этого

 

и

 

были

 

составлены

 

правила

 

о

 

поступленіи

государственныхъ

 

доходовъ

 

и

 

о

 

расходованіи

 

государ-

ственныхъ

 

суммъ.

 

Правила

 

эти

 

изданы

 

повсемѣстно

 

въ

1866

 

году.

 

По

 

этимъ

 

правиламъ

 

всѣ

 

доходы

 

поступаютъ

въ

 

казначейства,

 

которыя

 

суть

 

кассы

 

министерства

 

фи-

нансовъ.

 

Расходъ

 

производится

 

на

 

основаніи

 

смѣтъ,

 

и

деньги

 

выдаются

 

по

 

ассигновкамъ.



~
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Система

 

эта

 

имѣетъ

 

за

 

собой

 

болыпія

 

выгоды.

 

Благо-

даря

 

ей,

 

министръ

 

финансовъ

 

можетъ

 

всегда

 

покрывать

 

'

текущіе

 

расходы

 

текущими

 

доходами,

 

не

 

прибѣгая

 

къ

запасным»

 

средствам»

 

для

 

отпуска

 

распорядительным»

управленіямъ

 

вперед»

 

на

 

извѣстный

 

срок».

 

Обращено

также

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

отчетность.

 

По

 

прежним»

положеніямъ

 

отчетность

 

и

 

ревизіи

 

состояли

 

въ

 

том»,

 

что

каждое

 

вѣдомство,

 

получавшее

 

казенныя

 

суммы,

 

вело

приходо-расходныя

 

книги,

 

которыя,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

докумен-

тами,

 

представлялись

 

въ

 

казенныя

 

палаты.

 

Государствен-

ный

 

же

 

контроль

 

провѣрялъ

 

только

 

общіе

 

итоги

 

отчетов»

по

 

каждому

 

министерству.

 

Это

 

было

 

скорѣе

 

еостанленіе

свода

 

всѣхъ

 

счетов»

 

на

 

тѣ

 

суммы,

 

которыя

 

были

 

отпу-

щены

 

изъ

 

государственна™

 

казначейства.

 

Конечно,

 

при

такой

 

системѣ

 

ревизія

 

сводилась

 

только

 

на

 

повѣрку

дѣйствій

 

приходо-расходчиковъ,

 

не

 

касаясь

 

вовсе

 

дѣйствій

и

 

распоряжений

 

самихъ

 

управленій.

 

Невозможно

 

было

 

кон-

тролировать

 

законность

 

производства

 

расхода.

 

Съ

 

этою-то

цѣлыо

 

и

 

были

 

учреждены

 

для

 

ревизіи

 

отчетности

 

глав-

наго

 

казначейства^—временная

 

ревизіонная

 

коммиссія

 

и

контрольныя

 

палаты

 

въ

 

каждой

 

губерніи.

 

Контрольная

палаты

 

подчинены

 

вѣдѣнію

 

государственнаго

 

контроля.

Чтобы

 

оживить

 

торговый

 

оборотъ

 

и

 

упрочить

 

денежную

кредитную

 

систему,

 

Высочайшимъ

 

Указомъ

 

отъ

 

31

 

Мая

1860

 

г.

 

былъ

 

учрежденъ

 

государственный

 

банкъ,

 

замѣ-

нившій

 

прежнія

 

кредитныя

 

учрежденія.

 

Государственный

банкъ

 

преобразован»

 

собственно

 

изъ

 

коммерческаго,

 

при

чемъ

 

переданы

 

всѣ

 

вклады,

 

хранйвшіяСя

 

въ

 

прежних»

кредитныхъ

 

учрежденіяхъ.

 

Операціи

 

банка

 

двоякія:

 

ка-

зенныя,

 

которыя

 

ведутся

 

на

 

счетъ

 

государственнаго

 

ка-

значейства

 

и

 

состоять

 

въ

 

уплатѣ

 

процентовъ

 

и

 

капитала

по

 

прежнимъ

 

кредитнымъ

 

учрежденіямъ,

 

и

 

коммерческая,

которыя

 

однородны

 

вообще

 

съ

 

операціями

 

акционерных»



670

 

—

банков»

 

торшоваго

 

кредита.

 

Основной

 

капитал»

 

банка

 

1 5
*

 

милліонов»,

 

1

 

милліонъ

 

отчислен»

 

въ

 

резервный

 

капи-

таль;

 

резервный

 

же

 

капитал»

 

накопляется

 

ежегодно

 

до

3

 

здалліоновъ

 

отчисленіемъ

 

от»

 

него

 

1/а.

 

части

 

изъ

 

при-

былей

 

банка.

 

Прибыль

 

банка

 

идетъ

 

на

 

погашеніе

 

5%
банковыхъ

 

билетовъ

 

и

 

займовъ

 

казначейства

 

изъ

 

бывших»

«кредитныхъ

 

учрежденій.

Учрежденіе

 

государственнаго

 

банка

 

и

 

регулированіе

финансовъ

 

повело

 

къ

 

пробужденію

 

и

 

оживленію

 

промыш-

ленныхъ

 

силъ.

 

Это

 

замѣтно

 

въ

 

началѣ

 

шестидесятыхъ

годов».

 

Вслѣдствіе

 

этого

 

явилась

 

потребность

 

въ

 

част-

ныхъ

 

кредитныхъ

 

обществах».

 

Первый

 

акціонерный

 

банкъ

-коммерческаго

 

кредита

 

и

 

былъ

 

открыть

 

въ

 

Иетербургѣ,

въ

 

1864

 

г.

 

Примѣръ

 

столицы

 

нашелъ

 

сѳбѣ

 

подражате-

лей.

 

Въ

 

1871

 

г,

 

т.

 

е.

 

спустя

 

сем»

 

лѣтъ,

 

ихъ

 

было

 

20,

въ

 

1876

 

ихъ

 

возрасло

 

до

 

36,

 

съ

 

капиталомъ

 

свыше

 

100

милліоновъ.

 

Главныя

 

операціи

 

коммерческих»

 

банков»

состоять

 

въ

 

привлечены

 

денегъ

 

на

 

текущій

 

счетъ,

 

Въ

-уаетв

 

-векселей,

 

куплѣ,

 

продаж*

 

и

 

пріемѣ

 

°/°

 

бумагъ.

Учрежденіе

 

банковъ

 

на

 

.акціонерномъ

 

началѣ

 

-повело

къ

 

учреждению

 

банка

 

на

 

началахъ

 

взаимности.

 

Въ

 

осно-

вѣ

 

этихъ

 

банковъ

 

лежитъ

 

идея

 

самопомощи

 

в»

 

моменты

безденежья.

Къ

 

этому

 

времени

 

относится

 

и

 

преобразованіе

 

по

 

ча-

сти

 

продажи

 

питей ,

 

какъ

 

главнаго

 

источника

 

государ-

ственнаго

 

дохода.

 

Продажа

 

вива

 

и

 

сборъ

 

съ

 

него

 

акциза

отдавался

 

на

 

откупъ.

 

Ироизводствомъ

 

спирта

 

занималась

казна

 

и

 

помѣщики,

 

доставлявшіе

 

вино

 

въ.казну,

 

которая

выдавала

 

откупщикамъ

 

право

 

исключительной

 

продажи

его

 

потребителям».

 

Собственно

 

откупъ

 

существовал»

 

въ

^#икорусских»,тГу$§вніяхъ.

 

Откупщик»

 

заключал»

 

съ

казною

 

договор»,

 

.которым»

 

онъ

 

обязывался

 

покупать

 

то

.определенно!?

 

Ц&рФ

 

-спирт»

 

.и

 

заплатишь

 

извѣсяшую

 

<щшг



му,

 

которая

 

собсгвецпо

 

и

 

составляла

 

акщгаъ.

 

Количество

выбираемаго

 

спирта

 

и.

 

сумма,

 

которую

 

должен*

 

заплатить

откушцикъ,

 

опредѣлялась

 

на

 

торгахъ.

 

Отвудіщикъ,

 

вррюв

того,

 

пользовался

 

правомъ

 

приготовлять

 

вскуетв^нные

напитки

 

и

 

продавать

 

ихъ

 

по

 

произвольным*

 

ц&намъ.

Помимо

 

всего

 

этого

 

онъ

 

могъ

 

облагать

 

въ

 

своя?

 

.пользу

акцизомъ

 

заводя,

 

трактиры

 

и

 

вообще

 

заведенля,

 

гдѣ

 

про-

изводилась

 

продажа

 

напитковъ.

Откупщики

 

не

 

были

 

контролированы;

 

отсюда

 

происхо-

дило

 

много

 

злоупотреблений.;

 

Ностановленіе ,

 

дававшее

право

 

откупщикамъ

 

продавать

 

по

 

произвольной

 

цѣнѣ

 

на-

питки,

 

вело

 

также

 

ко

 

многимъ

 

злоупотрсблевіямъ.

 

Не

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

прддѣлка

 

вина

 

господствовала

всюду,

 

все

 

это. повлекло

 

къ

 

массѣ

 

подкуловъ

 

и

 

взяточ-

ничества.

 

Сумма

 

акциза,

 

налагаемая

 

^ткупщикомъ

 

на

 

за-

веденія,

 

гдѣ

 

продавались

 

напитки,

 

доходила

 

до

 

громад-

ныхъ

 

размѣровъ,

 

такъ

 

какъ

 

законъ

 

въ

 

этомъ

 

блудаѣ

 

не

опредѣлялъ

 

цифру

 

налога.

 

Все

 

это

 

способствовало

 

ври-

томъ

 

вздороженію

 

жизни

 

и

 

затѣмъ

 

вредно

 

отражалось

на

 

развитіи

 

землед&лія

 

и

 

вообще

 

промысла.

 

ЗвдЫшщ

всего

 

этого

 

Высочайпгамъ

 

Повелѣщемъ

 

отъ

 

Д

 

Января

1863

 

г.

 

введена

 

.была

 

новая

 

акцизная

 

«сийлема.

 

В*

 

дов-

ніи

 

Государственная

 

Совѣта,

 

Высо^йще.рв^рждоннамъ,

было

 

постановлено:

 

„Съ

 

Ш63

 

года

 

вмѣстр

 

отддчн

 

питей.-

ныхъ

 

сборовъ

 

на

 

отк.упъ,.

 

установляе^ся

 

go

 

;%е$<р>

 

губер-

ніяхъ

 

акцизъ

 

со

 

спирта,

 

вина

 

и

 

др.

 

кр.ѣпкнхъ

 

напитковъ

и;

 

патентный

 

сборъ

 

со

 

всѣхъ

 

заводовъ

 

и

 

цнтедаьгхъ

 

за-

веденій,

 

въ

 

которых*

 

выдйлываютсд

 

и

 

предаются

 

разные

спиртные

 

напитки.,:

 

Для

 

наблюденія

 

за

 

правильностью

 

ак-

циза

 

и

 

патентнаго

 

сбора

 

и

 

за.

 

производством*

 

крЗщетх*

напитковъ,

 

учреждается ,

 

подъ

 

вѣдфніемъ

 

министра

 

фи-

нансов*,

 

особое,

 

.-акцизное!,

 

управление,

 

независимо

 

отъ

казенных*

 

, палат* >

 

і ,

 

обязанных*

  

. только

 

кошршршрь
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-

денежную

 

отчетность

 

онаго."

 

Продажа

 

вина

 

сдѣлалась

с*

 

этого

 

времени

 

вольной,

 

с*

 

уплатою

 

только

 

патентнаго

сбора.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

доход*

 

казны,

 

благодаря

 

это-

му

 

преобразованію,

 

велик*

 

и

 

значительно

 

увеличивается

съ

 

каждымъ

 

годом*.

Реформы,

 

освободившія

 

личность

 

и

 

призвавшія

 

обще-

ство

 

к*

 

труду,

 

подняли

 

торговлю

 

и

 

промышленность.

Сильный

 

толчекъ

 

въ

 

дѣлѣ

 

торговли

 

дали

 

желѣзныя

 

до-

роги.

 

Желѣзныя

 

дороги

 

являются

 

проводниками

 

земле-

дельческой,

 

и

 

культурной

 

промышленности;

 

онѣ

 

оживили

промышленныя

 

силы

 

и

 

вызвали

 

обработку

 

народнаго

 

бо-

гатства,

 

особенно

 

въ

 

тѣхъ

 

пунктахъ,

 

гдѣ

 

безъ

 

нихъ

 

едва

ли

 

она

 

была

 

возможна.

 

Сооруженіе

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

началось

 

у

 

нас*

 

съ

 

конца

 

40-хъгодовъ.

 

При

 

вступленіи
на

 

престолъ

 

Государя

 

Императора

 

жедѣзныхъ

 

дорогъ

 

у

насъ

 

было

 

двѣ:

 

Царско-сельская

 

и

 

Московско-Петербург-

ская

 

линіи.

Крымская

 

война

 

сильно

 

убѣдила

 

въ

 

необходимости

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

для

 

государства.

 

Явились

 

частные

предприниматели,

 

которые

 

были

 

поощряемы

 

правитель-

ствомъ

 

путемъ

 

гарантій

 

и

 

ссудъ.

 

Особенно

 

семилѣтіе

 

отъ

1868—74

 

отличается

 

энергическою

 

деятельностью

 

въ

дѣлѣ

 

построенія

 

дорогъ.

 

За

 

этот*

 

паріодъ

 

построено

12,270

 

вер.,

 

или

 

около

 

60°/<>

 

всѣхъ

 

путей,

 

такъ

 

что

 

въ

этот*

 

періодъ

 

построено

 

болѣе,

 

нежели

 

въ

 

остальныя

 

35

лѣтъ.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

путей

 

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

счи-

тается

 

свыше

 

20,000

 

верстъ.

 

В*

 

связи

 

съ

 

развитіемъ

желѣзныхъ

 

дорогъ

 

шло

 

развитіе

 

и

 

телеграфной

 

сѣти,

 

ко-

торая

 

въ

 

настоящее

 

время

 

достигает*

 

свыше

 

85,0U0

 

в*

и

 

имѣетъ

 

станДій

 

2.166;

 

въ

 

1857

 

г.

 

телеграфная

 

сѣть

равнялась

 

7,325

 

верстамъ.

Крестьянская

 

реформа,

 

повлекшая

 

за

 

собой

 

и

 

другія

преобразованія

 

въ

 

яащемъ

 

строѣ,

 

уяснила

 

тѣсноту

 

и

 

не-
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достаточность

 

существовавших*

 

тогда

 

условій

 

для

 

распро-

странения

 

знаній

 

и

 

образованія

 

вообще.

 

Точное

 

прове-

деніе

 

ихъ

 

въ

 

жизнь

 

требовало

 

само

 

собой

 

уничтоженія

съ

 

одной

 

стороны

 

строгой

 

цензуры,

 

о

 

которой

 

я

 

ужего-

ворилъ,

 

а

 

съ

 

другой

 

поднятая

 

образованія

 

среди

 

народа.

Образованіе

 

составляете

 

неусыпную

 

заботу

 

со

 

стороны

Государя

 

Императора^

 

въ

 

этом*

 

отношеніи

 

сдѣлано

 

много.

Первым*

 

шагом*

 

на

 

этом*

 

пути

 

было

 

Высочайшее

 

по-

велѣніе

 

от*

 

23

 

Ноября

 

1855

 

г.

 

принимать

 

во

 

всѣ

 

фа-

культеты

 

неограниченное

 

число

 

студентов*,

 

чѣмъ

 

открыт*

был*

 

болѣе

 

широкій

 

доступ*

 

для

 

полученія

 

высшаго

образованія.

Затѣмъ

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

забот*

 

Государя

 

Импера-

тора

 

об*

 

образованіи

 

женщин*,

 

как*

 

явленіи,

 

которое

впервые

 

было

 

поставлено

 

въ

 

это

 

царствованіе

 

на

 

серьез-

ную

 

почву.

 

До

 

этого

 

времени

 

у

 

нас*

 

существовали

 

толь-

ко

 

институты,

 

соцержимыя

 

на

 

счет*

 

казны.

 

Въ

 

Мартѣ

1856

 

г.

 

Государь

 

Императоръ

 

соизволилъ

 

повелѣть:

 

при-

ступить

 

къ

 

соображеніямъ

 

объ

 

устройствѣ

 

въ

 

губернскихъ

городахъ

 

женскихъ

 

школъ,

 

приблизительно

 

къ

 

курсу

преподавания

 

въ

 

гимназіяхъ.

 

При

 

главномъ

 

правленіи

училищъ

 

былъ

 

учрежденъ

 

ученый

 

комитета,

 

на

 

котораго

и

 

возложено

 

сужденіе

 

о

 

курсахъ.

 

Результаты

 

работа

 

бы-

ли

 

Высочайше

 

утверждены

 

15

 

Іюня

 

1856

 

года.

 

Вслѣдъ

затѣмъ

 

была

 

открыта

 

первая

 

женская

 

гимназія

 

въ

 

Пе-

тербург

 

подъ

 

покровительствомъ

 

Ея

 

Величества

 

Госу-

дарыни

 

Императрицы,

 

съ

 

наименованіемъ

 

„Маріинскаго

женскаго

 

училища".ЦѢль

 

его

 

состояла

 

въ

 

возможности

 

дать

дѣтямъ,

 

не

 

отлучая

 

ихъ

 

отъ

 

семействъ,

 

основательное

образованіе,

 

притомъ

 

за

 

умѣренную

 

плату,

 

доступную

 

и

для

 

людей

 

бѣдныхъ.

 

Это

 

начало

 

нашло

 

себѣ

 

подражаніе

и

 

в*

 

других*

 

городахъ.

 

Общество

 

сочувственно

 

отнеслось

къ

 

учрежденію

 

гимназій;

 

мало

 

по

 

малу

 

открывались,

 

при
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помощи

 

правительства,

 

гимназіи,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

по

 

послѣднему

 

отчету

 

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщепія,

женских*

 

гдмназій

 

79,

 

прогимназій

 

159,

 

число

 

обучаю-

щихся

 

свыше

 

87

 

тысяч*.

 

Что

 

общество

 

близко

 

приняло

заботы

 

о

 

женском*

 

образованіи,

 

видно'изъ

 

статистических*

данных*:

 

содержаніе

 

гимназій

 

и

 

прошмназій

 

стоит*

 

до

2

 

милліонов*:

 

из*

 

них*

 

на

 

долю

 

государственнаго

 

казна-

чейства

 

приходится

 

455,933

 

р.;

 

отъ

 

сбора

 

за

 

право

 

уче-

те

 

465,678

 

руб.,

 

остальное

 

есть

 

пожертвованіе

 

земства,

городских*

 

обществ*

 

и

 

проценты

 

из*

 

пожертвованных*

капиталов*.

 

Говоря

 

о

 

женском*

 

образованіи,

 

нельзя

 

не

отмѣтить

 

и

 

забот*

 

доставить

 

женщинѣ

 

высшее

 

научное

образованіе.

 

С*

 

этою

 

цѣлыо

 

основаны

 

женскія

 

курсы

 

в*

Петербургѣ,

 

такъ

 

наз.

 

Бестужевскіе,

 

профессора

 

Герье

въ

 

Москвѣ,

 

въ

 

Казани,

 

Кіевѣ

 

и

 

Одессѣ.

 

Высшіе

 

меди-

цннскіе

 

курсы

 

основаны

 

нѣсколько

 

раньше

 

при

 

Нико-

лаевскомъ

 

госпиталѣ.

 

Курсы

 

эти

 

переполнены

 

слуша-

тельницами,

 

что

 

ясно

 

указываете

 

на

 

потребность,

 

а

 

глав-

ное

 

на

 

сознаніе

 

среди

 

общества

 

необходимости

 

и

 

для

женщины

 

серьезнаго

 

научнаго

 

образованія.

 

Перейдем*

теперь

 

к*

 

мужским*

 

гимназіямъ,

 

как*

 

типу

 

средне-обра-

зовательнаго

 

заведенія.

 

И

 

здѣсь

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

бы-

страго

 

увеличенія,

 

как*

 

числа

 

гимназій,

 

такъ

 

и

 

числа

учащихся;

 

въ

 

настоящее

 

время

 

гимназій

 

у

 

насъ

 

129,

 

про-

гимназій

 

шестиклассныхъ

 

и

 

четырехъ-классныхъ

 

77,

 

итого

206.

 

Так.

 

обр.

 

число

 

гимназій

 

за

 

это'

 

двадцатипятилѣтіе

увеличилось

 

въ

 

12

 

разъ.

 

Из*

 

числа

 

этих*

 

гимназій

 

129

содержатся

 

на

 

счетъ

 

казны,

 

55

 

на

 

собственныя

 

спеціаль-

ныя

 

средства

 

и

 

22

 

на

 

счетъ

 

частных*

 

обществ*.

 

іЧнслр

учащихся

 

по

 

поелѣднему

 

отчету

 

53,072;

 

четыре

 

года

 

щ-

задъ

 

ихъ

 

было

 

42,676,

 

что

 

говорите

 

о

 

быстромъ

 

возра-

станіи

 

числа

 

учащихся:

 

Въ

 

самой

 

системѣ

 

образованія

гимназичеекаго

 

произошла

 

перемѣна;

 

Высочайшим*

 

ука-r



—

 

тъ

 

-

зомъ

 

от*

 

19

 

Іюля

 

1871

 

г.

 

введена

 

классическая

 

система,

древніе

 

языки

 

поставлены,

 

как*

 

основа

 

обще-образова-

тельнаго

 

курса.

 

Почти

 

одновременно

 

съ

 

усиленіемъ

 

клас-

сическая

 

образованія

 

были

 

учреждены

 

и

 

реальныя

 

учи-

лища.

 

Высочайшій

 

Указъ

 

о

 

нихъ

 

относится

 

къ

 

1872

 

г.

Тотчас*

 

по

 

обнародования

 

устава

 

стали

 

поступать

 

прось-

бы

 

отъ

 

земских*

 

и

 

городских*

 

обществ*

 

об*

 

учрежденіи

в*

 

ихъ

 

мѣстностяхъ

 

реальных*

 

училищ*.

 

По

 

отчету

 

г.

Министра

 

Народнаго

 

Просвѣщенія,

 

таких*

 

ходатайств*

въ

 

1872

 

году

 

простиралось

 

до

 

30,

 

что

 

ясно

 

говорит*

 

о

большом*

 

сочувствия

 

общества

 

к*

 

реальному

 

образованно.

Число

 

училищ*

 

въ

 

настоящее

 

время

 

простирается

 

до

 

67;

изъ

 

нихъ

 

42

 

имѣютъ

 

уже

 

шестой

 

высшій

 

основной

 

класс*.

Число

 

учащихся

 

въ

 

нихъ

 

простирается

 

до

 

13,000;

 

срав-

нительно

 

с*

 

предъидущим*

 

годом*

 

-число

 

учащихся

 

уве-

личилось

 

на

 

1880

 

год*

 

на

 

17°/о.

 

Содержаніе

 

этих*

заведеній

 

обходится

 

въ

 

1,844,638

 

р.,

 

изъ

 

них*

 

12%

 

отъ

городских*

 

обществ*,

 

отъ

 

земства

 

11°/о.

Въ

 

жизни

 

университетов*,

 

как*

 

типа

 

высшаго

 

учеб-

наго

 

заведешя,

 

еа

 

это

 

время

 

произошла

 

радикальная

 

пе-

ремѣна.

 

іПрѳжній

 

дѣйствующій

 

уставъ

 

1839

 

года

 

былъ

зампшеи*

 

новым*

 

уставом*,

 

1863

 

года

 

изданным*,

 

когда

министерством*

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

завѣдывал*

 

Го-

ловнинъ.

 

іЭтотъ

 

устав*

 

внес*

 

выборное

 

начало

 

в*

 

строй

университетской

 

жизни.

 

По

 

этому

 

уставу

 

ближайшее

 

управ-

леніе

 

универспететом*

 

поручается,

 

ректору

 

университета,

набираемому

 

Совѣтомъ;

 

он*

 

же

 

есть

 

и

 

предсѣдателѵСо-

вѣта.

 

Часть

 

хозяйственная

 

'И

 

распорядительная

 

поручена

пра«виенію

 

университета;

 

дѣла

 

ученыя

 

и

 

учебныя

 

отданы

в*

 

івѣдѣвіе

 

факультетов*,

 

но

 

утверждаются

 

:еовѣтомъ.

Мшовіа

 

іділа

 

;«овѣтъ

 

рѣшаете^окончательно;

 

нѣкоторыя

утверждаются

 

попечителем*

 

округа.

■■:

 

МйЩішъ

 

адодда*

 

и

 

^универвитётекій

 

лсудъ,

 

состоящей из*
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ежегодно

 

избираемых*

 

профессоров*

 

для

 

рѣшенія

 

важ-

нѣйшихъ

 

проступков*

 

студентов*

 

въ

 

зданіи

 

университета;

надзор*

 

за

 

исполненіемъ

 

правил*,

 

установленных*

 

для

студентов*,

 

поручается

 

проректору,

 

избираемому

 

совѣтом*

изъ

 

своей

 

среды.

 

Каждому

 

изъ

 

этих*

 

органов*,

 

вакъ-то:

правленію,

 

факультету,

 

проректору

 

предоставлена

 

ини-

ціатива

 

и

 

извѣстная

 

доля

 

власти;

 

всѣ

 

же

 

дѣйствія

 

ихъ

подлежат*

 

контролю

 

и

 

утверждению

 

со

 

стороны

 

совѣта.

Этот*

 

устав*

 

дал*

 

возможность

 

университетской

 

корпо-

рации

 

привлечь

 

въ

 

свою

 

среду

 

ученыя

 

силы,

 

извѣстныя

в*

 

наувѣ;

 

дал*

 

возможность

 

обставить

 

университетъ

 

важ-

ными

 

научными

 

пособіями,

 

лабораторіями,

 

музеями,

 

ка-

бинетами

 

и

 

т.

 

п.

Число

 

университетов*

 

sa

 

этотъ

 

періодъ

 

увеличилось

двумя:

 

Варшавским*

 

и

 

Новороссійскимъ

 

въ

 

Одессѣ,

 

пре-

образованным*

 

из*

 

Ришельевскаго

 

Лицея.

 

Кромѣ

 

этого,

в*

 

Петербург*1

 

был*

 

образован*

 

историко-филологическій

институт*;

 

Нѣжинскій

 

лицей

 

кн.

 

Везбородко

 

также

 

был*

преобразован*

 

въ

 

историко-филологическій

 

институтъ.

Задача

 

этихъ

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

заведеній— приготовлять

учителей

 

для

 

занятія

 

каѳедръ

 

въ

 

гимназіи

 

по

 

русскому

языку,

 

исторіи

 

и

 

древнимъ

 

языкамъ

 

по

 

преимуществ}'.

Число

 

студентов*

 

въ

 

университетахъ,

 

по

 

послѣднему

 

от-

чету

 

г.

 

Министра

 

Народнаго

 

Проевѣщенія,

 

было

 

6,565

человѣкъ.

Приступая

 

къ

 

обзору

 

духовно

 

-

 

учебных*

 

заведеній,

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

черты,

 

способствовавшей

 

уничтоженію

сословности,

 

долго

 

существовавшей

 

среди

 

духовенства.

Высочайшим*

 

указом*

 

отъ

 

26

 

Мая

 

1869

 

г.

 

дано

 

право

дѣтямъ

 

православнаго

 

духовенства

 

и

 

церковно

 

-

 

служите-

лей

 

избрать

 

себѣ

 

какой

 

угодно

 

образъ

 

деятельности

 

на

понрищѣ

 

гражданской

 

службы.

 

Обращено

 

вниманіе

 

и

 

на

матерьяльное

 

положеніе

 

духовенства,

   

особенно

 

приход-



-

 

677

 

-

скаго.

 

Для

 

благосостоянія

 

и

 

благоустройства

 

приходской

церкви

 

и

 

ея

 

причта,

 

а

 

также

   

и

   

для

   

первоначальнаго

обученія

 

дѣтей

 

введено

 

Высочайший*

   

Указом*

 

отъ

   

17

Августа

 

1864

 

г.

 

положеніе

 

о

 

приходскихъ

   

попечитель-

ствахъ

 

при

 

православныхъ

 

церквахъ.

 

Попечительство

 

это

состоите

 

изъ

 

мѣстныхъ

 

священно-служителей

 

и

 

членовъ-

прихожанъ,

 

избираемыхъ

 

на

 

извѣстное

 

число

 

лѣтъ.

 

Число

свѣтскихъ

 

членов*

 

каждаго

 

попечительства

 

и

 

ихъ

 

срокъ

службы

 

определяются

   

по

   

мѣстнымъ

   

обстоятельствамъ

каждаго

 

прихода.

 

Церковный

 

староста

 

есть

 

непремѣнный

членъ

 

попечительства.

 

Задача

 

приходскихъ

 

попечительствъ

состоите

 

въ

 

удовлетворен^

   

нуждъ

   

приходской

 

церкви,

устройствѣ

 

домовъ

   

для

 

причта,

 

устройствѣ

 

въ

 

приходѣ

школы,

 

богадѣльни

 

и

 

др.

 

благотворительныхъ

 

заведеній.

Приходскія

 

попечительства,

 

какъ

 

общественное

 

учреж-

деніе,

 

состоять

 

подъ

 

покровйтельствомъ

 

духовнаго

 

и

 

граж-

данскаго

   

начальства.

   

Церковно

 

-

 

приходскихъ

  

попечи-

тельствъ

 

насчитывается

 

теперь

 

слишкомъ

 

11,000,

 

а

 

число

школъ

 

при

 

нихъ

 

6,320.

 

Этой

 

реформой

   

сдѣланъ

   

шагъ

призвать

 

и

 

духовенство,

   

какъ

   

земство

 

и

 

горожан*,

 

къ

устройству

 

своихъ

 

хозяйственных*

 

нуждъ

 

и

 

интересовъ.

Оно

 

призвано

 

было

 

и

 

къ

 

заботамъ

 

объ

 

образованіи,

 

осо-

бенно

 

первоначальномъ.

 

Для

 

этого

 

епархіи

 

раздѣлены

 

на

округа;

 

для

 

рѣшенія

 

важныхъ

 

дѣлъ

 

ежегодно

 

собираются

епархіальные

 

съѣзды

 

изъ

 

представителей,

   

избираемыхъ

самимъ

 

духовенствомъ.

 

И

 

съ

 

этой

 

стороны

 

нельзя

 

не

 

от-

мѣтить

 

особой

 

заботы

 

со

 

стороны

 

духовенства

 

объ

 

обра-

зованіи;

 

въ

 

большей

 

части

 

городовъ

 

устроены

 

четырехъ-

классныя

 

духовныя

 

училища,

 

которыя

 

по

 

программѣ

 

со-

отвѣтствуютъ

 

прогимназіямъ

 

М.

 

Народнаго

 

Просвѣщенія;

устроены

 

прекрасныя

 

помѣщенія,

 

и

 

въ

 

большийствѣслу-

чаевъ

 

на

 

счете

 

суммъ,

   

жертвуемых*

   

самимъ

 

духовен-

ствомъ.

 

Число

 

училищ*

 

786.



-

 

m

 

—

На ;

 

женское

 

образѳванге

 

духовнаго

 

вѣдшства^

 

также

обращено

 

вниманіе.

 

Устав*

 

о

 

них*

 

Высочайше;

 

утвержу

денъ

 

в*

 

1868

 

году

 

и

 

вот*

 

за

 

12

 

лѣтъ

 

число

 

женсша&в

духовных*

 

училищ*

 

дошло

 

до

 

40,

 

съ

 

слишком*

 

4^000

учащихся.

 

Изъ

 

этого

 

числа

 

12

 

состоят*

 

под*

 

покрови-

тельством*

 

Государыни

 

Императрицы;

 

веѣ

 

вообще

 

учи-

лища

 

содержатся

 

на

 

средства

 

епархіальнаго

 

духовенства.

Женскія

 

духовныя

 

училища

 

по

 

уставу

 

1868

 

г.

 

двоякія:

шестиклассныя

 

съ

 

одногодичнымъ

 

курсом*

 

и

 

трехкяас-

ныя

 

съ

 

двухгодичнымъ.

 

Программы

 

нреподаванія

 

почти

соотвѣтствуютъ

 

женскимъ

 

гимназіямъ.

Духовныя

 

семинаріи

 

также

 

не

 

остались

 

без*

 

преобра-

зованія.

 

Прежній

 

схоластическій

 

строй

 

былъ

 

уничтожен*;

введено

 

дѣленіе

 

на

 

6

 

классов*

 

и

 

программы

 

нодведенк

под*

 

общеобразовательный

 

курс*,

 

с*

 

устранением*

 

дѣ-

ленія

 

предметов*1

 

на

 

главные

 

и

 

второстепенные,'

 

чѣм*

 

и

устранено

 

то

 

одностороннее

 

направленіе,

 

какое

 

онѣ

 

име-

ли

 

прежде.

 

Въ

 

управленіе

 

семинаріями

 

введено

 

выборное

начало.

 

Корпорации

 

служащих*

 

предоставлено

 

право

 

из-

бирать

 

себѣ

 

инспектора

 

и

 

ректора.

 

Учебно-воспитатель-

ная

 

и

 

хозяйственная

 

части

 

поручены

 

правленію,

 

состо-

ящему

 

изъ

 

выборных*

 

членов*

 

из*

 

среды

 

служащихъ

 

щт

семинаріи

 

и

 

отъ

 

духовенства.

 

Число

 

семинарій

 

53;

 

обу-

чающихся

 

свыше

 

12,000

 

человек*.

Говоря

 

о

 

народномъ

 

образованіи,

 

нельзя

 

не

 

вспомнить

съ

 

благодарностью

 

заботъ

 

Государя

 

Императора

 

и

 

объ

элементарном*

 

низшем*

 

образованіи.

 

Ирежнія

 

-уѣздныя

училища

 

.уничтожаются

 

и

 

замѣняются,

 

на

 

основаніи

 

по-

доженія

 

отъ

 

3

 

Мая

 

1872

 

года

 

городскими

 

училищами,

которыя

 

подраздѣляются

 

на

 

четырех-классныя,

 

трех-клас-

сныя

 

и

 

одно-классныя.

 

Завѣдываніе

 

этими

 

школами

 

пору7

чено

 

директору

 

народныхъ

 

учидищъхуберніи;

 

ближайшими

руководителями

 

являются

 

инспектора

 

народнЕфЪгучвдиш,*,



—
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Благодаря

 

поднятие

 

образовавія,

 

облегченіямъ

 

законов*

о

 

печати,

 

началась

 

у

 

нась

 

и

 

болѣе

 

широкая

 

обработка

науки.

 

Наука

 

всегда

 

находится

 

въ

 

тѣсной

 

связи

 

съ

 

во-

просами

 

внутренней

 

политики.

 

Настоящее

 

царствованіе

произвело

 

коренныя

 

реформы

 

въ

 

нашемъ

 

строѣ,

 

что

 

не

мало

 

способствовало

 

и

 

обработкѣ

 

многихъ

 

отраслей

 

зна-

нія.

 

Наука

 

вообще

 

сдѣлала

 

за

 

этот*

 

неріодъ

 

громадный

шаг*

 

впередъ.

 

Особенно

 

замѣтенъ

 

успѣхъ

 

в*

 

обработкѣ

отечественной

 

исторіи.

 

До

 

начала,

 

60-хъ

 

годов*

 

свободное

изслѣдованіе

 

отечественной

 

исторіи

 

было

 

расширено

 

до

времени

 

Петра

 

Великаго

 

включительно*);

 

Указ*

 

о

 

печа-

ти

 

1865

 

г.

 

устраниа*

 

это

 

етѣсненіе,

 

Обработкѣ

 

исторіи

много

 

способствовало

 

изданіе.

 

источников*,

 

хранившихся

до

 

этого

 

времени

 

нетронутыми

 

въ

 

разныхъ

 

архивах***).
Въ

 

этом*

 

отношеніи

 

на

 

первом*

 

нлайв

 

елѣдуетъ

 

поста-

вить

 

чтенга

 

^общества

 

йсторіи

 

и

 

древностей"

 

•

 

при

 

Мос-

ковском*

 

университетов'.

 

Ѳти

 

чтенія

 

издали

 

массу

 

источ-

ников*,

 

относящихся

 

къ

 

исторіи

 

Россіи

 

дб

 

Петровской

эпохи.

 

Затѣм*

 

Археографическая

 

коммисія,

 

Археологи-

ческое

 

общество,

 

Историческое

 

общество

 

и

 

масса

 

других*

ученых*

 

учрежденій

 

много

 

способствовали

 

обработкѣ

 

сво-

им*

 

изданіем*

 

м:а*еръйловъ.^

 

Интерес*

 

к*

 

изучению

 

оте-

чественной

 

тасторіи

 

выразился

 

и

 

в*

 

обнародовании

 

архива

ныхъшстЬчнивов*

 

спеціалвными

 

«оммиееіями;-

 

сюда

 

относят-

ся

 

издошя

 

архивов*

 

тоеударствени&го

 

еовѣта,

 

архив*

 

жорг;

скаго

 

министерства;

 

•йзданіяпублнчнойібибліотекии^ін.

 

др.

Благодаря

 

этим*

 

ваботам*:

 

ѳбъЧобвародованіи

 

источник

ковш

 

й

 

появилась

 

возможность

   

серьезной

 

научной

 

обра-

~1^ЕШШШшЩік

 

т дШдцатШтШй§ {РуйекШ
Стйрйна1 .

  

1.88©

 

§J

 

-=ІІГ'<Й>>.
**)

 

Ѳбъ

 

^брШ#к$

 

шЩШ'Ж>Шяв$ѣШ№щв£щ&тпвт:ъгі

лѣтіе,' смотрІ,;ста№ю

 

проф.

 

Иконникова.

 

(Рус.

 

Старина,1
1880.

 

№

 

2

 

и

 

№

 

з).
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ботви

 

нашей

 

исторіи.

 

Можно

 

указать

 

десятки

 

имен*,

 

ко-

торые

 

своими

 

трудами

 

пріобрѣли

 

имя

 

въ

 

наукѣ.

 

Укажемъ

на

 

Костомарова

 

и

 

Забѣлина,

 

которые

 

впервые

 

внесли

 

въ

свои

 

труды

 

изученіе

 

бытовой

 

исторіи.

 

Помимо

 

ихъ

 

можно

указать

 

на

 

Иловайскаго,

 

Бестужева-Рюмина,

 

Иконникова,

Антоновича,

 

Попова

 

и

 

множество

 

другихъ.

 

Но

 

въ

 

ряду

этого

 

сонма

 

ученыхъ,

 

"составивпшхъ

 

почетное

 

имя

 

въ

наукѣ,

 

нельзя

 

не

 

отмѣтить

 

имени

 

Соловьева,

 

знаменитаго

нашего

 

исторіографа,

 

недавно

 

сошедшаго

 

въ

 

могилу.

 

По-

звольте

 

остановиться

 

на

 

этой

 

личности.

Покойный

 

занималъ

 

каѳедру

 

русской

 

исторіи

 

въМос-

ковскомъ

 

университетѣ

 

съ

 

1847

 

г.

 

Въ

 

теченіи

 

32

 

лѣтъ

своей

 

деятельности

 

онъ

 

является

 

изумительнымъ

 

труже-

ником*

 

науки.

 

Он*

 

оставил*

 

до

 

140

 

названій

 

сочиненій,

включая

 

сюда

 

и

 

29

 

томов*

 

„Исторіи

 

Россіи,

 

*

 

доведенной

до

 

1774

 

г.;

 

отдѣльныя

 

мовографіи

 

его

 

бросают*

 

свѣтъ

на

 

дѣла

 

послѣднихъ

 

годов*

 

ХѴШ-го

 

столѣтія

 

и

 

эпоху

Александра

 

I.

„Когда

 

увицимъ

 

мы

 

полную

 

исторію

 

Россіи?—спраши-

вал*

 

Петр*

 

Великій

 

у

 

знаменитаго

 

Ѳеофана

 

Прокоповича.

Когда

 

сто

 

лѣтъ

 

спустя

 

появляется

 

Карамзин*

 

jc%

 

своей

исторіей

 

и

 

доводит*

 

ее

 

только

 

до

 

1611

 

года,

 

то

 

русскіе

опять

 

спрашивали:

 

когда

 

же

 

мы

 

увидим*

 

полную

 

русскую

исторію?

 

Этот*

 

вопрос*

 

нашел*

 

отвѣтъ

 

въ

 

трудѣ

 

Соловье-

ва.

 

Этотъ

 

Трудъ

 

есть

 

первая

 

національная

 

наша

 

исторія,

соединявшая

 

притомъ

 

научную

 

обработку

 

съ

 

творческимъ

ея

 

воспроизведеніемъ.

 

Въ

 

этомъ

 

великая

 

заслуга,

 

оказан-

ная

 

русскому

 

обществу

 

и

 

европейской

 

наукѣ.

 

„Исторія

Россіи"

 

должна

 

быть

 

признана

 

нашей

 

национальной

 

исто-

ріей,

 

потому

 

что

 

въ

 

ней

 

впервые,

 

собранъ

 

и

 

изслѣдованъ

въ

 

должной,

 

полнотѣ

 

исторически

 

матерьял*.

 

Затѣмъ

труд*- этотъ

 

написанъ

 

въ

 

національномъ

 

духѣ,

 

т.

 

е.

 

въ

нем*

 

вѣрно

 

схвачены

 

черты

 

и

 

формы

 

историческаго

 

раз-



витія

 

>рус«каго

 

народа*;

 

помимо

 

всего

 

этого,

 

„Иеторія
Вдосіи"

 

положила

 

пряное

 

освоваще

 

развитію

 

историче-

ской

 

наузш

 

въ

 

Роосіи.

Соловьевъ,

 

приступая

 

къ

 

своему

 

труду

 

въ

 

1851

 

году,

ясно

 

выразилъ

 

основную

 

идею

 

своего

 

труда:

 

„Недѣлить,

говорить

 

йсторикъ,

 

не

 

дробить

 

русскую

 

исторію

 

въ

 

от-

дѣльныя

 

части,

 

періоды,

 

но

 

соединять

 

ихъ,

 

слѣдить

 

пре-

имущественно

 

за

 

связью

 

явленій,

 

за

 

непосредственнымъ

преемствомъ

 

формъ,

 

не

 

раздѣлять

 

началъ,

 

но

 

разсматри-

вать

 

ихъ

 

во

 

взаимодѣйствіи,

 

стараться

 

объяснять

 

каждое

явленіе

 

изъ

 

внутреннихъ

 

причийъ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

выдѣ-

лить

 

его

 

изъ

 

общей

 

связи

 

еобытій

 

и

 

подчинить

 

внѣшнему

вліянію —вотъ

 

обязанности

 

историка,

 

какъ

 

понимаете

 

ихъ

авторъ

 

насшоящаго

 

труда/

 

(Солов,

 

т.

 

I

 

стр.

 

I).

 

Нужно

было

 

много

 

усилій,

 

несомнѣннаго

 

дарованія,

 

чтобы

 

вы-

полнить

 

эту

 

задачу.

Многія

 

эпохи

 

впервые

 

освѣщены

 

Соловьевыми

 

Удѣль-

но—вѣчевой

 

періодъ

 

представленъ

 

въ

 

иномъ

 

ьидѣ;

 

на

него

 

перестали

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

періодъ,

 

наполненный

только

 

борьбой

 

князей.

 

Йсторикъ

 

и

 

здѣсь

 

нашелъ

 

нить,

начала,

 

бывшія

 

причиной

 

этой

 

борьбы.

 

Эпоха

 

сОбиранія

Руёй,

 

названная

 

'Карамзинымъ

 

„теннымъ

 

лѣсомъ,"

 

вы-

яснена

 

вполнѣ

 

историкомъ;

 

онъ

 

отдаётъ

 

должную

 

дань

памяти

 

Іоанна

 

Калиты

 

и

 

ето

 

преемниковъ,

 

способство-

вавшихъ

 

образованію

 

московскаго

 

государства

 

и

 

самодер-

жавія.

 

Смутныя

 

времена,

 

и

 

особенно

 

эпоха

 

преобразова-

теля,

 

прекрасно

 

разработаны.

 

Дѣятельность

 

первыхъ

 

Ро-

мановыхъ

 

приведена

 

въ

 

связь

 

съ

 

деятельностью

 

Петра,

и

 

обликъ

 

Петра

 

Великаго

 

впервые

 

является

 

подъ

 

перомъ

историка

 

во

 

всемъ

 

величіи

 

своего

 

генія.

Въ

 

дѣятельности

 

правительства

 

и

 

жизни

 

общества

 

отъ

кончины

 

Петра

 

Великаго

 

до

 

Екатерины

 

видна

 

почва

 

для
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деятельности

 

Екатерины

 

II.

 

Вообще,

 

„Исторія

 

Россіи"

есть

 

первый

 

трудъ

 

у

 

насъ,

 

гдѣ

 

наше

 

прошлое

 

предста-

влено

 

въ

 

полномъ

 

видѣ,

 

притомъ

 

научно,

 

съ

 

уясненіемъ

всѣхъ

 

лричинъ'и

 

объясненіемъ

 

явленій

 

русской

 

жизни.

 

По-

нятно,

 

послѣ

 

этого

 

то

 

глубокое

 

сожалѣніе,

 

которое

 

вы-

звано

 

было

 

въ

 

обществѣ

 

смертью

 

нашего

 

историка.

 

Но

люди,

 

подобные

 

Соловьеву,

 

до

 

самопожертвовапія

 

слу-

жившие

 

наукѣ,

 

не

 

умираютъ;

 

„Исторія

 

Россіи",

 

окружен-

ная

 

массой

 

другихъ

 

сочиненій —вотъ

 

памятникъ

 

Соловьеву,

—памятникъ,

 

какой

 

удается

 

воздвигнуть

 

немногимъ.

Въ

 

то

 

время,

 

когда

 

заботы

 

правительства

 

вседѣло

 

были

посвящены

 

разработкѣ

 

крестьянской

 

реформы

 

и

 

земскимъ

учрежденіямъ,

 

на

 

окраинѣ

 

нашей,

 

въ

 

Полыпѣ,

 

произошло

волненіе.

 

Мятежъ

 

полыпи

 

въ

 

1830

 

г.

 

вынудилъ

 

прави-

тельство

 

держать

 

Царство

 

Польское

 

на

 

положеніи

 

инсур-

рекціопной

 

провинціи;

 

во

 

всякой

 

губерніи,

 

помимо

 

губер-

наторской

 

власти,

 

были

 

учреждены

 

военно-полицейскіе

начальники,

 

въ

 

уѣздахъ

 

постоянная

 

жандармская

 

власть.

Первою

 

мыслью

 

Государя

 

Императора,

 

по

 

вступленіи

 

Его

на

 

лрестолъ,

 

относительно

 

Польши

 

было

 

забвеніе

 

прош-

лаго;

 

была

 

дана

 

амнистія.

 

Но

 

не

 

смотря

 

на

 

это,

 

польская

эмиграція

 

употребляла

 

всѣ

 

мѣры

 

для

 

возбужденія

 

обще-

ственнаго

 

мнѣнія

 

противъ

 

русскаго

 

правительства.

 

Духомъ

этихъ

 

стремленій

 

были

 

проникнуты

 

и

 

дѣйствія

 

земледѣль-

 

•

ческаго

 

общества

 

въ

 

Варшавѣ.

 

Изъ

 

круга

 

земледѣль-

ческаго

 

направленія

 

оно

 

взяло

 

насебя

 

заботы

 

объ

 

устрой-

стве

 

народпаго

 

быта

 

и

 

народнаго

 

образованія.

 

Помимо

издаваемыхъ

 

многихъ

 

книгъ

 

для

 

училищъ,

 

были

 

пущены

въ

 

ходъ

 

газетки

 

и

 

періодическія

 

издавія,

 

гдѣ

 

говорилось

о

 

прежиемъ

 

величіи

 

Польши,

 

о

 

герояхъ—панахъ,

 

рато-

вавшихъ

 

за

 

свой

 

народъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Это

 

направлсніе

 

было

подъ

 

вліяніемъ

 

движенія

 

на

 

западѣ,

 

гдѣ

 

все

 

вниманіе

было

   

сосредоточено

 

на

   

борьбѣ

  

Италіи

  

съ

 

Австріей, —
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борьбѣ,

 

оставленной

 

по

 

наслѣдству

 

Вѣнсішмъ

 

конгрес-

сомъ.и

 

покойпымъ

 

Меттернихомъ.

 

Развязка

 

этой

 

борьбы

подавала

 

надежду

 

поляк амъ

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ

 

осу-

ществить

 

свои

 

патріотнческія

 

желанія.

 

Возстаиіе

 

нача-

лось

 

уличной

 

демопстраціей,

 

по

 

случаю

 

смерти

 

вдовы

генерала

 

Совинскаго,

 

папшаго

 

на

 

полѣ

 

битвы

 

въ

 

1831

году.

 

По

 

окоачапіи

 

иогребенія,

 

нѣсколько

 

тысячъ

 

народа

двинулось

 

по

 

направленно

 

къ

 

Волѣ

 

отыеішвать

 

могилу

покойнаго

 

генерала.

 

Это

 

гаествіе

 

сопровождалось

 

нѣніемъ

реііолюціоиныхъ

 

пѣсенъ.

 

Демонстраціи

 

затѣмъ

 

повторя-

лись

 

чаще;

 

устройство

 

ихъ

 

начали

 

примѣнять

 

къ

 

какимъ

ыибудь

 

минувшим^

 

событіямъ,

 

относившимся

 

къ

 

исторіи

Польши,

 

какъ

 

напр.

 

въ

 

намять

 

Граховскаго

 

сраженія.

Образовавшійся

 

затѣмъ

  

революціонный

    

комитетъ

 

за-

нялся

 

возбужденіемъ

 

населенія,

 

наложилъ

 

всеобщій

 

тра-

уръ

 

и

 

положилъ

 

отслужить

  

торжественную

 

панихиду

 

за

жертвы,

 

павшія

 

во

 

время

 

демонстрант,

 

усроснной

 

13-го

Февраля.

 

Мѣстомъ

 

панихиды

 

былъ

 

назначенъ

 

кармелит-

скій

 

монастырь.

 

Но

 

окончаніи

 

панихиды,

 

народъ

 

въ

 

зна-

чительномъ

 

количествѣ

 

двинулся

  

къ

   

замковой

 

площади,

при

 

пѣніи

 

и

 

взрывахъ

 

негодованія

 

на

 

русскихъ.

 

Такимъ

образомъ

 

волненіе

 

приняло

 

острый

 

характеръ

 

и

 

требова-

ло

 

со

 

стороны

 

администрации

 

серьезныхъ

 

мѣръ

 

для

  

его

подавленія.

 

По

 

приказанію

 

намѣстника,

 

князя

 

Горчакова,

выступилъ

 

на

 

площадь

 

генералъ

 

Заблоцкій

 

для

 

разогнанія

толпы;

 

произошла

 

серьезная

 

схватка,

 

при

 

чемъ

 

нѣкото-.

рые

 

были

 

убиты.

 

Затѣмъ

 

по

 

случаю

 

этого

 

скорбнаго

 

про-

исшествія,

 

явилась

 

депутація,

 

во

 

главѣ

 

которой

 

былъ

 

ар-

хіепископъ

 

Фіалковсісій,

 

съ

 

просьбой

 

о

 

нарядѣ

 

слѣдетвія

надъ

 

гепераломъ

 

Заблоцішмъ

 

и

 

о

 

дозволеніи

 

похоронить

тѣла

 

убитыхъ.

 

Это

 

имъ

 

было

 

позволено.

 

Делегація

 

руко-

водилась

 

Земледѣльчесшшъ

 

гбществомъ,

 

поднесла

 

адресъ

намѣстннку

 

съ

 

просьбой

 

о

 

дарованіп

 

царству

 

Польскому



—

 

ш

 

—

болѣе

 

широкихъ

 

правъ

 

самоуправленія.

 

Государь

  

Имце-

раторъ

 

послѣ

 

этого

 

отвѣтилъ

 

черезъ

   

намѣстника

 

слова-

вами,

 

которыя

 

могутъ

 

вразумить

 

каждаго:

  

„Я

 

посв&щаю

всѣ

 

Мои

 

заботы,

 

какъ

 

говорится

 

въ

   

рескриптѣ

 

ояамѣст-

нику,

 

важнымъ

 

преобразованіямъ,

 

вызваннымъ

 

въ

  

Моей

имперіи

 

ходомъ

  

времени

 

и

 

развитіемъ

  

интересовъ.

 

Мои

подданные

 

Царства

   

составляютъ

 

для

 

меня

 

предметъ

 

рав-

ной

 

заботливости.

 

Ни

 

въ

 

чемъ,

 

могущемъ

 

обезпечить

 

ихъ

благоденствіе,

 

Я

 

не

 

остаюсь

 

и

 

не

 

останусь

 

равнодушнымъ.

Я

 

уже

 

доказалъ

   

имъ

   

Мое

   

желаніе

 

предоставить

 

имъ

участіе

 

въ

 

благодѣяніяхъ

 

полезныхъ,

 

дѣйствительныхъ

 

и

прогрессивныхъ

 

преобразованій.

 

Я

 

сохраняю

 

тѣже

 

самыя

намѣренія

 

и

 

чувства.

 

Я

 

имѣю

 

право

 

разсчитывать

 

на

 

то,

что

 

онѣ

 

не

 

будутъ

 

ни

 

отвергпуты,

 

ни

 

нарушены

 

несвое-

временными

 

и

 

неумеренными

 

требованіями,

 

которыхъ

 

не

могъ

 

бы

 

Я

 

согласить

 

съ

 

благомъ

 

Моихъ

 

подданвыхъ.

 

Я

исполпилъ

 

всѣ

 

Мои

 

обязанности.

 

Ни

 

въ

   

какомъ

 

случаѣ

не

 

потерплю

 

существенныхъ

 

безпорядковъ.

 

Ничто

 

не

 

со-

зидается

 

на

 

этой

 

почвѣ.

 

Домогательства,

 

на

 

ней

   

опира-

емыя' этимъ

 

самымъ

 

подверглись

 

бы

 

напередъ

 

ооужденію.

Онѣ

 

разрушили

 

бы

   

всякое

    

довѣріе

 

и

 

встрѣтили

 

бы

 

съ

Моей

 

стороны

 

строгое

   

неодобрение,

    

потому

 

что

 

въ

 

та-

комъ

 

случае

 

край

 

сошелъ

 

бы

 

съ

 

пути

 

развитая,

  

па

  

ко-

торомъ

 

Я

 

низмѣнно

 

желаю

 

удержать

 

его*)

 

Когда

 

и

 

этотъ

голосъ

 

увѣщанія

 

нашего

 

Монарха

 

не

 

нривелъ

 

къ

 

желан-

ному

 

результату,

 

то

    

правительство

  

должно

  

было

    

при-

бегнуть

 

къ

 

более

 

радикальнымъ

 

мѣрамъ.

 

Варшавскій

 

учеб-

ный

 

округъ

 

былъ

 

уничтоженъ

 

и

 

замененъ

 

правительствен-

ной

 

коммиоіей

 

духовныхъ

 

делъ

 

и

 

народнаго

 

просвещенія;.

былъ

 

учрежденъ

   

государственный

    

соьѣтъ,

 

въ

 

котбромъ

пріймутъ

 

участие

 

виепгіе

 

сановники

 

края,

 

какъ

 

духовные,

такъ

 

И

 

светскіе;

 

были

 

учреждены

  

муНиципальныя

 

упра-

*)

 

Обзоръ

 

царствов.

 

Александра

 

II,

 

стр.

 

303

 

и

 

304.
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вленія.

 

Земледѣльческое

 

же

 

общество','

 

какъ

 

источники.

волненія

 

въ

 

краѣ,

 

было

 

закрыто.

 

Закрытіе

 

его

 

поразило

веѣ

 

партіи,

 

агенты

 

его

 

еще

 

сильнѣе

 

начали

 

дѣЙСтвовйтаЦ

революционная

 

пропаганда

 

появилась

 

и

 

въ

 

западныхъ

 

гу-

берніяхъ

 

Россіи.

 

Своеволіе

 

возмутителей

 

и

 

дѣйстьія

 

і(йй*

ной

 

прессы

 

принимали

 

со

 

дня

 

і

 

на

 

день

 

все

 

болыпія

 

pas-

мѣры.

 

Спокойные

 

жители,

 

которые

 

не

 

раздѣляли

 

убѣж-

деній

 

этихъ

 

патріотовъ,

 

были

 

объяты

 

паническимъ

 

стра-

хомъ,

 

ибо

 

не

 

возможно

 

было

 

бытв

 

спокойнымъ

 

отъ

 

изу-

вѣрства

 

подстрекаемой

 

возмутителями

 

черни.

 

Избіеніе

этихъ,

 

какъ

 

называли

 

ихъ

 

тогда

 

мятежники,

 

дурныхъ

 

лю-

дей,

 

не

 

принимавшихъ

 

участія

 

въ

 

метежѣ,

 

случалось

 

не

рѣдко,

 

убійства

 

совершались

 

нерѣдко

 

и

 

въ

 

костелахъі

Подобный- сцены

 

случались

 

и

 

внѣ

 

Варшавы,- въ

 

губерніяхъ

царства.

Возмущеніе

 

старанясь

 

распространить

 

и

 

въ

 

западная

губерніи.

 

Манифестант

 

12

 

Августа^

 

въ

 

память- соедйне-

нія

 

Литвы

 

съ

 

Польшею,

 

была

 

первымъ

 

явнымъ

 

покуше-

ніемъ

 

на

 

западный

 

край.

 

Затѣмъ

 

была

 

демонстранта

 

28

Сентября,

 

въ

 

годовшину

 

уме^щвленія

 

въ

 

Витебокѣ

 

apxU

епископа

 

Іоасафата

 

Кунцевича.

 

Главными

 

дѣятелями

 

были:

духовенство,

 

молодежь

 

и

 

женщины.

 

Ни

 

слово

 

увѣщанія,

ни

 

мѣры

 

кротости

 

не

 

оказывали

 

своего

 

действія.

 

Къ

этому

 

времени

 

наместнпкомш

 

краж

 

^бьтяъ

 

назначенъ

 

Его

Императорское

 

Высочество

 

Великій

 

Князь

 

Константинъ

Николаевича

 

Система

 

предначертанной

 

правительствомъ

новой

 

администраціи

 

царства

 

основывалась

 

на

 

широкомъ

развитіи

 

польской

 

автономіи.

 

Великій

 

Князь

 

обратился

 

къ

полякамъ

 

съ

 

воззваніемъ,

 

исполненнымъ

 

искренности,—

воззваніемъ,

 

способнымъ

 

вразумить

 

всякій

 

народъ;

 

но

поляки

 

не

 

послушались

 

этого

 

голоса

 

увѣщанія.

 

Отвѣтомъ

на

 

это

 

было

 

изданіе

 

революционерами

 

устава

 

объ

 

учреж-

деніи

    

па

  

всемъ

 

йрустрайй-в&іЦфства

   

польсвагѳ

 

цен-
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тральнаго

 

народнаго

 

комитета.

 

Во

 

главѣ

 

его

 

сталъ

 

Лю-
довивъ

 

Мирослапскій,

 

на

 

обязанности

 

котораго

 

лежало

подготовить

 

вооруженное

 

возстаніе.

 

Въ

 

тайныхъ

 

приго-

товленіяхъ

 

прошелъ

 

остатокъ

 

1863

 

г.

 

и

 

къ

 

началу

 

слѣ-

дующаго

 

года

 

началось

 

вооруженное

 

возстаніе.

 

Въ

 

почь

на

 

11

 

Января

 

во

 

всемъ

 

царствѣ

 

сдѣлано

 

было

 

нападеиіе

на

 

наши

 

военные

 

отряды,

 

расположенные

 

по

 

квартирамъ.

Возмутители

 

нападали

 

на

 

сонныхъ

 

солдата

 

и

 

умерщвляли

ихъ

 

въ

 

постели.

 

Городъ

 

Плоцкъ

 

былъ

 

атаковав ъ

 

ночью

толпою

 

въ

 

1,500

 

человѣкъ.

 

Бунтовщики

 

нерѣдко

 

сжигали

дома,

 

гдѣ

 

только

 

знали,

 

что

 

есть

 

солдаты.

 

Эти

 

возмути-

тельныя

 

дѣянія

 

изумили

 

всю

 

Россію

 

и

 

заставили

 

прави-

тельство

 

прибѣгнуть

 

къ

 

военной

 

силе.

 

Царство

 

польское

было

 

раздѣлено

 

на

 

военные

 

округа,

 

съ

 

подчиненіемъ

всѣхъ

 

мѣстныхъ

 

властей

 

военнымъ

 

начальникамъ.

 

На-

чальникомъ

 

войскъ

 

былъ

 

назначенъ

 

графъ

 

Бергъ.

 

Въ

Вильно

 

былъ

 

назначенъ

 

генералъ-губернаторомъ

 

Муравь-

евъ

 

2-й,

 

извѣстный

 

своей

 

энергіей.

 

Мятежники

 

къ

 

концу

1864

 

г.

 

были

 

окончательно

 

усмирены.

 

Мѣры,

 

принятыя

въ

 

западномъ

 

краѣ

 

генералъ-губернаторомъ

 

Анненковымъ,

а

 

затѣмъ

 

Бибиковымъ,

 

также

 

привели

 

къ

 

успѣшному

 

ре-

зультату:

 

край

 

былъ

 

усмиренъ*).

(Окончаніе

 

въ

 

слѣд.

 

М).

—

*)

 

Очеркъ

 

возставія

   

въ

    

Польше

 

составлена

 

по

 

соч.

Обзоръ

 

царствованія

 

Александра

 

II.

 

299 — 343.
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III.

ИЗВ-ѢСТІЯ.

Архипастырское

 

распоряженіе

  

по

 

поводу

 

произвольнаго

введепія

 

русского

 

перевода

 

Псалтири

 

въ

 

церковное

 

богослу-

жепіе.

Одинъ

 

изъ

 

священниковъ

 

невельскаго

 

уезда

 

(полоцкой

епархіи),

 

испрашивая

 

архипастырскаго

 

разрѣшенія

 

и

благословенія

 

на

 

употребленіе

 

во

 

ввѣренномъ

 

ему

 

храмѣ

при

 

богослуженіяхъ

 

книгъ

 

св.

 

Писанія

 

въ

 

русскомъ

 

пе-

реводе,

 

доносить

 

мѣстному

 

преосвященному,

 

что

 

по

просьбѣ

 

прихожанъ

 

и

 

большей

 

удобопонятности

 

русской

рѣчи

 

имъ

 

въ

 

виде

 

опыта

 

допущено

 

уже

 

при

 

богослуже-

ніяхъ

 

въ

 

церкви

 

чтеніе

 

Псалтири

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ.

Преосвященный

 

полоцкій

 

Викторинъ

 

сдѣлалъ

 

слѣдующее

предложеніе:

„Книги

 

св.

 

Писанія

 

переведены

 

на

 

русскій

 

языкъ

 

для

домашняго

 

душеснасительнагочтенія;

 

при

 

богоелуженіяхъ-

же

 

должны

 

быть

 

употребляемы

 

книги

 

на

 

церковно-сла-

вянскомъ

 

языкѣ,

 

употребляющіяся

 

при

 

богослуженіяхъ

 

у

всѣхъ

 

славянъ,

 

исповѣдующихъ

 

православную

 

вѣру— ■

великоруссовъ,

 

малоруссовъ,

 

бѣлоруссовъ,

 

сербовъ,

 

чер-

ногорцевъ

 

и

 

другихъ

 

славянъ,

 

живущихъ

 

въ

 

австрійскихъ

владѣніяхъ —и

 

тѣмъ

 

объединяющихъ

 

насъ

 

между

 

собою.

„Книги

 

церковно-славянскія

 

бываютъ

 

непонятны

 

толь-

ко

 

при

 

поспѣшномъ

 

и

 

безтолковомъ

 

ихъ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи.

Когда-же

 

священно-церковно-служители

 

исполняютъ

 

свой

святой

 

долгъ

 

богослуженій

 

не

 

торопливо,

 

съ

 

благо-

гопѣніемъ

 

и

 

притомъ

 

громко,

 

внятно

 

и

 

раздѣльно,

 

тогда

богослуженіе

 

производить

 

спасительное

 

дѣйствіе

 

на

 

души
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присутствующихъ

 

при

 

оиомъ

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

благоговеніемъ
и

 

бываетъ

 

не

 

менѣе

 

понятно,

 

для

 

нихъ,

 

какъ

 

если-бы

совершалось

 

и

 

по

 

русскимъ

 

"Лереводамъ

 

его.

„Поэтому

 

вслѣдствіе

 

донесенія

 

вашего

 

(отъ

 

20-го

 

Мар-

та

 

№

 

14),

 

предлагаю

 

вамъ

 

теперь-же

 

прекратить

 

само-

чинно

 

и

 

поевѣвдно

 

дозволенное

 

вами

 

при

 

богосдуженіяхъ

чтеціе

 

Псалтири

 

въ

 

русскомъ

 

переводѣ

 

и

 

впредь

 

самимъ

стараться

 

совершать

 

всякія

 

.богослуженія,

 

и

 

отъ

 

псалом-

щиковъ

 

при

 

этомъ

 

требовать

 

чтенія

 

ипенія

 

такого,

 

что-

бы

 

совершаемыя

 

вами

 

богослуженія

 

были

 

не

 

для

 

испол-

нена

 

только

 

положеннаго

 

обряда,

 

а

 

выражали-бы

 

молит-

венное

 

расположеніе

 

душъ

 

вашихъ

 

и

 

служили-бы

 

къ

 

та-

ковому^же

 

располож>евію,

 

а

 

равно

 

и

 

къ

 

назиданію

 

дицъ,

присутствующихъ

 

при

 

сихъ

 

богослуженіяхъ.

„Впрочемъ

 

благословляется

 

вамъ

 

и

 

вообще

 

всѣмъ

 

свя-

щен/никамь

 

,епархіи

 

употреблять

 

и

 

въ

 

церкви

 

книги

 

свя-

щевнаго

 

Цисанія

 

,въ

 

русскомъ

 

переводе,

 

только

 

не

 

/для

замены

 

цми

 

церковнѳ-славянскаго

 

текста

 

при

 

еовершеціи

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

священно-служеній,

 

а

 

съ

 

церковной

каѳедры,

 

въ

 

жиде

 

поученій

 

или

 

объясненія

 

и

 

толкованія

паремій,

 

аностольскихъ,

 

евангельскихъ

 

и

 

т.

 

под.

 

днев-

ныхъ

 

чтеній,

 

приспособляясь

 

въ

 

этомъ

 

въ

 

моимъ

 

подобт

нцмъ

 

поученіямь,

 

печатавшимся

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

въ

„Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ",

 

въ

 

отдѣлѣ

 

каѳедралышхъ

извѣстій"

 

(Полоц.

 

Еп.

 

Вед."

 

№

 

13,).

Но

 

вопросу

   

о

 

томъ,

   

къ

   

кому

 

должны

 

обращаться

 

ду-

ховные

 

слѣдователи

 

при

 

отобраніи

 

показаній

 

отъ

 

свѣт-

скихъ

 

лицъ

 

по

 

дѣламъ,

 

подлежащимъ

 

духовному

 

суду.

Указъ

 

Его

 

Императорскаго

   

Величества

   

Самодержца

Всероссійскаго,

   

изъ

   

Святѣйшаго

   

Тіравительствующаго



-

 

m

 

-

Синода"

 

преосвященному

 

Вассіану,

 

епископу

 

Пермскому

и

 

ВерІхотурСкому.

 

По

 

указу

 

Его

 

ИмператОрскаго

 

Вели-

чества,

 

СвЯтѣйшій'

 

Правительствующіи

 

Синодъ

 

слушали:

а) '

 

предложеніё

 

г.

 

синодальнаго

 

оберъ-нрокурора,

 

отъ

 

27

но'ября

 

1879

 

г.

 

за

 

Ш

 

2§ё,

 

по

 

возбужденному

 

вашимъ

гіреосвященствомъ

 

вопросу

 

о

 

томъ,

 

къ

 

кому

 

должны

 

обра-

щаться

 

духовные

 

следователи

 

при

 

отобраніи

 

показаній

отъ

 

свѣтскихъ

 

лицъ

 

по

 

дѣламъ,

 

подлежащимъ

 

духовному

суду;

 

и

 

б)

 

приложенное

 

при

 

этомъ

 

предложеній

 

отноше-

віё' вашего

 

преосвященства,

 

отъ

 

27

 

сентабря

 

1879

 

тода

за'Х:

 

820.'

 

П'р'й

 

к

 

а

 

зал

 

и:

 

Пермская

 

Духовная

 

Кон-

сйсторія

 

обращалась

 

въ

 

Пермское

 

Губернское

 

Правленіе

опбнужденіи

 

Пермскаго

 

Полицейскаго

 

Управленія

 

ис-

полнить

 

ея

 

требйваніе

 

о

 

допросе

 

коллежскаго

 

регистра-

тора^

 

Лаврова'

 

и

 

родителей

 

жёны

 

его

 

Фавсты

 

Цветковой

подѣл^о

 

незаконности'и

 

недѣйствительности

 

брака

 

его

съ

 

Фавстоіо

 

ЦвѣтковОю,

 

такъ

 

какъ

 

полиція

 

отъ

 

испол-

ненія

 

сёго

 

отказывается,

 

ссылаясь

 

на

 

то,

 

что

 

за

 

силою

258 'ст.' Уст.

 

угол!

 

суд.

 

полиція

 

не

 

въ

 

правѣ

 

отбирать

фЬрмА'льныё '

 

д

 

Опросы.1 ' '

 

Пермское

 

Губернское

 

Правленіе

дт6зва'л6сь',!

 

что,! 'за

 

ввёдёніёмъ

 

въ

 

Пермской

 

губерніи

 

су-

дебной"

 

реформы^

 

гіолйція'

 

не

 

производить'

 

формальныхъ

допросоѣъ

 

по 1

 

угёловнымъ

 

дѣламъ,'

 

къ '

 

числу

 

коихъ

 

отно-

сится

 

и

 

дѣлб"

 

о

 

бракѣ

 

Лаврова.

 

Сообщая

 

о

 

семь,

 

Ваше

Пр'еосвященство4 просили"

 

г.

 

оберъ

 

прокурора

 

Св.

 

Синода,

по

 

снЬшен!й:"съ"

 

кѢмъ

 

следуетъ,

 

вмѣнить

 

въ

 

обязанность

полиіцій

 

производить

 

по

 

требованіямъ

 

духовныхъ

 

следо-

вателей

 

допросы

 

нахоХящймся

 

въ

 

отдалённости

 

свѣтскимъ

лйцамъ,

 

или

 

разъяснить,

 

къ

 

кбму

 

въ

 

этомъ

 

случае

 

они

должны

 

обращаться,

 

при

 

отобраніи

 

показаній

 

отъ

 

свѣт-

скихъ

 

лицъ

 

по' двламъ,

 

подлежащимъ

 

духовному

 

суду.

РазсМбтревѣ

 

вышеизложенное,

 

Св.

 

СинОдъ

 

находить:

 

1)

что

 

Пермское'

 

Губернское

 

правленіё

  

отказъ

  

свой

 

испол-



-

 

690-

нить

 

требованіе

 

Консисторіи

 

по

 

дѣлу

 

Лаврова

 

основало

на

 

томъ

 

соображеніи,

 

что

 

дѣло

 

Лаврова,

 

по

 

мнѣнію

 

сего

Правленія,

 

есть

 

уголовное,

 

а

 

полиція

 

на

 

основаніи

 

но-

выхъ

 

судебныхъ

 

уставовъ

 

не

 

производить

 

формальныхъ

допросовъ;

 

но

 

это

 

соображеніе

 

не

 

можетъ

 

быть

 

призна-

но

 

вполпѣ

 

правильнымъ,

 

потому

 

что

 

дѣло

 

о

 

бракѣ

 

Лав-

рова

 

можетъ

 

быть

 

отнесено

 

къ

 

числу

 

уголовныхъ

 

только

тогда,

 

когда

 

по

 

окончательному

 

рѣшенію

 

духовнаго

 

суда

будетъ

 

признано,

 

что

 

дѣйствительноэтотъбракъповѣнчанъ

въ

 

воспрещенной

 

церковными

 

правилами

 

степени

 

свойства

и

 

когда

 

затѣмъ

 

дѣло

 

сіе

 

поступить,

 

согласно

 

означенной

1014

 

ст.

 

Уст.

 

угол,

 

суд.,

 

къ

 

уголовному

 

суду;

 

2)

 

что

 

со

времени

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

судебныхъ

 

уставовъ

 

20

Ноября

 

1864

 

г.,

 

въ

 

разныхъ

 

губерціяхъ

 

возникали

 

недо-

разумѣнія

 

относительно

 

производства

 

слѣдствій

 

побрако-

разводнымъ

 

дѣламъ,

 

нозсь

 

эти

 

недоразумѣнія

 

были

 

раз-

рѣшаемы

 

и

 

Привительствующимъ

 

Сенатомъ

 

и

 

Святѣй-

шимъ

 

Синодомъ

 

въ

 

томъ

 

смыслѣ,

 

что

 

слѣдствія

 

по

 

брако-

разводнымъ

 

дЬламъ

 

и

 

всякія

 

отдѣльныя

 

слѣдственныя

дѣйствія

 

должны

 

производиться

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.

и

 

въ

 

тѣхъ

 

местностяхъ,

 

въ

 

коихъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

новые

 

судебные

 

уставы,

 

т.

 

е.

 

чрезъ

 

полицію,.

 

какъ

 

это

видно

 

изъ

 

циркулярнаго

 

указа

 

Святѣйшаго

 

Синода

 

отъ

23

 

Декабря

 

1871

 

г.,

 

за

 

№

 

67,

 

и

 

изъ

 

указа

 

1

 

Департа-

мента

 

Правительствующаго

 

Сената

 

отъ

 

29

 

Ноября

 

1871г.

за

 

№

 

47593;

 

и

 

3)

 

что

 

всѣ

 

дѣла

 

онезаконныхъ

 

бракахъ,

начинающіяся

 

на

 

основаніи

 

1014

 

ст.

 

Уст.

 

угол.

 

суд.

 

въ

духовномъ

 

судѣ,

 

должны

 

производиться

 

точно

 

такъ,

 

какъ

и

 

дѣла

 

бракоразводныя,

 

тѣмъ

 

порядкомъ,

 

какимъ

 

оныя

производились

 

до

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

судебныхъ

 

уста-

вовъ

 

20

 

Ноября

 

1864

 

г.,

 

ибо

 

преобразованіе

 

судебной

части

 

по

 

этимъ

 

уставамъ

 

вовсе

 

не

 

касается

 

духовныхъ

 

и

другихъ

 

судовъ,

 

означевныхъ

 

въ

 

примѣчаніи

 

къ

 

402

 

ст.
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Общ.

 

Учр.

 

Губ.

 

(изд.

 

1876

 

г.)

 

На

 

семъ

 

основаны

 

Свя-

тѣйшій

 

Синодъ

 

опредѣляетъ:

 

просить

 

Правихельствующій

Сенатъ

 

разъяснить

 

Пермскому

 

Губернскому

 

Правленію,

что

 

дѣла

 

о

 

признаніи

 

браковъ

 

незаконными

 

производятся

на

 

прежнемъ

 

основаніи

 

и

 

въ

 

тѣхъ

 

мѣстностяхъ,

 

въ

коихъ

 

введены

 

въ

 

дѣйствіе

 

судебные

 

уставы

 

20

 

Ноября

1864

 

года,

 

и

 

что

 

посему

 

полиція

 

обязана

 

и

 

къ

 

этихъ

мѣстностяхъ

 

исполнять

 

всѣ

 

требованія

 

по

 

симъ

 

дѣламъ

духовныхъ

 

слѣдователей

 

на

 

прежнемъ

 

основаніи.

 

Очемъ

и

 

сообщить

 

и

 

Правительствующему

 

Сенату

 

(по

 

1-му

 

Де-

партаменту)

 

вѣдѣніемъ,

 

а

 

Вашему

 

Преосвященству

 

дать

знать

 

о

 

семъ

 

указомъ.

(Пермск.

 

Еиарх.

 

вѣдом.

 

Л°

 

25).

Въ

 

калужскую

 

консисторію

 

поступило

 

отношеніа

 

ка-

лужскаго

 

губернскаго

 

воинскаго

 

начальника

 

слѣдующаго

содержанія:

 

По

 

высочайшему

 

повелѣнію

 

въ

 

январѣ

 

ны-

нѣшняго

 

года

 

изъ

 

войскъ

 

были

 

уволены

 

нижніе

 

чины

 

во

временной

 

отпускъ

 

на

 

одинъ

 

годъ.

 

Были

 

случаи,

 

чч о

 

хо-

лостые

 

изъ

 

сихъ

 

нижнихъ

 

чиновъ

 

обращались

 

къ

 

мѣст-

нымъ

 

уѣзднымъ

 

воинскимъ

 

начальникамъ

 

съ

 

просьбою

 

о

выдачѣ

 

имъ

 

удостовѣренія

 

на

 

право

 

вступленія

 

въ

 

бракъ,

а

 

на

 

объясненіе,

 

что

 

они

 

ранѣе

 

перечислены

 

въ

 

запасъ

не

 

имѣютъ

 

права

 

на

 

бракъ,

 

отвѣчали,

 

что

 

нѣкоторке

 

изъ

товарищей

 

ихъ,

 

имѣвшіе

 

билеты

 

на

 

рукахъ,

 

не

 

встрѣчали

препятствія

 

и

 

священники

 

ихъ

 

вѣнчали.

 

Въ

 

виду

 

сего,

надо

 

полагать,

 

что

 

священники

 

не

 

поставлены

 

въ

 

извѣст-

ность

 

о

 

людяхъ

 

названной

 

категоріи,

 

а

 

одинаковые

 

би-

леты

 

съ

 

запасными

 

нижними

 

чинами

 

мало

 

служатъ

 

для

отличія

 

первыхъ

 

отъ

 

послѣднихъ.

 

Нижніе

 

чины,

 

уволь-

няемые

 

во

 

временной

 

отпускъ

 

на

 

одинъ

 

годъ,

 

остаются

все

 

равно,

 

что

 

на

 

действительной

 

службѣ,

 

и

   

не

 

присо-
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единяются

 

еще

 

къ

 

своему

 

обществу,

 

потому

 

что

 

во

 

всякое

время

 

могутъ

 

быть

 

потребованы

 

въ

 

свой

 

полкъ

 

или

 

дру-

гую

 

часть.

 

А

 

какъ

 

нижнимъ

 

чинамъ,

 

состоящимъ

 

на

дѣйствительной

 

обязательной

 

службѣ,

 

запрещается

 

всту-

пать

 

въ

 

бракъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

нѣкоторыхъ

 

мѣстностей,

то

 

воинскій

 

начальникъ

 

просилъ

 

консисторію

 

не

 

оставить

зависящимъ

 

по

 

сему

 

предмету

 

распоряженіемъ;

 

при

 

чемъ

присовокупилъ,

 

что

 

нижніе

 

чины,

 

уволенные

 

во

 

времен-

ный

 

отпускъ

 

на

 

одинъ

 

годъ,

 

имѣютъ

 

билеты

 

той

 

же

 

фор-

мы,

 

какъ

 

и

 

запасные,

 

но

 

у

 

первыхъ

 

(временно-отпускныхъ)

въ

 

билетахъ

 

дѣлается

 

отмѣтка,

 

что

 

они

 

уволены

 

въ

 

го-

довой

 

отпускъ.

 

Консисторія

 

распорядилась

 

объявить

 

ду-

ховенству

 

епархіи,

 

чтобы

 

оно

 

не

 

вѣнчало

 

нижнихъ

 

воин-

скихъ

 

чиновъ,

 

имѣющихъ

 

билеты

 

Съ

 

надписью:

 

„уеолет

въ

 

годовой

 

отпускъ".

Владимірскій

 

губернскій

 

воинскій

 

начальникъ,

 

сообщая

епархіальному

 

начальству,

 

что

 

состоящіе

 

въ

 

запасныхъ

войскахъ

 

нижніе

 

чины

 

весьма

 

часто

 

обращаются

 

къ

 

уѣз-

днымъ

 

воинскимъ

 

начальникамъ

 

съ

 

заявленіями

 

на

 

при-

ходскихъ

 

священниковъ.

 

о

 

невѣнчанін

 

ихъ

 

въ

 

бракъ

 

безъ

представленія

 

особаго

 

разрѣшенія

 

отъ

 

уѣзднаго

 

воинскаго

начальника,—тогда

 

какъ,

 

по

 

существующему

 

закону,

 

за-

пасные

 

нижніе

 

чины

 

имѣютъ

 

право

 

вступать

 

въ

 

бракъ

безъ

 

всякаго

 

разрѣшеніяі

 

со

 

стороны

 

военнаго

 

начальства,

—просилъ

 

сдѣлать

 

распоряженіе

 

по

 

епархіи,

 

чтобы

 

священ-

ники-

 

не

 

отказывали

 

нижнимъ

 

запаснымъ

 

чинамъ

 

въ

 

вѣн-

чаніи

 

ихъ.—По

 

разсмотрѣніи

 

изложеннаго,

 

консисторія

постановила

 

объявить

 

духовенству

 

епархіи

 

о

 

вѣнчаніи

безъ

 

разрѣшенія

 

военнаго

 

начальства

 

браковъ

 

нижнихъ

чиновъ,

 

состоящихъ

 

въ

 

запасѣ

 

имѣющихъ

 

увольнитель-

ный-

 

билетъ

 

(книжку

 

на

 

бѣлой

 

бумагѣ)

 

въ

 

которомъ

 

ска*

зано:

 

„уволенъ

 

въ

 

запасъ*.

(Тверск.

 

Ёп.

 

вѣдом.

 

№

 

І2-й),
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Г.

 

исправляющій

 

должность

 

Владимірскаго

 

губернскаго

воинскаго

 

начальника,

 

при

 

отношеніи

 

своемъ

 

отъ

 

10-го

прошедшаго

 

апрѣля

 

за

 

№

 

2564,

 

препроводилъ,

 

на

 

распо-

ряженіе

 

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

копію

 

съ

 

приказа

 

по

военному

 

вѣдомству

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„С.-Петер-

бурга

 

января

 

1

 

дня

 

1871

 

года

 

№

 

1-й.

 

Военный

 

Совѣтъ,

согласно

 

представлевію

 

Главнаго

 

Штаба,

 

положилъ:

 

ниж-

нимъ

 

чинамъ,

 

находящимся

 

въ

 

отпуску

 

(но

 

отнюдь

 

не

 

въ

кратвовременномъ

 

или

 

продолжительномъ)

 

разрѣшить

вступать

 

въ

 

бракъ,

 

■прныѣнивъ

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи

 

всѣ

 

тѣ

 

правила,

 

которыя

 

установлены

 

въ

 

п.

 

107

и

 

108

 

приложенія

 

къ

 

ст.

 

1604

 

кн.

 

1-й

 

ч.

 

II

 

Св.

 

Воен.

Пост.

 

(изд.

 

1859

 

г.),

 

по

 

Y

 

продолж.;

 

на

 

этотъ

 

предметъ,

для

 

отпускныхъ

 

вообще.

 

Такое

 

положеніе

 

Военнаго

 

Со-

вѣта

 

въ

 

26-й

 

день

 

декабря

 

минувшаго

 

года

 

Высочайше

утверждено.

 

Объявляя

 

объ

 

этомъ

 

по

 

военному

 

вѣдомству,

присовокупляю,

 

что

 

за

 

симъ

 

имѣютъ

 

право

 

на

 

вступленіе
въ

 

бракъ

 

нижніе

 

чины,

 

уволенные

 

во

 

временный

 

отпускъ

съ

 

желтыми

 

билетами.

 

Не

 

разрѣшается

 

же

 

вступленіе

 

въ

бракъ:

 

находящимся

 

въ

 

кратковременномъ

 

отпуску,

 

т.

 

е.

увольняемымъ

 

въ

 

домовой

 

отпускъ,

 

по

 

ежегодно

 

объяв-

ляемымъ

 

распоряжёпіЯмъ

 

Военнаго

 

Министерства

 

и

 

уволь-

няемымъ

 

изъ

 

сборныхъ

 

комаНдъ

 

за

 

излйшествомъ

 

несгіо-

собныхъ

 

I

 

статьи ,

 

до

 

перечисленія

 

ихъ

 

во

 

временный

отпускъ,

 

на

 

основаній

 

приказа

 

по

 

военному

 

вѣдомству1
отъ

 

23

 

августа

 

1867"

 

года

 

за

 

№

 

290,

 

а

 

также

 

находя-

щимся

 

въ

 

продолжительномъ

 

отпуску,

 

установлённомъ

 

для

несгіособныхѣ

 

II

 

статьи,

 

увольняемыхъ

 

съ

 

зелеными

 

би-

летами.

 

Подлинный

 

подЪйса'лъ

 

Военный

 

Жинистръ

 

гене-

ралъ-адыотантъ

 

Милютинъ".

 

При

 

чемъ

 

и.

 

д.

 

Владимір-

скаго

 

губернскаго

 

Йойнскаго

 

Начальника

 

съ

 

своей

 

сто-

роны

 

объяснилъ,

 

что

 

отношеніе

 

Губернскаго

 

Воинскаго

Начальника,

 

отъ

 

29

 

сентября

 

Г878

 

года

   

за

 

№

 

8205-мъ,
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-

лишь

 

разъясняётъ

 

таковое

 

же

 

отношеніе

 

отъ

 

2

 

сентября

1872

 

года

 

за

 

№

 

14797

 

въ

 

отношеніи

 

безсрочно

 

и

 

вре-

менно-отнускныхъ,

 

которые

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имену-

ются

 

запасными

 

нижними

 

чинами.

 

Что

 

же

 

касается

 

до

увольняемыхъ

 

въ

 

отпуски:

 

для

 

поправленія

 

здоровья

 

и

въ

 

кратковременные,

 

то

 

эти

 

нияшіе

 

чины

 

отнюдь

 

не

 

мо-

гу

 

тъ

 

вступать

 

въ

 

законный

 

бракъ,

 

какъ

 

не

 

имѣющіе

 

на

это

 

право,

 

согласно

 

вышепрописаннаго

 

въ

 

копіи

 

приказа

за

 

№

 

1-мъ.

По

 

разсмотрѣніи

 

вышеизложеннаго,

 

Владимірская

 

Ду-

ховная

 

Консисторія,

 

съ

 

утвержденія

 

Его

 

Преосвященства,

Преосвященнѣйшаго

 

Ѳеогноста

 

12

 

апрѣла

 

постановила:

Въ

 

дополненіе

 

къ

 

опредѣленію

 

отъ

 

19-го

 

марта,

 

пропе-

чатанному

 

въ

 

9

 

№

 

1880

 

года

 

Влад.

 

Епарх.

 

вѣдомостей,

настоящее

 

отношеніе

 

господина

 

и.

 

д.

 

губернскаго

 

Воин-

скаго

 

Начальника

 

и

 

самый

 

приказъ

 

по

 

военному

 

ведом-

ству

 

за

 

№

 

1

 

объявить

 

Духовенству

 

чрезъ

 

припечатаніе

въ

 

тѣхъ

 

же

 

вѣдомостяхъ.

(Владим.

 

Епарх.

 

вѣдам.

 

№

 

11).

-

 

■'

 

■■ ......

Пензенская

 

духовная

 

Консисторія

 

слушали

 

указъ

Московской

 

Святѣйшаго

 

Праг.ительствующаго

 

Синода

Конторы,

 

отъ

 

11-го

 

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

588-мъ,

 

адре-

сованный

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства,

 

о

 

томъ,

 

чтобы

городскіе

 

и

 

сельскіе

 

священники,

 

препровождая

 

по

 

ночтѣ

деньги,

 

причитающаяся

 

за

 

высылку

 

книгъ,

 

листовъ,

 

вѣн-

чиковъ

 

и

 

другихъ

 

печатныхъ

 

предметовъ,

 

издаваемыхъ

Конторою

 

Московской

 

Синодальной

 

Типографіи,

 

обраща-

лись

 

въ

 

эту

 

Контору,

 

находящуюся

 

въ

 

Москвѣ

 

на

 

Ни-

кольской

 

улицѣ,

 

а

 

не

 

въ

 

Московскую

 

Святѣйшаго

 

Си-
нода

 

Контору.

 

По

 

справкѣ,

 

приказали:

 

по

 

поводу

 

указа

изъ

 

Московской

 

Свѣтѣйшаго

 

Синода

 

Конторы,

 

отъ

 

11-го

марта

 

сего

 

года

 

за

 

№

 

588,

 

на

 

имя

 

Его

 

Преосвященства
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послѣдовавшаго,

 

Консисторія

 

полагаетъ:

 

вновь

 

объявить

духовенству

 

епархіи,

 

чрезъ

 

отпечатаніе

 

въ

 

Епархіальныхъ

Вѣдомосияхъ,

 

дабы

 

оное

 

всѣ

 

листы

 

на

 

церковные

 

доку-

менты

 

и

 

вѣнчики

 

отнюдь

 

не

 

выписывало

 

отъ

 

себя

 

прямо

изъ

 

Московской-

 

Синодальной

 

Типографіи,

 

а

 

непремѣнно

производила

 

эту

 

выписку

 

чрезъ

 

Консисторію.

 

Что

 

же

 

ка-

сается

 

до

 

выписки

 

книгь

 

духовнаго

 

содержанія

 

изъ

 

той

же

 

Типографіи,

 

то

 

по

 

какому

 

именно

 

адресу

 

духовенство

должно

 

пересылать

 

деньги,—оное

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

ру-

ководилось

 

бы

 

указаніемъ,

 

сдѣланнымъ

 

Московскою

 

Си-

нодальною

 

Конторою,

 

какъ

 

въ

 

семъ

 

указѣ

 

отъ

 

11

 

марта

сего

 

года

 

за

 

№

 

588-мъ,

 

такъ

 

и

 

отнечатаннымъ

 

въ

 

Пенз.

Епарх.

 

Вѣдом.

 

за

 

1866

 

годъ

 

№

 

23,

 

въ

 

коихъ

 

сказано,

чтобы

 

таковыя

 

деньги

 

прямо

 

отсылать

 

въ

 

Московскую

Синодальную

 

Типографію ,

 

откуда

 

выписываются

 

книги,

и

 

на

 

конвертахъ

 

съ

 

деньгами

 

писало

 

адресы

 

въ

 

оную

Типографію,

 

а

 

отнюдь

 

не

 

въ

 

московскую

 

контору

 

Свя-

тѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Синода,

 

или

 

въ

 

Синодаль-

ную

 

Контору.

 

Постайовленіе

 

это

 

утверждено

 

Его

 

Пре-

освященствомъ

 

12

 

апрѣля

 

сего

 

года.
»

(Пензенск.

 

Еп.

 

вѣдом.

 

№

 

11).

При

 

разсмотрѣніи

 

въ

 

оренбургской

 

Консисторіи

 

кли-

ровыхъ

 

вѣдомостей

 

по

 

одному

 

благочинническому

 

округу

оказалось,

 

что

 

въ

 

послужномъ

 

спискѣ

 

одного

 

изъ

 

пса-

ломщиковъ

 

не

 

значится

 

бытности

 

его

 

подъ

 

судомъ

 

въ

1856

 

году.

 

Изъ

 

отзыва

 

благочиннаго

 

выяснилось,

 

что

подсудность

 

не

 

указана

 

въ

 

послужномъ

 

спискѣ

 

вслѣд-

ствіе

 

того,

 

что

 

Св.

 

Сиподъ,

 

по

 

внйманію

 

къ

 

дальнѣйшей

безпорочной

 

службѣ

 

псаломщика,

 

въ

 

1879

 

г.

 

разрѣшилъ

епархіальной

 

власти

 

не

 

считать' этой

 

подсудности

 

пре-

пятствіемъ

 

къ

 

полученію

 

тѣмъ

 

псаломщивомъ

 

наградъ

 

по



службѣ.

 

По

 

поводу

 

этого

 

Консисторія

 

pasbflqmaa

 

духо-

венству,

 

что,

 

за

 

силою

 

788—90

 

ст.

 

т.

 

Щ

 

уст.

 

о

 

ел.

гражд.,

 

всякая

 

подсудность

 

священно-д-церковно.служи-

телей

 

должна

 

обозначаться

 

въ

 

послужньгхъ

 

ихъ

 

спискахъ

въ

 

соответственныхъ

 

графахъ

 

и

 

что

 

въ

 

случае

 

разрѣ-

шенія

 

Свят.

 

Синода—не

 

считать

 

подсудности

 

препят-

ствіемъ

 

къ

 

полученію

 

наградъ

 

по

 

службе,

 

следуетъ

 

только

изъяснять

 

о

 

томъ

 

вследъ

 

за

 

обозначещемъ

 

подсудности

съ

 

сылкою

 

на

 

годъ,

 

мѣсяцъ

 

и

 

№

 

синодальнаго

 

указа.

(Харьк.

 

Епар.

 

ведом.

 

№

 

11).

Отъ

 

Подольской

 

духовной

 

Еонсисторіи

  

духовенству

Подольской

 

епархіи.

Применяясь

 

къ

 

распоряжение

 

Святейшаго

 

Синода

 

от-

носительно

 

оповещенія

 

Синодальныхъ

 

указовъ

 

и

 

разъ-

ясненій

 

по

 

деламъ

 

духовнаго

 

ведомства

 

чрезъ

 

„Церковный

Вестникъ",

 

обязательный

 

для

 

выписки

 

всеми

 

Консисто-

ріями,

 

какъ

 

печатный

 

ррганъ

 

оффиціальныхъ

 

распрря-

женій,

 

подлежащихъ

 

къ

 

исполненіго

 

подведомственными

учрежденіями

 

и

 

лицами,

 

Подольская

 

духовная

 

Консисто-

рія,

 

для

 

сокращенія

 

переписки

 

и

 

канцелярскихъ

 

расхо-

довъ

 

по

 

заготовленію

 

и

 

высылке

 

каждому

 

благочинному

отдельныхъ

 

циркулярныхъ

 

указовъ,

 

нашла

 

необходимым^

всъ

 

епархіальныя

 

распоряженія

 

сообщать

 

для

 

руководства

и

 

исполненія

 

благочиннымъ

 

и

 

духовенству

 

чрезъ

 

пропе-

чатаніе

 

въ

 

оффиціальномъ

 

отделе

 

местныхъ

 

Епархіаль-

ныхъ

 

Ведомостей

 

и

 

только

 

въ

 

секретныхъ

 

и

 

экстренныхъ

случаяхъ

 

предписывать

 

благочипнымъ

 

особыми

 

циркуляр-

ными

 

указами,

 

и

 

потому,

 

на

 

основаніи

 

определенія,

 

со-

стоявшаяся

 

23

 

іюня

 

сего

 

года,

 

заключила:

 

объявить

 

ду-

ховенству

 

Подольской

 

епархіи,

 

для

 

должнагр

 

исполненія,



-

 

em

 

—

что

 

съ

 

1

 

іюля

 

сего

 

года

 

всѣ

 

епархіальныя

 

распоряженія,

текущія

 

въ

 

обыкновенномъ

 

порядке,

 

будутъ

 

'печатаемы

въ

 

оффиціальномъ

 

отделе

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостей,

съ

 

темъ

 

непременнымъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

благочинные

 

съ

должнымъ

 

внимадіемъ

 

следили

 

sa

 

ислолненіемъ

 

со

 

сто-

роны

 

духовенства

 

.всѣхъ

 

распоряженій

 

Епархіаяьнагѳ

начальства,

 

напечатанныхъ

 

въ

 

оффиціальномъ

 

отдѣле

местныхъ

 

Ведомостей

 

ж

 

въ

 

нужныхъ

 

случаяхъ

 

оъ

 

своей

стороны

 

делали

 

соответственныя

 

внушенія

 

и

 

напоминанія

относительно

 

дсполнеаія

 

объявленнаго

 

чрезъ

 

оффиціаль-

ный

 

органъ,

 

подъ

 

опасеніемъ

 

въ

 

противномъ

 

случае

 

стро-

гий

 

ответственности,

 

почему

 

и

 

выписка

 

Едархіальныхъ

Ведомостей

 

делаешея

 

вполне

 

обязательною

 

для

 

всехъ
церквей

 

епархіи.

(Подол.

 

Епарх.

 

ведом.

 

,№

 

29).

Постановленія

  

харьковскаю

  

обще

 

-

 

епархіалънаго

 

съѣзда

духовенства.

Х^рьковскій

 

общеепархіальный

 

еъездъ

 

духовенства,

бывшій

 

16—23

 

мая

 

1880

 

г.,

 

представляетъ

 

собою

 

ту

особенность,

 

что

 

онъ

 

затронулъ

 

и

 

решилъ,

 

насколько

позволяли

 

обстоятельства

 

и

 

.средства,

 

живые

 

вопросы,

 

от-

носящееся

 

въ

 

церковному

 

благоустройству.

 

Опредѣленія

эти

 

имѣютъ

 

интересъ

 

и

 

значеніе

 

и

 

для

 

духовенства

 

дру-

гих^

 

едархій.

 

Изъ

 

множества

 

(19)

 

этихъ

 

вопросовъ

 

мы

укажемъ

 

лишь

 

некоторые

 

съ

 

соответствующими

 

по

 

нимъ

определениями,

 

1)<Объ учреждены

 

виѣбоюслужебныхъ

 

цер-

ковныхъ

 

собесѣдованій

 

о

 

предметахъ

 

вѣры

 

и

 

нравствен-

ности

 

христианской,

 

въ

 

видахъ

 

возвышенія

 

релиііотю

нрщутвщтто

 

состоянія

 

народа.

 

Съездъ

 

определилъ:

Тавъ

 

какъ

   

внебедослужѳбніыя

  

цервовныя

   

собееедованія
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съ

 

прихожанами,

 

при

 

всемъ

 

желаніи

 

духовенства,

 

ввести

обязательно

 

во

 

всѣхъ

 

приходахъ

 

невозможно,

 

за

 

неиме-
ніемъ

 

удобныхъ

 

помеіценій

 

въ

 

зимнее

 

время,

 

то,

 

неде-

лая

 

обязательны

 

для

 

духовенства

 

учрежденіе

 

такихъ

собеседованій,

 

учреждать

 

таковыя

 

въ

 

техъ

 

приходахъ,

въ

 

которыхъ

 

это

 

кажется

 

возможнымъ,

 

и

 

всеми

 

мерами

споспешествовать

 

къ

 

тому,

 

для

 

возвышенія

 

религіозно-

нравственнаго

 

состоянія

 

народа.

 

На

 

семъ

 

постановлены

последовала

 

резолюція

 

преосвященнаго:

 

Исполнить ,

 

и

непременно

 

вводить

 

въ

 

беседу

 

самихъ

 

прихожаяъ,

 

осо-

бенно

 

же

 

грамотныхъ,

 

поручая

 

имъ

 

прочитывать

 

изъ

Евангелія

 

и

 

другихъ

 

и

 

книгъ

 

то,

 

что

 

служить

 

предметомъ

беседы.

 

Это

 

будетъ

 

полезно

 

и

 

въ

 

томъ

 

отношеніи,

 

что

будетъ

 

возобновлять

 

въ

 

людяхъ

 

грамотныхъ

 

уменье

 

ноль-

 

"

зоваться

 

пріобретенною

 

въ

 

школе

 

или

 

инымъ

 

путемъ

грамотностію.

 

2)

 

О

 

мѣрахъ

 

кь

 

усиленію

 

п

 

развитию

 

цер-

ковнаго

 

проповѣдничества.

 

Съездъ

 

постановила

 

предло-

жить

 

приходскимъ

 

священникамъ

 

епархіи

 

озаботиться

пріобрѣтеніемъ

 

святоотеческихъ

 

твореній,

 

какъ

 

самымъ

лучшимъ

 

и

 

богатымъ

 

руководствомъ

 

при

 

своей

 

проповед-

нической

 

деятельности,

 

озаботиться

 

духовенству

 

епархіи

излагать

 

свои

 

проповеди

 

живымъ,

 

простымъ

 

и

 

удобопо-

нятнымъ

 

языкомъ

 

и

 

слогомъ,

 

безъ

 

всякой

 

вычурности

 

и

отвлеченности,

 

недоступной

 

для

 

попиманія

 

простаго

 

на-

рода,

 

каковыя

 

проповеди

 

и

 

поученія

 

представлять

 

въ

редакцію

 

Епарх.

 

Ведомостей

 

для

 

напечатанія

 

въ

 

осо-

бомъ

 

отделе.

 

3)

 

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

лучшей

 

постановит

 

за-

коноучительства

 

въ

 

народныхъ

 

школахъ.

 

Съездъ

 

поста-

новила

 

а)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

снестись

 

съ

вемъ

 

слѣдуетъ

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

трудъ

 

законоучителей

 

по

преподаванію

 

закона

 

Божія

 

въ

 

сельскихъ

 

школахъ

 

обез-

печивался,

 

отъ

 

кого

 

зависитъ,

 

въ

 

матеріальномъ

 

отноше-

нии.

 

Духовенство

 

никогда

 

не

 

отказывалось

 

и

 

не

 

отказы-
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вается

 

отъ

 

препрдаванія

 

закона

 

Божія

 

въ

 

сельскихъ

 

учи-

лищахъ,

 

но

 

за

 

трудъ

 

свой

 

или

 

вовсе

 

ничего

 

не

 

получа-

ло,

 

а

 

если

 

и

 

получало,

 

то

 

самое

 

ничтожное

 

вознаграж-

деніе;

 

б)

 

увеличить

 

число

 

уроковъ

 

въ

 

училище

 

по

 

зако-

ну

 

Боягію;

 

в)

 

обязать,

 

чтобы

 

ученики

 

въ

 

продолженіе

всего

 

училищнаго

 

курса

 

аккуратно

 

посѣщали

 

училище;

г)

 

чтобы

 

законоучители

 

при

 

преподаваніи

 

закона

 

Ножія

не

 

ограничивались

 

одними

 

только

 

разсказами

 

историче-

скихъ

 

событій,

 

но

 

выводили

 

изъ

 

расказаннаго

 

и

 

нравст-

венное

 

заключеніе,

 

а

 

также

 

предъ

 

богослуженіями

 

объ-

ясняли

 

бы

 

имеющее

 

читаться

 

Евангеліе

 

съ

 

нравственны

выводами.

 

4)

 

Объ

 

улучшеиіи

 

церковпаго

 

пѣнія

 

и

 

чтенія.

Съездъ

 

постановила

 

1)

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

предложить

 

семинарскому

 

Правленію

 

принять

 

меры

 

къ

тому,

 

чтобы

 

воспитанники,

 

оканчивающее

 

курсъ

 

семина-

ріи,

 

какъ

 

кандидаты

 

на

 

псаломщикскія

 

мѣста,

 

изучали

церковное

 

пеніе

 

такъ,

 

чтобы

 

впоследствіи,

 

состоя

 

пса-

ломщиками

 

или

 

учителями

 

начальныхъ

 

народныхъ

 

учи-

лищъ,

 

могли

 

образовать

 

и

 

управлять

 

церковно-приход-

скими

 

хорами

 

певчихъ;

 

2)

 

просить

 

харьковскую

 

гу-

бернскую

 

земскую

 

Управу

 

и

 

губернски

 

училищный

 

со-

вета

 

принять

 

меры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

учителямъ

 

народ-

ныхъ

 

сельскихъ

 

училищъ

 

было

 

вмѣнено

 

въ

 

обязанность

знать

 

простое

 

церковное

 

пеніе,

 

дабы

 

они

 

могли

 

устра-

ивать

 

и

 

править

 

хорами;

 

3)

 

при

 

определеніи

 

на

 

псалом-

щикскія

 

места

 

поставлять

 

въ

 

непременное

 

условіе —спо-

собность

 

къ

 

чтенію

 

и

 

пѣнію...

 

вменять

 

всемъ

 

священ-

нивамъ

 

строго

 

наблюдать,

 

чтобы

 

исправляющіе

 

должность

псаломщика

 

приложили

 

все

 

свое

 

стараніе

 

къ

 

своему

 

усо-

вершенствованно

 

и

 

чтобы

 

чтеніе

 

ихъ

 

было

 

громкое,

 

чет-

кое,

 

ясное

 

и

 

осмыслепное...

 

5)

 

желательно

 

было

 

бы,

 

что-

бы

 

разрешено

 

было

 

делать

 

расходы

 

на

 

содерлганіе

 

хо-

ровъ

 

до

 

era

   

и

 

болѣе

   

рублей

   

изъ

 

остаточныхъ

 

церков-



-

 

700-

ныхъ

 

суммъ,

 

по

 

усмотренію

 

причтовъ.—Съездъ

 

слушалъ

отношеніе

 

харьковской

 

дух.

 

семинаріи,

 

гёъ

 

которомъ

 

она

просить

 

ассигновать

 

сумму,

 

потребную

 

на

 

покупку

 

му-

зыкальныхъ

 

инструментовъ

 

для

 

семинаристовъ:

 

какъ-то:

скрипокъ,

 

флейтъ,

 

кларнетовъ,

 

контрабасовъ,

 

віолонче-

лей

 

и

 

др.

 

800

 

р.,

 

на

 

музыкальную

 

библіотеку

 

280

 

р.,

на

 

жалованье

 

учителю

 

музыки

 

по

 

200

 

р.

 

въ

 

годъ

 

и

 

на

поддержаніе

 

ученической

 

библіотеки

 

100

 

р.—Съездъ

 

по-

становила

 

вполнѣ

 

сочувствуя

 

развитію

 

эстетическаго

 

вку-

са

 

въ

 

воспитанникахъ

 

семинаріи — будущихъ

 

пастырей—

внести

 

единовременно

 

на

 

покупку

 

музыкальныхъ

 

ин-

струментовъ

 

и

 

на

 

содержааіе

 

учепической

 

библіотеки

 

по

1

 

р.

 

50

 

к.

 

въ

 

годъ

 

отъ

 

каждой

 

церкви,

 

начавъ

 

такой

взносъ

 

съ

 

1-го

 

іюля

 

сего

 

года;,

 

при

 

этомъ

 

про-

сить

 

Правленіе

 

семинаріи

 

будущему

 

очередному

 

съѣзду

представить

 

сведѣнія

 

объ

 

употребленіи

 

этой

 

суммы.

 

На

этомъ

 

постановленіи

 

последовала

 

самая

 

сочувственная

резолюція

 

преосвященнаго.

 

5)

 

О

 

мѣрахъ

 

къ

 

ослабленію

 

ра-

скола

 

и

 

сектанства.

 

Съездъ

 

постановили

 

просить

 

Его

Преосвященство

 

сделать

 

распоряженіе,

 

чтобы

 

1)

 

священ-

ники,

 

заведующіе

 

приходами,

 

зараженными

 

расколомъ,

бдительно

 

следили

 

за

 

религіозно-нравственнымъ

 

состо-

яніемъ

 

своихъ

 

православныхъ

 

христіанъ

 

и,

 

стоя

 

сами

 

на

высоте

 

своего

 

пастырскаго

 

служенія,

 

своимъ

 

образомъ

жизни

 

отнюдь

 

не

 

подавали

 

никакихъ

 

поводовъ

 

къ

 

соб-

лазну

 

и

 

укоризнамъ

 

раскольниковъ;

 

2)

 

въ

 

такіе

 

приходы,

которые

 

заражены

 

расколомъ,

 

определять

 

священниковъ

более

 

опытныхъ,

 

совершенно,

 

знакомыхъ

 

съ

 

ученіемъ

раскольниковъ,

 

предоставляя

 

имъ

 

вполнѣ

 

обезпеченное

содержаніе

 

изъ

 

суммъ

 

миссіонерскаго

 

общества,

 

дабы

 

они

въ

 

матеріальномъ

 

отношеніи

 

не

 

зависели

 

отъ

 

православ-

ныхъ

 

прихожанъ

 

и

 

темъ

 

более

 

отъ

 

раскольниковъ;

 

3)

учреждать

 

во

 

всехъ

 

церквахъ

 

епархіи

 

кружки

 

для

 

сбора



—

 

m

 

-

доброволщщхъ

 

пожертвованій

 

какъ,

 

на,

 

содержаще

 

прич-

товъ

 

въ

 

приходахъ

 

зараженныхъ

 

расколомъ;

 

такъ

 

ц

 

на

пріобрѣтеніе

 

руководствъ

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

расколомъ;

 

4)

свяіненников.ъ,

 

въ,

 

раскольвическихъ

 

приходахъ

 

состо-

ящихъ,

 

снабжать,

 

руководствами,

 

въ

 

борьбѣ,

 

съ

 

расколомъ,

и

 

5)

 

священникамъ

 

такдхъ,

 

приходовъ

 

предоставить,

 

таг

кія

 

же

 

права,

 

какими,

 

пользуются.

 

миссіонеры,— Кромѣ

указанныхъ_опредѣленій

 

харьковскаго

 

епархіадьнагоеъѣз-

да,

 

отмѣтимъ, ,

 

наконецъ,

 

два,

 

также

 

имѣющія

 

значеніе:

1)

 

О

 

разрѣшеніи

 

мѣстнымъ

 

благочиннымъ, ,

 

по,мѣрѣ

 

на-

добности

 

въ

 

обсуждевіи

 

вопррсовъ

 

и

 

нуждъ

 

церковно-

приходской

 

жизни,

 

созывать

 

окружные

 

съѣзды

 

духовен-

ства,

 

б.езъ. предварительного , вді. то

 

разрѣщеція

 

епархіаль-

наго

 

начальства,—каковое

 

определение.

 

. :

 

утвержено,

 

пре-

освященнымъ..

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы,

 

оо,

 

благочинными

 

велись

записи

 

о

 

предметахъ,.

 

п.одлеждщихъ

 

разсмотрфнію

 

на

съѣздахъ

 

въ.благочинвическомъ,

 

округе,

 

и

 

о.послѣдрвав-

щихъ.

 

рѣшеніяхъ,

 

и

 

о.

 

томъ

 

вкдючади.;

 

въ.

 

полугодовые

свои,

 

отчеты...

 

Имѣ.етъ

 

смыслъ

 

опредѣленіе

 

печатать

 

по-

становлен!!!

 

съѣзда,, особымъ

 

црибавленіемъ,.

 

къ

 

Епархі-;

альнымъ..Вѣдомост.ям ,ь, і:.

 

съ,

 

укдзаніемъ

 

срдержанія.

 

ихъ;

это

 

предоставить,

 

большое,

 

удобство

 

въ

 

справкахъ объ
опр.едѣленіяхъ.бывшихъ

 

съѣздовь,.

 

въ

 

чемъ.

 

пострянно

нуждаются

 

съѣзды,

 

послѣдуьрщіе.---Не,

 

перечисляя,

 

всѣхъ

другихъ,

 

постановленщ

 

харьковскаго

 

съезда,

 

мы

 

съ.

 

удо-

вольствіемъ

 

можемъ

 

замѣтить,

 

что. на

 

нихъ

 

можно,

 

смот-

рѣть,

 

какъ

 

на

 

сааіопочинъ

 

къ,

 

самоуерверщенствованію.

Отъ.

 

души

 

желаемъ,

 

чтобы

 

съѣздъ

 

харьковскій

 

нашедъ

себѣ

 

подражателей

 

въ

 

другихъ

 

епархіяхъ»
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Воззваніе

 

отъ

  

Хо.імскаго

 

православного

   

Свято-Богоро-
дицкаго

 

братства.

Три

 

вѣка

 

шумно

 

пронеслись

 

надъ

 

краемъ,

 

составляю-

щимъ

 

нынѣ

 

въ

 

церковномъ

 

отношеніи

 

Холмско-Варшав-

скую

 

епархію.

 

Три

 

вѣка

 

соединенныхъ

 

усилій

 

римско-

католической

 

и

 

польской

 

пропаганды

 

сильно

 

измѣнили

религіозное

 

положеніе

 

Холмской

 

Руси,

 

нѣкогда

 

отличав-

шейся

 

цвѣтущимъ

 

православіемъ,

 

но

 

къ

 

шестидесятымъ

годамъ

 

текущаго

 

столѣтія

 

настолько

 

утратившей

 

образъ

и

 

подобіе

 

древняго

 

благочестія,

 

что

 

трудно

 

было

 

при

первомъ

 

взглядѣ

 

отыскать

 

въ

 

ней

 

черты

 

православія

 

и

русской

 

народности.

 

Иравославіе

 

смѣнилось

 

уніей.

 

Уяія,

постепенно

 

усвоявшая

 

формы

 

католицизма,

 

почти

 

всецѣло

облеклась

 

во

 

всеоружіе

 

и

 

одежду

 

католицизма

 

и

 

срод-

нилась

 

съ

 

послѣднимъ

 

почти

 

до

 

первой

 

степени

 

родства.

Но

 

нремилосердный

 

Господь

 

призрѣлъ

 

и

 

на

 

Холмскую

Русь.

 

Въ

 

ней

 

возстановленъ

 

ббразъ

 

истиннаго,

 

древняго,

православія

 

и

 

русской

 

народности,

 

пробуждено

 

долго

бездѣйствовавшее

 

религіозно-національное

 

сознаніе,

 

и

возсоеддненіёмъ

 

уніатовъ

 

въ

 

1875

 

году

 

Холмская

 

Русь

послѣ

 

долгихъ

 

страданій

 

и

 

мрака

 

заблуждений

 

возвана

къ

 

новой

 

жизни

 

и

 

свѣту

 

истины.

 

Заблудшее

 

снова

 

воз-

вращено

 

въ

 

лоно

 

своей

 

матери,

 

св.

 

православной

 

церкви.

Сколько

 

радости

 

принесло

 

всѣмъ

 

это

 

возвращеніе

 

250,000

уніатовъ

 

Холмской

 

Руси

 

въ

 

нѣдра

 

св.

 

православія.

 

Воз-

радовалось

 

сердце

 

Царя

 

православнаго,

 

увидѣвшаго

 

въ

своихъ

 

царскихъ

 

чертогахъ

 

уніатскихъ

 

депутатовъ.

 

Воз-

радовалось

 

сердце

 

великихъ

 

предстоятелей

 

церкви,

 

рус-

скихъ

 

іерарховъ,

 

членовъ

 

Св.

 

Синода,

 

широко

 

раскрыв-

шихъ

 

двери

 

православной

 

;

 

церкви

 

для

 

принятія

 

въ

 

нее

сотень

 

тысячь

 

людей,

 

отрекавшихся

 

отъ

 

заблужденій

 

ла-

тинства.

 

Затрепетало

  

отъ

   

радости

 

и

 

сердце

 

всего

 

рус-
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скаго

 

православнаго

 

народа,

 

который

 

съ

 

любовью

 

при-

нялъ

 

въ

 

свои

 

братскія

 

объятія

 

сыновъ

 

дальной

 

западной

окраины.

 

Да,

 

возрадовались

 

всѣ

 

и

 

возвеселились,

 

какъ

отецъ

 

заблудшаго

 

сына

 

въ

 

моментъ

 

его

 

возвращенія:

ибо

 

о

 

Холмскомъ

 

краѣ

 

со

 

всею

 

справедливостью

 

можно

сказать

 

относительно

 

православія:

 

„сей

 

мертвъ

 

бѣ,

 

и

оживе,—изгиблъ

 

бѣ,

 

и

 

обрѣтеся".

Но

 

послѣ

 

этого

 

шумнаго

 

періода

 

возсоединенія,

 

за-

ставившаго

 

въ

 

свое

 

время

 

говорить

 

о

 

себѣ

 

всю

 

Европу,

настало

 

затишье,

 

настала

 

пора

 

внутренней

 

религіозной

реорганизаціи

 

края,

 

настала

 

пора

 

поливанія

 

и

 

вовращенія

этой

 

новозасѣянной

 

нивы

 

Христовой.

 

Внутренняя

 

жизнь,

между

 

прочимъ,

 

начала

 

обнаруживаться

 

и

 

въ

 

учрежденіи

и

 

дѣятельности

 

церковныхъ

 

братствъ,

 

между

 

которыми

первое

 

мѣсто

 

по

 

широтѣ

 

своей

 

программы

 

занимаетъ

Холмское

 

Свято-Богородицкое

 

Братство

 

прп

 

холмскомъ

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

учрежденное

 

8

 

сентября

 

1879

 

г.

Задачи

 

его

 

высоки

 

и

 

священны:

 

ибо

 

укрѣплять

 

въ

 

исти-

нахъ

 

православія

 

возсоединенное

 

населеніе,

 

привлекать

его

 

къ

 

усердному

 

посѣщенію

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

внушать

ему

 

любовь

 

къ

 

благолѣпію

 

дома

 

Божія,

 

возвышать

 

его

религіозное

 

сознаніе,

 

облагороживать

 

его

 

сердце,

 

учить

его

 

добру,

 

возгрѣвать

 

въ

 

немъ

 

огонь

 

любви

 

къ

 

отечеству:

что

 

можетъ

 

быть

 

достохвальнѣе

 

и

 

прелюбезнѣе

 

предъ

Богомъ

 

сего

 

святаго

 

дѣла?

Нѣкогда

 

процвѣтали

 

на

 

св.

 

Руси

 

церковныя

 

братства,

объединяя

 

членовъ

 

православнаго

 

братства,

 

поддерживая

и

 

возбуждая

 

духъ

 

угнетенныхъ

 

нравственно

 

и

 

физически

православныхъ

 

ирихожанъ,

 

защищая

 

и

 

укрѣпляя

 

право-

славіе

 

въ

 

борьбѣ

 

съ

 

католицизмомъ.

 

Условіемъ

 

такого

процвѣтанія

 

была

 

всеобщая

 

взаимная

 

солидарность

 

пра-

вославнаго

 

общества.

 

И

 

нынѣшній

 

нашъ

 

врагъ

 

тотъ

 

же,

 

и

духовно-нравственная

 

борьба

 

таже.

 

Неужели

 

у

 

насъ

 

не-»
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достанетъ

 

солидарности?

 

Неужели

 

Холмское

 

Свято-*Вогч>-
родицкое

 

братство

 

не

 

встрѣтитъ

 

всеобщаго1

 

сочувствія

 

на

Св.

 

Руси?

 

Р.усскій.народъ,

 

поддерживавшій

 

древнія!

 

брй'г-

ства,,

 

русскій

 

народъ

 

такъ

 

глубоко

 

сочувствовавши

 

*

 

воз1-

соединенію

 

уніатовъ

 

въ

 

1875

 

году,

 

этотъвеликій'

 

народъ

неизмѣнилъ

 

своей

 

коренной

 

черты— любви

 

къ

 

св.

 

правО-

славію

 

и

 

ревностнаго

 

отношенія

 

ко

 

всйкому

 

благому

 

дѣлу*.

Св..

 

православная

 

Русь!

 

Откликнись-

 

своимъ

 

сочувствіемъ

на.

 

голосъ.

 

Холмскаго

 

Свято-Богородицкаго:

 

Братства:

 

ойо

приглашаетъ

 

тебя

 

къ

 

лицѣвсѣхъ

 

твоихъ

 

званій

 

и

 

состо-

яній

 

записаться

 

въп члены. братства,

 

оно

 

проситъ

 

у

 

тебя

помощи

 

прежде

 

всего

 

нравственной,

 

ионе

 

менѣе

 

тогой

матерІальной,

 

ибо

 

всякое

 

доброе

 

дѣло

 

требуетъ

 

внѣшнихъ

средствъ,

 

а .

 

средства :

 

братства

 

пока

 

еще

 

самыя

 

ограни-1-

ченныя. .

 

Простри,

 

Св.

 

Русь,

 

щедрую

 

руку

 

твоей

 

помощи:

пусть

 

твое

 

сердце

 

еще

 

болѣе

 

порадуется

 

въ

 

созваніи

тогоу

 

что.

 

вовсоединенныя

 

чада-

 

Холмской

 

Руси

 

все

 

болѣе

и

 

болѣе

 

ходятъ

 

въ

 

истинѣ

 

и

 

что

 

и

 

твоя

 

лепта

 

<послужйлаі
на

 

пользу

 

преуспѣянія

 

православія.

 

Всякія

 

заявлевія^й

пожертвованія

 

братство

 

проситъ'

 

адресовать*

 

на

 

имя

 

пред-

седателя,

 

братства,

 

преосвященного.

 

Модеста,

 

епископа

люблинскаго,

 

въ,

 

г.

 

Холмъ

 

люблинской

 

губернж;

Председатель-

 

братства,

 

Модестъ,

 

епиекоиъ

 

люблйнскій,

викарій

 

холмскотваршавской

 

епархіи.

(Волынск.

 

Еп.

 

вѣдом.

 

№

 

18).

Отъ

 

ПолтавттЬ

 

Сельско-Хозяйетвеннаго

 

Общества.

Программа

 

для

 

собвравіа

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

пчеловодства.

Полтавское

 

Сельскохозяйственное

 

Общество,

 

желая

собрать

 

свѣдѣнія

 

о

 

пчеловодствѣ

 

губерній,

 

покорнѣйше

проситъ

 

оо.

 

священниковъ''доставить

 

ихъ

 

по

 

слѣдующимъ

вопросамъ :
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Число

 

всѣхъ

 

пчеловодовъ,

 

находящихся

 

въ

 

прихо-

де,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

уѣзда,

 

селенія,

 

волости,

 

общества

и

 

прихода,

 

изъ

 

котораго

 

доставятся

 

свѣденія,

 

а

 

также

съ

 

обозначеніемъ

 

имени,

 

фамиліи

 

и

 

званія

 

пчеловода.

2.)

 

Какое

 

число

 

пней

 

каждымъ

 

пчеловодомъ

 

положено

было

 

на

 

зиму

 

въ

 

погребъ

 

осенью

 

1879

 

года,

 

сколько

 

у

каждаго

 

умерло

 

въ

 

погребе

 

въ

 

теченіи

 

зимы,

 

сколько

вынуто

 

живыхъ

 

изъ

 

погреба

 

весною

 

1880

 

года,

 

сколько

умерло

 

на

 

точкахъ

 

по

 

выставке,

 

и

 

какое

 

число

 

пней

осталось

 

ко

 

времени

 

роенія.

В.)

 

Число

 

роевъ,

 

полученныхъ

 

каждымъ

 

изъ

 

нихъ

 

лѣ-

томъ

 

1880

 

года;

 

число

 

перегоновъ,

 

число

 

откуренныхъ

на

 

медъ

 

и

 

число

 

проданныхъ

 

пней.

 

Какое

 

количество

меда

 

и

 

воска

 

получено

 

каждымъ

 

изъ

 

перегоновъ,

 

отку-

ренныхъ

 

на

 

медъ,

 

и

 

сколько,

 

приблизительно,

 

меда

 

со-

держалось

 

въ

 

проданныхъ

 

пняхъ.

 

Сколько

 

оставлено

 

въ

зиму

 

1880—81

 

года.

О

 

каждой

 

изъ

 

пасекъ

 

желательно

 

получить

 

также

 

слѣ-

дующія

 

сведенія:

4.)

 

Приблизительно

   

около

   

какого

 

числа

 

вынимаютъ

 

.

пчелъ

 

изъ

 

омшанника.

5.)

 

После

 

выемки

 

ульевъ

 

изъ

 

омшанника

 

производится

ли

 

подрезка,

 

съ

 

какою

 

цвлью

 

и

 

сколько

 

при

 

этомъ

 

вы-

рѣзано

 

восчины

 

на

 

одинъ

 

пень

 

или

 

на

 

всю

 

пасѣку.

6.)

 

По

 

сколько

 

фунтовъ

 

меда,

 

приблизительно,

 

скар-

мливается

 

весною

 

на

 

каждый

 

пень

 

и

 

какъ

 

долго

 

предол-

жается

 

кормленіе*

 

Производится

 

ли

 

подкармливаніе

 

въ

безъ-взяточное

 

время

 

лѣтомъ.

7.)

 

Какъ

 

и

 

чемъ

 

производится

 

кормленіе

 

пчелъ.

оялі<8-)

 

Какое

 

принято

 

роеніе,-

 

искуственное

 

и

 

естествен-

.

 

ное,

 

или

 

только

 

естественное.

 

Садятся

 

ли

 

роп

 

въ

 

порож-

ніе

 

ульи,

 

или

 

же

 

подклеиваются

 

начатки

 

сотовъ,

 

а

 

так-

же

 

на

 

медки

 

(приломки),

 

на

 

гнезда

 

вымершихъ

 

пчелъ

 

и

 

пр.
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9.)

 

Какіе

 

способы

 

практикуются

  

для

  

предупрежденія
изроиванія

 

и

 

сколько

   

берется

 

,

 

обыкновенно

  

роевъ

 

изъ

...одного

 

рня.

10.)

 

Приблизительно

 

до

 

какого

 

времени

 

принято

 

брать
роевъ.

11.)

 

Какіе

 

ульи

 

приняты

 

въ

 

пасеке,,

 

обыкновенные

 

ли

круглые

 

малороссійскіе,

 

.или

 

же : другой

 

какой

 

либо

 

си-

стемы

 

и

 

какой

 

именно.

12.) :

 

Перевозится

 

ли

 

пасека,

 

или

 

остается

 

въ

 

тёченіи
'всего

 

лѣта

 

на

 

одномъ

   

мест-ѣ,

    

и

   

если

 

перевозится,

 

то

;куда

 

и

 

для.какойцѣли.

 

Изъ

 

какихъ

 

растеній

 

получается

взятокъ

   

весною,

   

съ

 

конца

   

мая

 

и

 

п0

 

конецъ

 

іюня, р въ

іюле

 

и

 

августѣ.

 

Сколько

 

времени

 

продолжается

 

главный
взятокъ

 

и

 

съ

 

какихъ

 

растеній.
13.);

 

Не

 

заведены

 

ли- посевы

 

медосочныхътравъ

 

и

 

ка-

кихъ

 

именно.

14.)

 

Когда

 

производится

 

вторая

 

подрѣзка,

 

цѣль

 

ея

 

и

количество

 

восчины

 

и

 

меда,

 

которое

 

взято

 

при

 

этомъ

 

отъ

всей-

 

пасѣки

 

или

 

отъ

 

улья.

15.)

 

Самъ

 

ли

 

владѣдецъ

 

ухаживаетъ

 

.за

 

своей

 

пасекой,
или

 

есть

 

пасѣчники,

 

сколько

 

ихъ

 

,и

 

какре

 

они

 

получаютъ

вознагражденіе.
16.)

 

Куда

 

сбывается

 

медъ

 

и

 

воскъ,

 

кому

 

именно

 

изъ

скулщиковъ

 

и

 

по

 

какимъ

 

ценамъ,

 

напр.

 

въ-

 

нрошлѳмъ

году.

 

Что

 

стоить

 

одинъ

 

пень^зимрвикъ,

 

ередняго .

 

досто-

инства,

 

по

 

местнымъ

 

ценамъ

 

и.

 

во

 

что

 

обойдется

 

цень

зимовикъ

 

при

 

покупке

 

целой

 

пасеки.
17.)

 

Какой

 

СпЬсЬбъ

 

продажи

 

пчелъ

 

на

  

медъ

 

практи-

-

 

-куется -въчданнѳйчместностй^

 

отъ

 

пня,

 

или

 

же

 

.отъ

 

пуда

добщадо

 

м,еда.

 

$акія

 

Ч$щы.

 

$ыли

 

въ

 

пррщлрмъ

 

году

 

ве-

сною,

 

на

 

кормовыи.,медъ,

 

подцѣдъ

 

и

 

серый.
18.)

 

"Когда

 

производится

 

главная

 

выемка

 

меда

 

и

 

какое

"

  

количество

 

взято

 

въ

    

1880

   

году

   

отъ

 

всѣхъ,

 

или

 

какое

количество

 

меда

 

взято

 

со

 

всей

 

пасѣки.

19.)

 

Въ

 

какомъ

 

виде

 

продается

 

медъ,

 

если,

 

продается

не

 

сѣрын,

 

то

 

какъ

 

производится

 

отдѣленіе

 

его

 

отъ

 

во-

счины.

20.)

 

Какъ'восчйна

 

перерабатывается

 

въ

 

воскъ- и

 

сколько

послѣднягоі.' получилось

 

въ

 

1880

 

году

 

ео,

 

всей

 

насеки.
%

 

1

 

Л_К,ак.ъ

 

тсторенъ

 

омшанникъ,

 

въ

 

которому

 

хранится

зимой

 

пчелы,

 

какъ

 

укладываются

 

улья

 

въ

 

немъ

 

и

 

какой
•''уходъ

 

за

 

пчелами

 

въ

 

продолженІё' "зимы.
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22.)

 

Не

 

существуете

 

ли

 

запйсокъ

 

или

 

заметокъ

 

о

 

со-

стояния

 

пасеки

 

и

 

ея.

 

доходности

 

за

 

несколько

 

летъ.
23.)

 

Не

 

существовали-ли

 

въ

 

данной

 

местности

 

прежде

большія

 

пасѣки,

 

у

 

кого

 

именно,

 

какихъ

 

размеровъ

 

и

 

по

какой

 

причинѣ

 

one

 

уничтожились.

24.)

 

Не

 

существуетъ-ли

 

преданій.

 

о

 

томъ,

 

что

 

при

церквахъ

 

были

 

прежде

 

„церковныя"

 

и

 

„братскія"

 

пасеки,
доходъ

 

съ

 

которыхъ

 

шелъ

 

на

 

нужды

 

церкви

 

и

 

причта.

25.)

 

Нетъ-ли

 

примеровъ

 

какихъ-либо

 

делъ

 

благотвори-
тельности

 

на

 

счетъ

 

,

 

доходовъ

 

отъ

 

пчеловодства,

 

напри-

меръ,

 

различныхъ

 

пожертвованій

 

на

 

церковь,

 

школу,

бедныхъ

 

и

 

ироч.

26.)

 

Не

 

существуете

 

ли

 

каких-либо

 

народныхъ

 

пбве-
рій,

 

преданій,

 

приметъ

 

и

 

заговоровъ

 

относительно

 

пчелы

и

 

ея

 

продуктовъ.

37.)

 

Увеличивается-ли,

 

или

 

уменьшается

 

пчеловодство

въ

 

данной

 

мѣстности

 

и

 

лакія

 

тому

 

причины.

Желательно

 

было

 

бы

 

получить

 

также

 

отъ

 

пчеловодовъ

подробный

 

расчете

 

всѣхъ

 

расходовъ,

 

произведенных*

 

на

пасѣку,

 

и

 

всехъ

 

доходовъ,

 

полученныхъ

 

отъ

 

нея

 

за

 

не-
сколько

 

лѣтъ.

Сведенія

 

эти

 

покорнейше,

 

просимъ

 

доставить

 

въ

 

Пол-
таву,

 

адресуя

 

въ

 

Полтавское

 

Сельско-Хозяйственное

 

Об-
щество.

                                                                

Гд

□

 

.AT

 

■

 

•

              

ЛООЭ

                     

>9Ж

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

гоДЪ

 

6-й.

 

ддш

 

Аі

 

вдщ"

 

годъ

 

6-й.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ,,

 

ЕЖЕЕЕДѢЛЬНАЯ.

- 'Подписка

 

.на

 

Газету

   

1880

  

года

  

принимается

 

только

 

на

второе

 

полугодіе,-

 

т.

 

е.

 

съ

 

1

  

іюля

 

до

 

1

 

января:

 

1881

 

г.,

такъ

 

какъ

 

номера

 

за

 

1-е

 

полугодіе

 

всѣ

 

разошлись

 

й

 

вновь

..

 

печататься

 

не

 

будутъ.

Подписавшія

 

на

 

2-е

 

полутодіе

 

получатъ,

 

наравне

 

съ

 

годо-

выми,

 

подписчиками,

 

въ

 

концѣ

 

года

 

1-йзыпусвъ:иллюст-
рированныхъ

 

драмъ

 

Шекспира

 

въ

 

новомъ

 

стихотворном*

переводе.
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Подписная

 

цѣна:

Съ

 

доставкою

 

и

 

пересылкою

 

на

 

Vs

 

г°Да

 

2

 

р.

 

25

 

к.

„

                    

„на

 

1/і

 

года

 

1

 

р.

 

25

 

к.

„

                    

„

           

на

    

1

 

мес.

 

„

 

р.

 

50

 

к.

-

 

За

 

границу

 

на

 

Цг

 

года

        

.

        

.

        

.

 

3

 

р.

   

„

 

к.

По

 

соглашенію

 

съ

 

фотографіею

 

г.

 

Викулинова

 

(Москва,
Мясницкая

 

ул.,

 

д.

 

Вятскаго

 

подворья)

 

годовые

 

подписчи-

ки

 

и

 

подписавшіеся

 

на

 

2-е

 

полугодіе,

 

пользуются

 

пра-

вомъ

 

снимать

 

съ

 

себя

 

въ

 

этой

 

фотографіи

 

портреты

 

боль-
шаго

 

формата

 

(въ

 

размере

 

страницы

 

Газеты),

 

т.

 

е.

 

де-

сяти

 

рублеваго

 

достоинства,

 

за

 

3

 

руб.

 

Иногородніе

 

мо-

гутъ

 

присылать

 

для

 

увеличен

 

ія

 

въ

 

этотъ

 

размеръ

 

фото-
графическія

 

поясныя

 

карточки,

 

хорошихъ

 

снимковъ

 

и

 

не

выцветшія.
Адресъ

 

конторы

 

редакціи:

 

Москва,

  

Кузнедкій ..... мостъ.

д.

 

Торлецкаго.

 

'

                                     

^^ЙоІІиі^

Продается

 

во

 

всѣіъ

 

книжпыхъ '
ТОРЖЕСТВО

   

ОТКРЫТІЯ

  

ПАМЯТНИКА

 

*

А.

 

С.

  

ПУШКИНУ

въ

 

Москвѣ

 

6

 

іюня

 

1880

 

г.,

 

съ

 

біоірафіею

 

поэта.

Изящное

 

иллюстрированное

 

изданіе

 

въ

 

память

 

этого

 

тор-

жества.

 

Въ

 

сборнике

   

помѣщены

 

сполна

 

всѣ

 

наиболѣе

замечательная

 

речи,

 

произнесенный

 

при

 

торжествѣ.

цена

 

50

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

75

 

коп.

СОДЕРЖАШЕ:— Г.

 

Слово

 

въ

 

день

 

Пресвятыя

 

Трои-
цы.—Речь

 

къ

 

окончившимъ

 

курсъ

 

Комьішанскаго

 

двух-

класснаго

 

образцоваго

 

училища.—II.

 

Очеркъ

 

важнѣйпгахъ

реформъ

 

въ

 

царствованіе

 

Государя

 

Императора

 

Алексан-
дра

 

II.—Ш.

 

Известія. —IV.

 

Объявления.

Редакторъ,

 

и.

 

д.

 

Инспектора

 

Семинаріи

 

Д..

 

Opj0s%
"ГО

 

п

 

ТТТПГГПТТ

    

tTTR^'Y '' 01 Г

   

')і *

 

ОТТГ ПЦ

   

я-

 

'

Печ.

 

съ

 

дозв.

 

цензуры

 

1

 

Августа

 

1880

 

г.

 

Прот,

 

М.

 

Гавршковъ.
...

                                                

:

   

'

Полтава,

 

пёч.

 

въ

 

Типограф.

 

П.

 

Пигуренко.


