
—

 

S80

 

—

благопопечительному

 

Преосвященнѣйшему

 

Архипастырю*

Свою

 

благодарность

 

Владыкѣ

 

воспитанники

 

выразили

 

здѣсь

же

 

на

 

актѣ.

 

Безъ

 

всякаго

 

побужденія

 

со

 

стороны

 

другихъ

они

 

нѣсколько

 

разъ

 

пропѣли

 

Епископу,

 

когда

 

онъ

 

выхо-

дилъ

 

изъ

 

зала,

  

„Многая

 

лѣта".

Въ

 

4

 

часа

 

по

 

полудни.

 

Владыка,

 

осѣнивъ

 

всѣхъ

 

нри-

сутствовавшихъ

 

на

 

актѣ

 

архипастырскимъ

 

благословеніемъ,

отбылъ

 

изъ

 

семинаріи,

 

напутствуемый

 

сердечною

 

благодар-

ностію

 

начальствующихъ,

 

учащихъ

 

и

 

учащихся.

 

Вмѣстѣ

 

съ

Преосвященнымъ

 

отбылъ

 

изъ

 

семинаріи

 

и

 

Его

 

Сіятельство

г.

 

Начальникъ

 

губерніи,

 

а

 

за

 

ними

 

вскорѣ

 

оставили

 

нашу

школу

 

и

 

остальные

 

гости.

                                        

А.

  

С.

На

 

память

 

объ

 

Императорѣ

 

Николаѣ

 

І-мъ.

25

 

минувшаго

 

мѣсяца

 

іюня

 

исполнилось

 

ровно

 

100

 

лѣтъ

со

 

дня

 

рожденія

 

въ

 

Бозѣ

 

почивающаго

 

Императора.

 

Николая

-

 

Павловича.

 

На

 

Саратовской

 

семинаріи

 

лежала

 

сугубая

 

обя-

занность

 

почтить

 

этотъ

 

день

 

благодарственно-молитвеннымъ

воспоминаніемъ

 

царсвихъ

 

дѣяній

 

этого

 

Государя,

 

потому

 

что

Саратовская

 

семинарія,

 

какъ

 

и

 

Саратовская

 

епархія,

 

обяза-

на

 

і

 

своимъ

 

возникновеніемъ

 

именно

 

Его

 

царской

 

волѣ.

 

По

условіямъ

 

каникулярнаго

 

времени

 

она

 

доселѣ

 

не

 

могла

 

еще

выполнить

 

этой

 

обязаноости,

 

а

 

потому

 

почтить

 

память

 

„не-

забвеннаго"

 

основателя

 

Саратовской

 

епархіи

 

и

 

Саратовской

семинаріи

 

приглашается

 

настоящее

 

праздничное

 

собравіе.
И

 

это

 

вполнѣ

 

прилично

 

и

 

естественно,

 

потому

 

что

 

и

 

самый

храмъ,

 

собравшій

 

насъ

 

своимъ

 

праздникомъ,

 

обязанъ

 

до

 

нѣ-

которой

 

степени

 

своимъ

 

возникновеніемъ

 

волѣ

 

того-же

 

Госѵ-

даря

 

Николая

 

Павловича,

 

какъ

 

существенная

 

принадлежность

теперь

 

того

 

заведенія,

  

въ

 

стѣнахъ

 

котораго

 

онъ

 

находится.

Посмотримъ-же

 

теперь

 

на

 

величавый

 

образъ

 

и

 

царскія

дѣянія

 

этого

 

Имаератора

 

Русскаго.

 

—

 

„Чѣмъ

 

болѣе

 

отходитъ

время,

 
тѣмъ

    
болѣе

 
выясняются

    
блпгородныя

    
черты

 
этого



—

 

881

 

—

Монарха-Рыцаря.

 

Его

 

самоотверженная

 

любовь

 

къ

 

Роесіи,

Его

 

неустанная

 

забота

 

объ

 

охраненіи

 

ея

 

отъ

 

разрушитель-

ныхъ

 

стихій,

 

подрывавшихъ

 

на

 

Западѣ

 

государственный

 

и

общественный

 

строй,

 

Его

 

твердая

 

и

 

непоступная,

 

въ

 

ясномъ

сознаніи

 

права

 

и

 

долга,

 

дѣятельность,

 

Его

 

царственное

 

ве-

личіе

 

и

 

великія

 

заслуги

 

царствованія.

 

Что

 

было

 

бы

 

съ

 

Рос-

сіей,

 

если

 

бы

 

Господь

 

ие

 

воздвнгъ

 

для

 

нея

 

во

 

время

 

благо-

потребно

 

этого

 

Колосса

 

силы

 

и

 

правды,

 

этого

 

Мужа

 

вѣры

и

 

любви

 

нелицемѣрныхъ?

 

Шатаніе

 

умовъ

 

въ

 

ближайшее

 

по-

слѣдующее

 

время

 

обнаружило^

 

какою

 

государственною

 

муд-

ростію

 

и

 

какою

 

силою

 

воли

 

владѣлъ

 

этотъ

 

Избранникъ

 

Божій".

Такъ

 

говорилось

 

въ

 

свое

 

время

 

въ

 

нашемъ'оффиціальномъ

 

цер-

ковномъ

 

оргаиѣ

 

печати

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

1896

 

г.

 

№

 

26

 

стр.

 

932).

„Прости

 

мнѣ,

 

великая

 

душа,

 

что

 

я

 

дерзаю

 

начертатьтвой

 

изуми-

тельно

 

величавый

 

образъ.

 

Болѣе,

 

чѣмъ

 

кто

 

либо

 

сознаю

 

всю

 

не-

достаточность

 

моихъ

 

силъ

 

изобразить

 

твое

 

безпримѣрное

 

цар-

ственное

 

величіе".

 

Такъ

 

гонорилъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ

 

одинъ

 

ду-

ховный

 

ораторъ

 

и

 

писатель.

 

„Въ

 

смутное

 

время,

 

продолжаетъ

онъ,

 

вступилъ

 

на

 

престолъ

 

Николай

 

Павловичъ.

 

Въ

 

умахъ,

такъ

 

называемыхъ,

 

образованныхъ

 

классовъ

 

царилъ

 

густой

туманъ,

 

осадокъ

 

разнообразныхъ

 

ивоз^мныхъ

 

вліяній,

 

отъ

самаго

 

крайняго

 

матеріализма

 

до

 

самаго

 

крайняго

 

мистициз-

ма.

 

Подъ

 

вліяніемъ

 

этой

 

путаницы

 

въ

 

понятіяхъ

 

потрясены

были

 

нравственныя

 

основы

 

л;изни,

 

и

 

въ

 

обществѣ

 

вмѣстѣ

эгоизмомъ

 

царила

 

распущенность

 

нравовъ.

 

Дѣло

 

дошло

 

до

того,

 

что

 

отуманенныя

 

головы

 

дерзнули

 

посягнуть

 

на

 

самыя

основы

 

нашего

 

историческаго

 

бытія.

 

Оозрѣлъ

 

заговоръ,

 

имѣв-

шій

 

цѣлыо

 

разрушить

 

нашъ

 

исконно-русекій

 

строй,— само-

державіе

 

нашихъ

 

Государей.

 

И

 

вотъ

 

па

 

этомъ

 

мрачномъ.фо-

нѣ,

 

какъ

 

могучій

 

титанъ,

 

появился

 

Онъ

 

„незабвенный11

 

съ

грозной

 

правдой

 

въ

 

царственномъ

 

взорѣ,

 

съ

 

вѣрой

 

въ

 

устои

вѣковые

 

земли

 

русской,

 

съ

 

глубокой

 

предапностію

 

святой

вѣрѣ

 

предковъ,

 

съ

 

рѣшительнымъ

 

отверженіемъ

 

всего,

 

что

противорѣчило

 
святымъ

    
завѣтамъ

 
нашей

    
великой

 
старины.



—

 

882

 

—

Со

 

вступленіемъ

 

па

 

престолъ

 

Николая

 

I

 

грозно

 

раздалось

если

 

не

 

словомъ,

 

то

 

дѣломъ:

 

„пора

 

домой"!

 

Вѣра

 

право-

славная,

 

Царь

 

самодержавный,

 

свято-русская

 

земля — вотъ

что

 

ярко

 

заблистало

 

на

 

горизонтѣ

 

Россіи,

 

вотъ

 

то

 

священ-

ное

 

знамя,

 

которое

 

высоко

 

поднялъ

 

своею

 

державной

 

рукой

Царь-богатырь.

 

Намъ

 

не

 

чуждо

 

теперь

 

все

 

это:

 

то,

 

что

 

на-

чалъ

 

Николай

 

1-й,

 

на

 

нашихъ

 

глазахъ,

 

такъ

 

славно

 

довер-

шилъ

 

Александръ

 

Ш-й,

 

столь

 

же

 

незабвенный,

 

столь

 

же

дорогой

 

русскому

 

сердцу"

 

(Душепол.

 

чтен.,

 

авг.

 

1896

 

г.

стр.

  

657—8).

Не

 

будемь

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

какъ

 

и

 

подъ

 

какими

 

влія-

ніями

 

сложился

 

этотъ

 

величавый

 

обраяъ

 

Царя-богатыря,

 

не

будемь

 

говорить

 

и

 

о

 

всѣхъ

 

Его

 

царскихъ

 

дѣяніяхъ

 

за

 

все

время

 

Его

 

тридцатилѣтняго

 

царствованія,

 

а

 

но

 

характеру

нашихъ

 

занятій

 

въ

 

семинаріи

 

и

 

нримѣнительно

 

къ

 

характе-

ру

 

этого

 

учрежденія,

 

какъ

 

учрежденія

 

церковнаго,

 

сдѣлаемъ

хотя

 

бѣглый

 

обзор-ь

 

*)

 

Его

 

деятельности

 

на

 

пользу

 

церкви

православной,

 

ибо

 

подробное

 

обозрѣніе

 

потребовало

 

бы

 

не-

мало

 

времени.

Какъ

 

Государь

 

истинно

 

русскій

 

и

 

православный,

 

Ни-

колай

 

Павловичъ

 

былъ

 

глубоко

 

убѣягденъ,

 

что

 

Его

 

первый

и

 

самый

 

священный

 

доли. — быть

 

защитникомъ

 

и

 

покрови-

телемъ

 

Вѣры

 

Православной.

 

Въдень

 

вступленія

 

на

 

престолъ

Онъ

 

торжественно

 

клялся

 

блюсти

 

ея

 

пользы,

 

защищать

 

ее

 

отъ

всякихъ

 

вражскихъ

 

посягательства,

 

содействовать

 

ея

 

торже-

ству

 

и

 

преусиѣяяію

 

въ

 

цѣломь

 

мірѣ.

 

Неразрывный

 

союзъ

между

 

церковію

 

и

 

престоломъ,

 

эта

 

отличительная

 

и

 

суще-

ственная

 

черта

 

нашего

 

государствепнаго

 

строя,

 

была

 

всеце-

ло

 

усвоена

 

Государемь

 

Николаемъ

 

І-мъ;

 

и

 

вотъ,

 

не

 

смотря

на

 

всѣ

 

хитросплетенія

 

Европейской

 

диііломатіи,

 

не

 

смотря

на

 

всѣ

 

козни

     

„дипломатическаго

 

генія"

  

(кн.

 

Меттернихъ),

*)

 

Обзоръ

 

сдѣланъ

 

по

 

стіітьѣ

 

неизвѣстнаго

 

автора

 

въ

 

С.-ІІетербургекомъ

Духовн.

 

Вѣстник*

 

за

 

1896

 

г.

 

№Л6

 

26

 

и

 

27:

 

„Дѣятельность

 

Императора

 

Нико-

лая

 

I

 

ва

 

пользу

 

православной

 

церкіш".



—

 

883

 

—

великое

 

всемірпо- историческое

 

дѣло

 

возрожденія

 

восточныхъ

христіанъ

 

въ

 

первые

 

же

 

пять

 

лѣтъ

 

Его

 

царствованія

 

под-

винуто

 

было

 

имъ

 

болѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

цѣлое

 

предшествующее

столѣтіе.

 

Молдавія,

 

Валахія,

 

Сербія,

 

Греція

 

освободились

отъ

 

власти

 

турокъ.

 

Щедро

 

помогая

 

и

 

нравственными

 

и

 

ма-

теріальными

 

средствами

 

всѣмъ

 

Православнымъ

 

церквамъ

Востока

 

во

 

все

 

свое

 

царствованіе,

 

въ

 

концѣ

 

его

 

Николай

Павловичъ

 

началъ

 

ноистинѣ

 

священную

 

войну

 

за

 

права

 

во-

сточныхъ

 

христіанъ

 

почти

 

со

 

всей

 

Европой.

Но,

 

конечно,

 

ближе

 

всего

 

и

 

больше

 

всего

 

интересовал-

ся

 

Онъ

 

ноложеніемъ

 

и

 

дѣлами

 

Церкви

 

Православной

 

соб-

ственно

 

въ

 

Россіи.

 

Вся

 

Его

 

дѣятельность

 

въ

 

этомъ

 

отноше-

ніи

 

вытекала

 

изъ

 

того

 

глубочайшаго

 

убѣжденія,

 

что

 

Цер-

ковь

 

Православная

 

есть

 

единственная

 

непогрѣшимая

 

храни-

тельница

 

христіанской

 

вѣры,

 

что

 

христіанская

 

вѣра,

 

далѣе,

есть

 

единственная

 

незыблемая

 

основа

 

добрыхъ

 

нравовъ,

 

а

добрые

 

нравы

 

гражданъ—единственная

 

незыблемая

 

основа

гражданскаго

 

благополучія.

 

Еъ

 

этому

 

надо

 

прибавить

 

Его

несокрушимую

 

вѣру

 

въ

 

Промыслъ

 

Вожій,

 

который,

 

охраняя

и

 

укрѣпляя

 

Россію

 

и

 

ея

 

гражданъ,

 

особенно

 

хранитъ,

 

угс-

рѣпляетъ,

 

вразумляетъ

 

и

 

просвѣщаетъ

 

Его-Царя

 

Православ-

ная).

 

Онъ

 

часто

 

любилъ

 

повторять

 

слова:

 

„твердо

 

уповаю

на

 

внушенія

 

Всевышпяго,

 

Который

 

насъ

 

просвѣтитъ

 

и

 

на-

править"!
При

 

такихъ

 

взглядахъ

 

и

 

убѣжденіяхъ

 

Онъ

 

не

 

только

принималъ

 

непосредственно

 

живое

 

участіе

 

въ

 

такихъ

 

круп-

ныхъ

 

дѣлахъ

 

церковных1!,

 

какъ

 

возсоединеніе

 

уніатовъ,

 

или

борьба

 

съ

 

расколомъ,

 

но

 

живо

 

интересовался

 

и

 

обыкновен-

нымъ

 

текущимъ

 

дѣлопроизводствомъ

 

Св.

 

Сгнода,

 

знакомясь

съ

 

нимъ

 

по

 

аккуратнымъ

 

отчетамъ

 

и

 

докладамъ

 

Оберъ-

Прокурора,

 

представлявшимся

 

ему

 

въ

 

разные

 

сроки.

 

О

 

раз-

мѣрахъ

 

внпмапія,

 

какое

 

Государь

 

удѣлялъ

 

всему

 

этому,

можно

 

отчасти

 

судить

 

потому,

 

что

 

къ

 

концу

 

царствовапія

имъ

 

было

 

издано

 

однихъ

 

Высочайшихъ

 

новелѣвій

 

по

 

духов-



—

 

884

 

—

ному

 

вѣдомству,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

многочисленныхъ

 

резолю-

ціяхъ,

 

помѣткахъ

 

и

 

отзывахъ

 

на

 

дѣла,

 

около

 

10500

 

номе-

ровъ.

 

Нечего

 

и

 

говорить,

 

что

 

эти

 

Высочайшія

 

повелѣнія

 

u

распоряженія

 

захватываюсь

 

собою

 

рѣшительно

 

всѣ

 

стороны

жизни

 

Русской

 

Церкви

 

и

 

спускаются

 

до

 

такихъ

 

частностей,

которыми

 

совсѣмъ

 

не

 

занимались

 

предшествующіе

 

Государи

Русскіе.

 

Во

 

всѣхъ

 

ихъ

 

ясно

 

проглядывалъ

 

характеръ

 

само-

го

 

Государя,

 

который

 

былъ

 

человѣкъ

 

строго-справедливый,

прямой,

 

который

 

всегда

 

требовалъ

 

дѣла,

 

не

 

терпѣлъ

 

кудря-

выхъ

 

словъ

 

и

 

кривыхъ

 

путей

 

и

 

высоко

 

ставилъ

 

исиолненіе

обязанностей

 

„но

 

крайнему

 

разумѣпію

 

вѣрою

 

и

 

правдой",
какъ

 

онъ

 

выразился

 

въ

 

своемъ

 

завѣщаніи.

 

Строго- правди-

вый,

 

необыкновенно

 

дѣловой,

 

здраво-нрактическій

 

характеръ

-царствованія

 

Николая

 

Павловича

 

сказался

 

во

 

всей

 

силѣ

 

и

въ

 

сферѣ

 

церковной.

Царствованіе

 

его.

 

было

 

полно

 

важными

 

явленіями

 

въ

церковной

 

жизии,

 

важными

 

мѣропріятіями

 

и

 

результатами,

изъ

 

которыхъ

 

многіе .

 

были

 

совершенно

 

новыми.

 

Важ-

нѣйшія

 

явденія

 

церковной

 

жизни

 

были

 

слѣдующія:

 

Въ

системѣ

 

церковнаго

 

управленія

 

явились

 

новыя

 

вспомо-

гательныя

 

учрежденія

 

и

 

значительныя

 

измѣненія.

 

Делопро-

изводство

 

значительно

 

упрощенно.

 

Въ

 

церковномъ

 

зодчествѣ

достигнуто

 

согласіе

 

строительныхъ

 

формъ

 

съ

 

элементарными

требованіями

 

строите'льпаго

 

худолгественпаго

 

искусства.

Въ

 

вопросахъ

 

церковнаго

 

благочинія,

 

нравственной

 

жиз-

ни

 

общества

 

и

 

духовнаго

 

просвѣщевія

 

сдѣланы

 

сущест-

вепныя

 

нополненія

 

къ

 

существовавшичъ

 

правиламъ.

 

Цер-

ковная

 

унія,

 

породившая

 

много

 

печальнаго

 

въ

 

русской

 

цер-

ковной

 

жизни,

 

почтп

 

совсѣмъ

 

прекратилась.

 

Дѣятельность

миссій

 

оживлена

 

и

 

расширена.

 

Расколъ

 

старообрядчества

 

и

-сектанство

 

вызвали

 

рядъ

 

послѣдовательныхъ

 

законодатель-

ных'!,

 

актовъ,

 

сильно

 

стѣснившихъ

 

ихъ

 

развитіе,

 

нолояіеніе

иравославнаго

 

русскаго

 

духовенства

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ

улучшено.



—

 

885

 

— «

Изъ

 

учрежденій

 

вспомогательныхъ

 

при

 

Св.

 

Сгнодѣ,

 

но

іювелѣнію

 

Государя

 

Имнератора

 

Николая

 

Павловича,

 

были

вновь

 

учреждены,

 

между

 

прочпмъ,

 

Канцелярія

 

оберъ-ироку-

рора

 

и

 

Хозяйственное

 

Управленіе

 

(1839

 

года).

 

Послѣднее

учреяіденіе

 

было

 

вызвано

 

значительнымъ

 

увеличеніемъ

 

Суао-

дальныхъ

 

суммъ

 

духовнаго

 

вѣдомства.

 

Для

 

ревизіи

 

же

 

пра-

вильнаго

 

расхода

 

суммъ

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

при

 

Хозяйствен-

номъ

 

Управлевіи

 

было

 

образовано

 

особое

 

контрольное

 

отдѣ-

леніе.

 

Весьма

 

важнымъ

 

явленіемъ

 

въ

 

исторіи

 

церковнаго

управленія

 

было

 

и

 

открытіе

 

новыхъ

 

епархій,

 

въ

 

числѣ

 

коихъ

находится

 

и

 

Саратовская

 

епархія,

 

открытая

 

3

 

ноября

 

1828

 

г-

(см.

 

№

 

13

 

Сарат.

 

Еаарх.

 

Вѣд.

 

1896

 

г.

 

гдѣ

 

собраны

 

отно-

сящіеся

 

сюда

 

документы).

Въ

 

сферѣ

 

церковной

 

практики

 

Имиераторъ

 

Николай

Навловичъ

 

обратилъ

 

большое

 

вниманіе

 

на

 

строеніе

 

новыхъ

храмовъ,

 

потребность

 

въ

 

которыхъ

 

сильно

 

ощущалась

 

съ

 

за-

воеваніемъ

 

для

 

церкви

 

новыхъ

 

округовъ

 

и

 

увеличеніемъ

 

на-

родонаселенія

 

въ

 

Россіи.

 

Имъ

 

самимъ

 

лично

 

сдѣлано

 

было

 

много

распоряжений

 

о

 

возведеніи

 

церковпыхъ

 

зданіи

 

и

 

урегулированіи

этого

 

дѣла

 

законодательнымъ

 

образомъ.

 

Церковное

 

зодчество

 

при

немъ

 

впервые

 

было

 

поставлено

 

на

 

прочную

 

почву

 

и

 

направлено

къ

 

нормальному

 

своему

 

развитію,

 

тогда

 

какъ

 

до

 

этого

 

вре-

мени

 

строеніе

 

храмовъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

ихъ

 

состояніе

 

оставляли

желать

 

всего

 

наилучшаго.

 

Императоръ

 

Николай

 

Навловичъ

распорядился

 

составленіемъ

 

и

 

изданіемъ

 

точныхъ

 

правилъ,

которыя

 

бы

 

указывали

 

духовенству,

 

чего

 

достигать

 

и

 

въ

 

чему

стремиться

 

въ

 

вопросахъ

 

церковнаго

 

зодчества

 

и

 

поддержа-

нія

 

церковныхъ

 

памятниковъ.

 

Правила

 

эти

 

постепенно

 

и

были

 

выработаны.

Въ

 

1853

 

году,

 

между

 

прочимъ,

 

именнымъ

 

указомь

 

было

новелѣно

 

приготовлять

 

для

 

духовнаго

 

вѣдомства

 

снеціаль-

ныхъ

 

архитекторовъ

 

въ

 

Московскомъ

 

дворцовомъ

 

архитек-

торскомь

 

училищѣ,

 

а

 

еще

 

ранѣе

 

этого,

 

въ

 

1841

 

году,

 

былъ

объявленъ

 

окончательно

 

для

 

русскихъ

 

церквей

 

архитектурный



s» —

 

886

 

—

стиль-древній

 

Византійскій

 

и

 

даны

 

образцы

 

его

 

вь

 

черте-

жахъ

 

Тона

 

и

 

Беретти.

Издано

 

было

 

нѣсволько

 

важпыхъ

 

распоряжевій

 

и

 

отно-

сительно

 

украшенія

 

храмовъ.

 

Очень

 

важная

 

заслуга

 

Госуда-

ря

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

въ

 

церковно-зодческомъ

дѣлѣ

 

состояла

 

еще

 

въ

 

томъ,

 

что

 

имъ

 

лично

 

было

 

насаждено-

стремленіе

 

въ

 

возстановленію

 

древвей

 

иконописи,

 

живописи

и

 

вообще

 

къ

 

охраненію

 

древнихъ

 

церковпыхъ

 

памятниковъ,

оставшееся

 

съ

 

того

 

времени

 

у

 

наеъ

 

господствующими

 

Са-

мыми

 

важными

 

и

 

краснорѣчивыми

 

вещественными

 

памятни-

ками

 

любви

 

и

 

усердія

 

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

къ

построенію

 

и

 

уврашенію

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

служатъ:

 

Иса-

акіевскій

 

соборъ

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

и

 

Храмъ

 

Христа

 

Спаси-

теля

 

въ

 

Москвѣ.

 

Нынѣшній

 

планъ

 

Исаапіевскаго

 

собора

утвержденъ

 

былъ

 

Императоромъ

 

Александромъ

 

І-мъ,

 

но

 

осу-

ществленъ

 

въ

 

главныхъ

 

сво'ихъ

 

частяхъ

 

въ

 

царствованіе

 

Им-

ператора

 

Николая

 

Павловича

 

при

 

самомъ

 

живомъ

 

и

 

дѣятель-

номъ

 

Его

 

участіи,

 

трудами

 

лучшихъ

 

художниковъ

 

Его

 

вре-

мени.

 

Храмъ

 

Христа

 

Спасителя,

 

въ

 

намять

 

1 2-го

 

года,

 

начатъ

былъ

 

постройкою

 

на

 

Воробьевыхъ

 

горахъ

 

еще

 

въ

 

царство-

ваніе

 

того-же

 

Александра

 

1-го,

 

но

 

по

 

раннымъ

 

причинамъ

эта

 

постройка

 

пріостановилась.

 

Нынѣшній

 

планъ

 

этого

 

хра-

ма

 

составленъ

 

уже

 

въ

 

царствованіе

 

Николая

 

Павловича,

 

имъ

утвержденъ

 

и

 

имъ

 

въ

 

значительной

 

мѣрѣ

 

и

 

выполненъ

 

на

нынѣшнемъ

 

мѣстѣ

 

въ

 

самой

 

Мосввѣ.

Въ

 

заботѣ

 

о

 

благолѣпін

 

отправляемаго

 

въ

 

храмахъ

 

бо-

гослуженія

 

Императоръ

 

Николай

 

Навловичъ

 

обратилъ

 

особое

вниманіе

 

на

 

улучшеніе

 

церковнаго

 

пѣнія.

 

Лучшіе

 

пѣвчіе

изъ

 

архіерейскихъ

 

хоровъ

 

вызывались

 

въ

 

Петербургъ

 

для

практическаго

 

озпакомленія

 

съ

 

образцовымъ

 

нѣніемъ

 

Прид-

ворной

 

пѣвческой

 

Капеллы,

 

а

 

директоръ

 

этой

 

Капеллы

 

Ль-

вовъ,

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

переложилъ

 

на

 

поты

 

на-

пѣвы,

 

употребляемые

 

въ

 

Успенскомъ

 

Соборѣ

 

и

 

Донскомъ

 

и

Симоновскомъ

    

монастыряхъ

 

и

 

издалъ

    

ихъ

 

на

 

отпущенныя



—

 

887

 

—

Св.

 

Сѵнодомъ,

 

по

 

приказапію

 

Государя,

 

средства

 

(1828

 

г.)
для

 

общаго

 

употребленія,

 

причемъ

 

введеніемъ

 

единообразная

стгіриниаго

 

церковнаго

 

пѣнія

 

предполагалось

 

уничтожить

произволъ

 

ие

 

искусныхъ

 

и

 

не

 

въ

 

духѣ

 

церковпомъ

 

состав-

ленныхъ

 

церковномузыкалышхъ

  

нереложеній

 

и

 

сочипеній.

Въ

 

области

 

нравственной

 

жизни

 

общества

 

мѣро-

пріятія

 

Николая

 

Павловича

 

направлялись

 

къ

 

строгому

опредѣленію

 

брачнаго

 

права.

 

Напр.,

 

въ

 

1827

 

году

 

бы-

ло

 

объявлено

 

Высочайшее

 

повелѣніе

 

о

 

недопущеніи

 

четвер-

тая

 

брака

 

па

 

будущее

 

время.

 

Въ

 

1830

 

году

 

Императоръ

„при

 

отеческомъ

 

попечепіи

 

о

 

ввѣіенныхъ

 

Промысломъ

 

под—

данныхъ,.

 

желая

 

предохранить

 

ихъ

 

отъ

 

вредныхъ

 

послѣдствій

и

 

поврежденія

 

добрыхъ

 

нравовъ",

 

приказалъ

 

воспретить

 

за-

ключеніе

 

браковъ

 

между

 

лицами,

 

не

 

достигшими

 

граждапска-

го

 

совершеннолѣтія.

 

Въ

 

1836,

 

1838

 

и

 

1842

 

гг.

 

но

 

Высо-

чайшему

 

повелѣнію

 

были

 

приведены

 

мѣры

 

„въ

 

предунреж-

депіе

 

многобрачія"

 

и

 

т.

 

под.

 

Интересы

 

русскаго

 

общества

требовали

 

ра;;витія

 

духовнаго

 

просвѣщейія.

 

Но

 

оно

 

не

 

мог-

ло

 

явиться

 

сразу,

 

ибо

 

подчинено

 

своимъ

 

законамъ

 

развитія.

Вслѣдствіе

 

этого,

 

Императоръ

 

Николай

 

1-й

 

принужденъ

 

былъ

обратиться

 

къ

 

пѣсколько

 

внѣшнимъ

 

средствами

 

Принимая

во

 

внимяніе,

 

что

 

въ

 

послѣднія

 

царствованія

 

въ

 

обществѣ

 

об-

наружился

 

сильный

 

наплывъ

 

ипоземныхъ

 

вліяній,

 

болѣе

 

или

менѣе

 

чуждыхъ

 

православію,

 

а

 

въ

 

связи

 

съ

 

религіознымъ

невѣдѣніемъ

 

большинства

 

бывшихъ

 

безусловно

 

вредными,

 

Онъ

усилилъ

 

строгость

 

духовной

 

цензуры

 

для

 

нресѣченія

 

этого

явлепія.

Въ

 

1828

 

году

 

Государь

 

утверднлъ

 

вновь

 

выработанный

уставъ

 

духовной

 

цензуры

 

и

 

назначилъ

 

личный

 

составь

 

ея.

Въ

 

1850

 

и

 

1854

 

годахъ

 

въ

 

главное

 

унравленіе

 

свѣтской

цензуры,

 

для

 

болыпаго

 

удобства

 

наблюденія

 

за

 

антирелигіоз-

ными

 

теченіями,

 

Онъ

 

опредѣлилъ

 

одного

 

члена

 

изъ

 

духов-

пыхъ

 

и

 

далъ

 

наказъ

 

управленію

 

во

 

всякомъ

 

сомнительномъ

случаѣ

 

относиться

 

къ

 

цензурѣ

 

духовной.

  

Прямыя

   

мѣры

  

/К'ь



—

 

888

 

—

действительному

 

распространенно

 

въ

 

пародѣ

 

истипныхъ

 

по-

нятій

 

о

 

вѣрѣ

 

и

 

церкви

 

ограничились

 

по

 

необходимости

 

въ

эіч)

 

царствовапіе

 

немногимъ.

 

Такъ,

 

но

 

Высочайшему

 

повелѣ-

нію,

 

были

 

изданы

 

и

 

усиленно

 

распространяемы

 

вновь

 

про-

смотренный

 

пространный

 

Катихизисъ

 

м.

 

Филарета

 

и

 

Сбор-

никъ

 

каноническихъ

 

постановлепій

 

православной

 

церкви.

 

И

въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

прежде

 

чѣмъ

 

пускать

 

въ

 

обращеніе

 

новыя

религіолпіго

 

содержанія

 

книги

 

сомнительнаго

 

достоинства,

нужно

 

было,

 

какъ

 

слвдуетъ,

 

разобраться

 

въ

 

тѣхъ,

 

которыя

въ

 

такомъ

 

изобиліи

 

появились

 

въ

 

прошлое

 

царствованіе,

 

осо-

бенно

 

благодаря

 

кипучей,

 

но

 

опромѣтчивой

 

деятельности,

такъ

 

называемаго,

 

Библейскаго

 

Общества,

 

которое

 

успѣло

выпустить

 

массу

 

книгъ

 

самаго

 

туманнаго.

 

содеряіанія

 

и

 

сом-

нительнаго

 

съ

 

православной

 

точки

 

зрѣнія

 

достоинства.

 

Въ

1828

 

году

 

это

 

общество,

 

признанное

 

окончательно

 

вреднымъ»

было

 

закрыто,

 

а

 

значительный

 

матеріальныя

 

средства

 

его

были

 

переданы

 

Св.

 

Сгноду.

 

Остановилось

 

па

 

все

 

время

 

цар-

ствовапія

 

Николая

 

Павловича

 

и

 

начатое

 

по

 

иниціативѣ

этого

 

общества

 

дѣло

 

перевода

 

Библіи

 

па

 

русскій

 

языкъ.

Но

 

главную

 

славу

 

царствованія

 

Николая

 

Павловича

составляеть

 

вполнѣ

 

успѣшная

 

борьба

 

съ

 

такими

 

крупными

 

и

застарѣлыми

 

недугами

 

русской

 

жизни,

 

какъ

 

западно-русская

унін,

 

сектантство

 

вообще

 

и

 

раскол

 

ь

 

старообрядчества,

 

въ

частности,

  

и

  

ішовѣріе.

Всѣмъ

 

хорошо

 

швѣстно,

 

какимь

 

громаднымъ

 

зломъ

 

для

руссваго

 

народа,

 

государства

 

и

 

церкви

 

явилась

 

тякъ

 

назы-

ваемая

 

литовская

 

іуню

 

1596

 

года, — эта

 

хитрая

 

западня,

устроенная

 

латинянами

 

при

 

содѣйствіи

 

Польскаго

 

Правитель-

ства

 

съ

 

цѣлыо

 

совращенія

 

русскаго

 

народа

 

въ

 

католичество.

Послѣ

 

раздѣла

 

Польши,

 

при

 

Екатерин!;

 

Великой,

 

зло

 

это

въ

 

сильной

 

степени

 

было

 

ослаблено

 

и

 

масса

 

уніатовъ

 

заиад-

наго

 

края

 

перешла

 

въ

 

православіе.

 

Но

 

до

 

полнаго

 

искоре-

пепія

 

этого

 

зла

 

было

 

еще

 

далеко.

 

Уніатовъ

 

на

 

заиадѣ

 

было

еще

 
много.

 
Латиняне

 
по

 
прежнему

   
и

   
не

 
безъуспѣшно

    
со-



—

 

889

 

—

вращали

 

ихъ

 

въ

 

католичество.

 

Но

 

крайне

 

тяжелое

 

и

 

дву-

смысленное

 

положеніе

 

уніатской

 

церкви

 

въ

 

самомъ

 

началѣ

царствованія

 

Николая

 

Павловича

 

выдвинуло

 

изъ

 

среды

самихъ

 

уніатовъ

 

ревнителя

 

православія

 

въ

 

лицѣ

 

приспопа-»

мятнаго

 

Іосифа

 

Сѣмашко.

 

Человѣкъ

 

глубоко

 

правдивый,

 

какъ

и

 

Императоръ,

 

человѣкъ

 

свѣтлаго

 

ума,

 

привыкгаій

 

съ

 

юныхъ

лѣтъ

 

къ

 

научному

 

методическому

 

мышленію

 

и

 

при

 

этомъ

горячій

 

и

 

усердный

 

работникъ,

 

онъ

 

скоро

 

понялъ

 

фальшь

положенія

 

уніатской

 

церкви

 

и

 

рѣшилъ

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

по-

святить

 

на

 

то,

 

чтобы

 

вывести

 

её

 

изъ

 

этого

 

положенін.

 

Быст-

ро

 

созрѣлъ

 

въ

 

его

 

головѣ

 

планъ

 

дѣйствія

 

съ

 

цѣлыо

 

привле-

чеиія

 

упіатовъ

 

въ

 

лано

 

православной

 

церкви,

 

съ

 

которымъ

опт.

 

не

 

замедлилъ

 

познакомить

 

и

 

Императора.

 

Послѣдпій

 

одоб-

ри

 

лъ

 

этотъ

 

планъ

 

и

 

всею

 

мощью

 

своей

 

Царской

 

воли

 

под"

держать

 

славпаго

 

борца

 

за

 

православіе.

Нвтъ

 

нужды

 

подробно

 

говорить

 

о

 

томь,

 

какъ

 

велось

это

 

важное

 

дѣло

 

возсоеднпепія

 

упіатовъ

 

въ

 

царствовапіе

Николая

 

Павловича,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

память

 

о

 

немъ

 

еще

 

не-

давно

 

была

 

возобновлена

 

въ

 

русскомъ

 

обществѣ

 

по

 

поводу

истеченія

 

50-лѣтія

 

съ

 

того

 

времени,

 

какъ

 

опо

 

завершено

•съ

 

тавимъ

 

успѣхомъ

 

словами

 

Государя:

 

„Благодарю

 

Бога

!И

 

принимаю".

 

Достаточно

 

сказать,

 

что

 

въ

 

1839

 

году

 

1 f /а
милліона

 

бьівшихъ

 

уніатовъ

 

вошіи

 

въ

 

"лоно

 

своей

 

матери

Церкви

 

Православной,

 

благодаря

 

сколько

 

уму,

 

эпергіи

 

и

 

само-

отверженности

 

Іосифа

 

Сѣмашко,

 

столько

 

же

 

и

 

могучей

 

волѣ

 

'

Государя

 

Николая

 

Павловича.

Секты,

 

пользовавшіяся

 

въ

 

царствованіе

 

Александра

 

1-го

■относительно

 

свободою

 

и

 

обильно

 

раснлодившіяся

 

въ

 

Рос-

-сіи,

 

при

 

Николаѣ

 

Павловичѣ

 

были

 

очень

 

стѣспепы

 

въ

 

сво-

емъ

 

развитіи.

 

Особепно

 

строгія

 

мѣры

 

преслѣдованія

 

были

приняты

 

съ

 

1830

 

года

 

противъ

 

сектъ,

 

признапныхъ

 

особо

вредными

 

для

 

государства,

 

каковы:

 

духоборцы,

 

иконоборцы,

молокапе,

 

іудепствующіе,

 

хлысты

 

и

 

скопцы.

 

Совокунвостію

зтихъ

 
строгихъ

 
мѣръ

 
сектаптская

 
пропоганда

 
въ

 
царствова-



—

 

890-

ніе

 

Николая

 

Павловича

 

была

 

сильно

 

подорвана,

 

если

 

не-

прекращена.

 

Но

 

особенное

 

вниманіе,

 

какъ

 

и

 

слѣдовало

ожидать,

 

Государь

 

обратилъ

 

на

 

расколъ

 

старообрядчества.

Онъ

 

вызвалъ

 

со

 

стороны

 

Николая

 

Павловича

 

цѣлую

 

систему

мѣръ,

 

круто

 

измѣнившихъ

 

его

 

положеніе.

 

Въ

 

основѣ

 

своихъ

отношеній

 

къ

 

расколу

 

Императоръ

 

положилъ

 

начало

 

рели-

гіозпой

 

терпимости

 

и

 

за

 

мнѣнія

 

о

 

вѣрѣ

 

раскольниковъ

 

не

преслѣдовалт,

 

но

 

взамѣнъ

 

того

 

онъ

 

не

 

призналъ

 

за

 

ними

гражданскихъ

 

правъ

 

законности

 

и

 

предпринялъ

 

рядъ

 

огра-

ниченій

 

какъ

 

въ

 

дарованіи

 

раскольнивамъ

 

правъ

 

гражданскихъ,

такъ

 

и

 

по

 

отправлепію

 

ими-богослуженія.

 

Заботясь

 

объ

 

усилепіи

противораскольничьей

 

мисеіи,

 

Государь

 

рекомепдовалъ

 

дѣяте-

лямъ

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ,

 

между

 

прочимъ,

 

осмотрительность,

 

по-

степенность,

 

послѣдовательпость

 

и

 

мягкость

 

въ

 

обращеніяхъ..

Въ

 

1829

 

году

 

Государь

 

на

 

докладѣ

 

о

 

необходимости

 

у чреж-

ненія

 

епархіальныхъ

 

противураскольническихъ

 

миссіонеровъ

ваписалъ:

 

„стараться

 

должно

 

увеличить

 

число

 

миссіонеровъ,

приготовляя

 

таковыхъ

 

заблаговременно".

 

Въ

 

1833

 

году

Государь

 

писалъ

 

на

 

другомъ

 

докладѣ:

 

„быть

 

какъ

 

въ

 

дѣй-

ствіяхъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

выборѣ

 

миссіонеровъ

 

крайне

 

осмотри-

тельнымъ".

 

Въ

 

1835

 

году

 

Императоръ

 

Николай

 

Навловичъ

повелѣлъ

 

Саратовскому

 

епископу

 

„продолжать

 

дѣйствія

 

Са-

ратовской

 

миссін

 

не

 

торопясь,

 

а

 

болѣе

 

посредствомъ

 

при-

мѣровъ

 

и

 

убѣжденій

 

и

 

отнюдь

 

не

 

показывать

 

намѣренія

 

къ

насильственному

 

дѣйствію".

Не

 

описывая

 

подробно

 

цѣлой

 

системы

 

принятыхъ

 

про-

тивъ

 

раскола

 

мѣръ-

 

церковнаго

 

и

 

граждапскаго

 

характера,

скажемъ

 

только,

 

что

 

онѣ

 

приводились

 

въ

 

исполненіе

 

съ

 

не-

обыкновенной

 

твердостію

 

и

 

настойчивостью

 

и

 

увѣнчались

большимъ

 

успѣхомъ.

 

Наиболѣе

 

полезными,

 

въ

 

смыслѣ

 

ос-

лаблепія

 

раскола,

 

оказались

 

мѣры

 

по

 

оргапиэаціи

 

снеціаль

ныхъ

 

протнворасколышческихъ

 

миссій

 

и

 

мѣры

 

къ

 

распро—

страненію

 

единовѣрія.
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При

 

Николаѣ

 

Павловичѣ,

 

по

 

Высочайшему

 

Его

 

пове-

лѣнію,

 

были

 

основаны

 

спеціальпыя

 

противораскольпическія

миссіи

 

въ

 

слѣдующихъ

 

епархіяхъ:

 

Олонецкой

 

(1828

 

году),
Пензенской

 

(1828

 

г.),

 

Саратовской

 

(1833

 

г.),

 

Тамбовской

(1834

 

г.),

 

Новочеркасской

 

(1834

 

г.),

 

Черниговской

 

и

 

Ир-

кутской.

 

Первоначально

 

составъ

 

миссій

 

набирался

 

изъ

 

пред-

ставителей

 

наличнаго

 

духовенства,

 

удовлетворявшихъ

 

лишь

извѣстнымъ

 

требованіямъ,

 

но

 

послѣ,

 

въ

 

50-хъ

 

годахъ,

 

Госу-

дарь

 

Императоръ

 

повелѣлъ

 

озаботиться

 

подготовленіемъ

 

спе-

ціальныхъ

 

миссіонеровъ.

 

Въ

 

силу

 

этого

 

повелѣнія,

 

съ

 

1853

года

 

стали

 

открываться

 

при

 

духовпыхъ

 

академіяхъ

 

и

 

семи-

паріяхъ

 

особыя

 

миссіоперскія

 

отдѣленія,

 

съ

 

изученіемъ

 

цѣ-

лаго

 

круга

 

нужныхъ

 

въ

 

этомъ

 

дѣлѣ

 

предметовъ.

 

Порядокъ

и

 

характеръ

 

миссіонерской

 

деятельности

 

былъ

 

опредѣлепъ

во

 

мпожествѣ

 

указовъ

 

и

 

ипструкцій,

 

издапныхъ

 

и

 

во

 

все-

общее

 

руководство

 

и

 

для

  

отдѣльныхъ

 

епархій

 

и

 

лицъ.

Что

 

касается

 

единовѣрія,

 

то

 

оно

 

было

 

насаждено

 

въ

самыхъ

 

центрахъ

 

раскола— въ

 

Иргизсвихъ

 

монастыряхъ,

въ

 

Стародубьѣ,

 

на

 

Рогожсвомъ

 

и

 

Преображенскомъ

 

клад-

бищахъ

 

въ

 

Москвѣ,

 

ва

 

Керженцѣ

 

и

 

явилось

 

во

 

всѣхъ

епархіяхъ.

 

Обращеніе

 

началось

 

съ

 

Иргизскихъ

 

монастырей

и

 

прежде

 

всего

 

съ

 

монастыря

 

Нижпевоскресепскаго.

 

Въ

1828

 

году

 

Императоръ

 

Николай

 

1-й

 

послалъ

 

въ

 

этотъ

 

мо-

вастырь

 

Саратовскаго

 

губернатора

 

Голицына,

 

который

 

уго-

ворилъ

 

множество

 

братій

 

присоединиться

 

къ

 

правоелавію

 

на

правахъ

 

единовѣрія

 

и

 

подать

 

о

 

томъ

 

прошеніе.

 

Вслѣдствіе

прошенія

 

монастырь

 

вскорѣ

 

былъ

 

объявленъ

 

единовѣрческимъ

я

 

причисленъ

 

къ

 

III

 

классу

 

монастырей.

 

Спустя

 

7

 

лѣтъ

 

за

яимъ

 

послѣдовалъ

 

Средне-Нивольскій

 

монастырь,

 

а

 

потомъ

и

 

верхній

 

Спасопреобралсепскій,

 

чѣмъ

 

совершенно

 

и

 

закон-

чилась

 

старообрядческая

 

исторія

 

Иргиза —этого

 

виднаго

 

рас-

кольническаго

 

притона.

 

—

 

Подобпымъ

 

же

 

образомъ

 

вводилось

единовѣріе

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣстахъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ.

Особенно

 

много

 

было

 

построено

 

ввовь

 

единовѣрческихъ

 

церк-
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вей

 

и

 

монастырей,

 

съ

 

1825

 

по

 

1851

 

годъ

 

было

 

открыто

до

 

179

 

церквей,

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

епархіяхъ

 

заражевныхъ

расколомъ.

Также

 

энергично

 

велась,

 

въ

 

царствованіе

 

Николая

 

Пав-

ловича

 

и

 

борьба

 

съ

 

иновѣріемъ

 

многочисленныхъ

 

живущихъ

 

въ

Россін

 

инородцевъ.

 

Дѣлу

 

христіанскаго

 

нросвѣщенія

 

этихъ

инородцевъ

 

удалось

 

стать

 

очевь

 

ирочно.

 

Въ

 

промежуток^

времени

 

между

 

1825

 

и

 

1855

 

годами

 

число

 

дѣятелей

 

на-

поприщѣ

 

распространена

 

христіанства

 

было

 

увеличено

 

въ

нѣсколько

 

разъ

 

нротнвъ

 

прежняго,

 

дѣйствіа

 

ихъ

 

приведены

въ

 

строго

 

единообразную

 

систему

 

и

 

самая

 

дѣятельпость.

усилена

 

и

 

обставлена

 

всѣми

 

благопріятиыми

 

условіями.

 

Въ

иачалѣ

 

царствованія,

 

какъ

 

и

 

раньше,

 

обязанность

 

обращенія

въ

 

христіанство

 

инородцевъ

 

бдижайшимъ

 

образомъ

 

несли

епархіальные

 

епископы

 

и

 

ихъ

 

помощники

 

сельскіе

 

священ-

ники,

 

въ

 

приходахъ

 

коихъ

 

жили

 

инородцы.

 

Но

 

съ

1828

 

г.

 

было

 

обращено

 

правительствомъ

 

самое

 

серьез-

ное

 

внимаиіе

 

на

 

нриготовленіе

 

спеціальныхъ

 

миссіонеровъ

Въ

 

этихъ

 

видахт,

 

между

 

нрочимъ,

 

во

 

многихъ

 

духовно--

учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

было

 

введено

 

нреиодаваніе

 

инородче-

скихъ

 

языков*,

 

а

 

-именно

 

въ

 

семинаріяхъ

 

и

 

училищахъ

 

енар-

хій:

 

Нижегородской,

 

Вятской,

 

Вологодской,

 

Самарской,

 

Са-

ратовской,

 

Пензенской,

 

Уфимской,

 

Тамбовской,

 

Казанской

 

и

Астраханской.

 

Въ

 

Казанской

 

академіи,

 

которая

 

возродилась

только

 

въ

 

1842

 

году,

 

съ

 

1854

 

года

 

учреждено

 

было

 

весьма

важное

 

противумусульманекое

 

миссіонерское

 

отдѣлевіе.

 

Въ

руководство

 

мнесіонерэмъ

 

было

 

издано

 

довольно

 

много

 

съ

Высочайшаго

 

соизволенія

 

утвержденныхъ

 

„правилъ"

 

„поста-

новленій"

 

и

 

„инструкцій".

 

Въ

 

этихъ

 

правилахъ,

 

между

 

про-

чими,

 

говорилось:

 

„которые

 

(ииородцы)

 

самаго

 

крещенія
принять

 

не

 

ножелаютъ,

 

таковымъ

 

иринужденія

 

не

 

чинить

 

и

 

не-

угрожать,

 

но

 

поступать

 

по

 

образцу

 

апостольской

 

ироповѣди

съ

 

возможиымъ

 

смирёніемь,

 

тихостію

 

и

 

кротостію,

 

оставляя

ихъ

 

съ

 

миро.лобіемь

 

до

 

другого

 

благопріяінаго

 

времени".—
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Для

 

успѣшности

 

дѣйстній

 

миссіонеровъ

 

и

 

священниковъ

были

 

приняты

 

свои

 

мѣры,

 

который

 

значительно

 

облегчали

проповѣдникам*

 

ихъ

 

задачу.

 

Эти

 

мѣры

 

состояли

 

въ

 

изданін

гражданских*

 

законов*,

 

располагавших*

 

иновѣрцевъ

 

разны-

ми

 

льготами

 

къ

 

скорѣйшему

 

нринятію

 

христіанской

 

вѣры,

 

а

новокрещенныхъ— къ

 

вѣрности

 

церкви.

 

О

 

сильном*

 

развитіи

миссіоперскаго

 

дѣла

 

при

 

Николаѣ

 

І-мъ

 

говорить

 

уже

 

одио

то

 

обстоятельство,

 

что

 

ири

 

нем*

 

было

 

основано

 

19

 

новыхъ

миссій.

Послѣ

 

этого

 

само

 

собою

 

понятно,

 

что

 

духовенство

явилось

 

самым*

 

главным*,

 

преимущественным*

 

предметом*

заботь

 

Николая

 

Павловича.

 

Въ

 

указѣ

 

11

 

января

 

1828

 

года

Государь

 

прямо

 

сказал*:

 

„состояніе

 

духовенства

 

всегда

 

при-

влекало

 

нате

 

особенное

 

внимание".

 

„Я.

 

тпердо

 

остаюсь

 

увѣ-

ренным*,

 

говорил*

 

опъ

 

также

 

въ

 

указѣ

 

от*

 

6

 

декабря

1829

 

года,

 

что

 

оно

 

(духовенство)

 

верным*

 

служеніем*

 

Цер-

кви

 

и

 

Престолу

 

и

 

пламенным*

 

усердіемъ

 

в*

 

исполпеніи

 

сво-

их*

 

священных*

 

обязанностей

 

потщится

 

оправдать

 

мое

 

о

нем*

 

попеченіе".

 

Цонеченія

 

Николая

 

Павловича

 

направля-

лись

 

к*

 

улучшенію

 

умственнаго

 

и

 

нравственнаго

 

состоянія

духовенства

 

и

 

къ

 

возвышенію

 

его

 

матеріальнаго

 

и

 

право-

ваго

 

иоложенія.

Мѣри

 

касательно

 

подняіія

 

умственнаго

 

уровня

 

духо-

венства

 

начались

 

очищеніем*

 

наличпаго

 

его

 

состава

 

от*

всѣхъ

 

болѣе

 

или

 

менѣе

 

сомнительных*

 

элементов*.

 

Распоря-

жепія

 

по

 

этому

 

предмету

 

иногда

 

отличались

 

рѣзкостыо

 

и

нетерпѣливостію.

 

Объяснялось

 

это

 

тѣмъ,

 

что

 

Император*

Николай

 

1-й,

 

будучи

 

самъ

 

пеизмѣнно

 

корректным*,

 

не

 

мог*

терпѣть

 

ни

 

тѣни

 

расиущенпостн

 

въ

 

тѣх*,

 

кто

 

должен*

 

быть

свѣтлымь

 

иримѣромъ

 

для

 

окружающих'!.

 

Он*

 

неоднократно

в*

 

самых*

 

сильных*

 

выраженіяхъ

 

напоминал*

 

чрезъ

 

Св.
Сгнодъ

 

Еиархіальнымъ

 

Начальствамъ,

 

чтобы

 

они

 

отпосились

къ

 

ставленникам*

 

как*

 

можно

 

строже

 

и

 

чтобы

 

лица

 

сомни-

тельных*

 

достоинств*

 

не

 

были

 

посвящаемы,

 

а

   

также

 

весьма
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часто

 

напоминал*,

 

чтобы

 

священнослужители,

 

чѣмъ

 

либо

 

себя

запятнавшіе,

 

были

 

судимы

 

по

 

всей

 

строгости

 

законовъ

 

и

опозорившіе

 

свое

 

званіе

 

не

 

были

 

терпимы

 

в*

 

нем*.

 

Съ

1828

 

года

 

Николай

 

Павлович*

 

устроилъ

 

неослабный

 

надзор*

 

за

священнослужителями:

 

по

 

Высочайшему

 

новелѣііію

 

1828

 

г.,

повторенному

 

в*

 

1849

 

году,

 

Ему

 

доставлялись

 

особо

 

допесенія

о

 

всѣх*

 

криминальных*

 

происшествіях*,

 

касающихся

 

духо-

венства

 

сь

 

подробными

 

указаніями

 

об*

 

обстоятельствах*

событія,

 

о

 

происхожденіи

 

и

 

образованіи

 

провинившихся.

На

 

основаніи

 

этих*

 

донесепій

 

Он*

 

часто

 

дѣлал*

 

указанія

Св.

 

Сѵноду

 

и

 

вызывая*

 

по

 

ним*

 

строгія

 

разслѣдованія.

 

В*

1831

 

году

 

был*

 

произведен*

 

строгій

 

„ разбор* ",

 

во

 

время

котораго

 

въ

 

военную

 

службу

 

забирали

 

праздных*

 

лиць

 

ду-

ховнаго

 

звапія

 

и

 

из*

 

служащих*

 

церковников*

 

„негодных*

и

 

неисправных*";

 

из*

 

дѣтей

 

духовенства

 

оставлены

 

въ

 

покоѣ

лишь

 

получившіе

 

или

 

получавшіе

 

образованіе

 

и

 

взяты

 

въ

службу

 

неучившіеся,

 

чтобы

 

они

 

послѣ

 

не

 

могли

 

получить

 

ду-

ховныхъ

 

должностей.

 

Это

 

была

 

послѣдняя

 

выдающаяся

 

мѣра

по

 

очищеаію

 

наличнаго

 

состава

 

духовенства.

В*

 

1826

 

году

 

Николай

 

Павлович*

 

далъ

 

первое

 

пове-

лѣніе

 

Св.

 

Сѵноду

 

объ

 

изыеканіи

 

способовъ

 

къ

 

образованіго

доетойнаго

 

духовенства.

 

11

 

января

 

1828

 

г.

 

послѣдовало

 

вто-

рое,

 

т-указывавшее

 

представить

 

эти

 

способы

 

„неукоснительно".

Св.

 

Сѵяодъ

 

выработалъ

 

ихъ

 

въ

 

том*

 

же

 

году

 

и

 

представил*

Государю

 

въ

 

докладѣ.

 

На

 

основаніи

 

этого

 

доклада

 

6

 

дека-

бря

 

1829

 

года

 

явился

 

именной

 

указ*,

 

въ

 

приложеніи

 

къ

которому,

 

относительно

 

замѣщенія

 

священнослужительскихъ

мѣст*,

 

постановлялись

 

такія

 

правила:

 

а)

 

свящепники

 

въ

 

град,

ских*

 

и

 

сельских*

 

церквах*

 

должны

 

быть

 

опредѣляемы

 

не-

иремѣнно

 

из*

 

окончивших*

 

курс*

 

наук*

 

в*

 

академіях*

 

или

семинаріяхъ;

 

б)

 

въ

 

сіучаѣ

 

недостатка

 

окончивших*

 

курсъ

 

въ

одной

 

епархіи,

 

кандидаты

 

должны

 

быть

 

требуемы

 

из*

 

дру-

гих*,

 

гдѣ

 

есть

 

излишек*;

 

в)

 

въ

 

случаѣ

 

недостатка

 

въ

 

кан-

дидатах*

 

разрѣшается

  

производить

 

в*

   

священники

   

и

    

нео-
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кончивших*

 

курс*,

 

„но

 

чтобы

 

были

 

съ

 

усердіемъ

 

и

 

добрым*

разумѣніем*

 

поучающіеся

 

въ

 

словѣ

 

Божіемъ";

 

г)

 

в*

 

діаконы

посвящаются

 

неокончившіе

 

курс*

 

с*

 

соблюденіеыъ

 

тѣхъ

 

же

требованій,

 

какія

 

предъявлены

 

къ

 

священникам*

 

из*

 

неокон-

чивших-ькурсъ.

 

Вь

 

1833

 

г.

 

было

 

издано

 

Высочайшее

 

повелѣніе

о

 

поясненіи

 

преосвящеинымъ,

 

чтобы

 

они

 

„въ

 

избранін

 

и

 

руко-

положеніи

 

ищущих* звшіясвлщеннослужительскаго

 

поступали

бы

 

со

 

всяким*

 

опасеніем*,

 

обращая

 

вниманіе

 

на

 

лѣта

 

ипспы-

тывая

 

поведеніе

 

и

 

образ*

 

мыслей

 

поставляемая

 

всѣми

 

спо-

собами

 

и

 

удаляя

 

всѣхъ

 

замѣченных*

 

въ

 

порокѣ

 

и

 

сомнитель-

ных*

 

въ

 

отношеніи

 

строгой

 

нравственности,

 

как*

 

ровно

 

и

недовольно

 

понимающих*

 

важность

 

духовных*

 

обязанностей

и

 

высоту

 

сана".

 

В*

 

этих*

 

и

 

подобных*

 

распоряженіяхъ

 

ка-

сательно

 

бѣлаго

 

и

 

монашествующаго

 

духовенства

 

въ

 

сущно-

сти

 

объявлено

 

было

 

одно

 

средство

 

къ

 

возвыгаенію

 

духовен-

ства —

 

пріемъ

 

по

 

мѣрѣ

 

возможности

 

в*

 

духовное

 

званіе

 

лиц*

хорошаго

 

воснитанія

 

и

 

образованія.

 

Случаи,

 

когда

 

священ-

нослуяштели

 

допускаются

 

и

 

пеучившіеся,

 

разсматриваются

как*

 

временное

 

исключеніе.

 

По

 

этой

 

тѣсной

 

связи

 

дѣла

образованія

 

съ

 

дѣлом*

 

возвышенія

 

духовенства,

 

духовно-

учебное

 

вѣдомство

 

вызвало

 

свои

 

важныя

 

мѣропріятія.

 

Ду-

ховно-учебныя

 

заведенія

 

едѣлались

 

болѣе

 

доступными

 

для

дѣтей

 

бѣдныхъ

 

священнослужителей.

 

Число

 

ихъ

 

увеличено.

Учебная

 

часть

 

подверглась

 

существенному

 

преобразованію.

Вмѣстѣ

 

сь

 

тѣмъ

 

возникъ

 

особый

 

родъ

 

училищ*

 

для

 

дѣ-

вицъ

 

духовнаго

 

званія, — будущихъ

 

матерей

 

и

 

жен*

 

духо-

венства.

 

Высочайшими

 

повелвніями

 

1826,

 

1828

 

и

 

1829

 

гг.

содержаніе

 

в*

 

семинаріяхъ

 

воспитанников*

 

принималось

 

почти

вполпѣ

 

на

 

иждивеніе

 

казны.

 

В*

 

1850

 

г.

 

явилось

 

уже

 

пере-

полнепіе

 

духовно-учебных*

 

зеведеній

 

учащимися,

 

что

 

привело

тогда

 

къ

 

освобождение

 

духовенства

 

от*

 

обязательства

 

обу-

чать

 

своих*

 

дѣтей

 

въ

 

духовно

 

учебпыхъ

 

заведеніяхъ

 

и

 

от-

крыто

 

выхода

 

въ

 

заведеніл'

 

свѣтскаго

 

вѣдомства,

 

а

 

въ

1854

 

году

 

къ

 

опредѣленію

    

огранпчительныхъ

 

нормальных



—
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-

штатов*

 

въ

 

семинаріяхъ.

 

С*

 

1828

 

года

 

по

 

Высочайшим*

новѣленіямъ

 

увеличилось

 

число

 

низшихъ

 

духовно-учебныхъ

заведеній,

 

открыта

 

новая

 

Академія — Казанская

 

(1842

 

г.)

 

и

учреждены

 

семинаріи:

 

въ

 

Саратовѣ,

 

Ново-Архангельскѣ,

Ставрополѣ,

 

Жировицахъ

 

(Литва),

 

Гигѣ

 

и

 

других*

 

городахт,-

Реформа

 

учебной

 

части

 

падает*

 

на

 

1838,

 

1840

 

и

 

1851

 

іт.

В*

 

1838

 

году

 

было

 

Высочайше*

 

постановлено

 

ввести

 

въ

курсъ

 

семинаріи

 

новые

 

предметы— библейскую

 

исторію

 

и

 

па-

тристику

 

и

 

усилить

 

изученіе

 

Св.

 

Писанія

 

и

 

русской

 

церков-

ной

 

исторіи.

 

Въ

 

1840

 

году

 

Высочайше

 

утверждены

 

правила

о

 

приближеніи

 

семинарскаго

 

курса

 

къ

 

практической

 

жизни

сельских*

 

пастырей,

 

которыми

 

признавалось

 

нолевнымъ

 

въ-

семинаріяхъ — „приспособить

 

къ

 

обязанностям*

 

сельскаго

 

свя-

щенника

 

богословіе

 

пастырское

 

и

 

собесѣдовательное,

 

сокра-

тить

 

курс*

 

общеобразовательных*

 

предметов*

 

и

 

преподавать

новые

 

предметы,

 

полезные

 

въ

 

общежитіи,

 

какъ

 

то:

 

пауки

естественпыя,

 

начала

 

медицины

 

и

 

сельскаго

 

хозяйства".

 

Вы-

сочайшим*

 

повелѣніем*

 

1851

 

года

 

въ

 

академіях*

 

установ-

лено

 

изучеиіе

 

патристики,

 

логики,

 

педагогики,

 

исихологіи

 

и

увеличен*

 

объем*

 

нреподаванія

 

русской

 

церковпой

 

исторіи.

Училища.для

 

дѣвиц*

 

духовнаго

 

званія

 

первоначально

открывались

 

при

 

женских*

 

монастырях*

 

и

 

мало

 

в*

 

чем*

 

от-

ступали

 

от*

 

программы

 

свѣтскихъ

 

женских*

 

училищ*.

 

Члобы

достигнуть

 

общей

 

предположенной

 

цѣли

 

улучшенія

 

духоіенства,.

Правительство

 

с*

 

1843

 

года

 

по

 

особому

 

повелѣнію

 

Государя

занялось

 

соображеніями

 

о

 

приведены

 

ихъ

 

въ

 

систему

 

и

 

об*

 

ор-

гапизаціи

 

их*

 

„согласно

 

с*

 

уставами

 

церкви,

 

с*

 

прямыми

 

нуж-

дами

 

ея

 

служителей

 

и

 

с*

 

духом*

 

народным*".

 

Великая

 

Княжна

Ольга

 

Николаевна

 

пожелала

 

принять

 

на

 

себя

 

понеченіе

 

о

 

воспи-

таніи

 

дѣвицъ

 

духовнаго

 

званія.

 

Николай

 

Павлович*

 

повелѣлъ

учредить

 

въ

 

вѣдомствѣ

 

С.-Петербѵргскаго

 

Епархіальнаго

 

на-

чальства,

 

въ

 

видѣ

 

опыта

 

на

 

2

 

года,

 

образцовое

 

женское

 

ду-

ховное

 

училище

 

под*

 

покровительством*

 

Государыни

 

Импе-

ратрицы

 

и

 

под*

 

главным*

 

попечительством*

 

Ея

 

Высочества.
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Въ

 

том*

 

же

 

1843

 

зг 'гве Р ІК Денъ

 

был*

 

штагь

 

образцовая

училиЩа

 

въ

 

Царскомъ

 

селѣ,

 

по

 

которому

 

назначено

 

ежегодно

отпускать

 

училищу

 

отъ

 

казны

 

10169

 

руб.

 

По

 

образцу

 

этого

училища

 

учреждены

 

еще

 

3

 

училища— въ

 

Солигаличѣ

(1845

 

г.

 

В*

 

1848

 

году

 

переведено

 

в*

 

Ярославль),

 

—

 

Казани

(1853

 

г.)

 

и — Иркутскѣ

 

(1854

 

г.).

 

Эти

 

училища

 

существуют*

и

 

доселѣ,

 

как*

 

иѣчто

 

особое,

 

отдѣльное

 

от*

 

так*

 

называе-

мых*

 

енархіальыых*

 

женских*

 

училищ*,

 

возникших*

 

ьъ

царствованіе

 

уже

 

Александра

 

П-го.

Улучшеніе

 

матеріальнаго

 

положенія

 

духовенства

 

было

предметом-*

 

постоянных*

 

забот*

 

Николая

 

Павловича

 

во

 

все

 

Его

царствованіе.

 

Въ

 

имепномъуказѣ

 

11

 

января

 

1828

 

г.

 

Государь

говорил*:

 

„Мы

 

всегда

 

желали,

 

чтобы

 

чин*

 

духовный

 

имѣлъ

все

 

средства....

 

къ

 

прохожденію

 

служенія....,

 

не

 

припииаясь

заботами

 

жизни

 

и

 

безбѣднато

 

своего

 

содержанія;....

 

Мы

 

изъ-

явили

 

уже

 

въ

 

разныхъ

 

случаяхъ

 

Св.

 

Сѵноду

 

мысль

 

и

 

волю

Нашу....

 

и

 

иынѣ

 

признали

 

за

 

благо

 

сим*

 

снова

 

повелѣть,

дабы

 

Св.

 

Сѵнодъ

 

неукоснительно

 

представил*

 

способы....

дабы

 

лица,

 

духовному

 

званію

 

себя

 

посвящающія,

 

особливо

же

 

приходское

 

духовенство,

 

обезпечены

 

были

 

в*

 

средствах*

содержанія

 

вездѣ

 

и

 

особеино

 

в*

 

приходах*

 

бѣдныхъ".

 

Вслѣд-

ствіе

 

этого

 

Высочайшаго

 

повелѣнія

 

в*

 

том*

 

же

 

1828

 

году

Св.

 

Сѵнодъ

 

представил*

 

всеподданнѣйшій

 

доклад*,

 

на

 

осно-

вами

 

котораго

 

6-го

 

декабря

 

1828

 

года

 

послѣдовалъ

 

имен-

ной

 

указ*

 

с*

 

опубликованіем*

 

иоложенія

 

„о

 

преподаніи

вящих*

 

способов*...

 

къ

 

обезпечеиію

 

церковных*

 

причтовъ

 

въ

безбѣдномъ

 

содержаніи".

 

Здѣсь

 

указывались

 

„способы

 

о

 

на-

дѣленіи

 

церквей

 

землями

 

и

 

о

 

постоянном*

 

устроеніи

 

домовъ

для

 

жителъства

 

причта

 

и

 

порядок*

 

снабженія

 

духовенства

казенным*

 

жалованьем*.

 

Нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

задача

 

ма-

теріальнаго

 

обезпеченія

 

духовенства

 

была

 

выполнена

 

окон-

чательно

 

в*

 

царствовапіе

 

Николая

 

Павловича,

 

не

 

смотря

 

на

массу

 

работы

 

по

 

этой

 

части,

 

сначала

 

в*

 

Западном*

 

Краѣ

гдѣ

 

послѣ

 

уніи

 

нужды

 

церковныя

 

были

 

особенно

 

ощутительны,



898

 

-

а

 

потом

 

ь

 

и

 

в*

 

других*

 

областях*

 

государства.

 

Но

 

в*

 

виду

•громадной

 

трудности

 

этой

 

задачи

 

удивляться

 

этому

 

нельзя,

 

а

надо

 

возблагодарить

 

Бога

 

и

 

за

 

то,

 

что

 

было

 

сдѣлапо

 

въ

 

Его

царствованіе

 

и

 

припомнить,

 

что

 

и

 

незабвенный

 

Ииператоръ

Александр*

 

Ш

 

въ

 

концѣ

 

своего

 

царствованія

 

сталъ

 

снова

на

 

путь,

 

указанный

 

Николаемъ

 

Павловичем*

 

въ

 

дѣлѣ

 

мате-

ріальнаго

 

обезпеченія

 

духовенства

 

казеннымъ

 

жалованьем*.—

Въ

 

правовомъ

 

отношепіи

 

положеніе

 

духовенства

 

сильно

 

под-

нялось

 

при

 

Николаѣ

 

Павловичѣ.

 

Духовная

 

служба,

 

благо-

даря

 

попечительным*

 

заботам*

 

Императора

 

давала

 

права

 

и

по

 

состоянію

 

приравнивалась

 

къ

 

гражданской.

 

Дѣти

 

прото-

іереевъ

 

и

 

священников*,

 

при

 

поступленіи

 

въ

 

военно-учебпыя

заведеніл,

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

1838

 

года,

 

считались

равными

 

дѣтям*

 

штаб*

 

и

 

оберъ-офицеровъ,

 

а

 

по

 

повелѣнію

1830

 

года,

 

в*

 

случаѣ

 

награжденія

 

их*

 

отцов*

 

извѣстными

орденами,

 

получали

 

даже

 

потомственное

 

дворянство.

 

Съ

1832

 

года

 

дѣтямъ

 

духовным*

 

позволено увольненіе

 

в*

 

свѣт-

ское

 

званіе

 

и

 

ноступленіе

 

въ

 

гражданскую

 

и

 

военную

 

службу

на

 

одинаковыхъ

 

основаніяхъ

 

съ

 

дѣтьми

 

гражданскихъ

 

чиновъ.

Служба

 

но

 

духовно-учебному

 

вѣдомству

 

и

 

получепіе

 

образо-

нія

 

въ

 

духовно-учебныхъ

 

заведеніяхъ

 

стали

 

соединяться

 

съ

чинами

 

и

 

соединенными

 

съ

 

ними

 

преимуществами.

 

По

 

Вы-

сочайшимъ

 

повелѣніямъ

 

и

 

именнымъ

 

указамъ

 

1830,

 

1835,

1838,

 

1839,

 

1840,

 

1842,

 

1844,

 

1847

 

и

 

1849

 

гг.

 

лица

окончившія

 

курсъ

 

духовныхъ

 

академій

 

и

 

семинарій

 

и

 

состоя-

ния

 

на

 

службѣ

 

въ

 

этихъ

 

заведеніяхъ,

 

какъ

 

по

 

службѣ,

 

так*

и

 

по

 

образованно,

 

пользуются

 

чинами,

 

правом*

 

на

 

мундир*

и

 

пенсіею

 

по

 

силѣ

 

повелѣпія

 

1820

 

года,

 

действующая

 

въ

вѣдомствѣ

 

Министерства

 

Народная

 

Просвѣщенія.

 

Духовное

ведомство,

 

сверх*

 

этого

 

сдѣлалось

 

отчасти

 

привелигировап-

пум*.

 

По

 

Высочайше

 

утвержденному

 

мнѣнію

 

Правительству-

ющая

 

Сената

 

1826

 

года

 

было

 

постановлено

 

не

 

принимать

въ

 

духовное

 

званіе

 

лиц*

 

податного

 

сословія,

 

за

 

иеключеніемъ

лишь

 

крайаяго

 

недостатка

 

въ

 

кандидатахъ

 

священства,

 

чѣмъ



—

 

899

 

-

создавалась

 

полная

 

свобода

 

для

 

развитія

 

наслѣдственностн

духовнаго

 

званія.

 

В*

 

1835

 

и

 

1839

 

г.г.

 

Высочайше

 

было

повѣлено

 

освободить

 

от*

 

тѣлесныхъ

 

наказанш

 

священно-слу-

лштельскихъ

 

дѣтей,

 

рожденныхъ

 

во

 

время

 

бытности

 

их*

 

ро-

дителей

 

в*

 

священно

 

и

 

церковно-служительскихъ

 

должностях*.

Послѣ

 

1831

 

года

 

Высочайшим*

 

указом*

 

1840

 

года

 

духо-

венство

 

и

 

лица

 

духовнаго

 

сословія,

 

были

 

навсегда

 

осво-

бождены

 

от*

 

разборов*.

 

В*

 

1835,

 

1837

 

и

 

1840

 

г.г.

 

Высо-

чайшими

 

повелѣпіями

 

указан*

 

порядок*

 

изгнанія

 

из*

 

духов-

ная

 

званія

 

порочных*

 

лицъ,

 

как*

 

не

 

заслуживающих*

 

по

своим*

 

нравственным*

 

качествам*

 

считаться

 

въ

 

средѣ

 

ея

членов*.

Уже

 

из*

 

одного

 

этого

 

краткая

 

обзора

 

дѣятельности

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

на

 

пользу

 

Церкви

 

Право-

елавпой

 

видно,

 

сколько

 

забот*

 

и

 

трудов*

 

положено

 

было

Им*

 

на

 

это

 

дѣло.

 

Нѣтъ

 

сомнѣнія,

 

что

 

эти

 

заботы

 

и

 

труды

никогда

 

не

 

забудутся

 

во

 

всем*

 

православно-христіанскомъ

мірѣ,

 

во

 

всей

 

православной

 

Русской

 

церкви

 

и

 

среди

 

ея

 

слу-

жителей— въ

 

особенности.

Вѣчная

 

намять

 

Благочестивѣйшему

 

Великому

 

Государю

Императору

 

НИКОЛАЮ

 

І-му.

Преподаватель

 

Саратовской

 

Духовной

^Семинаріи,

  

священник*

 

Теннадій

 

Махровскій.

Императоръ

 

Николай

 

I.

Не

 

только

 

въ

 

исторіп

 

Россіи,

 

-но

 

и

 

во

 

всемірно-исто-

рической

 

жизни

 

первой

 

половины

 

нынѣшняго

 

вѣка

 

личность

Императора

 

Николая

 

Павловича

 

занимаетъ

 

выдающееся

 

по-

лолсеніе.

 

И

 

хотя

 

эпоха

 

царствованія

 

этого

 

Государя

 

со-

всѣмъ

 

близка

 

къ

 

нашему

 

времени;

 

хотя

 

за

 

недостаткомъ

открытыхъ

 

памятниковъ

 

не

 

наступила

 

и

 

пора

 

ея

 

полной

безпристрастной

 

оцѣнки—іѣмъ

 

не

 

менѣе

 

нѣкоторыя

 

черты

личности

 

Императора

   

настолько

 

крупны,

 

факты

 

его

 

поли-


