
15-го

 

Іюня

            

№

 

12.

              

1865

 

года.

I.

 

РАОПОРЯЖЕНІЯ

 

ОВЯТѢЙШАГО

  

ОѴНОДА.

Согласно

 

представление

 

его

 

высокопреосвященства,

Димитрія

 

архіепископа

 

херсонскаго

 

и

 

одесскаго,

 

проФессоръ

Богословія

 

и

 

настоятель

 

церкви

 

при

 

новороссійскомъ

 

уни-

верситет,

 

Михаиле

 

Павловскій

 

уволенъ

 

въ

 

отпускъ

 

за

границу,

 

въ

 

Германію

 

и

 

Францію,

 

для

 

леченія

 

минеральными

водами,

 

срокомъ

 

отъ

 

1-го

 

іюня

 

по

 

12-е

 

сентября

 

сего

года.

—

 

Города

 

Очакова

 

Николаевскаго

 

собора

 

церковному

старостѣ,

 

очаковскому

 

мѣщаиину

 

Грторію

 

Стацюрѣ

согласно

 

представленію

 

его

 

высокопреосвященства,

 

Димитрія

архіепископа

 

херсонскаго

 

и

 

одесскаго,

 

за

 

долговременную

 

и

усердную

 

службу

 

въ

 

должности

 

церковнаго

 

старосты

 

и

значительное

 

прнращеніе

 

церковныхъ

 

и

 

въ

 

особенности

свѣчныхъ

 

доходовъ,

 

преподано

 

благословеніе

 

Святѣйшаго

Сгнода,

 

съ

 

выдачею

 

установленной

 

для

 

сего

 

грамоты.
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II.

   

РАСПОРЯЖЕНІЯ

   

ЕПАРХІАЛЬНАГО

  

НАЧАЛЬСТВА.

Воспитанникъ

 

херсонской

 

Семинаріи,

 

окончившій

 

курсъ,

Грторій

 

Михайловскій

 

рукоположенъ

 

во

 

священника

 

къ

церкви

 

Богоматери

 

—

 

Радости

 

всѣхъ

 

скорбящихъ,

 

въ

 

г.

Николаевѣ.

■—

 

Уволенный

 

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

дьячекъ

 

Василій
Доброволъскій

  

принятъ

 

обратно

 

въ

 

духовное

 

званіе.

—

  

Одесской

 

Петропавловской

 

единовѣрческой

 

церкви

церковный

 

староста,

 

одесскій

 

купецъ

 

Аѳанасій

 

Соколове,

по

 

окончаніп

 

трехлѣтией

 

его

 

старостинской

 

службы

 

избран-

ный

 

вновь

 

прихожанами

 

и

 

причтомъ

 

сей

 

церкви

 

въ

 

цер-

ковные

 

старосты,

 

утвержденъ

 

въ

 

сей

 

должности

 

на

 

второе

трехлѣтіе.

—

   

Успенской

 

церкви

 

селенія

 

Незавертайловки,

 

діаконъ

Ѳедоръ

 

Иванове,

 

за

 

смертію,

 

исключенъ

 

изъ

 

списковъ.

III.

  

ОБЪЯВЛЕНЫ.

а)

 

О

 

ПОЖЕРТВОВАНШХЪ :

Херсонскаго

 

уѣзда,

 

жители

 

селенія

 

Золотой

 

Балки

 

по-

жертвовали

 

въ

 

свою

 

приходскую

 

церковь

 

Вознесенія

 

Господня

два

 

колокола,

 

стоющіе

 

230

 

рублей

 

50

 

коп.,

 

и

 

сребропозла-

щенный

 

крестъ,

 

стоющій

 

50

 

руб.;

 

всего

 

на

 

сумму

 

— 280

 

руб.

50

 

копѣекъ.
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Отставной

 

коллежскій

 

регистраторъ

 

Герасиме

 

Гри-

горьеве

 

пожертвовалъ

 

въ

 

Свято-Алексіевскую

 

церковь

 

г.

Николаева

 

серебрянный

 

позлащенный

 

ковчегъ,

 

вѣсомъ

 

5

оунтовъ

 

и

 

10

 

золотниковъ;

 

напрестольный

 

крестъ

 

сереб-

ряный

 

позлащенный,

 

вѣсомъ

 

2

 

Фунта

 

и

 

41

 

золотникъ;

серебряный

 

позлащенный

 

ризы

 

для

 

четырехъ

 

мѣстныхъ

иконъ,

 

въ

 

которыхъ

 

серебра

 

47

 

Фунтовъ

 

70

 

Уа

 

золотни-

ковъ;

 

всѣ

 

сіи

 

вещи

 

стоятъ

 

—

 

2,307

 

руб.

 

66

 

коп.

Ь)

 

О

 

ВАКАНТНЫХЪ

 

МЪСТАХЪ.

ПРАЗДНЫ

 

мѣста

 

:

Протоіерейское

 

—

 

въ

 

городѣ

 

Тирасполѣ

 

при

 

Николаев-

скомъ

 

соборѣ.

Священническія :

 

въ

 

городѣ

 

Херсонѣ,

 

при

 

единовѣрческой

Богородичной

 

церкви;

 

александрійскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

селеніи

Золотаревкѣ,

 

при

 

Ильинской

 

единовѣрческой

 

церкви;

 

въ

селеніи

 

Зыбкомъ,

 

при

 

Покровской

 

единовѣрческой

 

церкви;

бобринецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

 

Жевановкѣ,

 

при

 

Михайлов-

ской

 

церкви.

Дьячковское

 

—

 

въ

 

городѣ

 

Херсонѣ,

 

при

 

Николаевской

церкви

 

тюремнаго

 

замка.

Пономарскія :

 

въ

 

г.

 

Одессѣ,

 

при

 

Воскресенской

 

средне-

Фонтанской

 

церкви;

 

въ

 

г.

 

Елисаветградѣ,

 

при

 

церкви

 

Вла-

димірской

 

Богоматери;

 

херсонскаго

 

уѣзда

 

—

 

въ

 

селеніи
Николаевкѣ,

 

при

 

Михайловской

 

ц.;

 

въ

 

с.

 

КаснероНиколаевкѣ,
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при

 

Николаевской

 

ц. ;

 

бобринецкаго

 

уѣзда,

 

въ

 

селеніи

Петроостровѣ,

 

при

 

Преображенской

 

ц. ;

 

въ

 

селеніи

 

Нико-

лаеве,

 

при

 

Благовѣщенской

 

ц.;

 

александрійскаго

 

уѣзда:

въ

 

селеніи

 

Дониной

 

Камянкѣ,

 

при

 

Михайловской

 

церкви;

въ

 

селеніи

 

Васильевкѣ,

 

при

 

Васильевской

 

ц.



ІІѲУЧЕІІІК

ВЪ

 

ДЕНЬ

 

ПОМИНОВЕШЯ

 

БЛАЖЕННАГО

 

ПАТРІАРХА

 

ГРИГОРІЯ

 

Y -го.

Ты

 

убо

  

злопостражди

  

яко

 

добръ

 

воинъ

 

Хри-

стовъ.

 

2

 

Тим.

 

П.

 

3.

Такъ,

 

бр.,

 

писалъ

 

св.

 

апостолъ

 

Павелъ

 

ученику

 

своему

Тимоѳею,

 

епископу

 

Ешеса;

 

т.

 

е.

 

какъ

 

бы

 

такъ

 

говорилъ

великій

 

учитель

 

языковъ :

 

«чадо!

 

знай,

 

что

 

св.

 

Евангеліе

Христово

 

не

 

для

 

всѣхъ

 

будетъ

 

сладчайшею

 

вѣстію

 

мира

 

и

спасенія,

 

какою

 

оно

 

должно

 

быть

 

для

 

всякаго

 

чистаго

сердца.

 

Напротивъ,

 

оно

 

будетъ

 

для

 

многихъ

 

предметомъ

пререканій:

 

противъ

 

него

 

вооружится

 

плоть

 

съ

 

своими

страстями,

 

міръ

 

съ

 

своими

 

лукавыми

 

обычаями,

 

адъ

 

со

всѣми

 

своими

 

силами

 

и

 

кознями.

 

Но

 

ты,

 

возлюб.

 

сынъ,

стой

 

непоколебимо,

 

проповѣдущ

 

обличай,

 

настой,

 

страдай

вмѣстѣ

 

съ

 

св.

 

истиною,

 

словомъ :

 

буди

 

вѣренъ

 

Христу

 

и

Его

 

св.

 

Церкви

 

до

 

конца ;

 

вѣнецъ

 

правды,

 

уготованный

любящимъ

 

Господа,

 

будетъ

 

воздаяніемъ

 

твоимъ».

 

Богомуд-

рый

 

Тимоѳеи,

 

и

 

вслѣдъ

 

за

 

нимъ

 

всѣ

 

ученики

 

апостольскіе,

полные

 

силы

 

и

 

ревности

 

св.

 

наставниковъ

 

своихъ,

 

дѣйстви-

тельно,

 

съ

 

радостію

 

текли

 

на

 

страданіе

 

за

 

Евангеліе

 

и

 

спа-

сете

  

душъ

  

христіанскихъ.

    

«Постарайтесь,

  

писалъ

  

напр.
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св.

 

Игнатій

 

Богоносецъ

 

паствѣ

 

своей,

 

никакъ

 

не

 

хотѣвшей

допустить

 

его

 

до

 

мученической

 

кончины,

 

—

 

постарайтесь,

чтобы

 

я

 

былъ

 

принесенъ

 

въ

 

жертву

 

Богу....

 

Умоляю

 

васъ,

пусть

 

любовь

 

ваша

 

ко

 

мнѣ

 

не

 

будетъ

 

безвременна,

 

оставьте

меня

 

быть

 

пищею

 

звѣрямъ.

 

Тогда

 

я

 

буду

 

истинный

 

ученикъ

Іисуса

 

Христа,

 

когда

 

міръ

 

не

 

увидитъ

 

даже

 

и

 

тѣла

 

моего».

Съ

 

такою

 

же

 

крѣпкою,

 

яко

 

смерть,

 

любовію

 

положили

 

жизнь

свою

 

за

 

Сладчайшаго

 

Іпсуса

 

Стефаны,

 

Поликарпы,

 

Кипріаны,

Діонисіи,

 

Густины

 

и

 

весь

 

сонмъ

 

священномучениковъ

 

пер-

выхъ

 

вѣковъ

 

хрпстіанства.

НоІисусъХристосъ,бр.,бѵераг«

 

днесь,

 

тойже

 

и

 

во

 

вѣки

(Евр.

 

13,

 

8);

 

духъ

 

всесильной

 

благодати

 

Егопребывалъ,пребы-

ваетъ

 

и

 

будетъ

 

пребывать

 

въ

 

Церкви

 

православной

 

до

 

скончанія

вѣка

 

неизмѣнно.

 

Ибо

 

что

 

мы

 

видѣли

 

и

 

въ

 

нашемъ

 

грѣш-

номъ

 

19

 

столѣтіи,

 

въ

 

лицѣ

 

ублаямемаго

 

нами

 

нынѣ

 

свя-

щенномученика

 

патріарха

 

Григорія

 

и

 

прочихъ

 

пострадавшихъ

съ

 

нимъ

 

святителей:

 

Діоиисія

 

Ефесскаго,

 

Аѳанасія

 

Никоми-

дійскаго,

 

Евгенія

 

Анхіальскаго

 

и

 

др.?...

 

Предъ

 

нами

 

какъ-

бы

 

воскресли

 

Игнатіи,

 

Поликарпы,

 

Діонисіи,

 

для

 

утѣшенія

и

 

укрѣпленія

 

озлобленныхъ,

 

всячески

 

угнетенныхъ

 

чадъ

крестоносной

 

Церкви

 

Востока.

 

Ахъ,

 

почему

 

мы

 

не

 

одарены

хотя

 

искрою

 

того

 

могучаго

 

слова,

 

какимъ

 

за

 

38

 

лѣтъ

изображалъ,

 

съ

 

сего

 

же

 

священ,

 

мѣста,

 

мученическіе

 

подвиги

іерарховъ

 

незабвенный

 

Пресвитеръ

 

?

 

*)

 

Мы

 

возобновили

 

бы

 

въ

памяти

 

вашей,

 

бл.

 

слуш.,

 

нѣкоторыя

 

черты

 

сихъ

 

св.

 

подви-

говъ

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

 

православной

 

вѣры

 

нашей.

 

Впрочемъ,

*)

 

0.

 

Константинъ

 

Икономосъ,

 

знаменитый

 

проповѣдникъ

 

греч.

 

церкви,

произнесъ

 

превосходное

 

слово

 

въ

 

день

 

погребенія

 

блаж.

 

патріарха,

 

а

 

по-

томъ

 

—

 

въ

  

день

 

годичнаго

 

поминовеиія

 

святителя

 

и

 

его

 

сподвижниковъ.
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предметъ

 

сей

 

самъ

 

по

 

себѣ

 

такъ

 

трогателенъ,

 

что

 

и

 

слабое

напоминаніе

 

о

 

немъ

 

принесетъ

 

ревностнымъ

 

сыиамъ

 

право-

славія

 

не

 

малое

 

утѣшеніе

 

и

 

назиданіе.

 

Итакъ,

 

воныите.

Когда

 

блаженный

 

первосвятитель,

 

въ

 

день

 

св.

 

Пасхи,

былъ

 

взятъ

 

врагами

 

вѣры

 

изъ

 

патріаршаго

 

двора,

 

то

 

прежде

всего

 

приведенъ

 

былъ

 

въ

 

домъ

 

одного

 

изъ

 

началышковъ

внутренней

 

стражи.

 

Здѣсь

 

предложена

 

была

 

ему

 

трапеза.

Мучители

 

боялись,

 

чтобы

 

доблестный

 

старецъ,

 

удрученный

строгимъ

 

постомъ

 

въ

 

теченіе

 

св.

 

четыредесятницы,

 

не

 

утра-

тилъ

 

послѣднія

 

силы

 

свои

 

и

 

не

 

лишилъ

 

ихъ

 

адской

 

ра-

дости

 

—

 

видѣть

 

мученика

 

на

 

древѣ

 

казни.

 

«Я

 

вкусилъ

 

не.

бесной

 

сладчайшей

 

пищи— пречистаго

 

Тѣла

 

и

 

Крови,

 

которой

вы

 

не

 

вѣдаете,

 

сказалъ

 

патріархъ;

 

я

 

готовъ

 

вовсе

 

освобо-

диться

 

отъ

 

узъ

 

плоти

 

и

 

тлѣнія».

 

Тогда

 

палачи

 

начали

(уже

 

въ

 

темницѣ).

 

убѣждать

 

старца

 

въ

 

отреченію

 

отъ

вѣры,

 

угрожая,

 

въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

истязаніями.

 

Святи-

тель,

 

едва

 

удостоивъ

 

ихъ

 

отвѣта,

 

сказалъ :

 

напрасно

 

вы

трудитесь :

 

патріархъ

 

христіанскій

 

и

 

умретъ

 

христіаниномъ.

Наконецъ,

 

предъ

 

принятіемъ

 

казни,

 

съ

 

тѣмъ

 

же

 

величіемъ

и

 

спокойствіемъ

 

духа,

 

возвелъ

 

очи

 

на

 

небо,

 

благословилъ

вѣрующихъ

 

и

 

съ

 

словами:

 

«Господи,

 

пріими

 

духъ

 

мой!»

пріялъ

 

неувядаемый

 

вѣнецъ

 

мученическій.

Прочіе

 

святители:

 

Діонисій

 

Ефесскій,

 

Аѳанасій

 

Нико-

мидійскій

 

и

 

Евгеній

 

Анхіальскій,

 

во

 

все

 

время

 

заключенія

своего,

 

оглашали

 

своды

 

темницы

 

нѣснопѣніями

 

и

 

славосло-

віемъ

 

Госиода;

 

въ

 

великій

 

четвертокъ

 

сподобились

 

при-

частія

 

св.

 

Таинъ,

 

а

 

въ

 

великій

 

пятокъ,

 

какъ

 

бы

 

вмѣстѣ

съ

 

Іисусомъ,

 

отведены

 

были

 

на

 

Голгоѳу

 

—

 

на

 

мѣсто

 

истя-

заній.

 

Бичи,

 

раскаленное

 

желѣзо,

 

все

 

употреблено

 

было

врагами,

 

чтобы

 

принудить

  

ихъ

 

къ

 

отступленію

 

отъ

 

вѣры;
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но

 

епискоиъ.Анхіальскій

 

Евгеній

 

отъ

 

лица

 

всѣхъ

 

сказалъ:

«рубите

 

наши

 

члены,

 

сокрушайте

 

кости,

 

сожигайте

 

тѣла

наши,— все

 

претерпимъ

 

съ

 

радостію

 

за

 

св.

 

вѣру...;

 

ибо

 

мы

пастыри

 

бѣдствующпхъ

 

христіанъ

 

п

 

ученики

 

Расиятаго

 

за

насъ

 

на

 

крестѣ.

 

Познайте

 

силу

 

православія,

 

познайте— ка-

ковъ

 

народъ,

 

который

 

вы

 

хотите

 

устрашить»....

 

Уже

 

они

на

 

мѣстѣ

 

казни....

 

Исповѣдники,

 

обратись

 

издали

 

къ

 

вѣрую-

щимъ

 

чадамъ

 

Церкви,

 

говорили :

 

«прощайте,

 

возлюб.

 

чада

 

и

соотечественники!

 

мы

 

вѣру

 

соблюли,

 

подвигомъ

 

добрымъ

подвизались ;

 

еще

 

одна

 

минута

 

—

 

іі

 

мы

 

соединимся

 

на

 

не-

бесахъ

 

съ

 

св.

 

мучениками ».

 

Особенно

 

трогательно

 

было

прощаніе

 

Діонпсія

 

ЕФесскаго:

 

снявъ

 

съ

 

персей

 

своихъ

 

дра-

гоцѣнную

 

панагію

 

съ

 

св.

 

мощами

 

и

 

отдавая

 

архидіакону

своему,

 

святитель

 

сказалъ:

 

«чадо,

 

возьми:

 

это

 

только

 

те-

перь

 

мое ;

 

и

 

потрудись

 

раздать

 

нищимъ

 

вырученныя

 

за

драгоцѣнности

 

сіи

 

деньги

 

до

 

единой

 

лепты».

 

Предъ

 

самимъ

же

 

исполненіемъ

 

надъ

 

ніімъ

 

смертнаго

 

приговора,

 

исповѣд-

никъ

 

говорилъ:

 

«радуюсь

 

въ

 

страданіяхъ

 

моихъ,

 

не

 

стыжусь

осуждения

 

моего;

 

я

 

вѣрую,

 

что

 

кончина,

 

мнѣ

 

предназна-

ченная,

 

есть

 

лѣствица

 

къ

 

блаженному

 

безсмертію.

 

Ты

 

же,

Господи

 

Спасителю

 

всѣхъ!

 

спаси

 

народъ

 

мой,

 

сохрани

Церковь

 

Твою,

 

прости

 

убійцамъ

 

моимъ,

 

и

 

прими

 

духъ

 

мой!»

Съ

 

сими

 

словами

 

блаженный

 

іерархъ

 

спокойно

 

предалъ

честную

 

выю

 

свою

 

на

 

удавленіе,

 

а

 

душу

 

въ

 

руцѣ

Божіи

 

*).

Ублажаемъ

 

васъ,

 

истинные

 

пастыри

 

Христовы!

 

лобы-

заемъ

 

язвы

 

ваши,

 

покланяемся

 

гробамъ

 

вашимъ;

 

молите

Господа,

 

да

 

даруетъ

 

намъ

 

всѣмъ

 

духъ

 

твердости

 

въ

 

испо-

вѣданіи

 

вѣры

 

нашей.

*)

 

Все

 

это

 

взято

 

изъ

 

упошшутыхъ

 

словъ

 

о.

 

Икономоса,
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Что

 

показы

 

ваютъ,

 

бр.,

 

изложенный

 

нами

 

событія?

 

чему

поучаютъ

 

насъ?— Тому,

 

что

 

св.

 

Церковь

 

есть

 

предметъ

 

пре-

имущественнаго

 

промышленія

 

Божественнаго.

Управляющій

 

ею

 

животворящій

 

Духъ

 

Святый

 

даетъ

пастырямъ

 

Церкви :

 

иному

 

духъ

 

разума

 

въ

 

защищенію

 

дог-

матовъ

 

православія;

 

другому

 

духъ

 

совѣта

 

для

 

отклоненія

угрожающихъ

 

Церкви

 

бѣдствій,

 

третьему

 

духъ

 

непоколе-

бимаго

 

мужества

 

и

 

рѣшимости

 

—

 

положить

 

душу

 

свою

 

за

спасеніе

 

душъ.

 

О,

 

какъ

 

спасительна

 

для

 

внутренняго

 

на-

шего

 

спокойствія

 

сердечная

 

увѣренность

 

въ

 

сей

 

истинѣ !

Воодушевляемые

 

ею,

 

мы

 

не

 

будемъ

 

смущаться

 

при

 

видѣ

того,

 

какъ

 

нечестивые,

 

повидимому,

 

торжествуют^,

 

и

 

путь

не

 

право

 

правящих^

 

слово

 

истины

 

благоуспѣваетъ.

 

Нѣтъ,

возлюб.

 

бр.!

 

Божественный

 

Глава

 

Церкви

 

не

 

даромъ

 

пролилъ

безцѣнную

 

кровь

 

Свою

 

за

 

нее;

 

кровь

 

Его

 

служитъ

 

для

нея

 

сѣменемъ

 

жизни

 

и

 

силою

 

къ

 

перенесенію

 

козней

вражіихъ.

 

Говорятъ

 

навѣтники

 

наши:

 

«Церковь

 

восточная

мертва,

 

неподвижна;

 

нѣтъ

 

въ

 

ней

 

высокихъ

 

подвиговъ

 

въ

пользу

 

ближнихъ.

 

Неправда,

 

скажемъ

 

мы

 

этимъ

 

недоброже-

лателямъ

 

православія;

 

пріидите,

 

посмотрите

 

на

 

гробъ

 

нашего

священномученика :

 

развѣ

 

это

 

не

 

доказательство

 

самой

 

вы-

сокой

 

жизни

 

?

 

не

 

Самъ

 

ли

 

Господь

 

сказалъ :

 

больше

 

сел

любви

 

никто

 

же

 

имать,

 

да

 

кто

 

душу

 

положить

 

за

друіи

 

своя.

 

И

 

такъ,

 

бр.,

 

когда

 

до

 

слуха

 

нашего

 

доходитъ

извѣстіе

 

о

 

тѣхъ

 

или

 

другихъ

 

страданіяхъ

 

нашихъ

 

единовѣр-

цевъ

 

на

 

Востокѣ:

 

будемъ

 

съ

 

благоговѣйною

 

покорностію

взывать:

 

неисповѣдимы

 

пути

 

Твои,

 

Господи!

 

Буди

 

воля

Твоя,

 

всегда

 

благая

 

и

 

совершенная !

 

Будемъ

 

смотрѣть

 

на

Церковь

 

страждущую

 

со

 

страхомъ

 

Божііімъ,

 

какъ

 

Мотсей

смотрѣлъ

  

на

  

видѣнный

 

имъ

 

терновый

 

кустъ

  

горящій,

  

но
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несгараемый.

 

Да,

 

по

 

истинѣ

 

бр.,

 

св.

 

Церковь,

 

сущая

 

на

 

Во-

стокѣ,

 

представляетъ

 

величественное,

 

богонасажденное

древо,

 

объятое

 

отовсюду

 

пламенемъ :

 

проискамъ

 

и

 

тайнымъ

гоненіямъ

 

противъ

 

нея

 

нѣтъ,

 

повиднмому,

 

конца ;

 

но

 

въ

 

этой

непрестанно

 

горящей

 

купинѣ

 

есть

 

Господь ;

 

изъ

 

нея

 

гла-

голетъ

 

намъ

 

Ангелъ

 

завѣта

 

нашего,

 

Спаситель

 

Іисусъ.

 

Что

глаголетъ?

 

«Не

 

оставлю

 

васъ,

 

чада,

 

сиры\

 

будите

 

вѣрны,

злопострашдите,

 

яко

 

добріи

 

воины

 

Мои;

 

нріимите

 

образъ

Моего

 

долготерпѣнія :

 

терны

 

уязвляли

 

и

 

Мою

 

главу,

 

гвозди

вонзались

 

и

 

въ

 

Мое

 

тѣло,

 

копіемъ

 

прободаемо

 

было

 

и

 

Мое

ребро ;

 

но

 

Я

 

былъ

 

и

 

пребылъ

 

послушлива

 

до

 

конца

 

—

 

до

смерти,

 

смерти

 

же

 

крестныя.

 

Бѣдайте,

 

что

 

гдѣ

 

крестъ,

тамъ

 

жизнь

 

и

 

спасеніе.

Умѣйте,

 

православные ,

 

пользоваться

 

благодатію

 

Бо-

жіею,

 

хранящею

 

св.

 

Церковь.

 

Это

 

второе

 

поученіе,

 

слыши-

мое

 

нами

 

изъ

 

сего

 

священнаго

 

гроба.

 

Да,

 

бр.

 

мои,

 

мы

 

не

должны

 

почивать

 

только

 

на

 

православіи,

 

но

 

и

 

быть

 

на

самомъ

 

дѣлѣ

 

православными.

 

Ибо

 

вѣра

 

безъ

 

дѣлъ

 

мертва

есть,

 

а

 

когда

 

мы

 

отъ

 

дѣлъ

 

покажемъ

 

вѣру

 

.

 

нашу,

тогда

 

невѣрные

 

невольно

 

іюзнаютъ

 

божественность

 

ея.

Иначе,

 

они

 

будутъ

 

только

 

глумиться

 

надъ

 

нами.

 

«Чѣмъ

вѣра

 

христіаиъ

 

лучше

 

нашей

 

?

 

будутъ

 

говорить

 

враги

креста.

 

Слышиыъ

 

только,

 

что

 

Евангеліе

 

ихъ

 

проповѣдуетъ

милосердіе

 

къ

 

бѣднымъ,

 

безкорыстіе,

 

чистоту,

 

дружелюбіе,

великодушіе,

 

покорность

 

властямъ,

 

уваженіе

 

правъ

 

человѣ-

ческихъ.

 

Но

 

христіане

 

и

 

корыстолюбивы,

 

и

 

мстительны,

 

и

самшравны,

 

горды,

 

сладострастны,

 

дерзки....

 

Это-ли

 

вѣра,

которою

 

они

 

такъ

 

хвалятся?»

О,

 

лучше,

 

бр.,

 

не

 

жить,

 

чѣмъ

 

навлекать

 

такую

 

хулу

и

 

нареканіе

 

на

  

святѣйщее

 

имя

 

Христа.

 

Вооружимся

 

всѣми
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силами

 

противъ

 

страстей

 

нашихъ,

 

отвергнемъ

 

всѣ

 

діъла

темная,

 

рѣшимся

 

на

 

всѣ

 

подвиги

 

самоотверженія,— только

бы

 

предотвратить

 

глаголь

 

злый

 

и

 

поношеніе

 

на

 

дражайшее,

священнѣйшее

 

званіе

 

христіанина.

 

Всесильная

 

благодать

Божія

 

укрѣпитъ

 

насъ

 

въ

 

священной

 

борьбѣ

 

нашей,

 

когда

со

 

всякимъ

 

прилежаніемъ

 

будемъ

 

упражняться

 

въ

 

молитвѣ,

размышленіи

 

и

 

изученіи

 

слова

 

Божія,

 

въ

 

основательномъ

познаніи

 

нашихъ

 

обязанностей

 

къ

 

Богу

 

Спасителю

 

и

 

ближ-

нимъ

 

нашимъ,

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

употребленіи

 

св.

 

таинствъ

Церкви...

 

Къ

 

несчастно,

 

лукавый

 

духъ

 

времени

 

отвлекаетъ

сыновъ

 

Церкви

 

отъ

 

исполненія

 

дѣлъ

 

благочестія :

 

то

 

съ

 

са-

танинскою

 

ненавистью

 

внушаетъ

 

неуваженіе

 

къ

 

св.

 

ли-

цамъ

 

—

 

строителямъ

 

таинъ

 

Божіихъ,

 

то

 

охлаждаетъ

 

любовь

къ

 

носѣщенію

 

храмовъ

 

Божіихъ,

 

къ

 

чтенію

 

назидательныхъ

книгъ,

 

къ

 

слушанію

 

пастырскихъ

 

поученій,— то,

 

наконецъ,

представляетъ

 

въ

 

привлекательномъ

 

видѣ

 

свободу

 

мыслей

и

 

новизны,

 

протпвныя

 

духу

 

православной

 

вѣры.

 

Берегите,

бр.,

 

умы

 

и

 

сердца

 

ваши

 

отъ

 

всѣхъ

 

обаяній

 

духа

 

лукаваго.

Особенно

 

тяжкая

 

отвѣтственность

 

падетъ

 

на

 

насъ,

 

сыны

Россіи,

 

если

 

мы

 

не

 

съумѣемъ

 

пользоваться

 

счаорливѣйшимъ

положеніемъ

 

нашимъ,

 

по

 

отношенію

 

къ

 

исповѣдуемой

 

нами

вѣрѣ.

 

Взирайте

 

на

 

ублажаемыхъ

 

нами

 

священномучениковъ:

съ

 

какою

 

твердостію

 

они

 

противустояли

 

кознямъ

 

враговъ

вѣры,

 

со

 

всѣхъ

 

сторонъ

 

тѣснившихъ

 

ихъ?

 

Они

 

напр.

 

съ

трудомъ

 

многими

 

слезами

 

вымаливали

 

у

 

невѣрнаго

 

прави-

тельства

 

нозволеніе

 

соорудить

 

новый

 

храмъ

 

Божій;

 

а

 

у

насъ

 

повсюду,

 

въ

 

городахъ

 

и

 

въ

 

сампхъ

 

селахъ,

 

возвы-

шаются

 

ев

 

храмы,

 

сіяющіе

 

златомъ

 

и

 

сребромъ.

 

Они

 

глу-

химъ,

 

робкимъ

 

стукомъ

 

доски

 

давали

 

христіанамъ

 

знакъ

 

къ

молитвеннымъ

 

собраніямъ ;

 

а

 

у

 

насъ

 

громогласный

 

колоколъ,
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какъ

 

труба

 

Архангела,

 

благовѣствуетъ,

 

утро,

 

полдень

 

и

вечерь,

 

время

 

къ

 

молитвѣ

 

Божіей;

 

слѣдуетъ

 

спѣшить

 

только

въ

 

домъ

 

Божій

 

и

 

черпать

 

струи

 

благодати....

 

Пастыри

страждущаго

 

Востока

 

лишены

 

способовъ

 

къ

 

устроенно

 

учи-

лищъ,

 

гдѣ

 

бы

 

юношество

 

могло

 

получать

 

надлежащее

 

обра-

зованіе

 

въ

 

вѣрѣ

 

отцевъ;

 

а

 

мы

 

можемъ

 

ли

 

жаловаться

 

на

недостатокъ

 

средствъ

 

къ

 

познанію

 

догматовъ

 

православія?

Опять,

 

только

 

слѣдуетъ

 

хотѣть :

 

животворное

 

ученіе

 

Спаси-

теля

 

преподается

 

каждому.

Будемъ

 

же

 

помнить,

 

бр.,

 

что

 

кому

 

дано

 

много,

 

много

взыщите

 

я

 

съ

 

него.

 

Пребывая

 

подъ

 

благотворною

 

сѣнью

благоденствующей,

 

торжествующей

 

Церкви,

 

охраняемой

 

рев-

ностно

 

благочестивѣйшаго

 

Монарха

 

нашего,

 

мы

 

потому

 

са-

мому

 

должны

 

приносить

 

сугубые

 

плоды

 

вѣры

 

и

 

добрыхъ

дѣлъ.

 

Только

 

такимъ

 

настроеніемъ

 

сердца,

 

соединеннымъ

 

съ

молитвою

 

къ

 

Отцу

 

Духовъ,

 

мы

 

дадимъ

 

отраду

 

и

 

истинный

покой

 

духу

 

почивающаго

 

среди

 

насъ

 

свящеиномученика.

*

Протоіереіі

 

С.

 

ОраФіімовъ.



РОДИНА
блаженваго

 

Коиставтннопольскаго

 

ватріарха

 

Григорія

 

V,

пострадавшаго

 

въ

 

1821

 

году.

Блаженнѣйшій

 

страдалецъ,

 

патріархъ

 

Константинополь-

скій

 

Григорій

 

Т,

 

почивающій

 

въ

 

одесской

 

греческой

 

церкви,

родился

 

въ

 

мѣстечкѣ

 

Димицанѣ,

 

лежащемъ

 

въ

 

Пелопо-

несской

 

области

 

Аркадіи.

 

Лѣтописи

 

Греціи

 

показываютъ,

 

что

не

 

одинъ

 

подвижникъ

 

вѣры

 

и

 

любви

 

къ

 

отечеству

 

вышелъ

изъ

 

этого

 

незначительнаго,

 

по

 

видимому,

 

уголка

 

Эллады.

Димицана

 

воспитала

 

болѣе

 

50

 

святителей,

 

изъ

 

которыхъ

каждый

 

старался

 

принести

 

на

 

алтарь

 

отечества

 

свою

 

лепту,

каждый

 

посильно

 

способствовалъ

 

возрожденію

 

его.

 

Вотъ

почему

 

признательные

 

сыны

 

Эллады

 

стараются

 

съ

 

благо-

говѣніемъ

 

изучить

 

минувшую

 

судьбу

 

Димицаны.

Прнводимъ

 

послѣднія

 

извѣстія

 

археологовъ

 

о

 

родинѣ

приснопамятнаго

 

святителя

 

*).
Что

 

за

 

слово

 

Димицана?

 

Когда

 

именно,

 

въ

 

какую

эпоху

 

мѣстечко

 

стало

 

называться

  

этимъ

 

именемъ,

  

какому

*)

  

СИ.

  

Ev'ayyek.

 

J%uf,

   

1864.

  

Ноябр.

  

КНИЖКу.
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языку

 

прннадлежитъ

 

оно,

 

какъ

 

оно

 

называлось

 

въ

 

древ-

ности?— лѣтописи

 

умалчиваютъ.

 

Извѣстно

 

только,

 

что

 

Ди-

мицана

 

именовалась

 

такъ

 

за

 

900

 

лѣтъ.

 

Это

 

видно

 

изъ

недавно

 

отысканной

 

гравюры

 

Монастыря

 

философа,

 

стро-

ителемъ

 

котораго

 

былъ

 

нѣкто

 

Іоапнь

 

Іампардопулось

 

фи-

лософа,

 

уроженецъ

 

Димицаны,

 

главный

 

секретарь

 

импера-

тора

 

НикііФора

 

Фоки.

Димицана

 

лежитъ

 

на

 

развалинахъ

 

другого

 

древнѣйшаго

города

 

Аркадіп,

 

какъ

 

показываютъ

 

остатки

 

пеласгическихъ

стѣнъ,

 

разбросанный

 

по

 

всей

 

окружности

 

мѣстечка,

 

на

разстояніи

 

одного

 

часа.

 

Доселѣ

 

сохранились

 

обломки

 

колоннъ ;

на

 

западной

 

сторонѣ

 

найденъ

 

левь,

 

стоящій

 

нынѣ

 

у

 

дверей

димнцанскаго

 

училища,

 

какъ

 

бы

 

символъ

 

мощи

 

и

 

силы

духа

 

знаменитыхъ

 

питомцевъ

 

его.

 

Въ

 

участкѣ,

 

именуемомъ

■

 

Лоліана,

 

открыты

 

древнія

 

гробницы

 

съ

 

надписями

 

Еллин-

скими,

 

къ

 

несчастно,

 

уничтоженными

 

рукою

 

неразумныхъ

домовладѣльцевъ.

 

Одна

 

доселѣ

 

уцѣлѣвшая

 

читается

 

такъ:

тікиахыѵа^

 

%сйоь.

Мѣстоположеніе

 

Димицаны

 

представляетъ

 

сѣдлообраз-

ную

 

каменистую

 

возвышенность,

 

окруженную

 

съ

 

трехъ

сторонъ

 

высокими

 

горами.

 

Полагаютъ,

 

что

 

она

 

занимаетъ

центръ

 

Пелопонеса

 

и

 

построена

 

на

 

разстояніи

 

2-хъ

 

часовъ

отъ

 

деревни

 

Ѳисои,

 

при

 

рѣкѣ

 

Лузіи,

 

превосходившей,

 

по

Павзанію,

 

свѣжестію

 

своихъ

 

водъ

 

Дунай

 

и

 

Рейнъ.

 

Отъ

имени

 

этой

 

рѣки

 

и

 

до

 

нынѣ

 

большая

 

часть

 

земли

 

Дими-

чанъ

 

носитъ

 

названіе

 

Луцены

 

{Лоѵгааіѵа).

«Не

 

безъ

 

причины

 

наставники

 

и

 

ученые

 

Димицаны,

говоритъ

 

авторъ

 

этихъ

 

изслѣдованій ,

 

назвали

 

родину

блаж.

 

Григорія

 

сердщемъ

 

Пелопонеса.

 

Служа

 

съ

 

конца

 

17-го

столѣтія

   

святилищемъ

   

грамотности,

   

она

   

была

   

ядромъ

 

и
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героинею

 

освобожденія

 

нашего.

 

Здѣсь

 

безпрепятственно

 

сб-

ились

 

сѣмена

 

великой

 

мысли

 

объ

 

изгнаніи

 

Оттомановъ

 

изъ

Эллады».

 

Училище

 

димицанское,

 

учрежденное

 

обществен

 

-

нымъ

 

иждивеніемъ,

 

подъ

 

руководствомъ

 

незабвенныхъ

 

на-

ставниковъ

 

его

 

Аіапіевъ

 

*)

 

и

 

Герасима

 

Гуна,

 

проливало

по

 

всему

 

горизонту

 

Эллады

 

свѣтъ

 

образованія

 

съ

 

1764

по

 

1821

 

годъ.

 

«Въ

 

немъ

 

получили

 

воспитаніе

 

первопод-

вижники

 

нашей

 

свободы

 

блажен,

 

патріархъ

 

Григоргй,

 

ар-

хіепископъ

 

Палео-Патрскій

 

Германь

 

и

 

мног.

 

другіе.

 

Какъ

лань

 

стремится

 

къ

 

источникамъ

 

водъ;

 

такъ

 

юноши,

 

жаж-

давшіе

 

свѣта

 

науки,

 

стремились

 

сюда

 

не

 

только

 

изъ

 

Пело-

понеса

 

и

 

морелюбивыхъ

 

острововъ,

 

какъ-то

 

Идры

 

и

 

др. ;

 

но

изъ

 

многихъ

 

мѣстъ

 

Малой

 

Азіи».

 

Училище

 

давало

 

многимъ

изъ

 

нихъ

 

даровое

 

помѣщеніе

 

въ

 

келліяхъ,

 

построенныхъ

при

 

немъ

 

иждивеніемъ

 

блажен,

 

патріарха

 

Григорія.

 

Въ

 

свою

очередь

 

ученики

 

Димицаны

 

учредили

 

училища

 

въ

 

городахъ :

Вутинѣ,

 

Каламахъ,

 

Аргосѣ,

 

Андриценѣ

 

и

 

другихъ.

Сверхъ

 

сихъ

 

заслугъ

 

димицанское

 

училище

 

принесло

на

 

алтарь

 

отечества,

 

какъ

 

благовонную

 

жертву,

 

и

 

всю

 

свою

библіотеку,

 

созидавшуюся

 

въ

 

теченіе

 

58-ми

 

лѣтъ

 

трудами

тѣхъ

 

же

 

знаменитыхъ

 

Аіапіевь,

 

щедротами

 

блажен.

 

Гри-

горія

 

и

 

друг,

 

отчизнолюбцевъ.

 

Всѣ

 

эти

 

драгоцѣнныя

 

изда-

нія

 

ораторовъ,

 

поэтовъ

 

и

 

отцевъ

 

Церкви

 

послужили

 

мате-

ріаломъ

 

для

 

приготовленія

 

патроновъ

 

ратникамъ,

 

въ

 

первые

годы

 

борьбы

 

ихъ

 

за

 

независимость;

 

ибо

 

нигдѣ

 

въ

 

Греціи,

кромѣ

 

Димицаны,

  

не

  

было

 

пороховыхъ

 

заводовъ;

 

а

 

Дими-

*)

 

Два

   

соименные

   

наставника

   

оставили

 

неизгладимую

 

память

 

въ

димицанскомъ

 

училищѣ.
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цана

 

имѣла

 

14

 

Фабрикъ

 

этого

 

горючаго

 

вещества

 

и

 

снаб-

жала

 

имъ

 

эллинское

 

войско.

Во

 

вниманіе

 

къ

 

этому

 

достохвальному

 

служенію

 

Ди-

мицаны

 

пользамъ

 

возраждавшагося

 

отечества,

 

правительства

Греціи

 

1822,

 

1824,

 

1825,

 

1844

 

годовъ

 

признали

 

справед-

ливымъ

 

укрѣпить

 

за

 

димицанскимъ

 

училищемъ

 

въ

 

вѣчное

владѣніе

 

имѣнія

 

цѣлаго

 

селенія.

 

Съ

 

уваженіемъ

 

отзываясь

о

 

заслугахъ

 

Димицаны,

 

они

 

заботились

 

и

 

о

 

возобновленіи

знаменитаго

 

училища,

 

пришедшаго

 

въ

 

ветхость,

 

называя

оное

 

св.

 

купелгю

 

пакибытгя

 

Эллады,

 

воспитателемь

славиыхъ

 

мужей,

 

предтечей

 

освобожденгя

 

рода.

 

Но

 

эти

слова

 

остались

 

только

 

выраженіемъ

 

благочестивыхъ

 

чувствъ

и

 

жеданій.

 

Бывшее

 

при

 

Оттонѣ

 

регенство

 

не

 

только

 

не

исполнило

 

опредѣленій

 

упомянутыхъ

 

правительствъ,

 

но

 

и

Обитель

 

философа,

 

составлявшую

 

достояніе

 

димицанскаго

училища,

   

упразднило

   

съ

   

отобраніемъ

   

имуществъ

  

ея

  

въ

казну ___

 

Посему,

  

желательно,

  

говорить

 

нынѣшній

 

настав-

никъ

 

знаменитаго

 

училища,

 

чтобы

 

почтенное

 

правительство

возлило

 

цѣлебный

 

бальзамъ

 

на

 

раны

 

училища,

 

возвра-

тнвъ

 

ему

 

его

 

древнее

 

достояніе

 

—

 

Обитель

 

философэ.

Только

 

таіеимь

 

образомь

 

принесена

 

будетъ

 

дань

 

при-

знательности

 

тому

 

разсаднпку,

 

который

 

вѣрою

 

и

 

правдою

содѣйствовалъ

 

возрожденію

 

рода.

 

Такъ

 

почтутся

 

тѣни

 

при-

снопамятныхъ

 

наставниковъ

 

училища,

 

приложившихъ

 

объ

немъ

 

столько

 

заботъ.

 

Только

 

тогда

 

благословенія

 

блажен-

наго

 

Григорія

 

почіютъ

 

на

 

всѣхъ

 

благихъ

 

предпріятіяхъ

правительства

 

въ

 

дѣлѣ

 

распространеиія

 

иросвѣщенія

 

въ

народѣм....

   

■

Что

 

же

 

это

 

за

 

Обитель

 

философа,

 

о

 

которой

 

здѣсь

такъ

   

часто

   

упоминается?

 

—

 

Вотъ

  

что

 

говорить

 

объ

 

ней
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авторъ

 

разсматриваемой

 

нами

 

статьи:

 

«Когда,

 

по

 

паденіи

Византійской

 

имперіи,

 

пала

 

свобода

 

Эллады,

 

а

 

музы

 

пе-

реселились

 

въ

 

западную

 

Европу:

 

то

 

хотя

 

онѣ

 

взяли

 

съ

собою

 

свѣтлую

 

багряницу

 

нашего

 

рода

 

(т.

 

е.

 

сокровища

науки),

 

но

 

любителяиъ

 

оставили

 

нѣкія

 

убѣжища;

 

это

 

мо-

настыри

 

на

 

скалахъ

 

и

 

среди

 

дебрей,

 

гдѣ

 

бы

 

нога

 

вар-

варовъ- завоевателей

 

не

 

могла

 

утвердиться».

 

Въ

 

числѣ

такихъ

 

обителей

 

первою

 

считается

 

Обитель

 

философа.

Она

 

построена

 

въ

 

царствованіе

 

пмператора

 

Никиоора

 

Фоки,

въ

 

963

 

году,

 

въ

 

разстояніи

 

одного

 

часа

 

отъ

 

Димицаны,

 

и

названа

 

по

 

имени

 

своего

 

строителя

 

(см.

 

выше).

 

До

 

учреж-

дена

 

училища

 

въ

 

Димицанѣ,

 

обитель

 

эта

 

служила

 

малымъ

училищемъ

 

^для

 

юношей,

 

готовившихся

 

къ

 

занятію

 

цер-

ковныхъ

 

должностей.

 

Наставниками

 

были

 

ученые

 

монахи.

Изъ

 

найденныхъ

 

документовъ

 

открывается,

 

что

 

въ

 

этомъ

пріютѣ

 

науки

 

получили

 

образованіе

 

25

 

святителей;

 

между

ними

 

читаемъ

 

имена

 

ѲеоФана

 

и

 

СоФронія

 

натріарховъ

 

Іе-

русалимскихъ.

Въ

 

послѣдствіи

 

времени

 

училище

 

Димицаны

 

и

 

мона-

стырь

 

Философа

 

соединились

 

въ

 

одно

 

нераздѣльное

 

брат-

ство

 

во

 

всѣхъ

 

отношеніяхъ,

 

даже

 

въ

 

экономическомъ.

Но

 

правительство

 

Оттона,

 

не

 

отличавшееся

 

духомъ

терпимости

 

къ

 

убѣжищамъ

 

богомыслія,

 

упразднило

 

много-

вѣковую

 

обитель;

 

тогда

 

и

 

училище

 

днмицанское

 

пришло

въ

 

упадокъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

хотя

 

и

 

говорить

 

св.

 

мудрецъ :

«аще

 

узриши

 

разумна,

 

утренюй

 

къ

 

нему,

 

и

 

степени

*дверей

   

его

   

да

 

треть

   

нога

 

твоя»

 

*);

 

но,

 

видно,

 

сыны

•)

 

Сир.

 

6,

 

36.
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вѣка

 

сего

 

не

 

любятъ

 

держаться

 

благочестиваго

 

правила ;

водимые

 

духомъ

 

мудрости

 

стихійной,

 

земной,

 

они

 

желали

бы

 

изгладить

 

самые

 

слѣды

 

любителей

 

божественной

 

муд-

рости

 

*).

ІІрот.

 

С.

 

СераФимовъ.

*)

 

На

 

эту

 

мысль

 

навели

 

насъ

 

судьба

 

и

 

названіе

 

обители:

    

^<""і

tov

   

<рі).оо6<рв.



ЖАЛОБЫ

 

НА

 

ПРАЗДНИКИ.

БЛАГОВѢЩЕШЕ

  

ІІРЕСВЯТЫЯ

 

ВЛАДЫЧИЦЫ

 

ІІАНІЕЯ

 

БОГОРОДИЦЫ.

Праздники:

Такое

 

значеніе

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

днѣ

 

указываетъ

 

намъ

сватая

 

наша

 

православная

 

Церковь:

 

во

 

первыхъ

 

изъ

 

исто-

ріи

 

вѣры,

 

во

 

вторыхъ

 

изъ

 

жизни

 

по

 

вѣрѣ.

 

Изъ

 

псторіи

вѣры

 

то,

 

что

 

въ

 

настоящій

 

день

 

за

 

1865

 

лѣтъ

 

предъ

 

симъ,

совершилось

 

чрезъ

 

Архангела

 

благовѣстіе

 

Пресвятой

 

Дѣвѣ

Маріи

 

о

 

рожденіи

 

отъ

 

Ней

 

Сына

 

Божія,

 

Спасителя

 

міра ;

 

изъ

жизни

 

по

 

вѣрѣ

 

то,

 

что

 

настоящій

 

день

 

спасенному

 

роду

человѣческому

 

надлежитъ

 

проводить,

 

какъ

 

праздникъ.

И

 

вотъ,

 

по

 

указанію

 

православной

 

нашей

 

Церкви,

 

мы

проводимъ

 

нынѣшній

 

день

 

дѣйствительно

 

какъ

 

праздникъ,

какъ

 

день

 

духовнаго

 

веселія

 

и

 

торжества;

 

и

 

вотъ

 

выраже-

ніемъ

 

этого

 

нашего

 

духовнаго

 

веселія

 

и

 

торжества

 

служить

это

 

настоящее

 

наше

 

собраніе

 

въ

 

храмѣ

 

Благовѣщенія,

 

для

принесенія

 

Госиоду

  

Спасителю

  

благодарственнаго

 

служенія.

Но

 

когда

 

православный

 

чада

 

Церкви

 

съ

 

такимъ

 

духов-

нымъ

 

веселіемъ

 

совершаютъ

 

свое

 

празднественное

 

торяіество,

обрѣтаются

 

люди,

 

которые

 

снѣдаютсяскорбію

 

и

 

печалію

 

о

 

самомъ
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устаповленіи

 

праздниковъ;

 

жалуются

 

на

 

весь

 

свѣтъ,

 

что

 

у

насъ

 

православныхъ

 

слишкомъ

 

много

 

праздниковъ,

 

и

 

что

эти

 

праздники

 

служатъ

 

виною

 

бѣдиости

 

русскаго

 

народа !

Неудовольствія

 

протнву

 

праздниковъ

 

доходили

 

до

 

такого

озлобленія,

 

что

 

въ

 

сѣверной

 

нашей

 

столицѣ

 

составлялось

собраніе

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

которые

 

дѣлали

 

нарочитыя

 

за-

сѣданія,

 

для

 

разсужденія

 

о

 

праздникахъ,

 

въ

 

духѣ

 

и

 

на-

строен^

 

весьма

 

враждебномъ

 

для

 

праздниковъ.

 

На

 

помощь

была

 

призываема

 

наука;

 

при

 

ея

 

пособіи

 

вычислено,

 

и

 

за-

тѣмъ

 

на

 

весь

 

свѣтъ

 

провозглашено,

 

что

 

мы,

 

съ

 

своими

праздниками,

 

работаемъ

 

менѣе

 

другихъ

 

народовъ;

 

отстаемъ

отъ

 

нѣмцевъ

 

на

 

30

 

дней

 

«въ

 

году;

 

что

 

мы

 

въ

 

каждые

седмь

 

лѣтъ

 

прогуливаемъ

 

по

 

цѣлому

 

году;

 

и

 

въ

 

каждый

годъ

 

тернимъ

 

ущербъ,

 

въ

 

нашей

 

экономіи,

 

на

 

337 Ѵя

 

мил-

ліоновъ

 

рублей,

 

и

 

т.

 

под.

Какъ

 

ни

 

далеко

 

мы

 

живемъ

 

отъ

 

столицы,

 

но

 

и

 

до

насъ

 

дошли

 

враждебный

 

заявленія,

 

бывшаго

 

въ

 

ней

 

собранія

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

нротиву

 

праздниковъ.

 

А

 

поелику

 

и

 

у

насъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

идутъ

 

толки

 

и

 

разсужденія

 

о

торювлѣ

 

0б

 

праздники ;

 

то

 

нельзя

 

не

 

придти

 

къ

 

опасенію,

какъ

 

бы

 

кто

 

и

 

въ

 

средѣ

 

нашихъ

 

разсуждающихъ,

 

по

 

увле-

ченно

 

къ

 

интересамъ

 

торговли,

 

не

 

увлекся

 

къ

 

упомяну-

тымъ

 

нами

 

враждебнымъ

 

заявленіямъ

 

противу

 

праздников^

и

 

чтобы,

 

въ

 

этомъ

 

увлеченіи,

 

и

 

наши

 

разсужденія

 

о

 

тор-

говлѣ

 

въ

 

праздники

 

не

 

высказались

 

также

 

односторонними

и

 

неосновательными,

 

какъ

 

односторонни

 

и

 

неосновательны

разсужденія

 

упомяиутыхъ

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

о

 

работѣ

 

въ

праздники.

Въ

 

чемъ

 

односторонни

 

?

 

Въ

 

томъ

 

чтобы

 

и

 

мы

 

не

 

оста-

новились

 

на

   

одпихъ

   

интересахъ

 

торговли,

   

какъ

   

они

   

на
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однѣхъ

 

выгодахъ

 

работы,

 

и

 

не

 

упустили

 

изъ

 

виду

 

другого

рода

 

пріобрѣтенія,

 

на

 

которыя

 

указываетъ

 

Церковь

 

въ

 

са-

момъ

 

установлены

 

праздниковъ.

Въ

 

чемъ

 

не

 

основательны?

 

Въ

 

томъ,

 

чтобы,

 

разсуж-

дая

 

о

 

торговлѣ

 

въ

 

праздники,

 

мы

 

не

 

забыли

 

того,

 

на

 

чемъ

у

 

насъ

 

основываются

 

самые

 

праздники,

 

т.

 

е

 

не

 

забыли

бы

 

о

 

заповѣдяхь

 

Божгихъ,

 

которымъ

 

учили

 

насъ

 

въ

дѣтствѣ.

Намъ

 

отъ

 

Самаго

 

Господа

 

ввѣрено

 

храненіе

 

заповѣдей

Божіихъ;

 

и

 

потому

 

мы

 

сочли

 

бы

 

себя

 

отвѣтствепными

предъ

 

Богомъ,

 

если

 

бы

 

не

 

заявили

 

своего

 

голоса

 

въ

 

охра-

неніе

 

заповѣди

 

Господней

 

тамъ,

 

гдѣ

 

пдутъ

 

разсужденія,

пмѣющія

 

самое

 

близкое

 

отношеніе

 

къ

 

заиовѣди

 

Господней

о

 

ираздникахъ.

 

Мы

 

не

 

ставимъ

 

себя

 

во

 

враждебное

 

отно-

шеніе

 

къ

 

интересамъ

 

торговли :

 

охраненіе

 

заповѣдп

 

Божіей

чуждо

 

таковыхъ

 

отношеній;

 

премудрый,

 

всевѣдущій

 

и

 

все-

благій

 

Господь,

 

даровавшій

 

на

 

всѣ

 

роды

 

и

 

вѣки

 

заиовѣдь

о

 

нраздшшахъ,

 

никогда

 

не

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

причинять

 

тѣмъ

ущербъ

 

нашему

 

благосостоянию ;

 

а

 

мы

 

не

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

другой

 

цѣли,

 

какъ

 

исполнить

 

свой

 

долгъ

 

относительно

охраненія

 

заповѣди

  

Господней

 

о

 

праздникахъ.

Разсуждепія

 

у

 

насъ

 

ндутъ

 

о

 

торговля

 

и

 

вообще

 

о

работіъ

 

во

 

праздники;

 

слѣдовательно,

 

въ

 

чемъ

 

сущность

вопроса,

 

разрѣшеніе

 

котораго

 

желается

 

достигнуть

 

разсуж-

деніемъ?

 

Въ

 

томъ,

 

слѣдуетъ

 

ли

 

торговать

 

и

 

вообще

 

рабо-

тать

 

въ

 

праздники

 

?

 

Не

 

въ

 

томъ

 

—

 

слѣдуетъ

 

ли

 

торговать

и

 

работать,

 

или

 

—

 

на

 

сколько

 

увеличатся

 

или

 

уменьшатся

выгоды

 

наши

 

отъ

 

увеличенія

 

или

 

отъ

 

уменыненія

 

дней

 

ра-

бочихъ

 

и

 

торговыхъ :

 

это

 

дѣло

 

до

 

того

 

ясное,

 

что

 

странно

было

 

бы

  

дѣлать

   

засѣданія

 

для

 

такого

 

разсужденіа;

 

а

 

въ



-

   

124

   

—

томъ

 

сущность

 

вопроса,

 

слѣдуетъ

 

ли,

 

не

 

смотря

 

на

 

всѣ

исчисленный

 

выгоды

 

отъ

 

торговли

 

и

 

отъ

 

работы

 

въ

 

празд-

ники^

 

допускать

 

торговлю

 

и

 

работу

 

въ

 

праздники!

 

Слѣдо-

вательно,

 

какой

 

главный

 

предметъ

 

для

 

разсужденія

 

въ

 

воз-

бужденномъ

 

вопросѣ

 

о

 

работѣ

 

и

 

о

 

торговлѣ

 

въ

 

праздники?

Не

 

работа

 

и

 

торговля

 

съ

 

ихъ

 

выгодами,

 

а

 

праздники.

Чтожъ?

 

Приходило

 

ли

 

кому

 

на

 

умъ,

 

при

 

допущенныхъ

разсужденіяхъ,

 

вспомнить

 

и

 

обсудить,

 

что

 

это

 

за

 

установ-

леніе

 

—

 

праздники

 

?

 

Что

 

такое

 

особеннаго

 

въ

 

праздникахъ,

пли

 

какія

 

отъ

 

нихъ

 

пріобрѣтенія,

 

что,

 

ради

 

праздниковъ,

слѣдовало

 

бы

 

пожертвовать

 

очевидными

 

выгодами

 

отъ

 

тор-

говли

 

п

 

отъ

 

всякой

 

работы?

Что

 

же

 

такое

 

за

 

установленіе

 

—

 

праздники?

Праздники

 

—

 

это

 

установленіе

 

не

 

семейное,

 

не

 

націо-

налыюе,

 

не

 

человѣческое,

 

а

 

всеміриое,

 

божественное,

 

вѣчное.

Прежде

 

нежели

 

образовались

 

общества,

 

прежде

 

нежели

 

че-

ловѣкъ

 

началъ

 

жить

 

обычною

 

ему

 

жизнію,

 

праздникъ

 

полу-

чилъ

 

уже

 

установленіе

 

отъ

 

Самаго

 

Господа.

 

Можно

 

сказать

что

 

первый

 

полный

 

день

 

жизни

 

перваго

 

человѣка

 

на

 

землѣ

начался

 

съ

 

праздника.

 

Что

 

же

 

это

 

за

 

праздникъ!

 

Это

 

из-

вѣстный

 

въ

 

сказаніи

 

о

 

бытіи

 

міра

 

седмый

 

день.

 

Что

 

же

такое

 

отличило

 

этой

 

седмый

 

день

 

отъ

 

прочихъ

 

и

 

содѣлало

его

 

для

 

человѣка

 

праздннкомъ?

 

То,

 

что

 

Господь

 

Богъ

 

бла-

гословилъ

 

седмый

 

день

 

и

 

освятилъ

 

его

 

*).

Одно

 

уже

 

то,

 

что

 

Самъ

 

Господь

 

Богъ

 

отличилъ

 

седмый

день

 

отъ

 

прочихъ

 

особеннымъ

 

благословеніемъ

 

и

 

освяще-

ніемъ,

 

должно

 

заставить

 

каждаго

 

богомыслящаго

 

и

 

благо-

разсуждать

   

желающего

   

съ

 

уваженіемъ

  

и

   

благоговѣніемъ

Г)

 

Быт.

 

11.

 

3.
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относиться

 

къ

 

этому

 

дню

 

съ

 

своими

 

разсужденіями,

 

и

 

не

ставить

 

въ

 

одпнъ

 

уровень

 

то,

 

что

 

Самъ

 

Господь

 

возвы-

силъ

 

особымъ

 

дѣйствіемъ

 

благословенія

 

и

 

освященія;

 

иначе

небреженіе

 

ко

 

дню

 

перенесется

 

и

 

къ

 

Самому

 

Господу,

 

уста-

новившему

 

особенность

 

дня.

Простремся

 

съ

 

нашими

 

разсужденіями

 

и

 

еще

 

далѣе:

что

 

такое

 

благословепге

 

и

 

освящеиіе,

 

которыми

 

отличнлъ

Господь

 

седмый

 

день

 

отъ

 

прочихъ?

 

То,

 

что

 

въ

 

седмый

день

 

Господь

 

Богъ

 

будетъ

 

ниспосылать

 

на

 

человѣка,

 

при

извѣстныхъ

 

условіяхъ

 

со

 

стороны

 

самаго

 

человѣка,

такіе

 

дары

 

благодати,

 

чрезъ

 

которые

 

человѣкъ

 

будетъ

освящаться,

 

или

 

иначе ,

 

чрезъ

 

которые

 

будетъ

 

совер-

шенствоваться

 

его

 

праведность

 

п

 

святость.

 

Значить,

 

сед-

мый

 

день

 

—

 

день

 

праздника

 

постановленъ

 

въ

 

ближайшее

отношеніе

 

къ

 

образу

 

и

 

подобію

 

Божію,

 

который

 

въ

 

чело-

вѣкѣ

 

главнымъ

 

образомъ

 

состонтъ

 

въ

 

праведности

 

и

святости.

 

Изъ

 

этого

 

оказывается,

 

что

 

различіе

 

шести

 

дней

отъ

 

седмаго,

 

по

 

установленію

 

Самаго

 

Господа,

 

приспособ-

лено

 

къ

 

различение

 

двухъ

 

жизней

 

въ

 

человѣкѣ,

 

—

 

изъ

которыхъ

 

одна

 

у

 

него

 

по

 

подобію

 

всѣхъ

 

жнвыхъ

 

на

 

землѣ

существъ,

 

или

 

животныхъ,

 

а

 

другая

 

—

 

но

 

образу

 

и

 

по-

добно

 

Бошію.

 

По

 

этому

 

различенію

 

шесть

 

дней

 

отдѣлеиы

для

 

удовлетворенія

 

потребностей

 

животной

 

жизни

 

въ

 

чело-

вѣкѣ,

 

а

 

седмый

 

для

 

достиженія

 

главнаго

 

назначенія

 

чело-

вѣка

 

—

 

быть

 

образомъ

 

и

 

нодобіемь

 

Божіннъ,

 

и

 

чрезъ

 

то,

путемъ

 

постоянна™

 

совершенства,

 

идти

 

къ

 

возрастающему

блаженству.

 

Следовательно

 

движеніе

 

нстиннаго

 

прогресса

указано

 

человѣку,

 

какъ

 

существу

 

свободно-разумному,

 

въ

седмомъ

 

днѣ,

 

благословенномъ

 

и

 

овященномъ

 

отъ

 

Бога.

Изъ

 

такого

 

разсужденія

 

оказывается,

 

что

 

потеря

 

для
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человѣка

 

и

 

ущербъ

 

•

 

въ

 

его

 

благоденствіп

 

нослѣдуетъ

 

не

тогда,

 

когда

 

человѣкъ

 

будетъ

 

отличать

 

седмый

 

день

 

—

праздникъ

 

отъ

 

прочихъ

 

дней,

 

а

 

когда

 

перестанетъ

 

отли-

чать;

 

и

 

эта

 

потеря

 

особенно

 

велика

 

въ

 

жизни

 

христіанииа,

вслѣдствіе

 

того,

 

что

 

благословеніе

 

п

 

освященіе

 

седмаго

дня,

 

т.

 

е.

 

восвреснаго,

 

несравнепно

 

возвышеннѣе

 

въ

 

дарахъ

своихъ,

 

нежели

 

благословеніе

 

и

 

освященіе

 

первобытное.

 

Ибо,

какое

 

значеніе

 

благословенія

 

н

 

освященія

 

дня

 

воскреснаго,

въ

 

отличіе

 

его

 

отъ

 

прочихъ

 

дней?

 

То,

 

что

 

въ

 

продолженіе

шести

 

дней

 

христіанннъ,

 

какъ

 

коренный

 

обитатель

 

земной

юдоли,

 

предоставляется

 

трудамъ,

 

для

 

удовлетворена

 

по-

требностямъ

 

земной

 

жизни ;

 

а

 

день

 

седмый

 

—

 

воскресный

долженъ

 

быть

 

употребленъ

 

шіъ,

 

какъ

 

гражданиномъ

 

неба

и

 

сожителемъ

 

святыхъ

 

ангеловъ,

 

для

 

стяжанія

 

даровъ

благодати

 

во

 

освященіе

 

себя

 

и

 

для

 

содѣланія

 

себя

 

во

Іисусѣ

 

Хрнстѣ

 

воскресшемъ,

 

наслѣдникомъ

 

царствія

 

не-

беснаго.

 

По

 

этому,

 

какую

 

задачу

 

берутъ

 

на

 

себя

 

тѣ,

которые

 

разсужденіямп

 

своими

 

предполагаютъ,

 

въ

 

жизни

хриотіанина,

 

низвести

 

седмый

 

день

 

въ

 

одинъ

 

уровень

 

съ

прочими

 

шестью?

 

Очевидно

 

ту,

 

чтобы

 

иріостановнть

 

чело-

вѣка

 

—

 

христіанина

 

въ

 

стремленіи

 

его

 

къ

 

небу,

 

разлучить

его

 

съ

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

отлучить

 

его

 

отъ

 

наслѣдія

царствія

 

небеснаго.

Таковъ

 

вопросъ

 

о

 

торговлѣ

 

и

 

вообще

 

о

 

работѣ

 

въ

праздники,

 

если

 

смотрѣть

 

на

 

него

 

не

 

односторонне

 

—

 

по

однпмъ

 

житейскимъ

 

выгодамъ,

 

а

 

разсуждать,

 

какъ

 

и

 

слѣ-

дуеть,

 

согласно

 

съ

 

устаповлепгемъ

 

праздиииовъ.

Но

 

разсу

 

ждающіе

 

о

 

торговлѣ

 

и

 

вообще

 

о

 

работѣ

 

въ

праздники,

 

если

 

хотятъ

 

остаться

 

вѣрующими,

 

то

 

не

 

могутъ

не

 

взять

 

во

   

внимаиіе^

 

при

  

обсужденіи

  

вопроса,

 

извѣстной
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заповѣди

 

Божіей

 

о

 

праздпикахъ,

 

указываемой

 

вѣрою.

Желательно

 

бы

 

знать,

 

—

 

когда

 

наведется

 

справка

 

изъ

закона

 

Бояня

 

объ

 

этой

 

заповѣди,— съ

 

какого

 

тогда

 

вопроса

начнутся

 

разсужденія?

 

Если

 

разсуждающіе

 

дозволять

 

себѣ

такую

 

свободу,

 

что

 

подвергнуть

 

обсужденію

 

самый

 

пред-

метъ

 

заповѣдн;

 

то

 

вопросъ,

 

очевидно,

 

будетъ

 

такой :

 

слѣдуетъ

ли

 

или

 

не

 

слѣдуетъ

 

допускать

 

въ

 

Воскресенье

 

торговлю

и

 

работу?

 

Но

 

тогда

 

тѣ,

 

на

 

которыхъ

 

возложено

 

охраненіе

закона

 

Божія,

 

не

 

вправѣ

 

ли

 

предложить

 

вопросъ

 

самимъ

разсуждающнмъ :

 

кто

 

же

 

даль

 

вамъ

 

право

 

поставить

 

во-

просъ

 

въ

 

такомъ

 

видѣ,

 

что

 

отвѣтъ

 

на

 

него

 

можно

 

склонить

къ

 

нпспроверженію

 

ясной

 

заповѣдн

 

Божіей?

 

Развѣ,

 

когда

отъ

 

Государя

 

исходить

 

законы,

 

то

 

подданные

 

его

 

имѣютъ

право

 

подвергать

 

его

 

законы

 

обсужденію:

 

—

 

слѣдуетъ

 

ли,

или

 

не

 

слѣдуетъ

 

допускать

 

исполненіе

 

повелѣнія

 

Государя

 

?

И

 

развѣ

 

можетъ

 

какой

 

подданный,

 

самъ

 

собою,

 

безнака-

занно

 

отмѣнять

 

или

 

переиначивать

 

законъ?

 

Какъ

 

же

 

мы,

христіане,

 

будемъ

 

задавать

 

себѣ

 

вопросъ:

 

слѣдуетъ

 

ли,

или

 

не

 

слѣдуеть

 

исполнять

 

заповѣдь,

 

данную

 

Богомъ,

тѣмъ

 

паче

 

покушаться

 

на

 

ея

 

отмѣненіе

 

или

 

переина-

чиваніе?

Иное

 

дѣло,

 

если

 

бы

 

самая

 

заповѣдь

 

была

 

не

 

ясна;

 

и

тогда

 

развѣ

 

нензвѣстно

 

православнымъ,

 

кому

 

поручено

 

отъ

Господа

 

объясненіе

 

Его

 

заповѣдей?

 

Но

 

послушайте,

 

какъ

ясна

 

заповѣдь

 

Божія

 

о

 

седмомъ

 

днѣ,

 

который

 

у

 

насъ,

 

хри-

стіанъ,

 

есть

 

Воскресенье;

 

и

 

когда

 

я

 

буду

 

произносить

 

эту

заповѣдь,

 

то

 

прошу

 

припомнить,

 

что

 

ее

 

произносплъ

 

Самъ

Господь,

 

при

 

громахъ

 

и

 

молніяхъ

 

и

 

при

 

звукѣ

 

трубномъ,

потрясающемъ

 

Синай,

 

и

 

произносплъ

 

такъ:

 

помни

 

дет

 

суб-

ботный,

 

чтобы

  

святить

  

ею.

  

Шесть

 

дней

 

работай,

 

и
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дѣлай

 

въ

 

ннхъ

 

всякгя

 

діьла

 

свои,

 

а

 

день

 

седмый,

 

суббота,

Господу

 

Богу

 

твоему.

 

Еще

 

ли

 

не

 

ясно

 

запрещеніе

 

въ

седмый

 

день

 

всякой

 

работы

 

и

 

полевой

 

и

 

торговой?

 

Послу-

шай

 

и

 

еще,

 

что

 

далѣе

 

затѣмъ

 

прибавляетъ

 

Господь :

 

не

дтьлай

 

въ

 

оный,

 

т.

 

е.

 

седмый

 

день,

 

никакой

 

работы:

 

по-

тому

 

что

 

Господь

 

благословилъ

 

и

 

освятилъ

 

этотъ

 

день.

Еще

 

ли

 

не

 

убѣдительно

 

?

 

Но

 

неужели

 

для

 

христіанъ

 

по-

требны

 

тѣ

 

убѣжденія,

 

который

 

Господь

 

Богъ

 

вынужденъ

быль

 

изрекать

 

въ

 

прещеніяхъ

 

жестоковыйному

 

народу

 

Іу-

дейскому?

 

Если

 

же

 

кто

 

нуждается

 

въ

 

этпхъ

 

убѣжденіяхъ,

тотъ

 

пусть

 

выслушаеть

 

далѣ<\

 

что

 

говорить

 

Господь

 

въ

охраненіе

 

Своей

 

заповѣдп

 

о

 

празднпкѣ:

 

Соблюдайте

 

суб-

боту

 

:

 

ибо

 

она

 

свята

 

для

 

васъ

 

,•

 

кто

 

осквернитъ

 

ее ,

тотъ

 

да

 

будетъ

 

предам

 

смерти:

 

ибо

 

кто

 

станетъ

 

въ

оную

 

дѣлатъ

 

дѣло,

 

та

 

душа

 

должна

 

быть

 

истреблена

изъ

 

среды

 

народа

 

своего.

 

Шесть

 

дней

 

пусть

 

діьлаютъ

діъло;

 

а

 

день

 

седмый

 

суббота

 

покоя,

 

посвященная

 

Го-

споду:

 

всякгй,

 

кто

 

дѣлаетъ

 

дѣло

 

въ

 

дет

 

субботный,

да

 

будетъ

 

предам

 

смерти

 

*).

Послѣ

 

такого

 

яснаго

 

запрещенія

 

и

 

прещенія

 

Божія

относительно

 

всякой

 

работы

 

въ

 

седмый

 

день

 

—

 

воскрес-

ный,

 

какія

 

еще

 

могутъ

 

быть

 

благомыслящія

 

разсужденія,

и

 

подъ

 

какимъ

 

предлогомъ?

 

Не

 

подъ

 

тѣмъ

 

ли,

 

чтобы

 

пе-

ресмотрѣть

 

заповѣдь

 

Божію

 

вновь

 

и

 

обсудить

 

объ

 

ея

 

обя-

зательности

 

?

 

Берегитесь !

 

Только

 

начните

 

пересматривать

зановѣдь

 

четвертую,

 

съ

 

вопросомъ:

 

должно

 

ли

 

или

 

не

должно

 

работать

 

и

 

торговать

 

въ

 

седмый

 

день,

 

какъ

 

на

очередь

 

выставится,

 

и

 

можетъ

 

быть

 

у

 

дѣтей

 

нашихъ,

 

пятая

♦)

 

Исх.

 

ХХ^І,

 

14-17.
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заповѣдь,

 

съ

 

подобнымъ

 

вопросомъ:

 

должно

 

ли

 

или

 

не

должно

 

почитать

 

родителей?

 

А

 

тамъ

 

прислушаются

 

наши

довѣренные,

 

и

 

выставятъ

 

на

 

очередь

 

осъмую

 

заповѣдь,

 

съ

своимъ

 

вопросомъ:

 

должно

 

ли

 

или

 

не

 

должно

 

красть?

 

Но

и

 

этимъ

 

не

 

удержится

 

разрушепная

 

ограда

 

закона

 

Божія;

найдутся

 

люди,

 

которые

 

пойдутъ

 

далѣе

 

—

 

во

 

внутрь

 

семей-

ныхъ

 

отношеній ,

 

—

 

люди

 

съ

 

прогрессоыъ

 

эмансипаціи

 

жеп-

щинъ

 

не

 

запнутся

 

выставиться

 

съ

 

вопросомъ

 

и

 

по

 

седмой

заповѣдн

 

:

 

должно

 

ли

 

или

 

не

 

должно

 

прелюбодѣйствовать

 

?

Какой

 

возмутительный

 

вопросъ !

 

А

 

не

 

такой

 

же

 

лн

 

вопросъ

и

 

о

 

четвертой

 

заповѣди:

 

должно

 

ли

 

или

 

не

 

должно

 

рабо-

тать

 

въ

 

седмый

 

день?

 

Ибо

 

развѣ

 

не

 

одинъ

 

и

 

тотъ

 

же

 

Го-

сподь

 

далъ

 

заповѣдь

 

четвертую

 

и

 

седмую

 

?

 

И

 

съ

 

какимъ

прещеніемъ

 

далъ !

 

Кто,

 

сказано,

 

будетъ

 

дѣлатъ

 

діъло

 

въ

субботу,

 

та

 

душа

 

должна

 

быть

 

потреблена

 

изъ

 

среды

народа

 

своею.

Иное

 

дѣло,

 

когда

 

мы

 

по

 

неосмотрительности,

 

по

 

пе-

разумію,

 

по

 

увлеченію,

 

нарушаем*

 

четвертую

 

зановѣдь,

какъ

 

и

 

другія,

 

—

 

это

 

грѣхъ,

 

въ

 

которомъ,

 

если

 

принесемъ

покаяніе,

 

нроститъ

 

намъ

 

Господь,

 

но

 

вдаваться

 

въ

 

разеуж-

денія,

 

дѣлать

 

засѣданія

 

съ

 

намѣреннымъ

 

ііротнвленіемъ

 

за-

повѣди

 

Бошіей,

 

съ

 

мыслію

 

положить

 

рѣшеиіе

 

къ

 

ея

переиначенію,

 

или

 

отмѣненію,

 

—

 

что

 

это

 

какъ

 

не

 

возстаніе

противу

 

Давшаго

 

заповѣдь?

Не

 

говоримъ,

 

чтобы

 

заповѣдь

 

Божія

 

исключала

 

воз-

можность

 

всякаго

 

разсужденія;

 

напротивъ

 

разеуждать

 

о

четвертой

 

зановѣди

 

Божіей,

 

въ

 

особенности

 

въ

 

нынѣшній

вѣкъ,

 

непремѣнно

 

нужно,

 

но

 

о

 

чемъ?

 

О

 

томъ,

 

какъ

 

испол-

нить

 

эту

 

заповѣдь ;

 

какъ

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

седмый

день

 

—

 

воскресный

 

и

   

другіе

   

праздники,

   

въ

 

жизни

 

нашей
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дѣйствительно

 

были

 

благословенными

 

отъ

 

Бога

 

и

 

святыми,

какъ

 

достигнуть

 

того,

 

чтобы

 

всѣ

 

-христіанс

 

приходили

 

въ

эти

 

дни

 

въ

 

храмъ

 

Божій,

 

для

 

освященія

 

себя

 

и

 

для

 

изне-

сенія

 

нзъ

 

него

 

въ

 

домы

 

наши

 

благословенія

 

Божія,

 

чтобы

въ

 

домахъ

 

своихъ

 

занимались

 

дѣлами

 

душеспасительными;

чтобы

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни

 

не

 

посрамлялись

 

у

насъ— въ

 

одной

 

средѣ

 

пьянствомъ

 

и

 

безчпніями,

 

въ

 

другой—

играми,

 

гуляньями

 

и

 

зрѣлищамн

 

не

 

въ

 

духѣ

 

христіанскомъ?

Вотъ

 

для

 

какпхъ

 

разсужденій

 

ожидались

 

бы

 

отъ

 

умныхъ

 

и

дѣловыхъ

 

христіанъ

 

собранія

 

и

 

засѣданія.

Но

 

довольно

 

о

 

разсужденіпхъ;

 

обратимся

 

къ

 

обвине-

неніямъ,

 

которымъ

 

подверглись

 

праздники

 

Господни

 

отъ

собранія

 

сельскихъ

 

хозяевъ,

 

и

 

которымъ

 

могутъ

 

и

 

еще

подвергаться

 

они

 

отъ

 

сочувствующихъ

 

ихъ

 

враждебному

настроенію

 

протнву

 

праздниковъ.

И

 

во

 

первыхъ,

 

что

 

сказать

 

объ

 

этихъ

 

вычислепіяхъ

науки,

 

на

 

основаніи

 

которыхъ,

 

православный

 

русскій

 

на-

родъ,

 

за

 

соблюдете

 

праздниковъ

 

(ибо

 

въ

 

вычисленіе

 

вошли

не

 

одни

 

пьянствующіе

 

въ

 

праздники,

 

а

 

и

 

всѣ

 

благоговѣйно

провождающіе

 

праздники),

 

обвиняется

 

въ

 

ущербѣ

 

337

 

'/2

мнлліоиовъ

 

рублей

 

по

 

политической

 

экономіи?

 

Тѣ,

 

которымъ

прилпчнѣе

 

разбирать

 

такого

 

рода

 

вычисленія,

 

успѣли

 

ука-

зать

 

довольно

 

отчетливо,

 

въ

 

какой

 

средѣ

 

найболѣе

 

допу-

скается

 

трата

 

времени,

 

а

 

за

 

нею

 

ущербы

 

по

 

экономіи.

 

Что

же

 

касается

 

до

 

насъ,

 

которые

 

разбираемъ

 

вопросъ

 

о

 

празд-

ннкахъ,

 

какъ

 

о

 

предметѣ

 

вѣры,

 

то

 

мы

 

съ

 

своей

 

стороны,

желали

 

бы

 

обратить

 

вниманіе

 

ревнующихъ

 

о

 

благоденствіи

Россін

 

на

 

ущербы

 

другого

 

рода,

 

которые

 

восходятъ

 

иногда

до

 

изумляющей

 

щіФры,

 

—

 

и

 

подумать,

 

какъ

 

предотвратить

эти

 

ущербы.

 

Какіе?

  

А

  

сколько

 

ежегодно

 

терпится

 

ущерба
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въ

 

хозяйствѣ

 

луговомъ,

 

полевомъ,

 

садовомъ

 

и

 

другихъ

 

по-

добныхъ,

 

по

 

всей

 

обширной

 

полосѣ

 

Россіи,

 

отъ

 

бездождія

 

и

засухъ,

 

отъ

 

безведрія

 

и

 

отъ

 

наводненій;

 

отъ

 

града

 

и

 

отъ

безвременныхъ

 

морозовъ,

 

отъ

 

червей

 

и

 

отъ

 

саранчи?

 

Сколько'

при

 

всѣхъ

 

другихъ

 

благопріятныхъ

 

обстоятельствахъ

 

хо-

зяйства,

 

причиняется

 

убытковъ

 

отъ

 

пожаровъ,

 

которые

 

съ

нѣкотораго

 

времени

 

замѣчательно

 

какъ

 

стали

 

умнояіаться?

Сколько

 

отнимается

 

рабочихъ

 

рукъ,

 

во

 

время

 

самое

 

жаркое

для

 

работы,

 

по

 

недѣлямъ

 

и

 

по

 

мѣсяцамъ,

 

отъ

 

болѣзней

 

и

пзнуреній?

 

Какъ

 

разстроивается

 

на

 

нѣсколько

 

лѣтъ

 

хозяй-

ство

 

отъ

 

повальныхъ

 

болѣзней

 

и

 

отъ

 

падежа

 

скота,

 

и

 

т.

 

п.

Но

 

какое,

 

скажутъ

 

намъ,

 

все

 

это

 

имѣетъ

 

отношеніе

къ

 

праздникамъ?

 

Укажемъ

 

сначала

 

на

 

отношеніе

 

всѣхъ

этихъ

 

бѣдствій,

 

какъ

 

казней

 

Божіихъ,

 

вообще

 

къ

 

нару-

шение-

 

заповѣдей

 

Божіихъ,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

принадле-

житъ

 

и

 

четвертая

 

заповѣдь

 

о

 

праздникахъ,

 

и

 

попросимъ

выслушать

 

объ

 

этомъ

 

не

 

нашъ,

 

а

 

судъ

 

Божій!

 

Если

 

ты,

говоритъ

 

Господь,

 

не

 

будешь

 

слушаться

 

голоса

 

Господа

Бога

 

твоего,

 

не

 

будешь

 

стараться

 

исполнять

 

всѣ

заповтьди

 

Его

 

и

 

уставы

 

Его,

 

то

 

пріидуте

 

на

 

тебя

вегь

 

проклятія

 

сіи,

 

и

 

постигнуте

 

тебя.

 

Пошлете

 

на

тебя

 

Господь

 

смятенье

 

и

 

скудность

 

во

 

всякомъ

 

дѣлѣ

рут

 

твоихе.

 

Прилѣпите

 

ке

 

тебѣ

 

Господь

 

чуму,

 

по-

разите

 

тебя

 

Гасподь

 

чахоткою,

 

и

 

горячкою,

 

и

 

лихо-

радкою

 

,

 

и

 

воспаленіемъ ,

 

и

 

засухою

 

и

 

палящими

вѣтроме

 

и

 

пожелтеніеме

 

растеній.

 

Если

 

ты

 

не

 

бу-

дешь

 

слушаться

 

голоса

 

Господа

 

Бога

 

твоего

 

и

 

испол-

нять

 

всѣ

 

заповѣди

 

Его

 

и

 

уставы

 

Его,

 

то

 

поразите

тебя

 

Господь

 

сеумашествіемъ

 

и

 

слѣпотою

 

и

 

тупо-

уміеме.

 

Сѣмяне

   

много

  

вынесешь

  

ее

 

поле

  

а

 

соберешь
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лгало :

 

потому

 

что

 

поѣсте

 

ихе

 

саранча.

 

Виноградники

будешь

 

садить,

 

а

 

вина

 

не

 

будешь

 

пить,

 

и

 

не

 

соберешь

ягоде,

 

потому

 

что

 

поѣстъ

 

ихъ

 

червь

 

*).

 

А

 

вотъ

 

какое

отношеніе

 

нмѣютъ

 

казни

 

Божіи

 

къ

 

четвертой

 

заповѣди

 

о

нраздннкахъ,

 

и

 

въ

 

частности

 

—

 

пожары,

 

особенно

 

въ

 

ны-

нѣшнее

 

время

 

постигающіе

 

Россію:

 

и

 

будете,

 

говорптъ

Господь

 

чрезъ

 

пророка,

 

если

 

вы

 

не

 

послушаете

 

Меня

 

ее

томъ,

 

чтобы

 

святить

 

день

 

субботный

 

и

 

не

 

носить

ношъ

 

ее

 

день

 

субботный ;

 

то

 

возоюгу

 

огнь

 

во

 

вратахе

града,

 

и

 

пожрете

 

чертоги

 

Іерусалима,

 

и

 

не

 

по-

тухнете

 

**).

Странное

 

недоуміе!

 

Всякой

 

простолюдинъ

 

знаетъ

 

по

опыту,

 

что

 

одна

 

молитва,

 

принесенная

 

съ

 

вѣрою

 

во

 

время

гибельной

 

засухи,

 

низводила

 

обильный

 

дождь,

 

напоевающій

землю,

 

совершала

 

чудеса

 

благодѣяній;

 

и

 

усиливаются

 

не

допустить

 

православнаго,

 

чтобы

 

онъ

 

при

 

наступленіи

 

празд-

ника

 

цришелъ

 

въ

 

церковь

 

и

 

испросилъ

 

у

 

Господа,

 

подателя

всѣхъ

 

благъ,

 

благословенія

 

на

 

труды

 

оконченные

 

и

 

на

укрѣпленіе

 

силъ

 

своихъ

 

для

 

дальнѣйшихъ

 

трудовъ.

Но

 

допустимъ,

 

что

 

при

 

всѣхъ

 

благопріятныхъ

 

усло-

віяхъ,

 

отъ

 

работы

 

православнаго

 

русскаго

 

народа

 

во

 

всѣ

праздники

 

года,

 

получилось

 

бы

 

по

 

исчисленію

 

науки,

 

пріо-

брѣтенія

 

въ

 

337 %

 

ыилліон.

 

руб.

 

А

 

обдумано

 

ли,

 

какое

 

не-

оцененное

 

сокровище

 

—

 

не

 

аъ

 

милліоны

 

или

 

милліарды

рублей,'—

 

а

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

 

неоцѣненное

 

сокро-

вище,

 

должно

 

затратиться

 

работою

 

въ

 

праздники,

 

на

 

пріоб-

рѣтеніе

 

этихъ

 

337 '/2

 

милліоновъ

 

рублей?

 

Какое?

 

То,

 

кото-

рое

 

обѣщано

 

Господомъ

   

по

   

самому

 

установлению

 

праздни-

*)

 

Второз.

 

XXYIII.

**)

 

Іерем.

 

ХѴП.

 

27.
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ковъ,

 

и

 

которое

 

ниспосылается

 

отъ

 

Господа

 

именно

 

тогда,

когда

 

человѣкъ,

 

оставляя

 

работы,

 

посвящаетъ

 

эти

 

дни

Господу

 

Богу

 

своему,

 

—

 

благословенье

 

и

 

освпщеніе,

 

а

чрезъ

 

нихъ

 

спасеніе

 

души

 

и

 

царство

 

небесное.

 

Говорю :

 

—

неоцѣненное

 

сокровище

 

должно

 

затратиться :

 

ибо

 

послушайте,

какъ

 

Самъ

 

Господь

 

оцѣнилъ

 

душу

 

человѣка,

 

искупленную

Имъ

 

Самимъ

 

неоцѣненною

 

Его

 

кровію.

 

Какая

 

польза

 

че-

ловѣку,

 

если

 

оне

 

пріобрѣтете

 

весь

 

міре,

 

а

 

душѣ

 

своей

повредите

 

*)?

 

Слѣдовательно

 

на

 

счетъ

 

чего

 

собраніе

 

сель-

скихъ

 

хозяевъ

 

домогается

 

пріобрѣсти

 

политической

 

экономіп

337 Ѵ2

 

милліоновъ

 

рублей?

 

Увы!

 

на

 

счетъ

 

спасенія,

 

по

исчисленію

 

науки,

 

30-ти

 

милліоновъ

 

душъ

 

православнаго

 

рус-

скаго

 

народа !

 

Страшная

 

экономія !

 

Такъ

 

и

 

звучитъ

 

въ

этихъ

 

трехсотыхъ

 

и

 

тридцатыхъ

 

циорахъ

 

цѣна

 

неоцѣ-

неннаго

 

**).
Правда,

 

собраніе

 

сельскихъ

 

хозяевъ

 

по

 

видимому

 

не

отвергаетъ

 

совершенно

 

ііраздниковъ

 

(хотя

 

цифры

 

вычисле-

на

 

показываютъ

 

иное),

 

а

 

только

 

жалуется,

 

что

 

у

 

насъ

православныхъ

 

слишкомъ

 

много

 

праздниковъ,

 

гораздо

 

болѣе,

нежели

 

у

 

Нѣмцевъ.

 

Чтожъ?

 

Не

 

намекаютъ

 

ли

 

члены

 

со-

брата

 

на

 

то,

 

чтобы

 

у

 

насъ,

 

какъ

 

у

 

Нѣмцевъ

 

введена

 

была

лютеранская

 

вѣра,

 

безъ

 

праздниковъ?

Впрочемъ,

 

разберемъ

 

самую

 

жалобу

 

на

 

умноженіе

 

у

насъ

 

праздниковъ,

 

и

 

переведемъ

 

слово

 

этой

 

жалобы

 

на

языкъ

 

болѣе

 

понятный.

 

Что

 

такое

 

праздники?

 

Со

 

стороны

Бога

 

—

 

это

 

суть

 

видимыя

 

знаменія

 

благословеній

 

Божіихъ,

потому

 

что

 

всѣ

 

праздники

 

установлены

 

въ

 

ознаменованіе

благодѣяній

 

Божіихъ.

   

Со

   

стороны

  

нашей,

 

праздники

 

суть

*)

 

Марк.

 

Ш.

 

316.
**)

 

Мат.

 

XXYII.

 

10.
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выражоніе

 

благодарности

 

и

 

дань

 

служенія

 

Господу

 

Богу

 

за

Его

 

къ

 

намъ

 

благодѣяпія.

 

Чѣмъ

 

же

 

теперь

 

не

 

довольно,

 

и

на

 

что

 

жалуется

 

собраніе

 

сельскихъ

 

хозяевъ?

 

На

 

то

 

ли,

 

что

на

 

насъ

 

православныхъ,

 

за

 

нашу

 

вѣрность

 

къ

 

православ-

ной

 

вѣрѣ,

 

Господь

 

изливаетъ

 

болѣе

 

благословенія,

 

въ

 

Его

къ

 

намъ

 

благодѣяніяхъ,

 

нея?ели

 

на

 

Нѣмцевъ?

 

Или

 

на

 

то,

что

 

мы

 

православные

 

чрезъ

 

мѣру

 

много

 

оказываемся

 

бла-

годарными

 

Господу

 

Богу

 

установленіемъ

 

праздниковъ

 

и

служеніемъ

 

Ему

 

во

 

дни

 

праздниковъ?

 

И

 

въ

 

томъ

 

и

 

въ

 

дру-

гомъ

 

случаѣ

 

какъ

 

горько

 

слышать

 

такія

 

жалобы !

Вотъ

 

до

 

чего

 

доходятъ

 

и

 

дойдутъ

 

всѣ,

 

которые,

 

увлек-

шись

 

односторонностію

 

земныхъ

 

выгодъ,

 

забываютъ

 

Слово

Спасителя:

 

ищите

 

прежде

 

царствія

 

Божія

 

и

 

правды

его,

 

и

 

сія

 

вся

 

приложатся

 

ваме

 

й).

 

Аминь.

(Изв

 

ІІркутскихз

 

Епарх.

 

Вѣдож,)

*)

 

Мат.

 

VI.

 

36.



XPESCTIAHCTBO

 

ВЪ

 

ШАЪ.

IV.

Какова

 

была

 

судьба

 

Христіанской

 

вѣры

 

въ

 

Китаѣ

 

съ

1368

 

г.,

 

когда

 

изгнаны

 

были

 

изъ

 

этого

 

государства

 

като-

лические

 

миссіонеры,

 

до

 

конца

 

XYI

 

вѣка,

 

когда

 

проникли

туда

 

Іезунты,

 

—

 

объ

 

этомъ

 

не

 

сохранилось

 

подробныхъ

извѣстій.

 

Безъ

 

сомиѣнія,

 

христіанство,

 

вслѣдствіе

 

долговре

меннаго

 

гоненія,

 

не

 

могло

 

имѣть

 

новыхъ

 

успѣховъ

 

въ

Китаѣ;

 

напротивъ,

 

презираемое

 

и

 

преслѣдуемое,

 

безъ

 

па-

стырей

 

и

 

учителей,

 

оно

 

должно

 

было

 

значительно

 

сокра-

титься

 

въ

 

числѣ

 

свонхъ

 

послѣдователей

 

и

 

утратить

 

чистоту

своего

 

ученія,

 

смѣшиваясь

 

постепенно

 

съ

 

языческими

 

суе-

вѣріямн

 

и

 

заблужденіями.

 

И

 

дѣйствительно,

 

въ

 

1581

 

году,

Іезуиты,

 

прпбывъ

 

въ

 

Китай,

 

хотя

 

и

 

нашли

 

тамъ

 

много-

численную

 

секту

 

Ксеки-ао,

 

т.

 

е.

 

Креста

 

й),

 

но

 

послѣдова-

тели

 

ея

 

—

 

древніе

 

христіане

 

до

 

того

 

погрязли

 

въ

 

язы-

ческнхъ

 

суевѣріяхъ,

 

что

 

ихъ

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

было

отличить

 

отъ

 

язычниковъ.

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

*)

 

Vid.

 

Andreee

 

Mulleri.

 

«Chataia»

 

p.

 

58.
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Причиною

 

этого

 

упадка

 

христіанства

 

въ

 

Китаѣ

 

было

между

 

прочимъ

 

и

 

то,

 

что

 

вниманіе

 

хрнстіанской

 

Европы

въ

 

этотъ

 

періодъ

 

времени

 

было

 

отвлечено

 

въ

 

другую

 

сто-

рону.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

Папы,

 

до

 

конца

 

XV

 

вѣка,

 

не

теряли

 

изъ

 

виду

 

Китая

 

и

 

нослѣ

 

изгнанія

 

намѣстниковъ

ихъ

 

оттуда,

 

назначая

 

постоянно

 

титулярныхъ

 

архіеписко-

повъ

 

Камбульскихъ

 

и

 

все

 

— Китайскихъ

 

—

 

общественное

вниманіе

 

Европы

 

въ

 

сей

 

странѣ,

 

такъ

 

сильно

 

возбужденное

въ

 

концѣ

 

XIII

 

го

 

и

 

въ

 

ХІѴ-мъ

 

вѣкѣ,

 

въ

 

это

 

время,

 

т.

 

е

 

къ

продолженіе

 

XV

 

вѣка,

 

совершенно

 

ослабѣло.

 

«Въ

 

продолженіе

XT

 

вѣка,

 

говорить

 

миссіонеръ

 

Гюкъ,

 

сообщенія

 

были

 

прер-

ваны,

 

и

 

мало-помалу

 

совсѣмъ

 

потеряли

 

изъ

 

виду

 

Китай

 

и

Зипангри

 

(Cathay

 

et

 

Zipaugri),

 

которымъ

 

такъ

 

занято

 

было

воображеніе

 

Западныхъ

 

во

 

время

 

появленія

 

любопытныхъ

извѣстій

 

благороднаго

 

Венеціанца

 

Марка

 

Паоло.

 

Дошли

 

до

того,

 

что

 

даже

 

усумнплись

 

въ

 

существованін

 

этихъ

 

глав-

ныхъ

 

государствъ,

 

и

 

согласились

 

считать

 

за

 

басни

 

все

 

то,

что

 

разсказывалъ

 

объ

 

нихъ

 

этотъ

 

знаменитый

 

путешествеп-

никъ

 

*).

 

Даже

 

въ

 

самыхъ

 

Папскихъ

 

усиліяхъ

 

и

 

миссіяхъ

въ

 

отношеніи

 

къ

 

Китаю

 

замѣчается

 

какъ

 

бы

 

нѣкоторый

перерывъ.

 

Ибо

 

послѣдній

 

изъ

 

титулярныхъ

 

архіепископовъ

Китайскихъ

 

посланъ

 

на

 

Востокъ

 

въ

 

1462

 

году

 

**),

 

а

Іезуиты

 

пришли

 

въ

 

Китай

 

въ

 

1581

 

году.

Такимъ

 

образомъ,

 

какъ

 

выражается

 

Гюкъ

 

***),

 

«нужно

было

 

снова

 

открывать

 

Китай».

 

Честь

 

эта

 

прннадлежитъ

Португальцами

 

Эти

 

смѣлые

 

мореплаватели,

 

взявъ

 

направленіе

*)

 

L'Empire

 

Chinois,

 

par

 

M.

 

Hue.

 

Paris.

 

1857,

 

Chap.

 

IV.

**)

 

См

 

Труд.

 

К.

 

А.

 

Кн.

 

3,

 

стр.

 

169.

 

Изд.

 

1860

 

г.

***)

 

Ibidem.
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къ

 

югу,

 

достигли

 

мыса

 

Бурь

 

(такъ

 

называетъ

 

Гюкъ

 

мысъ

Доброй

 

Надежды),

 

обогнули

 

его

 

и

 

прибыли

 

въ

 

Индію

 

такою

дорогою,

 

по

 

которой

 

дотолѣ

 

не

 

проходилъ

 

ни

 

одинъ

корабль

 

*).

Утвердившись

 

въ

 

Индіи

 

и

 

на

 

ближайшихъ

 

остро-

вахъ,

 

Португальцы

 

узнали

 

отъ

 

пріѣзжихъ

 

въ

 

Индію

 

Китай-

цевъ

 

о

 

выгодной

 

съ

 

ними

 

торговлѣ,

 

рѣшились,

 

во

 

чтобы-

то

 

ни

 

стало,

 

войти

 

съ

 

ними

 

въ

 

торговыя

 

сношенія

 

и

 

до-

стигли

 

того

 

слѣдующимъ

 

образомъ:

 

^Въ

 

1517

 

году

 

впце-

король

 

города

 

Гоа

 

(de

 

Goa)

 

Щ

 

отправилъ

 

въ

 

Кантонъ

восемь

 

судовъ

 

(или

 

кораблей)

 

подъ

 

начальствомъ

 

Фернанда

д'Андрады

 

(Fernand

 

d'Andrada),

 

принявшэго

 

на

 

себя

 

титулъ

посланника.

 

Андрада,

 

будучи

 

характера

 

кроткаго

 

и

 

ласко-

ваго

 

(doux

 

et

 

liant),

 

умѣлъ

 

пріобрѣсть

 

дружбу

 

вице-короля

Кантоискаго,

 

заключилъ

 

съ

 

нимъ

 

выгодный

 

коммерческій

трактатъ,

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

началъ

 

вводить

 

Китай

 

въ

сношенія

 

съ

 

Европою

 

***).

Чрезъ

 

нѣсколько

 

времени

 

Португальцы

 

оказали

 

Китай-

цамь

 

великую

 

услугу

 

тѣмъ,

 

что

 

захватили

 

въ

 

плѣнъ

одного

 

зиаменнтаго

 

пирата,

 

который

 

съ

 

давннхъ

 

поръ

 

опу-

стошалъ

 

морскіе

 

берега.

 

Въ

 

благодарность

 

за

 

эту

 

услугу,

Китайскій

 

императоръ

 

позволилъ

 

Португальцамъ

 

поселиться

*)

 

L'Etnpire

 

Chinois,

 

par

 

Н.

 

Hue.

 

Paris.

 

1857.

 

Chap.

 

IV.

Васко

 

де-Гама

 

объѣхалъ

 

первый

 

разъ

 

Африку

 

около

 

мыса

 

Доброй

 

На-

дежды,

 

еще

 

въ

 

1469

 

году;

 

на

 

Малабарскомъ

 

берегу

 

Португальцы

 

утвер-

дились

 

не

 

раньше

 

1510

 

года.

 

См.

 

Тр.

 

К.

 

А.

 

1860

 

г.

 

Ка.

 

4,

 

стр.

 

24-і.

**)

 

Goa,

 

grande

 

et

 

forte

 

ville

 

d'Asie,

 

sur

 

la

 

c6te

 

de

 

Malabar

dans

 

la

 

presqu'-fle

 

en-de-ca

 

da

 

Gange.

 

Voy.

 

Encycl,

 

Method.

Geogr.

 

modern.

***)

 

Cm.

 

L'Empire

 

Chinois,

 

par

 

M.Huc.
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на

 

островѣ,

 

лежащемъ

 

у

 

береговъ

 

Китая

 

и

 

образуемомъ

нѣсколькими

 

безплодными

 

скалами.

 

На

 

этомъ

 

мѣстѣ

 

они

построили

 

городъ

 

Макао,

 

который

 

долгое

 

время

 

былъ

 

един-

ственнымъ

 

складочнымъ

 

мѣстомъ

 

для

 

торговли

 

Европейцевъ

съ

 

Небесною

 

Имперіею.

 

Теперь

 

отъ

 

города

 

Макао,

 

продол-

жаетъ

 

г.

 

Гюкъ,

 

остались

 

только

 

воспоминанія.

 

Англійскія

учрежденія

 

Гон-Конга

 

(Hong-kong)

 

нанесли

 

ему

 

смертельный

ударъ;

 

отъ

 

прежняго

 

благоденствія

 

его

 

остались

 

теперь

только

 

прекрасные

 

дома

 

безъ

 

жильцевъ

 

и,

 

быть

 

можетъ,

чрезъ

 

нѣсколько

 

лѣтъ.

 

европейскіе

 

корабли,

 

проходя

 

мимо

полуострова,

 

на

 

которомъ

 

возвышалась

 

величавая

 

и

 

богатая

Португальская

 

колонія,

 

увидятъ

 

только

 

голые,

 

пустынные

утесы,

 

печально

 

омываемые

 

волнами,

 

и

 

Китайскій

 

рыбакъ

придетъ

 

туда

 

сушить

 

свои

 

черныя

 

сѣти.

 

Но

 

миссіонеры

 

и

тогда

 

будутъ

 

съ

 

любовію

 

посѣщать

 

его

 

развалины,

 

потому

что

 

имя

 

Макао

 

всегда

 

будетъ

 

славно

 

въ

 

исторіи

 

распро-

страненія

 

вѣры.

 

Тамъ,

 

какъ

 

въ

 

горницѣ

 

тайной

 

вечери

(сепасіе),

 

въ

 

теченіе

 

нѣсколькихъ

 

вѣковъ

 

образовались

миогіе

 

проповѣдники-миссіонеры,

 

которые

 

шли

 

потомъ

 

про-

свѣщать

 

Евангеліемъ

 

Китай,

 

Японію,

 

Кохинхину

 

и

 

Tou-

кинъ

 

*).

 

Такъ

 

утвердились

 

Португальцы

 

въ

 

Макао!...

Въ

 

то

 

время

 

когда

 

Церковь

 

Западная

 

испытала

 

уже

удачи

 

и

 

неудачи

 

при

 

введены

 

христіанства

 

въ

 

Китай,

свѣтъ

 

вѣры

 

Христовой

 

приближался

 

мало-помало

 

къ

 

этой

многолюдной

 

странѣ

 

съ

 

другаго

 

конца

 

земнаго

 

шара

 

—

 

съ

сѣвера

 

изъ

 

Азіятской

 

Россіи.

Сношенія

 

Россіи

 

вообще

 

съ

 

Китайскою

 

имперіею

 

на-

чались,

   

спустя

 

немного

   

послѣ

   

покоренія

   

Сибири,

 

именно

*)

 

Ibidem.
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съ

 

1567

 

года,

 

въ

 

царствованіе

 

Ивана

 

Васильевича.

 

Цѣль

ихъ

 

была

 

—

 

утвердить

 

выгодный,

 

торговыя

 

сношенія

 

Россіи

съ

 

Кнтаемъ.

 

Для

 

этой

 

цѣли

 

царскіе

 

гонцы,

 

или

 

послан-

ники,

 

ѣздили

 

въ

 

Китай

 

представляли

 

Китайскому

 

импера-

тору

 

дары

 

и

 

грамоты

 

Московскихъ

 

государей,

 

въ

 

которыхъ

изъяснялось

 

царское

 

желаніе

 

быть

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

согласіи

 

съ

Богдыханами.

 

Ханы

 

согласились

 

на

 

эти

 

желанія,

 

и

 

съ

 

своей

стороны

 

вручали

 

отъѣзжавшимъ

 

гонцамъ

 

зазывиыя

 

торго-

выя

 

грамоты

 

и

 

дары

 

Россійскнмъ

 

монархамъ.

Вслѣдъ

 

за

 

торговыми

   

сношеніями

 

Россіи

 

съ

 

Китаемъ,

по

  

утвер?кденіи

   

Русскихъ

  

въ

 

Сибири,

 

началось

 

естествен-

ное

   

стремленіе

   

ихъ

   

къ

   

распространенію

   

на

   

югъ

 

—

 

по

направленію

   

къ

   

рѣкѣ

   

Амуру.

 

Первыя

  

свѣдѣнія

 

объ

 

этой

рѣкѣ

 

и

  

объ

   

одномъ

 

изъ

  

притоковъ

 

его

 

—

 

Зеѣ

 

получены

были

 

отъ

   

Тунгусовъ

 

Томскими

   

казаками,

   

зашедшими

 

за

Байкалъ,

   

для

   

сбора

   

ясака,

 

около

 

1636

 

года.

  

Черезъ

 

нѣ-

сколько

   

времени

   

новыя

   

свѣдѣнія

   

о

 

верхнемъ

 

Амурѣ

 

и

 

о

Дауріи

   

получены

   

были

   

Енисейскими

  

казаками.

 

Въ

 

1643

году

 

воевода

   

якутскій

   

Петръ

 

Головннъ

 

отправплъ

 

въ

 

Да-

урію

 

письменнаго

   

голову

   

Василія

 

Пояркова,

 

съ

 

130

 

каза-

ками,

 

для

   

обозрѣнія

   

и

   

покоренія

  

страны.

 

Поярковъ

 

пере-

шелъ

 

Алданъ,

   

одпнъ

   

изъ

   

притоковъ

 

Лены,

 

и

 

проникъ

 

въ

горы,

 

отдѣляющія

 

систему

 

водъ

 

Амура

 

отъ

 

водъ

 

Сѣверной

Сибири.

 

Здѣсь

   

онъ

  

остановила

   

на

 

нѣкоторое

 

время,

 

среди

мирныхъ

 

шіеменъ,

 

занимавшихся

 

земледѣліемъ

 

и

 

безъ

 

труда

согласившихся

 

на

 

платежъ

 

дани

 

мѣхамп.

 

Узнавъ

 

объ

 

одномъ

укрѣпленін,

   

расположенномъ

   

на

  

рѣкѣ

   

Селенгѣ,

 

Поярковъ

послалъ

   

туда

   

50

   

казаковъ;

   

но

   

Даурцы

 

принудили

 

ихъ

возвратиться.

   

Въ

   

1644

   

году

 

Поярковъ

  

самъ

 

прошелъ

 

по

рѣкѣ

 

Зеѣ

   

до

   

самаго

   

Амура

   

и

   

потомъ

 

пошелъ

 

внизъ

 

по
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рѣкѣ

 

почти

 

до

 

самаго

 

устья.

 

Перезимовавши

 

среди

 

кочую-

щего

 

племени

 

Гиляковъ,

 

съ

 

которыхъ

 

успѣлъ

 

собрать

множество

 

соболей,

 

онъ

 

весною

 

вышелъ

 

въ

 

Охотское

 

море,

и

 

возвратился

 

въ

 

Якутскъ

 

сухимъ

 

путемъ,

 

ирошедши

 

та-

кимъ

 

образомъ

 

сѣверъ

 

Сибири.

 

Всѣ

 

племена,

 

здѣсь

 

оби-

тавшія,

 

были

 

такъ

 

миролюбивы

 

и

 

слабы,

 

что

 

Пояркову

ничего

 

не

 

стоило

 

заставить

 

ихъ

 

платить

 

дань.

 

По

 

возвра-

щеніи

 

въ

 

Якутскъ,

 

онъ

 

объявилъ,

 

что

 

съ

 

300

 

человѣкъ

онъ

 

берется

 

завоевать

 

для

 

Россіи

 

всю

 

долину

 

Амура.

 

Но

этихъ

 

300

 

человѣкъ

 

ему

 

не

 

дали,

 

а

 

послали

 

только,

 

и

 

то

уже

 

въ

 

1649

 

году,

 

70

 

человѣкъ;

 

экснедиція

 

кончилась

 

ни-

чѣмъ.

 

Тогда

 

вызвался

 

новый

 

охотникъ

 

идти

 

въ

 

Даурію

 

—

ЕроФей

 

Хабаровъ,

 

промышленникъ

 

изъ

 

Сольвычегодска.

 

Онъ

ничего

 

уже

 

не

 

требовалъ

 

отъ

 

правительства,

 

а

 

просилъ

только

 

дозволенія

 

набрать

 

на

 

свой

 

счетъ

 

150

 

человѣкъ

 

и

съ

 

ними

 

отправиться

 

на

 

покореніе

 

Дауріи.

 

Это

 

было

 

ему

дозволено.

 

Весною

 

1650

 

года

 

съ

 

сотнею

 

удальцовъ,

 

онъ

явился

 

при

 

сліяніи

 

Шилки

 

и

 

Аргуни,

 

составляющихъ

 

Амуръ.

Спустившись

 

немного

 

внизъ

 

по

 

Амуру,

 

онъ

 

нашелъ

 

укрѣп-

леніе

 

со

 

рвомъ

 

и

 

башнями,

 

и

 

рѣшился

 

овладѣть

 

имъ.

 

Ока-

залось,

 

что

 

на

 

это

 

и

 

не

 

нужно

 

было

 

ни

 

малѣйшаго

 

труда :

городъ

 

былъ

 

пусть.

 

Спускаясь

 

по

 

Амуру

 

далѣе,

 

Хабаровъ

нашелъ,

 

неподалеку

 

одинъ

 

отъ

 

другаго,

 

еще

 

четыре

 

города,

также

 

пустыхъ.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

нихъ

 

онъ

 

узналъ,

 

что

 

по

всей

 

Даурін

 

уже

 

заранѣе

 

разнеслась

 

молва,

 

что

 

идутъ

 

си-

бирскіе

 

казаки

 

для

 

нзбіенія

 

туземцевъ,

 

и

 

жители

 

отъ

 

страха

разбѣжались

 

изъ

 

городовъ.

 

Въ

 

дальнѣйшемъ

 

пути

 

своемъ

Хабаровъ

 

убѣдился,

 

что

 

обитателей

 

этой

 

страны

 

не

 

слиш-

комъ

 

легко

 

покорить

 

и

 

заставить

 

платить

 

ясакъ.

 

Они

 

всѣ

признавали

 

себя

 

данниками

 

великаго

 

владѣльца

 

Богдойскаго.
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Хабаровъ

 

увидѣлъ,

 

что

 

для

 

дальнѣйшаго

 

утвержденія

 

въ

странѣ

 

необходимо

 

пособіе

 

со

 

стороны

 

правительства.

 

По-

этому

 

онъ

 

отправился

 

въ

 

Якутскъ

 

и

 

объявилъ

 

здѣсь

 

вое-

водѣ

 

Францбекову,

 

что

 

Даурская

 

страна

 

обильна

 

и

 

богата,

что

 

она

 

прибыльнѣе

 

цѣлой

 

Сибири,

 

но

 

для

 

окончательнаго

водворенія

 

въ

 

ней

 

надобно

 

дать

 

ему

 

6,000

 

человѣкъ.

 

Вое-

вода

 

могъ

 

дать

 

ему

 

только

 

20

 

человѣкъ,

 

да

 

двѣ

 

пушки.

Хабаровъ

 

опять

 

сталъ

 

скликать

 

охотниковъ;

 

опять

 

набра-

лась

 

сотня

 

съ

 

неболынимъ,

 

и

 

съ

 

этой

 

горстью

 

людей

 

нашъ

авантюристъ

 

"снова

 

отправился

 

на

 

покореніе

 

Дауріи.

 

Теперь

однако

 

путь

 

его

 

былъ

 

уже

 

гораздо

 

труднѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

пер-

вый

 

разъ:

 

изъ

 

Дауріи

 

дошла

 

вѣсть

 

о

 

казакахъ

 

до

 

Богдой-

ской

 

столицы,

 

стоявшей

 

на

 

рѣкѣ

 

Ононѣ,

 

впадающей

 

въ

Амуръ.

 

Владѣлецъ

 

Богдойскій

 

Шамшаканъ,

 

бывшій

 

въ

сущности

 

намѣстникомъ

 

Китайскаго

 

Богдыхана,

 

рѣшился

защищать

 

Даурію,

 

и

 

Хабарову

 

пришлось

 

брать

 

пристуиомъ

тѣ

 

города,

 

которые

 

онъ

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

нашелъ

 

пустыми.

Это,

 

впрочемъ,

 

не

 

остановило

 

Хабарова.

 

Подъ

 

Албазинымъ

онъ

 

разбилъ

 

сильнаго

 

Даурскаго

 

князя

 

Левкая,

 

и

 

этимъ

такъ

 

напугалъ

 

остальныхъ

 

князьковъ,

 

что

 

они

 

всѣ

 

въ

страхѣ

 

бѣжали

 

къ

 

низовьямъ

 

Амура.

 

Хабаровъ

 

преслѣдо-

валъ

 

ихъ,

 

владѣнія

 

ихъ

 

обложилъ

 

ясакомъ,

 

въ

 

обезпеченіе

взялъ

 

отъ

 

нихъ

 

аманатовъ,

 

и

 

къ

 

1652

 

году

 

вся

 

страна

была

 

завоевана.

Таковы

 

были

 

первоначальный

 

наши

 

дѣйствія

 

на

 

Китай!...

Завоеванія

 

эти

 

впрочемъ

 

были

 

возвращены

 

въ

 

послѣдствіи

Китайцамъ

 

и

 

только

 

уже

 

въ

 

наше

 

время

 

этотъ

 

край

прібрѣтенъ

 

снова

 

*).

*)

 

См.

 

Совреиен.

 

1858

 

г.

 

Ж

 

X.

 

Октябрь;

 

стр.

 

266—267.

 

Снес.

Сынъ

 

Отечества

 

J

 

8

 

48.

 

Кн.

 

9.

 

Подвиги

 

Русскихъ

 

на

 

Амурѣ

 

въ

 

17

 

столѣтіи.
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По

 

усиліямъ

 

Хабарова

 

предположено

 

было

 

отправить

изъ

 

Москвы

 

на

 

Амуръ

 

3,000

 

стрѣльцовъ

 

и

 

даже

 

назначенъ

былъ

 

начальникъ

 

экследнціи

 

князь

 

Лобановъ-Ростовскій.

 

Но

дѣло

 

это,

 

какъ-то

 

замялось.

 

Стрѣльцы

 

не

 

были

 

посланы.

Только

 

какой-то

 

дворянпнъ

 

Зиновьевъ

 

явился

 

изъ

 

Москвы

на

 

Амуръ,

 

съ

 

полномочіемъ

 

управлять

 

новопокореннымъ

краемъ.

 

Онъ

 

на

 

первыхъ

 

же

 

порахъ

 

поссорился

 

съ

 

Хаба-

ровымъ

 

и

 

отправилъ

 

его

 

въ

 

Москву.

 

Безъ

 

Хабарова

 

дѣла

пошли

 

хуже.

 

Сначала

 

Русскіе

 

нмѣли

 

нѣкоторые

 

успѣхи

 

и

въ

 

1655

 

г.

 

разбита

 

была

 

десятитысячная

 

армія

 

Китайцевъ

съ

 

15

 

пушками,

 

а

 

въ

 

1658

 

г.

 

заложенъ

 

былъ

 

городъ

 

Нер-

чинскъ,

 

но

 

въ

 

тоже

 

время

 

казаки

 

потерпѣлп

 

значительный

уронъ

 

въ

 

сшнбкахъ

 

съ

 

Китайцами

 

и

 

были

 

оттѣснены

 

на-

задъ,

 

вверхъ

 

по

 

Амуру.

 

На

 

нѣкоторое

 

время

 

они

 

укрѣпи-

лись

 

было

 

въ

 

Албазпнѣ;

 

но

 

Богдыханъ

 

послалъ

 

на

 

нихъ

10,000

 

войска,

 

противъ

 

котораго

 

не

 

могъ

 

устоять

 

Албазнн-

скій

 

гарнпзонъ,

 

состоявгаій

 

изъ

 

450

 

человѣкъ.

 

Наконецъ,

послѣ

 

нсоднократныхъ

 

въ

 

разное

 

время

 

бывшихъ

 

стычекъ

козаковъ

 

съ

 

Китайцами,

 

заключенъ

 

былъ

 

въ

 

1689

 

г.

 

27

августа

 

Нерчипсігій

 

трактатъ

 

Ѳедоромъ

 

Алексѣевичемъ

Головинымъ,

 

посланнымъ

 

правительницею

 

СоФІею

 

Алексѣев-

ною

 

съ

 

Русской

 

стороны

 

и

 

Китайскими

 

уполномоченными,

въ

 

числѣ

 

коихъ

 

были

 

іезунты

 

Перейра

 

и

 

Жербильонъ.

 

По

этому

 

трактату

 

границей

 

Россіи

 

съ

 

Китаемъ

 

положена

была

 

рѣчка

 

Горбнца

 

и

 

Хинганскій

 

хребетъ.

 

Албазинъ

 

былъ

разоренъ

 

самими

 

Русскими

 

и

 

всѣ

 

его

 

обитатели

 

перешли

въ

 

Нерчпнскъ

 

*).

 

Собственно

 

релнгіозныя

 

сношенія

 

нашего

отечества

 

съ

 

Китайскимъ

  

государствомъ

  

начались

  

только

*)

 

См.

 

Ibidem.
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въ

 

концѣ

 

XYII

 

вѣка.

 

Но

 

вблизи

 

Китая

 

и

 

по

 

сѣвернымъ

нредѣламъ

 

Поднебесной

 

имперіи

 

христіанство

 

было

 

извѣстно

гораздо

 

прежде.

Селясь

 

въ

 

Сибири,

 

Русскіе

 

вносили

 

туда

 

и

 

православ-

ную

 

вѣру.

 

Такъ

 

мы

 

видимъ,

 

что

 

въ

 

1603

 

году

 

крестились

нѣкоторые

 

изъ

 

начальников!.

 

Чусовскихъ

 

Вогулпчей

 

*).

Въ

 

1620

 

году

 

положено

 

было,

 

для

 

успѣховъ

 

вѣры,

 

назна-

чить

 

архипастыря

 

въ

 

Тобольскъ

 

Щ\

 

Кипріанъ,

 

игуменъ

хутыискій

 

поставленный

 

на

 

это

 

мѣсто,

 

крестилъ

 

многпхъ

невѣрныхъ,

 

и

 

построилъ

 

нѣсколько

 

монастырей

 

въ

 

разныхъ

мѣстахъ

 

своей

 

епархіи

 

fS*)t

При

 

патріархѣ

 

Никонѣ,

 

пятый

 

Спбирскій

 

митрополитъ

Сѵмеонъ

 

присылалъ

 

царю

 

просьбу

 

отъ

 

14-ти

 

волостей

 

Код-

скихъ

 

Остяковъ,

 

проспвшнхъ

 

прислать

 

священннковъ

 

и

иноковъ,

 

дабы

 

они

 

могли

 

просвѣтиться

 

крещеніемъ,

 

и

 

въ

1653

 

году

 

Царь,

 

по

 

настоянію

 

Никона,

 

грамотою

 

повелѣлъ

архіепископу

 

устроить

 

въ

 

Кондѣ

 

мшастырь

 

и

 

причтъ

 

цер-

ковный

    

съ

    

тѣмъ,

    

чтобы

   

крестить

    

Кодскихъ

   

сибиря-

ковъ

 

шту.

Въ

 

половинѣ

 

XY1I

 

столѣтія

 

христіанство

 

начало

 

про-

никать

 

въ

 

южную

 

Сибирь

 

и

 

даже

 

въ

 

ту

 

ея

 

часть,

 

которая

простиралась

 

отъ

 

Яблонова

 

хребта

 

къ

 

Востоку

 

и

 

называ-

лась

  

Дауріею.

   

Въ

  

1649

  

году,

  

подвиги

 

Хабарова

 

открыли

*)

 

Ист.

 

Акт.

 

Т.

 

2

 

Ж

 

43.

 

Т.

 

3.

 

Ж

 

46;

 

сн.

 

Т.

 

2.

 

Ж

 

346.

**)

 

Ист.

 

Акт.

 

Т.

 

3.

 

Ж

 

93,

 

96.

***)

 

Новгор.

 

2

 

лѣт.

 

стр.

 

188.

 

Ист.

 

Іерарх.

 

5,

 

141.

 

250.

 

561.

710.

 

Ист.

 

Акт.

 

3,

 

141.

****)

 

Ист.

 

Іерарх.

 

4,

 

549

 

-

 

553.

 

602.

 

609.

 

Ист.

 

обозр.

 

Сибири.

Кн.

 

1.

 

М.

 

1833,

 

стр.

 

109.
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путь

 

Христіанской

 

вѣрѣ

 

между

 

Даурами,

 

Дучерами,

 

Гюля-

ками,

 

Ачанами

 

и

 

частію

 

Манжурами.

 

Изъ

 

строившихся

 

по

ыѣстамъ

 

городковъ

 

свѣтъ

 

вѣры

 

распространялся

 

между

 

языч-

никами

 

уже

 

потому

 

одному,

 

что

 

они

 

принуждены

 

были

 

жить

въ

 

близкомъ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

христіанами.

 

А

 

кромѣ

 

того

 

еще

извѣстно,

 

что

 

въ

 

1651

 

году,

 

послѣ

 

сраженія

 

съ

 

Даурами,

Хабаровъ

 

взялъ

 

въ

 

плѣнъ

 

243

 

женщины

 

и

 

118

 

дѣтей.

Всѣ

 

онѣ,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

были

 

крещены,

 

потому

 

что

 

невоз-

можно

 

представить,

 

чтобы

 

Русскіе

 

того

 

времени,

 

водворяя

среди

 

себя

 

плѣнныхъ

 

и

 

осиротѣлыхъ

 

женщииъ

 

и

 

дѣтей,

оставили

 

ихъ

 

въ

 

прежней

 

ихъ

 

вѣрѣ

 

*).

 

Тоже

 

надобно

 

ду-

мать

 

и

 

о

 

другпхъ

 

плѣнникахъ.

Въ

 

1671

 

г.

 

вблизи

 

Албазнна,

 

стоявшаго

 

на

 

краю

 

во-

сточной

 

Дауріи,

 

построенъ

 

былъ

 

Спасскій

 

монастырь,

 

а

 

въ

самомъ

 

Албазинѣ

 

еще

 

прежде

 

того

 

существовала

 

приход-

ская

 

церковь

 

**).

 

Что

 

на

 

Китайской

 

границѣ

 

были

 

крещен-

ные

 

не

 

изъ

 

однихъ

 

Русскихъ,

 

это

 

видно

 

еще

 

изъ

 

того,

 

что

когда

 

въ

 

1665

 

году

 

Русскіе

 

и

 

новокрещенцы

 

оставили

Албазинъ

 

и

 

перешли

 

въ

 

Нерчинскъ:

 

то

 

изъ

 

числа

 

сихъ

казаковъ,

 

Борись,

 

предъ

 

смертію,

 

въ

 

1692

 

году

 

завѣщалъ

чтобы

 

крестный

 

сынъ

 

его

 

«Мунгальской

 

породы

 

Васка

Борисове»

 

былъ

 

отданъ

 

въ

 

Троицкій

 

монастырь

 

на

 

р.

Тулгузкѣ

 

***).

Изъ

 

этого

 

видно,

 

что

 

при

 

первомъ

 

сближеніи

 

Русскихъ

съ

 

Китайцами

 

между

 

сими

 

послѣдними

 

стали

 

появляться

прозелиты

 

Христіанской

 

вѣры.

*)

 

См.

 

Ист.

 

Русск.

 

Церк.

 

Харьковъ.

 

1853.

 

Т.

 

4,

 

стр.

 

80.

 

Ц.

 

110.

*♦)

 

Ист.

 

Акт.

 

4,

 

67—76.

 

454—456.

***)

 

Ист.

 

Акт.

 

М

 

223.

 

Сн.

 

Ист.

 

Русск.

 

Церк.

 

Харьковъ

 

1853.

Т.

 

4.

 

стр.

 

81,
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Въ

 

1681

 

году

 

отправлена

 

была

 

изъ

 

Россіи

 

миссія

 

для

распространенія

 

вѣры

 

въ

 

западную

 

Даурію.

 

Проповѣдниками

вѣры

  

определены

  

были

 

игуменъ

   

Ѳеодосій,

 

іеромонахъ

 

Ма-

карій

 

и

 

съ

 

ними

 

нѣсколько

 

монаховъ.

  

Сибирскій

 

митропо-

литъ

 

Павелъ,

 

отправляя

 

ихъ,

 

далъ

 

имъ

 

прекрасное

 

настав-

леніе.

 

«Пріѣхавъ

 

въ

 

Даурію,»

 

нисалъ

 

онъ,

 

«въ

 

Селенгинскѣ

«и

 

другихъ

 

городахъ

 

и

 

острогахъ

 

приглашать

 

всякихъ

 

ино-

«вѣрцевъ

   

къ

   

истинной

   

Христіанской

 

вѣрѣ

 

православной,

«поучать

 

со

 

всѣмъ

 

тщаніемъ

 

и

 

ревностію

  

изъ

 

Божествен-

«наго

 

писанія

 

и

 

крестить

 

во

 

имя

 

Отца

 

и

 

Сына

 

и

 

Св.

 

Духа ;

«приводить

 

же

 

къ

 

тому

 

Божіему

 

дѣлу

 

безъ

   

всякаго

   

тще-

« славя

 

и

 

гордости,

   

съ

 

благимъ

   

намѣреніемъ

  

безъ

 

всякаго

«оскорбленія,...

   

опасаться,

   

чтобы

 

какими

 

нибудь

 

словами

«не

 

отдалить

  

строптивыхъ

 

иноземцевъ

   

отъ

 

святаго

 

дѣла»

и

 

ироч.

 

Въ

 

тоже

 

время

 

дано

 

благословеніе

 

устроить

 

въ

 

Се-

ленгинскѣ

   

монастырь

   

Святой

   

Троицы.

  

Въ

 

концѣ

  

того

 

же

1681

 

года,

 

вслѣдствіе

 

царскаго

 

предложенія,

 

соборъ

 

Москов-

скій

 

*)

 

положилъ:

    

«Въ

 

дальніе

 

города,

 

на

 

Лену

 

въ

 

Дауры,

«посылать

  

людей

 

духовныхъ,

 

архимандритовъ,

 

игуменовъ,

«или

 

священниковъ

 

добрыхъ

 

и

 

учительныхъ,

 

для

 

просвѣ-

«щенія

 

невѣрующихъ

 

Христіанскимъ

 

законамъ».

 

Ревностный

Селенгинскій

 

игуменъ

  

основалъ

 

еще

 

для

 

временнаго

 

пребы-

ванія

 

посольскій

 

Преображенскій

  

монастырь,

 

близъ

 

Картин-

скаго

 

залива

 

**).

*)

 

Соборъ

 

этотъ

 

былъ

 

въ

 

Грановитой

 

палатѣ

 

при

 

Іоаннѣ

 

и

 

Петрѣ

и

 

вызванъ

 

былъ

 

раскольниками,

 

подъ

 

руководствомъ

 

Никиты.

 

См.

 

Пре-

дисл.

 

къ

 

Увѣту

 

Дух.

 

Листъ

 

53 — 71.

**)

 

Ист.

 

Акт.

 

5,

 

Ж

 

69.

 

стр.

 

178.

 

445.

 

Собр.

 

Зак.

 

Т.

 

3.

 

ЛМ54І.

Ист.

 

Іерарх.

 

5,

 

645.

 

6,

 

78.

 

Сн.

 

Ист.

 

Рус.

 

Цер.

 

Харьковъ

 

1853

 

г.

Т.

 

4.

 

стр.

 

81.
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Говоря

 

о

 

просвѣщеніи

 

христіанствомъ

 

сосѣднихъ

 

съ

Кнтаемъ

 

странъ,

 

нельзя

 

не

 

упомянуть

 

о

 

подвигахъ

 

досто-

памятнаго

 

на

 

этомъ

 

иоприщѣ

 

іерарха

 

Филоѳея

 

Лещпнскаго,

митрополита

 

Тобольскаго.

 

Этотъ

 

ревностный

 

пастырь,

 

не

ограничиваясь

 

обращеніемъ

 

сибиряковъ,

 

отправлялъ

 

миссіо-

неровь

 

къ

 

пограннчнымъ

 

снбирскимъ

 

Монголамъ

 

въ

 

первыхъ

годахъ

 

XVIII

 

столѣтія,

 

старался

 

обратить

 

Калмыцкаго

 

ку-

тухту

 

*),

 

и

 

глубоко

 

сожалѣлъ

 

о

 

потерѣ

 

восточной

 

Дауріи,

уступленной

 

Китаю,

 

потому

 

что

 

это

 

полагало

 

преграду,

ревности

 

его

 

по

 

вѣрѣ.

Въ

 

1711

 

году,

 

отказавшись

 

отъ

 

митрополитской

 

ка-

ѳедры

 

и

 

принявъ

 

въ

 

Тюменскомъ

 

моиастырѣ

 

схиму

 

подъ

именемъ

 

Ѳеодора,

 

онъ

 

еще

 

съ

 

большею

 

свободою

 

посвятилъ

себя

 

распространенію

 

вѣры.

 

Въ

 

продолженіе

 

апостольской

своей

 

проповѣди,

 

окончившейся

 

въ

 

1721

 

году

 

вторіічнымъ

удаленіемъ

 

въ

 

обитель

 

—

 

онъ

 

успѣлъ

 

обратить

 

ко

 

Христу

до

 

40,000

 

Остяковъ,

 

Вогуловъ,

 

Татаръ,

 

Тунгусовъ

 

и

 

дру-

гихъ

  

инородцевъ,

  

и

  

поставилъ

 

для

  

нихъ

 

37

 

церквей

 

**).

Между

 

прочимъ

 

въ

 

1718

 

и

 

1719

 

годахъ

 

этотъ

 

бла-

женный

 

просвѣтитель

 

Сибири,

 

не

 

смотря

 

на

 

дряхлость

 

лѣтъ,

нутешествовалъ

 

съ

 

проповѣдію

 

вѣры

 

въ

 

Иркутскъ,

 

за-Бай-

калъ,

 

но

 

рѣкамъ

 

Ангарѣ,

 

Тунгускѣ

 

и

 

Кетн.

 

Такнмъ

 

обра-

зомъ

 

предѣлы

 

Китая

 

съ

 

Русской

 

стороны

 

оглашены

 

были

хрнстіанскою

 

проповѣдію.

Болѣе

   

же

  

другихъ

  

мѣстностей

  

имѣетъ

   

зваченія

  

въ

*)

 

Кутухта

 

—

 

иервосвященникъ

 

у

 

Калмыковъ.

*)

 

Ист.

 

Іер.

 

1,

 

234.

 

Голикова

 

о

 

Петрѣ

 

Великомъ

 

3,

 

159.

 

Das

veranderte

 

Russland,

 

Frankfurt

 

1721

 

S.

 

209

 

—

 

215.

 

Истор.

 

обозр.

Сибири.

 

1,

 

358—362.
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исторіи

 

православнаго

 

христіанства

 

на

 

границахъ

 

Китая

 

и

въ

 

самомъ

 

Китаѣ

 

—

 

Албазинъ.

Этотъ

 

укрѣп ленный

 

городъ

 

подъ

 

122"

 

долготы

 

и

54"

 

широты,

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу

 

рѣки

 

Амура,

 

въ

 

180

верстахъ

 

отъ

 

соединенія

 

Шилки

 

и

 

Аргуня;

 

построенъ

Русскими

 

казаками

 

и

 

промышленниками\

 

съ

 

помощію

 

ушед-

шаго

 

изъ

 

Китая

 

Мандарина

 

князя

 

Гайтимура,

 

въ

 

1651

 

г.,

если

 

еще

 

не

 

ранѣе

 

*).

Мѣсто

 

это,

 

какъ

 

видно,

 

очень

 

нравилось

 

Русскимъ,

потому

 

что,

 

не

 

смотря

 

на

 

частыя

 

безпокойства

 

со

 

стороны

Китайцевъ,

 

которые

 

однажды

 

даже

 

разорили

 

Албазинъ

 

со-

всѣмъ,

 

—

 

наши

 

казаки

 

снова

 

возстановили

 

и

 

укрѣпилп

его

 

и

 

держались

 

въ

 

немъ

 

до

 

Нерчинскаго

 

трактака,

 

защи-

щаясь

 

отъ

 

Китайцевъ

 

часто

 

съ

 

весьма

 

небольшими

 

си-

лами

 

Ш).

 

Для

 

насъ

 

въ

 

особенности

 

важно

 

то,

 

что

 

въ

Албазинѣ

 

была,

 

какъ

 

мы

 

видѣли

 

уже,

 

православная

 

цер-

ковь

 

***).

 

У

 

одного

 

изъ

 

современныхъ

 

ппсателей

 

нашихъ

упоминается

 

еще

 

іермонахъ

 

Ермогеиъ,

 

основатель

 

албазин-

скаго

 

монастыря,

 

и

 

прибавляется,

 

что

 

онъ

 

(іеромонахъ)

взятъ

 

былъ

 

изъ

 

Киренскаго

 

острога

 

въ

 

1665

 

году

 

W*)j

Живя

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

Манджуро-Китайскими

 

поддан-

ными,

 

Албазинцы

 

нерѣдко

 

вступали

 

съ

 

ними

 

въ

 

ссоры

 

и

драки

 

за

 

пашни,

 

скотъ

 

и

 

звѣриную

 

ловлю,

 

и

 

нерѣдко

 

дѣ-

*)

 

См.

 

Encycl.

 

Method.

 

Geogr.

 

Т.

 

I-.

 

p.

 

32.

 

Сн.

 

Kp.

 

всеобщ.

 

Геогр.

Обод.

 

Изд.

 

3-е

 

стр.

 

187.

 

Си.

 

Труд.

 

К.

 

А.

 

1860.

 

Кн.

 

4.

 

стр.

 

297.

**)

 

См.

 

Совреыеннпкъ

 

1858

 

г.

 

Кн.

 

10-я,

 

стр.

 

268

 

и

 

269.

 

Сн.

Сынъ

 

Отеч.

 

1848

 

г.

 

Кн.

 

9.

 

Подв.

 

Русск.

 

на

 

Ам.

***)

 

Труды

 

К.

 

А.

 

1860

 

г.

 

Кн.

 

4,

 

стр.

 

297.

****)

 

См.

 

Ист.

 

Русск.

 

Церк.

 

Харьковъ.

 

1853.

 

Т.

 

4.

 

стран.

 

80.

Цит.

 

110
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лали

 

на

 

ихъ

 

селенія

 

нападенія,

 

сопровождавшіяся

 

опусто-

шеніями

 

и

 

убійствами.

 

По

 

этому,

 

еще

 

Хунъ-хи,

 

первый

императоръ

 

настоящей

 

Манджуро-Китайской

 

династіи

 

(Цинь),

отправлялъ

 

въ

 

1651

 

году

 

къ

 

Албазину

 

тысячную

 

армію

для

 

прекращенія

 

безпокойствъ

 

и

 

безпорядковъ

 

въ

 

этой

странѣ.

 

Разогнавъ

 

безиокойныхъ

 

сосѣдей,

 

армія

 

нѣкоторыхъ

изъ

 

нихъ

 

увела

 

военноплѣнными

 

въ

 

Пекинъ;

 

но

 

крѣпости

Албазннской,

 

такъ

 

какъ

 

она

 

стояла

 

на

 

свободной,

 

неутраль-

ной

 

землѣ,

 

армія

 

эта

 

не

 

разорила

 

и

 

тѣмъ

 

дала

 

возможность

повторяться

 

прежнимъ

 

безпорядкамъ.

 

Лишь

 

только

 

удали-

лась

 

Китайская

 

армія,

 

Албазинцы

 

снова

 

заняли

 

прежнія

свои

 

поселенія,

 

укрѣпились

 

въ

 

нихъ

 

и

 

начали

 

по

 

прежнему

производить

 

грабежи

 

и

 

опустошенія

 

въ

 

землѣ

 

Мунгальской.

Китайскій

 

императоръ,

 

узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

сначала

 

отнесся

съ

 

жалобою

 

къ

 

Русскому

 

правительству;

 

но,

 

не

 

получивъ

удовлетворенія,

 

ни

 

даже

 

отвѣта,

 

въ

 

1684

 

году

 

послалъ

своего

 

военачальника

 

Ланъ-таня

 

съ

 

3,000

 

(по

 

другимъ

 

съ

15,000

 

*)

 

войска

 

и

 

велѣлъ

 

разорить

 

Албазинъ,

 

а

 

жителей

плѣнными

 

привести

 

въ

 

Пекинъ.

 

Мандаринъ

 

выполнилъ

 

дан-

ное

 

ему

 

порученіе

 

въ

 

точности.

 

Послѣ

 

кратковременной

осады,

 

онъ

 

взялъ

 

крѣпость,

 

срылъ

 

ее

 

до

 

основанія

 

и

 

всѣхъ

Русскихъ,

 

болѣе

 

ста

 

душъ,

 

жившихъ

 

въ

 

Албазинѣ,

 

отвелъ

венноплѣнными

 

въ

 

Пекинъ,

 

гдѣ

 

они

 

поселены

 

были

 

въ

сѣверо-восточномъ

 

углу

 

особою

 

слободою

 

подъ

 

именемъ

 

Рус-

ской

 

Роты,

 

или

 

(по

 

другимъ)

 

Сотни

 

**)

Для

 

насъ

 

особенно

 

важно

 

замѣтить

 

здѣсь

 

то,

 

что

 

плѣн-

*")

 

См.

 

Современник,

 

1858

 

г.

 

Кн.

 

10,

 

стр.

 

268.

**)

 

См.

 

Ист.

 

Русск.

 

Ц.

 

Харьковъ.

 

1853

 

г.

 

Т.

 

4,

 

стр.

 

84.
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нымъ

 

позволено

 

было

 

взять

 

съ

 

собою

 

священника

 

своего

Максима

 

Леонтьева

 

и

 

всю

 

церковную

 

утварь

 

и

 

иконы

 

*).

Это

 

было,

 

какъ

 

мы

 

уже

 

видѣли,

 

въ

 

1684

 

году

 

**)

 

и

важно

 

тѣмъ,

 

что

 

послужило

 

основаніемъ

 

Русской

 

церкви

 

и

миссіи

 

въ

 

Пекинѣ.

(Продолоюеніе

 

будете.)

*)

 

См.

 

Труд.

 

К.

 

А.

 

1860

 

г.

 

К.

 

4,

 

стр.

  

297.

**)

 

Ист.

 

Русск.

 

Ц.

 

Харьковъ.

 

1853

 

г.

 

Т.

 

4,

 

стр.

 

84.



РАЖІЯ

 

ИЗВЪСТІЛ.

Нѣеколько

 

словъ

  

о

 

послѣдпихь

 

дпяхъ

 

жизпп

 

и

 

обетоятсльствахъ
смерти

   

въ

  

Бозѣ

 

почившаго

  

Государя

 

Наследника

 

Цесаревича

  

и

Великаго

 

Кплзя

 

Николая

 

Александровича.

Въ

 

Л£

 

114

 

«Сѣверной

 

почты»

 

помѣщена

 

слѣдующая

замѣчательная

 

статья

 

о

 

послѣднихъ

 

дняхъ

 

жизни

 

и

 

обстоя-

тельствахъ

 

смерти

 

въ

 

Бозѣ

 

почившаго

 

Государя

 

Наследника

Николая

 

Александровича.

 

Писалъ

 

ее

 

очевидецъ.

Утромъ

 

31

 

октября

 

(12

 

ноября)

 

минувшаго

 

1864

 

года

встрѣчали

 

мы

 

въ

 

ВиллаФранкѣ

 

Государя

 

Наследника,

 

пріѣз-

жавшаго

 

тогда

 

на

 

Фрегатѣ

 

«Александръ

 

Невскій»

 

изъ

Италіи,

 

для

 

свиданія

 

съ

 

Своею

 

Августѣйшею

 

Родительницею,

Было

 

прекрасное,

 

тихое,

 

теплое,

 

солнечное

 

утро ;

 

оно

 

вполнѣ

соотвѣтствовало

 

настроенію

 

души

 

собравшихся

 

для

 

встрѣчи.

У

 

самаго

 

Фрегата,

 

встрѣчаёмый

 

Ея

 

Величествомъ,

 

Цесаре-

вичъ

 

вышелъ

 

на

 

берегъ

 

веселый

 

н

 

видимо

 

счастливый;

ласково

 

и

 

благосклонно

 

обошелся

 

со

 

всѣми.

 

Онъ

 

казался

тогда

 

блѣднымъ

 

и

 

немного

 

утомленнымъ,

 

но

 

еще

 

полнымъ

жизни,

 

силъ

 

и

 

красоты.

 

Кто

 

думалъ

 

тогда,

 

что

 

чрезъ

 

ни-

сколько

 

нѣсяцевъ,

  

съ

 

того

  

же

 

самаго

 

берега,

 

на

 

тотъ

 

же
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самый

 

Фрегатъ,

 

мы

 

будемъ

 

сопровождать

 

—

 

увы!

 

—

 

Его

смертные

 

останки!....

Два

 

раза

 

видѣли

 

мы

 

Его

 

Высочество

 

въ

 

русской

 

цер-

кви

 

за

 

литургіей,

 

въ

 

тогдашнее

 

кратковременное

 

пребываніе

Его

 

въ

 

Ниццѣ;

 

два

 

раза

 

молились

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нимъ.

 

Бо-

лѣзнь

 

не

 

позволяла

 

Ему

 

бывать

 

въ

 

церкви

 

въ

 

Его

 

вто-

ричный

 

пріѣздъ

 

сюда,

 

о

 

чемъ

 

очень

 

скорбѣлъ

 

Почившій.

«Безъ

 

боли

 

въ

 

сердцѣ

 

я

 

не

 

могу

 

представить

 

себѣ

 

того,

что

 

въ

 

Пасху

 

я

 

не

 

буду

 

въ

 

церкви,

 

не

 

услышу

 

тамъ

пасхальныхъ

 

пѣсней»,

 

говорилъ

 

покойный

 

Цесаревичъ

 

окру-

жающимъ

 

Его,

 

когда

 

приближался

 

праздникъ

 

Пасхи;

 

а

между

 

тѣмъ

 

болѣзнь

 

все

 

еще

 

не

 

позволяла

 

Ему

 

разогнуться

и

 

стоять

 

долго

 

на

 

ногахъ

 

(Цесаревичъ

 

ни

 

за

 

что

 

не

 

хо-

тѣлъ

 

сидѣть

 

въ

 

церкви).

 

Ему

 

предложили

 

помѣститься

 

въ

креслѣ,

 

въ

 

особомъ

 

отдѣленіи

 

подлѣ

 

алтаря,

 

откуда

 

Онъ

могъ

 

однако

 

слышать

 

всю

 

службу,

 

и

 

онъ

 

съ

 

радостью

принялъ

 

предложеніе.

 

Но

 

Ему

 

не

 

суждено

 

было

 

имѣть

 

это

утѣшеніе:

 

съ

 

шестой

 

недѣли

 

великаго

 

поста

 

Ему

 

стало

гораздо

 

хуже;

 

открылись

 

сильная

 

головная

 

боль,

 

рвота,

безсонница,

 

нервное

 

разстройство.

 

И

 

однако

 

Болящій

 

жилъ

духомъ

 

въ

 

церкви :

 

вечеромъ

 

въ

 

Лазареву

 

субботу

 

помнилъ,

что

 

въ

 

церкви

 

совершается

 

всенощная,

 

и

 

когда

 

послѣ

 

оной

Ему

 

принесена

 

была

 

освященная

 

верба,

 

Онъ

 

съ

 

истиннымъ

удовольствіемъ

 

и

 

радостію

 

принялъ

 

ее.

Грустно,

 

тяжко

 

стало

 

на

 

сердцѣ

 

у

 

русскихъ.

 

Теперь

каждый

 

изъ

 

нихъ,

 

готовясь

 

молитвенно

 

воспоминать

 

стра-

данія

 

Спасителя,

 

носилъ

 

въ

 

своемъ

 

сердцѣ

 

и

 

какъ

 

бы

 

самъ

переживалъ

 

страданія

 

Цесаревича.

 

Слабая

 

надежда,

 

что

больному

 

будетъ

 

лучше

 

отъ

 

перемѣщенія

 

съ

 

берега

 

моря

въ

 

виллу

  

Бермонъ,

   

жила

   

не

 

долго:

  

въ

 

Великую

 

субботу,
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утромъ,

 

между

 

русскими

 

разнеслась

 

страшная

 

вѣсть,

 

что

въ

 

положеніи

 

Наследника

 

явилась

 

опасность,

 

и

 

каждый

видѣлъ

 

подтвержденіе

 

этой

 

вѣсти

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

этотъ

день

 

за

 

обѣдней

 

Ея

 

Величество

 

тихо,

 

но

 

много

 

плакала.

Каждый

 

плакалъ

 

и

 

горевалъ

 

духомъ

 

вмѣстѣ

 

съ

 

Нею;

 

ра-

дость

 

предстоящего

 

праздника

 

была

 

помрачена

 

глубокою

печалью.

Но

 

въ

 

Свѣтлый

 

праздникъ

 

за

 

утреней

 

и

 

за

 

обѣдней

и

 

послѣ

 

нихъ

 

у

 

Себя

 

дома

 

Ея

 

Величество

 

казалась

 

спо-

койнѣе

 

и

 

веселѣе:

 

радость

 

христіанки

 

взяла

 

верхъ

 

надъ

скорбью

 

матери.

 

Къ

 

тому

 

же,

 

въ

 

Пасху,

 

утромъ,

 

въ

 

поло-

женіи

 

Великаго

 

Князя

 

послѣдовало

 

замѣтное

 

облегченіе.

 

—

«Для

 

радостиаго

 

праздника

 

Господь

 

послалъ

 

Мне

 

утѣшёніе :

Наследнику

 

стало

 

гораздо

 

лучше,

 

опасность

 

миновалась,

 

и

для

 

Меня

 

сегодня

 

двойной

 

праздникъ»,

 

говорила

 

Государыня

Императрица

 

въ

 

11-мъ

 

часу

 

утра,

 

въ

 

Пасху.

 

Радость

Царицы

 

была

 

радостью

 

для

 

всѣхъ

 

русскихъ.

 

Всѣ

 

собра-

лись

 

въ

 

церковь

 

къ

 

пасхальной

 

вечернѣ

 

благодарить,

 

вмѣстѣ

съ

 

Нею,

 

Создателя.

Но

 

—

 

увы!

 

—

 

радость

 

была

 

непродолжительна.

 

На

другой

 

день,

 

въ

 

понедѣльникъ,

 

утромъ,

 

въ

 

исходѣ

 

10-го

часа,

 

когда

 

священникъ

 

готовился

 

начинать

 

обѣдню,

 

при-

была

 

въ

 

церковь

 

Великая

 

Княжна

 

Марія

 

Александровна

вся

 

въ

 

слезахъ:

 

Цесаревичу

 

стало

 

худо,

 

снова

 

явилась

опасность,

 

еще

 

большая

 

той,

 

какая

 

была

 

за

 

день

 

предъ

тѣмъ.

 

Необходимо

 

было

 

напутствовать

 

Болящаго

 

св.

 

Таин-

ствами.

Взявъ

 

св.

 

Дары,

 

священникъ

 

отправился

 

въ

 

виллу

Бермонъ.

 

Больной

 

не

 

подозрѣвалъ,

 

впрочемъ,

 

еще

 

опасности

Своего

   

лоложенія,

   

не

   

зналъ

   

и

  

о

   

прибытіи

 

священника;
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нужно

 

было

 

приготовить

 

Его:

 

иначе,

 

подавъ

 

Ему

 

внезапно

мысль

 

объ

 

опасности,

 

можно

 

было

 

усилить

 

припадокъ

 

бо-

лѣзненнаго

 

кризиса.

Задача

 

была

 

не

 

легкая

 

:

 

Государыня

 

Императрица

 

взяла

ее

 

на

 

Себя.

 

—

 

«Поѣзжайте

 

въ

 

церковь

 

—

 

сказала

 

Она

священнику

 

—

 

отслужите

 

обѣдню,

 

а

 

иослѣ

 

обѣдни

 

снова

пріѣзжайте

 

сюда.

 

Я,

 

между

 

тѣмъ,

 

приготовлю

 

больнаго».

Сердце

 

Матери

 

съумѣло

 

приготовить

 

сердце

 

Сына,

 

не

наводя

 

Его

 

на

 

мысль

 

объ

 

опасности.

 

«Ты

 

желалъ

 

—

 

ска-

зала

 

Императрица

 

Наследнику

 

—

 

пріобщиться

 

св.

 

Таинъ

вмѣстѣ

 

со

 

всѣми

 

Нами

 

въ

 

великомъ

 

посту :

 

Богу

 

не

 

угодно

было,

 

чтобы

 

исполнилось

 

это

 

Твое

 

желаніе ;

 

Ты

 

желалъ

 

по-

томъ

 

цріобщиться

 

въ

 

первый

 

день

 

Пасхи :

 

болѣзнь

 

снова

помѣшала

 

Тебѣ

 

идти

 

въ

 

церковь.

 

Сегодня

 

—

 

второй

 

день

Пасхи;

 

сегодня,

 

по

 

православному

 

обычаю,

 

нріобщаются

дѣти,

 

и,

 

вѣрно,

 

въ

 

настоящую

 

минуту,

 

ихъ

 

много

 

въ

церкви;

 

теперь

 

идетъ

 

обѣдня.

 

Не

 

хочешь

 

ли

 

и

 

Ты

 

теперь

же

 

исполнить

 

этотъ

 

священный

 

долгъ?»

—

  

Но

 

вѣдь

 

Я

 

не

 

говѣлъ,

 

Я

 

не

 

готовился

 

—

 

возра-

зилъ

 

Цесаревичъ,

 

—

 

какъ

 

же

 

Я

 

рѣшусь

 

приступить

 

теперь

къ

 

святѣйшему

 

и

 

величайшему

 

таинству?

«Болѣзнь

 

приготовила

 

Тебя

 

—•

 

отвѣчала

 

Императршш:

Твои

 

страданія

 

замѣнятъ

 

для

 

Тебя

 

говѣніе».

—

   

Но

 

выносилъ

 

ли

 

Я

 

ихъ

 

—

 

сказалъ

 

больной

 

—

съ

 

достаточнымъ

 

терпѣніемъ?

 

Правда,

 

Я

 

не

 

ропталъ

 

и

 

не

задавалъ

 

Себѣ

 

вопроса,

 

за

 

что

 

Господь

 

послалъ

 

Мнѣ

 

такое

испытаніе,

 

но

 

сознаю,

 

что

 

заслужилъ

 

его.

Когда,

 

послѣ

 

литургіи,

 

за

 

которою

 

вся

 

церковь

плакала

 

навзрыдъ

 

и

 

горячо

 

молилась

 

о

 

Страждущемъ,

снова

    

прибылъ

   

въ

   

виллу

    

Бермонъ

    

священникъ

     

съ
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обѣдненными

 

св.

 

дарами,

 

Цесаревичъ

 

былъ

 

уже

 

готовъ

принять

 

его.

 

Онъ

 

исповѣдался

 

съ

 

совершеннымъ

 

сознаніемъ,

въ

 

полной

 

памяти,

 

съ

 

глубокою

 

и

 

теплою

 

вѣрою.

 

«Поручаю

Себя

 

бесконечному

 

милосердію

 

Божію»,

 

сказалъ

 

Онъ,

 

когда,

послѣ

 

исповѣди,

 

духовникъ

 

говорилъ

 

Ему

 

о

 

благости

 

и

всеисцѣляющей

 

силѣ

 

Божіей.

Больнаго

 

очень

 

смущало

 

то,

 

что

 

Онъ

 

долженъ

 

былъ

пріобщаться

 

въ

 

постели

 

и

 

лежа;

 

«но

 

видіітъ

 

Богъ — ска-

залъ

 

Онъ

 

—

 

что

 

Мне

 

очень

 

трудно,

 

даже

 

невозможно

встать».

Разборчиво,

 

ясно,

 

съ

 

глубокимъ

 

умиленіемъ

 

и

 

со

 

сле-

зами

 

на

 

глазахъ

 

повторялъ

 

Онъ

 

за

 

священникомъ

 

слова

предпричастной

 

молитвы:

 

«Вѣрую

 

Господи

 

и

 

исповѣдую....

Вечери

 

Твоея

 

тайныя...»

 

и

 

т.

 

д.

 

Святая

 

радость

 

свѣтилась

въ

 

Его

 

взорѣ,

 

когда,

 

пріобщившись

 

св.

 

Таинъ,

 

слушалъ

Онъ

 

молитвы

 

по

 

прнчащеніи.

 

Во

 

все

 

это

 

время

 

Императ-

рица

 

молилась,

 

стоя

 

на

 

колѣняхъ,

 

у

 

кровати

 

Больнаго

 

и

скрывая

 

Свои

 

слезы,

 

чтобы

 

не

 

смутить

 

ими

 

Цесаревича....

Затѣмъ

 

начались

 

тяжкіе,

 

томительные

 

дни,

 

въ

 

продол-

женіе

 

которыхъ

 

жизнь

 

боролась

 

со

 

смертію,

 

надежда

 

со

страхомъ.

 

То

 

съ

 

быстротою

 

молніи

 

разносилась

 

между

русскими

 

вѣсть,

 

что

 

Больному

 

стало

 

лучше,

 

что

 

явилась

надежда

 

—

 

и

 

лица

 

всѣхъ

 

сіяли

 

радостью ;

 

то,

 

чрезъ

 

нѣ-

сколько

 

часовъ,

 

эту

 

вѣсть

 

смѣняла

 

другая,

 

противу-

положная

 

ей

 

—

 

и

 

во

 

взорахъ

 

всѣхъ

 

можно

 

было

 

читать

глубокую

 

печаль.

 

Не

 

было

 

между

 

русскими

 

въ

 

эти

 

дни

другаго

 

разговора,

 

кромѣ

 

разговора

 

о

 

Болящемъ

 

Цесаре-

вичѣ

 

и

 

Его

 

Августейшей

 

Матери.

 

«Каково

 

Наследнику?

вакъ

 

Императрица?»

 

вотъ

 

вопросы,

 

отвѣчать

 

на

 

которые

постояннно

   

приходилось

   

тѣмъ,

   

кто

   

имѣлъ

   

возможность
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видѣть

 

и

 

слышать

 

то,

 

что

 

происходило

 

въ

 

комнатахъ

Страждущаго.

 

На

 

вопросы

 

о

 

Наследнике

 

отьѣты,

 

какъ

 

мы

сказали,

 

были

 

различные;

 

но

 

на

 

вопросъ

 

объ

 

Императрице

отвѣтъ

 

былъ

 

всегда

 

одннъ :

 

«Ея

 

Величество

 

не

 

отходитъ

отъ

 

комнаты

 

Больнаго,

 

прислушивается

 

къ

 

каждому

 

Его

слову,

 

къ

 

каждому

 

Его

 

стону;

 

Она

 

почти

 

забыла

 

о

 

снѣ

 

и

пищѣ,

 

молится

 

и

 

плачетъ,

 

плачетъ

 

и

 

молится.

 

Но

 

Господь

видимо

 

подкрѣпляетъ

 

Ее».

Два

 

раза

 

въ

 

день,

 

утромъ,

 

въ

 

10

 

часовъ,

 

и

 

вечеромъ

въ

 

7

 

часовъ,

 

собирались

 

русскіе,

 

вмѣстѣ

 

съ

 

членами

 

Цар-

ственной

 

Семьи,

 

въ

 

церковь

 

молиться

 

о

 

Болящемъ.

 

Многіе,

не

 

довольствуясь

 

этими

 

общими

 

молитвенными

 

собраніями,

приходили

 

сюда

 

и

 

въ

 

другіе

 

часы

 

дня,

 

чтобы

 

въ

 

частной

молитвѣ

 

излить

 

предъ

 

Богомъ

 

свою

 

печаль

 

или

 

укрѣпить

свою

 

надежду.

 

Усердны,

 

теплы,

 

единодушны

 

были

 

эти

 

мо-

литвы!

 

Онѣ

 

несомнѣнно

 

шли

 

къ

 

Престолу

 

благодати,

 

по-

тому

 

что

 

шли

 

прямо

 

изъ

 

вѣрующпхъ

 

и

 

глубоко

 

любящихъ

сердецъ,

 

и

 

если

 

Господь

 

не

 

преклонился

 

на

 

нихъ,

 

то,

 

вѣрно,

въ

 

премудрости

 

и

 

благости

 

Своей,

 

Онъ

 

судилъ

 

иначе,

 

лучше

что

 

предзріьлъ

 

о

 

Томъ,

 

за

 

кого

 

приносились

 

эти

 

молитвы.

Преклонимся

 

со

 

смиреніемъ

 

предъ

 

Его

 

неисповѣдимыми

судьбами !

На

 

Святой

 

прибыли

 

въ

 

Ниццу

 

Члены

 

Императорской

Фамиліи:

 

сначала

 

Великая

 

Княгиня

 

Марія

 

Николаевна,

 

по-

томъ

 

Великій

 

Князь

 

Александръ

 

Александровичъ

 

и

 

нако-

нецъ,

 

въ

 

субботу,

 

въ

 

третьемъ

 

часу

 

по

 

полудни,

 

Его.

 

Импе-

раторское

 

Величество

 

Государь

 

Императоръ,

 

въ

 

сопровож-

деніи

 

Великихъ

 

Князей

 

Владиміра

 

Александровича

 

и

 

Алексія

Александровича.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

Ними

 

прибыла

 

и

 

Высоконаре-

ченная

 

Невѣста

 

покойнаго

 

Цесасевича,

 

съ

 

Своею

 

Матерью.
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Почти

 

все,

 

что

 

было

 

русскаго

 

въ

 

Ниццѣ,

 

собралось

 

на

станціи

 

желѣзной '

 

дороги

 

встрѣчать

 

Своего

 

любимѣйшаго

Государя,

 

Который

 

пріѣзжалъ

 

принять

 

послѣдній

 

вздохъ

Своего

 

Первенца

 

и

 

Нэследника.

 

Физическое

 

утомленіе

 

и

глубокая

 

скорбь

 

были

 

написаны

 

на

 

Его

 

лицѣ.

 

«Господи,

спаси,

 

утѣшь

 

и

 

подкрѣпи

 

Царя!»

 

было

 

у

 

всѣхъ,

 

если

 

не

на

 

устахъ,

 

то

 

на

 

сердцѣ.

 

Всѣ

 

радовались,

 

если

 

только

можно

 

было

 

радоваться

 

въ

 

эти

 

минуты,

 

и

 

благодарили

Бога

 

за

 

то,

 

что

 

Имнераторъ

 

будетъ

 

еще

 

имѣть

 

утѣшеніе

застать

 

въ

 

живыхъ

 

Наследника.

Газеты

 

уже

 

говорили

 

о

 

подробностяхъ

 

свиданія

 

Ихъ

въ

 

субботу

 

вечеромъ

 

и

 

въ

 

воскресенье

 

(Ѳомино)

 

утромъ.

По

 

разсказамъ

 

очевидцевъ,

 

особенно

 

трогательно

 

было

 

это

послѣднее

 

свиданіе,

 

когда

 

Цесаревичъ,

 

пользуясь

 

въ

 

по-

слѣдній

 

разъ

 

въ

 

жизни

 

полнымъ

 

сознаніемъ,

 

узналъ

 

своихъ

Августѣйшихъ

 

Родителей,

 

безчетное

 

число

 

разъ

 

цѣловалъ

ихъ

 

руки,

 

называлъ

 

ихъ

 

самыми

 

нѣжными

 

именами;

узналъ

 

всѣхъ

 

своихъ

 

близкихъ;

 

узналъ

 

и

 

ласкалъ

 

Свою

Невѣсту,

 

столь

 

достойную

 

Его

 

любви

 

и,

 

съ

 

самой

 

первой

минуты

 

своего

 

пріѣзда,

 

расположившую

 

къ

 

себѣ

 

сердца

всѣхъ.

Но

 

минуты

 

Цесаревича

 

были

 

сочтены

 

,•

 

было

 

очевидно

для

 

всѣхъ,

 

что

 

Ему

 

не

 

долго

 

уже

 

остается

 

жить.

 

Въ

7-мъ

 

часовъ

 

утра

 

(въ

 

воскресенье)

 

послали

 

за

 

священни-

комъ,

 

чтобы

 

еще

 

разъ

 

причастить

 

Болящаго

 

и

 

затѣмъ

 

про-

читать

 

Ему

 

отходныя

 

молитвы.

 

Чтобы

 

въ

 

праздникъ,

 

и

особенно

 

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

для

 

русскихъ

 

такъ

 

нужно

было

 

утѣшеніе

 

молитвы,

 

церковь

 

не

 

осталась

 

безъ

 

обѣдни,

священникъ

 

послалъ

 

въ

 

ВиллаФранку

 

просить

 

одного

 

изъ

священниковъ

 

русской

 

эскадры

 

отслужить

 

литургію,

 

вмѣсто
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Фрегатской

 

церкви,

 

въ

 

городской,

 

а

 

самъ

 

поспѣшилъ

 

на

зовъ.

 

Было

 

около

 

9-ти

 

часовъ

 

утра,

 

когда

 

Его

 

ввели

 

въ

комнату

 

Умирающаго.

 

Цесаревичъ

 

лсжалъ

 

спокойно,

 

не

 

пе-

реставая

 

обводить

 

глазами

 

всѣхъ

 

присутствующихъ,

 

и

 

без-

прерывно

 

повторяя:

 

«Прощайте,

 

прощайте,

 

прощайте!*»

Было

 

очевидно,

 

что

 

Онъ

 

имѣлъ

 

еще

 

сознаніе

 

того,

 

что

 

дѣ-

лалось

 

вокругъ

 

Него,

 

только

 

уже

 

неполное

 

и

 

неясное

 

сознаніе.

Но

 

во

 

все

 

это

 

время

 

улыбка

 

не

 

сходила

 

съ

 

Его

 

устъ,

 

и

 

до

такой

 

степени

 

спокойна,

 

тиха,

 

радостна

 

была

 

эта

 

улыбка,

что,

 

казалось,

 

Онъ

 

видѣлъ

 

предъ

 

собою

 

свѣтлаго

 

ангела,

что

 

этою

 

улыбкою

 

Онъ

 

привѣтствовалъ

 

ожидавшія

 

Его

 

ра-

дости

 

другой

 

жизни!

На

 

вопросъ

 

священника:

 

«Желаете

 

ли

 

Вы

 

пріобщиться?»

Онъ,

 

тихо,

 

но

 

ясно

 

и

 

внятно

 

отвѣчалъ:

 

«Да».

 

На

 

этотъ

разъ

 

Цесаревичъ

 

не

 

могъ

 

уже

 

исповѣдаться ;

 

да

 

исповѣдь,

вѣроятно,

 

не

 

была

 

и

 

нужна

 

послѣ

 

принесенной

 

Имъ

 

нѣ-

сколько

 

дней

 

тому

 

назадъ

 

полной

 

и

 

чистой

 

исповѣди:

 

без-

ропотный,

 

ангельски-терпѣлнвыя

 

страданія,

 

безъ

 

сомнѣнія,

въ

 

эти

 

нѣсколько

 

дней,

 

еще

 

болѣе

 

очистили

 

Его

 

юную,

вѣрующую

 

душу.

 

Когда,

 

при

 

чтеніи

 

разрѣшительной

 

мо-

литвы,

 

священникъ

 

возложилъ

 

на

 

Его

 

голову

 

епитрахиль,

Онъ

 

взялъ

 

ее

 

и

 

крѣпко,

 

крѣпко

 

прижалъ

 

къ

 

Своей

 

груди,

такъ

 

что

 

нужно

 

было

 

нѣкоторое

 

уснліе,

 

чтобы

 

отнять

 

ее.

Во

 

время

 

молитвы:

 

«Вѣрую

 

Господи...»

 

Цесаревичъ

 

не

 

пе-

реставалъ

 

креститься,

 

и

 

затѣмъ

 

крѣпко,

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

лю-

бовью

 

поцѣловалъ

 

чашу,

 

изъ

 

которой

 

пріобщидся

 

Источника

жизни.

 

Во

 

время

 

чтенія

 

молитвъ

 

по

 

причащеніи,

 

Онъ

 

также

не

 

переставалъ

 

креститься

 

и

 

молиться.

 

Вслѣдъ

 

за

 

этпмъ

Цесаревичъ

 

затихъ.

 

Нужно

 

было

 

дать

 

Ему

 

покой.

 

Всѣ

оставили

 

комнату

 

Умирающаго.
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Между

 

тѣмъ

 

какъ

 

Наследнике

 

покоился,

 

или,

 

точнѣе

сказать,

 

оставался

 

въ

 

полузабытьи,

 

Императоръ

 

и

 

Импе-

ратрица

 

также

 

хотѣли

 

облегчить

 

молитвою

 

Свои

 

скорбящія

сердца:

 

Они

 

пожелали

 

отслужить

 

молебствіе

 

о

 

Болящемъ.

Молебенъ

 

служили

 

въ

 

кабпнетѣ

 

Его

 

Величества,

 

въ

 

ниж-

немъ

 

этажѣ

 

виллы

 

Бермонъ.

 

Это

 

было

 

въ

 

исходѣ

 

12-го

часа

 

дня.

 

Трудно

 

изобразить

 

скорбь

 

и

 

слезы

 

присутствую-

щнхъ

 

за

 

молебномъ,

 

особенно

 

скорбь

 

и

 

слезы

 

Ихъ

 

Вели-

честве!

 

Это

 

были

 

обильный,

 

горькія,

 

святыя

 

слезы!

 

И

 

если

Господь,

 

видѣвшій,

 

конечно,

 

эти

 

слезы,

 

и

 

не

 

перемѣнилъ

рѣшенія

 

Своихъ

 

судебъ,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

съ

 

любовью

отца

 

взпралъ

 

на

 

молящихся

 

предъ

 

Нпмъ

 

Царя

 

и

 

Царицу

 

и

вливалъ

 

въ

 

Ихъ

 

скорбящія

 

сердца

 

благодатную

 

силу

 

для

перенесенія

 

готовпвшагося

 

имъ

 

скоро

 

пспытанія.

А

 

между

 

тѣмъ

 

Цесаревичъ

 

продолжалъ

 

оставаться

 

въ

полузабытьи.

 

Доктора

 

употребляли

 

всѣ

 

усилія,

 

чтобы

 

какъ

можно

 

долѣе

 

поддержать

 

Его

 

догоравшія

 

силы.

 

Въ

 

началѣ

2-го

 

часа

 

даже

 

промелькнулъ

 

какой

 

то

 

слабый

 

лучъ

 

на-

дежды:

 

сказали,

 

что

 

если,

 

послѣ

 

принятаго

 

лѣкарства,

 

На-

следнике

 

заснетъ

 

хоть

 

на

 

полчаса,

 

этотъ

 

живительный

сонъ

 

можетъ,

 

если

 

не

 

совершенно,

 

то

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

на-

долго

 

удалить

 

угрожающую

 

катастрофу.

Утопающій

 

хватается

 

за

 

соломенку.

 

Такъ

 

и

 

тутъ:

 

не

смотря

 

на

 

всю

 

шаткость

 

поданной

 

надежды,

 

всѣ

 

ухвати-

лись

 

за

 

нее.

 

Въ

 

домѣ

 

водворилась

 

мертвая

 

тишина.

 

Въ

 

эти

минуты

 

можно

 

было

 

подумать,

 

что

 

онъ

 

необитаемъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

въ

 

немъ

 

всѣ

 

оставались

 

на

 

своихъ

 

мѣстахъ,

тихо

 

плакали

 

и

 

молились.

 

Въ

 

одпой

 

изъ

 

комнатъ

 

верхняго

этажа,

 

нѣсколько

 

крѣпко

 

вѣрующихъ

 

душъ

 

собрались

 

вмѣстѣ
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и

 

съ

 

мыслью

 

о

 

Болящемъ

 

въ

 

полголоса

 

читали

 

молитвы

на

 

сонъ

 

грядущій.

Но

 

Больной

 

не

 

заснулъ—

 

ипослѣдній

 

лу

 

чъ

 

надежды

 

погасъ.

Въ

 

исходѣ

 

3-го

 

часа

 

показалось,

 

что

 

наступилъ

 

смертный

часъ.

 

Всѣ

 

собрались

 

въ

 

комнату

 

Умирающего.

 

Императоръ

и

 

Императрица

 

стали

 

на

 

колѣняхъ

 

у

 

кровати;

 

посреди

Ихъ

 

Принцесса

 

Дагмара;

 

священникъ

 

началъ

 

читать

 

ка-

нонъ

 

на

 

исходъ

 

души.

 

Умираюнцй

 

не

 

обнаруживалъ

 

ника-

кихъ

 

особенныхъ

 

страданій;

 

напротивъ,

 

Онъ

 

продолжалъ

 

по

прежнему

 

спокойно

 

улыбаться,

 

но

 

уже

 

не

 

произносилъ

 

ничего,

а

 

только

 

постоянно

 

разводилъ

 

руками.

 

Послѣ

 

канона

 

на

исходъ

 

души,

 

священникъ,

 

по

 

желанію

 

Императрицы,

 

чи-

талъ

 

акаѳистъ

 

Спасителю,

 

канонъ

 

Божіей

 

Матери,

 

поемый

во

 

всякой

 

скорби

 

душевной,

 

и

 

разныя

 

мѣста

 

изъ

 

Евангелія,

отмѣченныя

 

Его

 

рукой

 

въ

 

Его

 

собственномъ

 

Евангеліи,

 

и

особенно

 

близкія

 

и

 

отрадныя

 

для

 

скорбящей

 

души.

 

Да

 

не

смущается

 

сердце

 

ваше :

 

віьруйте

 

въ

 

Бога

 

и

 

въ

 

Мл

віъруйте

 

—

 

этими

 

словами

 

начиналось

 

чтеніе

 

изъ

 

Еван-

гелія.

 

Такъ

 

прошло

 

болѣе

 

часу.

 

Молодая

 

жизнь

 

упорно

 

бо-

ролась

 

со

 

смертью

 

и

 

еще

 

разъ

 

отвратила

 

на

 

нѣсколько

часовъ

 

ея

 

послѣдній

 

ударъ.

 

Искра

 

жизни

 

снова

 

засвѣтилась

въ

 

глазахъ

 

Умирающаго.

 

Чтобы

 

освѣжить

 

комнату,

 

опять

оставили

 

ее

 

всѣ,

 

кромѣ

 

Императора

 

и

 

Императрицы,

 

Ко-

торые

 

съ

 

этой

 

минуты

 

почти

 

до

 

самаго

 

конца

 

уже

 

не

отходили

 

болѣе

 

отъ

 

кровати

 

Своего

 

умирающаго

 

Сына.

 

Отъ

времени

 

до

 

времени

 

больному

 

давали

 

оживляющіе

 

порошки.

Около

 

7-ми

 

часовъ

 

вечера

 

снова

 

собрались

 

всѣ;

 

но

 

жизнь

еще

 

разъ

 

взяла

 

верхъ

 

надъ

 

смертію.

Наконецъ,

 

въ

 

10

 

часовъ

 

вечера,

 

началась

 

явно

 

пред-

смертная

 

агонія.

 

На

 

этотъ

 

разъ

 

—

 

увы!

 

—

 

не

 

оставалось
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уже

 

болѣе

 

никакого,

 

сомнѣнія,

 

что

 

наступилъ

 

роковой

 

часъ.

Около

 

смертнаго

 

одра

 

собрались

 

всѣ

 

близкіе.

 

По

 

одну

 

сто-

рону

 

кровати,

 

у

 

изголовья,

 

помѣстилась

 

Императрица;

 

у

ногъ

 

Умирающаго

 

ИмпЕРАТоръ;

 

между

 

ними

 

—

 

Невѣста,

держа

 

за

 

руку

 

своего

 

умирающаго

 

Жениха ;

 

напротивъ

 

Нея,

по

 

другую

 

сторону

 

кровати,

 

стоялъ

 

Велнкій

 

Князь

 

Алек-

сандръ

 

Александровнчъ,

 

держа

 

другую

 

Его

 

руку.

 

Прочіе

Члены

 

Царственной

 

Семьи

 

стояли

 

также

 

подлѣ;

 

остальные

всѣ

 

—

 

за

 

ними,

 

на

 

пространствѣ

 

всей

 

комнаты.

 

Всѣ

 

стояли

на

 

колѣняхъ

 

и,

 

сдерживая

 

свои

 

рыданія,

 

хранили

 

благого-

говѣйное

 

молчаніе,

 

прерываемое

 

только

 

голосомъ

 

священ-

ника,

 

который

 

читалъ

 

Евангеліе

 

и

 

приличныя

 

времени

молитвы.

 

Умирающій

 

лежалъ

 

спокойно,

 

съ

 

закрытыми

 

гла-

зами,

 

нѣсколько

 

согнувшись

 

и

 

немного

 

на

 

правомъ

 

боку.

Онъ

 

дышалъ

 

тяжело

 

и,

 

отъ

 

времени

 

до

 

времени,

 

издавалъ

болѣзненные

 

стоны.

 

Но

 

не

 

было

 

замѣтно

 

никакихъ

 

пред-

смертныхъ

 

конвульсій,

 

никакихъ

 

болѣзненно-судорожныхъ

движеній

 

тѣла.

 

Такъ

 

прошли

 

томительные,

 

ужасные

 

11-й

 

и

12-й

 

часы.

 

Пробило

 

полночь;

 

наступилъ

 

понедѣльникъ.

 

Къ

половинѣ

 

1-го

 

часа

 

стоны

 

прекратились;

 

ихъ

 

замѣнило

предсмертное

 

хрипѣніе,

 

Императоръ

 

и

 

Императрица

 

тихо

плакали,

 

молча

 

крестили

 

умирающаго

 

Сына

 

и,

 

сдерживая

Свое

 

дыханіе,

 

готовились

 

принять

 

Его

 

послѣдній

 

вздохъ.

Вдругъ

 

Умирающій

 

быстро

 

выпрамился

 

на

 

кровати

 

во

весь

 

ростъ,

 

повернулся

 

немного

 

на

 

спину;

 

затѣмъ

 

еще

нѣсколько

 

дыханій

 

—

 

все

 

тише,

 

тише,

 

и

 

наконецъ

 

Его

нестало!...

 

Юная,

 

вѣрующая,

 

чистая,

 

полная

 

самыхъ

добрыхъ

 

и

 

благородныхъ

 

чувствъ

 

и

 

намѣреній,

 

обѣщавшая

такъ

 

много

 

добра

 

Россіи,

 

душа

 

Цесаревича

 

отлетѣла

 

въ

въ

 

другой

 

лучшій

   

міръ.

   

Наслѣдникъ

 

одного

 

изъ

 

Высочай-



—
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шихъ

 

и

 

могущественнѣйшихъ

 

престоловъ

 

земныхъ

 

покинулъ

землю,

 

чтобы

 

воспріять

 

уготованное

 

Ему

 

Отцемъ

 

Небеснымъ

иное,

 

лучшее

 

царство...

Было

 

12

 

часовъ

 

и

 

50

 

минутъ

 

ночи.

Есть

 

минуты,

 

о

 

которыхъ

 

до

 

конца

 

жизни

 

вспоми-

нается

 

какъ

 

о

 

самыхъ

 

горькихъ,

 

самыхъ

 

трудныхъ

 

мину-

тахъ

 

жизни.

 

Такова,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

была

 

эта

 

минута

 

для

Августѣйшихъ

 

Родителей

 

Почившаго

 

и

 

для

 

Той,

 

Которая

думала

 

быть

 

долго

 

счастливою

 

съ

 

Тѣмъ,

 

Котораго

 

не-

стало.

 

Не

 

рѣшаемся

 

описывать

 

Ихъ

 

скорби;

 

скажемъ

только,

 

что,

 

при

 

всей

 

своей

 

неизмѣримости,

 

эта

 

скорбь

была

 

тихая,

 

христіанская,

 

полная

 

смиренной

 

покорности

Господу

 

жизни

 

и

 

смерти.

Императоръ

 

оторвалъ

 

Императрицу

 

отъ

 

раздиравшаго

Ея

 

душу

 

зрѣлища

 

и,

 

поддерживая

 

Ее,

 

увелъ

 

въ

 

сосѣднюю

комнату.

Чрезъ

 

часъ

 

при

 

тѣлѣ

 

Почившаго

 

началось

 

чтеніе

Евангелія,

 

и,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

въ

 

большей

 

части

 

домовъ,

занимаемыхъ

 

русскими,

 

приносилась

 

уже

 

теплая

 

молитва

объ

 

успокоенін

 

Его

 

души.

 

Роковая

 

вѣсть,

 

не

 

смотря

 

на

поздній

 

часъ

 

ночи,

 

немедленно

 

и

 

быстро

 

разнеслась

 

по

городу.

Цѣлый

 

мѣсяцъ

 

уже,

 

какъ

 

совершилось

 

все

 

это,

 

це-

лый

 

мѣсяцъ :

 

какъ

 

Россія

 

оплакиваетъ

 

свою

 

невозвратную

потерю,

 

а

 

горе

 

чувствуется

 

все

 

также

 

живо

 

также

сильно !

 

Скоро

 

драгоцѣнные

 

для

 

русскихъ

 

смертные

 

остан-

ки

 

почившаго

 

на

 

чушбннѣ

 

Цесаревичэ,

 

среди

 

единодушной

скорби

 

и

 

слезъ,

 

будутъ

 

опущены

 

на

 

родной

 

землѣ,

 

въ

преждевременную

   

могилу.

   

Но

  

долго,

   

долго

   

будетъ

   

жить
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память

 

о

 

Почившемъ,

 

Котораго

 

такъ

 

любила

 

и

 

такъ

 

рано

лишилась

 

Россія!

 

Много

 

еще

 

слезъ

 

будетъ

 

пролито

 

надъ

Его

 

могилой!

 

Пройдетъ

 

много

 

лѣтъ,

 

а

 

образъ

 

Почив-

шаго

 

—

 

свѣтлый,

 

прекрасный

 

образъ

 

—

 

будетъ

 

сохранять

для

 

сердецъ

 

русскихъ

 

всю

 

свою

 

свѣжесть,

 

всю

 

свою

 

при-

влекательность

 

!




