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ВЕДОМОСТИ
Вьподягъ

 

два

 

раза

 

вт,

 

мт.-

                                               

Подпіісьм

   

принимается

 

вь

сяиъ

 

1-го

 

и

  

15-го

 

чиселъ.

         

Ш

 

Л

          

W

   

Г

       

редакція

   

Епартіальньт

  

Щ,-

Цѣва

 

годовому

 

издаиію

 

сі.

     

ij\l

 

D

         

\

 

/\'

       

домостеіі

 

при

 

духовной

 

семи-

пересылкою

 

и

 

доставкою

 

на

     

9

 

Н«

      

vW

  

WW

 

4

    

нарік

 

въ

 

Кишинев*

 

и

 

у

 

мѣет-

домъ

 

6

 

рублей.

                                                                 

нытъ

 

олагочиннытъ.

1882

 

годъ.

                                       

15-31

 

іюля

Указъ

   

Свлтѣйшему

   

Правительствующему
Синоду,

Синодальному

 

члену,

 

экзарху

 

Грузіи,

 

архіепиеко-
пу

 

карталииокому

 

и

 

кахетинскому

 

ітшшкію.

 

Всеіяилѳ-

стивѣйше

 

.

 

'ішелѣваемъ

 

быть

 

митрополитомъ

 

москов-

скимъ

 

и

 

коломенскимъ,

 

Сиято-Троицкія

 

Сергіевы

 

лав-

ры

 

священно-архимандритомъ.
На

 

подлянномъ

 

Собственною

 

Его

 

Имиераторскаго

 

Величества
рукою

 

написано:

.,А1ВВрАНДРЪ".
Въ

 

Иетергофѣ,

27-го

 

іюня

 

1882

 

года.



ОІІРЕДѢЛЕНІЕ

 

СВЯТѢЙШАГО

 

СИНОДА.

Отъ

 

9—23

 

іюнл

 

1882

 

года

 

за

 

М

 

1163,

 

о

 

снабжении

 

свя-

щеннослужителей,

   

отправляющихся

   

на

    

востоке

   

для
поклоненья

 

св.

 

мѣстамд,

 

особыми

 

свидетельствами.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Святѣй-

шій

 

Правительствующей.

 

^Синѳдъ

 

слушали;

 

представ-

ленное

 

преосвященными

 

митрополитомъ

 

новгородскимъ

и

 

с-петербургскимъ,

 

при

 

рапортѣ

 

отъ

 

2-го

 

сего

 

іюня
за

 

№

 

1759,

 

посланіе

 

на

 

его

 

имя

 

святѣйшаго

 

патріар-
ха

 

константинопольскаго

 

Іоакима

 

слѣдующаго

 

содержа-

нія:

 

«Съ

 

нѣкотораго

 

времени

 

съ

 

сожалѣніемъ

 

сердца,

приходится

 

смОтрѣть

 

на

 

то,

 

что

 

происходить

 

въ

 

нашей
Христовой

 

церкви.

 

Всѣ,

 

приходящіе

 

отъ

 

богоспасаемой
Россіи

 

на

 

востокъ,

 

для

 

поклоненія

 

святымъ

 

мѣстамъ,

разныхъ

 

степеней

 

клирики,

 

т.

 

е

 

священники,

 

іеромо-
нахи

 

и

 

іеродіаконы,

 

и

 

другіе

 

изъ

 

приходскихъ

 

клири-

ковъ,

 

не

 

приносятъ

 

съ

 

собою

 

канонической

 

грамоты,

на

 

чемъ

 

подтверждается

 

ихъ

 

хиротонія,

 

а

 

также

 

и

 

поз-

воленія

 

отъ

 

ихъ

 

начальства,

 

для

 

свободнаго

 

исполненія
священническихъ

 

обязанностей.

 

Между

 

тѣмъ

 

всѣ

 

эти

пріѣзжающіе

 

желаютъ

 

пріобрѣсть

 

церковное

 

дозволеніе
для

 

богослуженія,

 

забывая

 

при

 

этомъ

 

самое

 

существен-

ное

 

и

 

необходимое,

 

именно

 

обязанность

 

представить

 

ка-

ноническую

 

грамоту,

 

безъ

 

которой

 

и

 

епитрахиль

 

даже

не

 

позволено

 

носить

 

по

 

божественнымъ

 

и

 

священнымъ

канонамъ

 

богоносныхъ

 

отцевъ

 

церкви,

 

которые

 

бого-
духновенно

 

постановили

 

на

 

счотъ

 

этого

 

случая

 

для

 

кли-

риковъ,,

 

переходящихъ

 

изъ

 

одной

 

епархіи

 

въ

 

другую,

постановили

 

также

 

и

 

строгія

 

наказанія

 

для

 

отступни-

ковъ

 

этихъ

 

постановленій.

 

Не

 

смотря

 

на

 

то,

 

что

 

выше-

сказаннымъ

 

клирикамъ

 

и

 

заявляютъ

 

о

 

необходимости
соблюдать

 

этотъ

 

церковный

 

порядокъ,

 

между

 

тѣмъ

 

нѣ-

которые

 

изъ

 

нихъ

 

настойчиво

 

и

 

даже

 

безъ

 

всякаго

 

при-

личія

 

требуютъ

 

допускать

 

ихъ

 

до

 

богослуженія.

 

Но
такъ

 

какъ

 

они

 

не

 

представляютъ

 

Формальной

 

канони-

ческой

 

грамоты,

 

то

 

не

 

только

 

относительно

 

совершенія
ими

 

іерархическаго

 

служенія,

 

но

 

даже

 

и

 

на

 

счотъ

 

ихъ

священнаго

 

сана,

 

всякое

 

церковное

 

начальство

 

можетъ



имѣть

 

недоумѣніе-

 

развѣ

 

только

 

въ

 

томъ

 

случаѣ,

 

если

есть

 

возможность

 

узнать

 

объ

 

этомъ

 

изъ

 

паспорта,

 

при

нихъ

 

находящагося.

 

Поэтому,

 

для

 

исправленія

 

сего

важнаго

 

недостатка,

 

чрезъ

 

который

 

происходятъ

 

ссоры

и

 

въ

 

наиболыпихъ

 

случаяхъ

 

ненависть,

 

которая

 

послѣ

толкуется

 

какъ

 

небывалое

 

явленіе,

 

святѣйшій

 

патрі-
архъ

 

Іоакимъ

 

съ

 

своимъ

 

священнымъ

 

синодомъ

 

приз-

налъ

 

за

 

необходимость

 

обратиться

 

съ

 

братскою

 

любовію 1
къ

 

преосвященному

 

митрополиту

 

новгородскому

 

и

^-петербургскому— представить

 

всѣмъ

 

преосвященнымъ

россійскимъ

 

архіереямъ,

 

чтобы

 

пріѣзжающіе

 

на

 

востокъ

клирики

 

не

 

допускались

 

безъ

 

требуемой

 

грамоты,

 

ут-

вержденной

 

начальствомъ

 

къ

 

священнослуженію,

 

въ

 

ви-

ду

 

сохраненія

 

каноническихъ

 

порядковъ».

 

Приказа-
ли:

 

Святѣйшій

 

патріархъ

 

константинопольскій

 

Іоакимъ
въ

 

своемъ

 

посланіи

 

(по

 

протоколу

 

№

 

^325)

 

на

 

имя

преосвященнаго

 

митрополита

 

новгородёкаго

 

и

 

с-пе-

тербургскаго

 

сообщаетъ,

 

что

 

священнослужители

 

рос-

сийской

 

церкви,

 

посѣщающіе

 

востокъ

 

для

 

поклоненія
святымъ

 

мѣстамъ,

 

весьма

 

не

 

рѣдко

 

обращаются

 

къ

 

та-

мошнему

 

православному

 

духовному

 

начальству

 

съ

 

хода-

тайствами

 

о

 

дозволеніи

 

имъ

 

совершенія

 

священнослу-

женій,

 

не

 

представляя

 

при

 

этомъ

 

въ

 

удостовѣреніе

 

сво-

ихъ

 

правъ

 

на

 

священнодѣйствіе

 

требуемой

 

каноничес-

кими

 

правилами

 

ставленной

 

грамоты,

 

вслѣдствіе

 

чего

духовныя

 

начальства

 

поставляются

 

въ

 

крайнее

 

затру

 

д--'
неніе

 

при

 

разрѣшеніи

 

означенныхъ

 

ходатайству

 

а

 

ос-

та

 

вленіе

 

ихъ

 

безъ

 

уваженія

 

возбуждаетъ

 

неу довод ьствіе
со

 

стороны

 

просителей.

 

Посему

 

святѣйшій

 

патріархъ
просить

 

«представить

 

всѣмъ

 

православвымъ

 

россій-
скимъ

 

архіереямъ,

 

чтобы

 

пріѣзжающіе

 

на

 

востокъ

 

раз-
ныхъ

 

степеней

 

клирики

 

россійской

 

церкви

 

не

 

допуска-

•'іись,

 

безъ

 

требуемой

 

грамоты,

 

утвержденной

 

началь-

ствомъ,

 

къ

 

священнослуженію».

 

Признавая

 

означенное

заявленіе

 

святѣйшаго

 

патріарха

 

константинопольскаго

заслуживающимъ

 

полнаго

 

уваженія

 

и

 

во

 

избѣжаніе

 

на

будущее

 

время

 

какихъ

 

либо

 

недоразумѣній

 

между

 

от-

правляющимися

 

на

 

востокъ,

 

для

 

поклоненія

 

святымъ

мѣстамъ,

 

священнослужителями

 

российской

 

церкви

 

и

тамошнимъ

   

православнымъ

  

духоввьшъ

 

начальствомъ,



—

 

ш

 

-

Святѣйидй

 

Синѳдъ

 

цризтаетънеобходимшъ

 

предписать
преосвшдевнымъл

 

еп&рхіальвымгЪ

 

архіереямъ*

 

циркуг

лдрво,

 

чрезъ,

 

«Церковвыя

 

Щствикъ»,

 

чтобы;

 

он и„

 

щт
уШдьневін

 

священнослужитедейн

 

какъ

 

бѣлаго,

 

такъ

 

а

монашествующаго

 

духовенства,,

 

на

 

востокъ?,

 

для

 

покдо-

иещя

 

святымъ,

 

мѣстамъ*

 

свабжал*

 

увольняемыхъ,

 

не-

зависимо,

 

отъг

 

паспорта,,*

 

свидетельствами

 

за

 

надлежа-

щею

 

печатью,

 

и

 

непременно/

 

за

 

подцисаніомъ

 

собствен-
ной

 

руки,

 

съ

 

обозначеніемъ

 

въ

 

сихъ

 

свидетельствах^
срока

 

отпуска,

 

времени

 

посвященія

 

увольняемаго

 

въ,

священный

 

савъ

 

ѣ

 

послѣдняго

 

мѣета?

 

службы,

 

и

 

съ :

 

по-

яснев.іемъ,

 

что

 

увольняемый

 

въ.

 

запрещены

 

евязденно-

служенід

 

не

 

состоять ,

 

а

 

потому,

 

съ

 

разрѣшенія:

 

подле-

жащаго.цравославнаго

 

Духовнаго-

 

начальства^,

 

мощетъ

священнодѣйетвовать

 

въ

 

теченіе

 

времени

 

отпуска.

 

Та-
ковыя

 

евидѣтельстват

 

увольняемые

 

обязываются

 

предъ-

являть,

 

вмѣстѣ,

 

съ

 

заграничными

 

паспортами-,

 

тому

 

пра-

вославному

 

духовному

 

начальству

 

на

 

BOGTOKl\

 

ОТЪ

 

КО-
его

 

жедаютъ

 

получить

 

разрѣдаеше.

 

на

 

свшценнослуже-

ніе,

 

по

 

возвращеніи

 

же

 

изъ

 

отпуска

 

въ

 

Росеіщ

 

пред-

ставлять

 

ихъ

 

лично

 

или

 

чрезъ

 

благочинных^,

 

своимъ

едархіальнымъ

 

архіереямъ

 

для

 

хранен ія

 

при

 

дфдахъг
ковойоторій.

 

Вмѣстѣ

 

съ.

 

симъ

 

предписать

 

преосвящен-

нымъ,

 

епархіальнымъ

 

архіереямь

 

не

 

давать

 

загранич

ныхъ

 

отпусковъ

 

тѣмъ

 

изъ

 

священнослужителей

 

бѣлаго

и

 

монашествующаго

 

духовенства,

 

которые

 

состоять

 

въ

залрещевіи

   

священвослужевія.



ШШШЗШж
ЕПАРХІАЛ

 

ЬНЫЯ

 

Щ
1882

 

годъ.

        

JMg

        

^Ж

      

15 — 31

 

іюлЯ

ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЦЮЬНЫЙ.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ

 

МИТРОПОЛИТЪ

МОСКОВСКИ

 

МАКАРІЙ,

(Оковчаніе.).

П.

Curriculum

 

vitae

 

высокопреосвящентьйшаго

 

Макарія.
Его

 

ученые

 

тру/ды

 

и,

 

зиаченіе

 

es>

 

учено'Литершпурномъ

міріъ,

 

Отношенге

 

покойнаго

 

владыки

 

къ

 

литературными

мншнгямъ

 

ученыхъ

 

ѣротитиковъ

 

своихъ.

 

Значеніе

 

ученой

деятельности

 

покойнаго

 

и

 

незаменимость

 

его

 

въ

 

разра

боткѣ

 

русской

 

церковной

 

исторіш.

 

Высокопреосвященный

Макаргй

 

какъ

 

администраторе.

 

Краткая

 

характери-

стика

 

ею

 

личности

 

и

 

ежедневиаго

 

образа

 

жизни.

 

За*
ключеніе.

                                           

'



-

   

739

   

-

Высокопреосвященный

 

Макарій,

 

въ

 

міру

 

Михаилъ
Петровичъ

 

Булгаковъ,

 

былъ

 

сынъ

 

бѣднаго

 

священвика

с.

 

Суркова,

 

вовоаскольскаго

 

уѣзда,

 

курской

 

епархіи,
и

 

родился

 

19

 

сентября

 

1816

 

года.

 

Дѣтство

 

его

 

прош-

ло,

 

въ

 

крайней

 

нуждѣ,

 

и

 

ребенкомъ,

 

при

 

сильной

 

при-

томъ

 

болѣзненвости,

 

ему

 

пришлось

 

жить

 

въ

 

деревнѣ,

внѣ

 

всякихъ

 

гигіеническихъ

 

условій.

 

Къ

 

тому-же

 

отецъ

его

 

скоро

 

умерь,

 

и

 

мать

 

вдова

 

осталась

 

съ

 

пятью

 

дѣтьми

на

 

рукахъ

 

и

 

12

 

рублями

 

пенсіона.

 

Кое-какъ

 

удалось

ей

 

опредѣлить

 

сына

 

въ

 

духовное

 

училище,

 

и

 

здѣсь

 

то

полубольной

 

мальчикъ

 

оказалъ

 

себя

 

съ

 

перваго

 

шага

съ

 

хорошей

 

стороны

 

и

 

гскорѣ-же

 

сталъ

 

первым.ъ

 

уче-

викомъ.

 

Къ

 

счастію

 

его

 

случилось,

 

что

 

однажды

 

при-

сутствовавшему

 

на

 

экзаменѣ

 

архипастырю

 

курскому

Иліодору

 

крайне

 

понравились

 

отвѣты

 

Булгакова,

 

и

распросилъ

 

его

 

о

 

родной

 

семьѣ.

 

Разеказы

 

мальчика

такъ

 

разжалобили

 

преосвященнаго

 

Иліодора,

 

что

 

тутъ-

же

 

онъ

 

распорядился

 

вмѣсто

 

12

 

рублей

 

въ

 

годъ

 

вы-

давать

 

его

 

матери

 

100

 

рублей,

 

а

 

впослѣдствіи

 

и

 

трехъ

«безприданницъ»,

 

сестеръ

 

Булгакова

 

выдалъ

 

за

 

свя-

щенниковъ.

 

Счастіе

 

благопріятствовало

 

Булгакову

 

и

 

съ

переходомъ

 

въ

 

курскую

 

духовную

 

семинарію,

 

гдѣ

 

его

 

по-

любилъ

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архимандритъ

 

Елпидифоръ,
бывшій

 

впослѣдствіи

 

архіепископомъ

 

таврическимъ.

 

У
него

 

Булгаковъ

 

былъ

 

подъ

 

особымъ

 

наблюдевіемъ

 

и

проводилъ

 

всѣ

 

каникулы

 

и

 

ему

 

обязанъпреимуществен-
но

 

своимъ

 

развитіемъ.

 

Въ

 

1837

 

году

 

Булгаковъ

 

окон-

чилъ

 

курсъ

 

курской

 

духовной

 

семиваріи

 

и

 

поступилъ

въ

 

кіевскую

 

духовную

 

академію,

 

гдѣ

 

во

 

всѣ

 

годы

 

уче-

вія

 

прилежно

 

занимался

 

богословіемъ,

 

исторіею

 

и

 

изу-

ченіемъ

 

духовваго

 

красворѣчія.

 

До

 

оковчавія

 

еще

 

уче-

вія

 

въ

 

академіи,

 

и

 

именно

 

на

 

4

 

курсѣ,

 

Булгаковъ

 

при-

вялъ

 

15

 

февраля

 

1841

 

года

 

монашество

 

съ

 

нареченіемъ
имени

 

Макарія,

 

мѣсяцъ

 

спустя

 

25

 

марта

 

рукоположенъ



-

   

140

   

-

во

 

іеродіакона^

 

а

 

29

 

іюня,

 

ва

 

другой

 

девь

 

оковчавія
курса

 

академіи,

 

произведевъ

 

во

 

іеромоваха.

 

27

 

августа

того-же

 

года

 

іеромовахъ

 

Макарій

 

избравъ

 

былъ

 

бакка-

лавромъ

 

кіевской

 

духоввой

 

академіи

 

по

 

каѳедрѣ

 

рус-

ской

 

церковной

 

и

 

гражданской

 

исторіи,

 

а

 

въ

 

1842
году

 

переведенъ

 

въ

 

петербургскую

 

духовную

 

акаде-

мію

 

ва

 

каѳедру

 

догматическаго

 

богословія.

 

Въ

 

1849
г.

 

овъ

 

вазначёнъ

 

инспекторомъ

 

ея,

 

до

 

этого

 

еще

 

бу-
дучи

 

произведенъ

 

въ

 

санъ

 

архимандрита,

 

а

 

въ

 

1851
году

 

возведенъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

епископа

 

винницкаго,

викарія

 

каменецъ-подольскаго,

 

съ

 

назначевіемъ

 

ва

должвОсть

 

ректора

 

петербургской

 

академіи,

 

которую

и

 

исправлял.ъ

 

по

 

1857

 

годъ,

 

когда

 

назначевъ

 

былъ
епископомъ

 

тамбовскимъ.

 

Отсюда

 

въ

 

1859

 

году

 

пре-

освященный

 

Макарій

 

переведенъ

 

былъ

 

на

 

харьков-

скую

 

каѳедру

 

и

 

вызванъ

 

для

 

присутствованія

 

въ

 

Св.
Синодѣ,

 

а

 

въ

 

1868

 

г.

 

сдѣланъ

 

былъ,

 

по

 

смерти

 

ми-

трополита

 

литовскаго

 

Іосифа

 

Симашки,

 

первымъ

 

ар-

хіепископомъ

 

литовскимъ

 

и

 

виленскимъ,

 

гдѣ

 

и

 

святи -

тедьствовалъ

 

до

 

аирѣля

 

1879

 

года;

 

оттуда

 

онъ

 

былъ
адтрополитомъ

 

московскимъ,

 

священно-архимандритомъ

Тррице-Сергіевой

 

лавры

 

и

 

членомъ

 

Святѣйшаго

 

Си-
нода.

Высокопреосвященный

 

Макарій

 

главнымъ

 

обра-
зомъ

 

оставилъ

 

по

 

себѣ

 

великую

 

память

 

въ

 

духоввой

литературѣ

 

и

 

наукѣ

 

своими

 

многими

 

сочиненіями:

 

онъ

былъ

 

весь

 

преданъ

 

имъ.

 

Первымъ

 

его

 

трудомъ

 

была
«Истррг я

 

кіевской

 

духовной

 

академіи»,

 

за

 

которую

 

Онъ

удостоенъ

 

былъ

 

званія

 

магистра

 

этой

 

академіи.

 

За-
тѣмъ,

 

въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

петербургской

 

академіи,
онъ

 

выпустилъ

 

въ

 

1846

 

году

 

«Исторію

 

христіанства
въ

 

Россги

 

до

 

равноапостолышіо

 

князя

 

Владиміра*,

 

и

этотъ

 

трудъ

 

настолько

 

обратилъ

 

ва

 

себя

 

ввиманіѳ

общества,

 

что

 

авторъ

 

награжденъ

 

былъ

 

отъ

   

импера-
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тора

 

Николая

 

Павловича

 

бриліантовымъ

 

крестомъ.

Дальнѣйшіе

 

труды

 

покойнаго

 

были:

 

«Введете

 

въ

 

пра-

вославное

 

богословіе»,

 

за

 

которое

 

онъ

 

быль

 

признанъ

доктором!»

 

богословія;

 

«Догматическое

 

богословге* ,

 

въ

 

5
томахъ;

 

«Руководство

 

къ

 

изученію

 

православного

 

богосло-
вгя»,

 

которое

 

переведево

 

было

 

ва

 

вѣмецкій

 

и

 

фран-
цузски

 

языки;

 

«Исторія

 

раскола»

 

и,

 

наконецъ,

 

много-

томная

 

«Истрія

 

русской

 

церкви»,

 

надъ

 

которою

 

по-

койный

 

работалъ

 

до

 

самой

 

смерти

 

и

 

уже

 

приготовилъ

къ

 

печати

 

томъ

 

XII,

 

и

 

въ

 

своемъ

 

уединеніи

 

владыка

дѣятельно

 

работалъ

 

надъ

 

слѣдующимъ,

 

въ

 

который

главнымъ

 

образомъ

 

должно

 

было

 

войти

 

дѣло

 

о

 

па-

тріархѣ

 

Никонѣ

 

и

 

судъ

 

надъ

 

нимъ.

 

Такіе

 

ваучво-ду-

ховвые

 

труды

 

вастолько

 

выдвинули

 

владыку

 

Макарія
въ

 

средѣ

 

отечественныхъ

 

ученыхъ

 

и

 

богослововъ,
что

 

въ

 

1853

 

году

 

онъ

 

избранъ

 

быль

 

почетнымъ

 

чле-

вомъ

 

археологическаго

 

общества,

 

въ

 

1854

 

году

 

назна-

чевъ

 

ординарнымъ

 

академикомъ

 

академіи

 

наукъ,

 

въ

1855

 

г.

 

признанъ

 

почетнымъ

 

членомъ

 

московскаго,

 

а

 

въ

слЧвдующемъ

 

году

 

и

 

Харькове каго

 

университетовъ,

 

а

зъ

 

1869

 

г.

 

удостОенъ

 

звавія

 

доктора

 

исторіи

 

петер-

бургскаго

 

университета.

 

Всѣ

 

эти

 

почетныя

 

званія

 

са-

ми

 

за

 

себя

 

говорятъ.

 

Особенное

 

значевіе

 

въ

 

учевомъ

мірѣ

 

покойникъ-владыка

 

пріобрѣлъ

 

тѣмъ,

 

что,

 

скопляя

веѣ

 

деньги,

 

вырученныя

 

отъ

 

продажи

 

сочиненій

 

онъ

120.000

 

руб.

 

изъ

 

нихъ

 

пожертвовалъ

 

въ

 

1867

 

году

для

 

учрежденія

 

премій

 

за

 

лучшія

 

научныя

 

сочиненія,
причемъ

 

одивъ

 

годъ

 

преміи

 

выдаются

 

Св.

 

Синодомъ
за

 

книги,

 

отвосящіяся

 

къ

 

духоввой

 

литературѣ

 

и

 

на-

укѣ,

 

а

 

другой

 

годъ

 

академіею

 

наукъ

 

за

 

сочиненія
свѣтскія.

 

Кромѣ

 

того,

 

въ

 

1869

 

г.

 

при

 

юбилеѣ

 

киев-

ской

 

духоввой

 

академіи

 

владыкою

 

Макаріемъ

 

пожер-

твованы

 

25.000

 

руб.,

 

на

 

проценты

 

съ

 

коихъ

 

учреж-

дена

 

тоже

 

ваучшя

 

премія,

 

и

 

крѳмѣ

   

того

   

звачатель-
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ный

 

капиталь

 

на

 

школу

 

и

 

церковь

 

на

 

мѣстѣ

 

его

 

ро-

дины.

 

Въ

 

мірѣ

 

литературы

 

памятна

 

дѣятельность

 

по-

чивгааго

 

архипастыря

 

въ

 

качествѣ

 

предсѣдателя

 

уч-

режденной

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

въ

 

1870

 

г.

 

крммисеіи
по

 

пересмотру

 

основныхъ

 

положеній

 

духовво-цевзур-

ной

 

части.

 

Составленному

 

подъ

 

его

 

руководством!»

проекту

 

и

 

доселѣ

 

еще

 

не

 

суждено

 

осуществиться,

 

но

тѣмъ

 

болѣе

 

возвышается

 

зваченіе

 

деятельности

 

высо-

копреосвященнаго

 

Макарія

 

и. среди

 

неблагоцріятныхъ
вліяній

 

времени

 

сохранившая

 

то

 

уваженіе

 

къ

 

пе-

чатному

 

слову

 

и

 

ту

 

терпимость

 

къ

 

мнѣвіямъ

 

даже

своихъ

 

противн.иковъ,

 

какая

 

въ

 

наши

 

дни

 

является

поистинѣ

 

достойвою

 

удивленія

 

рѣдкостью.;

 

Только
его

 

матеріальной

 

и

 

нравственной

 

помощи

 

одинъ

 

изъ

ученыхъ

 

противниковъ

 

его

 

историческихъ

 

взглядовъ,

профессоръ

 

академіи

 

обязанъ

 

тѣмъ,

 

что

 

явился

 

на

 

свѣтъ

Божій

 

ученый

 

трудъ

 

этого

 

«противника»,,

 

доставившій
почетную

 

извѣстность

 

своему

 

автору.

 

Многимъ,

 

конечво,

извѣство

 

также,

 

что

 

лишь

 

благодаря

 

просвѣщенврму

содѣйствію

 

покойнаго,

 

устранены

 

были

 

бояздивыя

 

срм-

нѣнія

 

относительно

 

нѣкоторыхъ

 

докторскихъ

 

диссер-

тацій...
Ученые

 

труды

 

покойнаго

 

введи

 

русскую

 

публику
во

 

вкусъ

 

церковно-историческаго

 

чтевія

 

и

 

съ

 

одной
стороны

 

созидали

 

ему

 

послѣдователей,

 

между

 

кото-

рыми

 

теперь

 

уже

 

есть

 

люди

 

съ

 

большими

 

именами,

 

:а

съ

 

другой

 

создали

 

въ

 

обществѣ

 

небывалое

 

до

 

сихъ

поръ

 

знакомство

 

съ

 

церковными

 

вопросами-

 

Самое
важнѣйщее

 

и

 

капитальнѣйшее

 

произведете

 

покойнаго

доведено

 

имъ

 

до

 

смерти

 

Петра

 

Могилы,

 

и

 

затѣмь

слѣдуетъ

 

періодъ

 

самый

 

живой,

 

сложный

 

и

 

требу-
ющій

 

такого, труда

 

и

 

прилежанія,

 

къ

 

которому

 

былъ
способенъ

 

только

 

Макарій.-Ёсть

 

люди*очень

 

даровитые,

какъ

 
разрабатыштели

 
матеріала

 
собраннаго,

   
но

   
кто
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его

 

будетъ

 

продолжать,

 

собирать

 

и

 

группировать,

 

какъ

дѣлалъ

 

это

 

высокопреосвященный

 

Макарій

 

—

 

рѣш итель-

но

 

не

 

видно.

 

Ивъ

 

этомъ

 

отношеніи

 

этотъ

 

дорогой

 

намт.

покойникъ^-рѣшительно

 

незамѣпимъ

 

Утрата

 

его

 

для

русской

  

науки —горькая

 

утрата...

Какъ

 

администраторъ

 

почившій

 

архипастырь

 

от-

личался

 

-с<шою

 

строгою

 

справедливостію

 

въ

 

ряздачѣ

перковныхъ

 

должностей.

 

Онъ

 

отдавалъ

 

ихъ

 

лостой-

нѣйшимъ

 

кандидатами

 

оказывая

 

предпочтеніе

 

болт-
образованнымъ

 

и

 

отодвигая

 

на

 

задній

 

планъ

 

такъ

 

на-

зываемыхъ

 

«некиижньш».

 

Протекціямъ

 

и

 

вліяніямъ
прегражденъ

 

былъ

 

всякіи

 

путь...

 

Покойный

 

владыка

всегда

 

требовалъ

 

отъ

 

духовенства

 

правильная

 

и

 

до-

стойнаго

 

совершенія

 

богослуженія

 

и

 

частыхъ

 

поученій
народу...

 

Въ

 

работѣ

 

высокопреосвященный

 

Макарій
былъ

 

чрезвычайно

 

скоръ

 

и,

 

обладая

 

большою

 

прони-

цательвостію,

 

быстро

 

«какъ

 

орелъ

 

налеталъ

 

на

 

дѣло».

Онъ

 

былъ

 

очень

 

мягокъ

 

съ

 

просителями

 

и,

 

прекрасно

владѣя

 

собою,

 

никогда

 

не

 

повышалъ

 

голоса,

 

не

 

лю-

билъ

 

многословія

 

и

 

понималъ

 

сразу,

 

«подъ

 

какимъ

заглавіемъ»

 

надо

 

поставить

 

то,

 

что

 

ему

 

росписы-

ваютъ,

 

и

 

такъ

 

же

 

скоро

 

рѣшалъ.

 

Рѣшенія

 

его

 

лю-

били

 

за

 

ихъ

 

скорость

 

и

  

безпристрастіе...
Здоровья

 

онъ

 

быль

 

прекрасная,

 

былъ

 

очень

 

хо-

рошъ

 

собою,

 

имѣлъ

 

открытую

 

одушевленную

 

физі-
ономію

 

и

 

изящныя

 

манеры.

 

Онъ

 

держал ъ

 

себя

 

всегда

и

 

вездѣ

 

съ

 

большимъ

 

достоинствомъ,

 

не

 

впадая

 

ни

 

въ

какую

 

неумѣстную

 

крайность.

 

По

 

представительной

внѣшвости

 

его

 

иногда

 

сравнивали

 

съ

 

давнимъ

 

пред-

мѣстникомъ

 

его

 

по

 

московской

 

каѳедрѣ,

 

митрополи-

томъ

 

Платономъ

 

Левтинымъ,

 

и

 

не

 

напрасно.

 

Покой'

ный

 

митрополитъ

 

Макарій,

 

что

 

называется,

 

очаровалъ

высокихъ

 

чужеземныхъ

 

гостей,

 

которые .

 

имѣли

 

къ

нему

 

дѣла

 

или

 

просто

   

искали

   

чести

   

представиться
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■

ему,

 

какъ

   

пользовавшемуся

   

широкою

   

йзвѣствостію

ученому.

   

Одивъ

 

англичанинъ,

   

имѣвшій

 

ечастіе

 

бёсѣ-

 

•

довать

 

съ

   

покойнымъ,

 

съ

   

ъосторгомъ

   

увѣрЯлъ,

 

что

овъ

 

«вовсю

 

свою

 

жизнь

 

не ветргьчалъ

 

еще

 

такого

 

свіът-

dU'lU

      

lfMUi"m

Высокопреосвященнѣйшій

 

Макарій

 

окончилъ

 

дни

свои

 

въ

 

загород

 

номъ

 

архіерейскомъ

 

домѣ

 

близъ

 

Мос-
квы

 

въ

 

селѣ

 

Черкизовѣ.

 

Село

 

это,

 

находящееся

 

за

Преображенскою

 

заставой,

 

принадлежало

 

нѣкогда

 

ве-

ликому

 

святителю

 

Алѳксію:

 

къ

 

тому

 

же

 

времени

 

от-

носится

 

древвяя

 

церковь

 

села

 

во

 

имя

 

Йліи

 

пророка.

Предъ

 

церковью

 

лежитъ

 

довольно

 

большой

 

прудъ,

 

и

въ

 

вѣковой

 

липовой

 

и

 

березовой

 

рощѣ,

 

окруженной

 

ка-

менной

 

оградой,

 

стоить

 

построенный

 

въ

 

русскомъ

 

стилѣ

архіерейскій

 

'

 

домъ,

 

лѣтняя

 

резйденція

 

московскаго

владыки.

 

Все

 

въ

 

этомъ

 

домѣ

 

дышбтъ

 

патріархальгіою
простотой

 

и

 

носить

 

печать

 

монашеской

 

жизни

 

ея

 

оби-
теля.

Пологая

 

лѣстница

 

ведетъ

 

въ

 

широкія

 

сѣни.

 

Изъ
сѣней

 

направо

 

л

 

верь

 

въ

 

крестовую

 

церковь

 

прямо

 

въ

пріемный

 

залъ

 

митрополита.

 

Далѣе

 

идетъ

 

гоСтинная

съ

 

выходомъ

 

на

 

большую

 

стёклянуЮ

 

галлерею,

 

веду-

щую

 

въ

 

тѣн истый

 

садъ

 

и

 

въ

 

маленькую

 

комнатку

 

со

стекляными

 

дверьми,

 

служащими

 

бокОвымъ

 

входомЪ

въ

 

алтарь

 

крестовой

 

церкви.

 

Здѣсь

 

владыка

 

слугааль

обѣдню

 

и

 

стоялъ

 

на

 

утренней

 

и

 

вечерней

 

молитвѣ.

Изъ

 

той

 

же

 

гостииной

 

идутъ

 

двери

 

въ

 

маленькую

 

сто-

ловую,

 

откуда

 

ходъ

 

въ

 

корридоръ,

 

въ

 

кабинета,

 

библи-
отеку

 

и

 

спальню

 

покойнаго.

 

Всюду

 

простой

 

сосновый

паркетъ,

 

покрытый

 

половиками

 

въ

 

проходныхъ

 

мѣ-

стахъ,

 

печи

 

изъ

 

старинныхъ

 

изразцОвъ,

 

и

 

голыя,

 

нй-

чѣмъ

 

не

 

украшенныя

 

бревенчатый

 

стѣны.

 

Самый

 

вни-

мательный

 

взглядъ

 

не

 

откроетъ

 

во

 

всемъ

 

убранствѣ

дома

 

не

 

только

 

предметовъ

 

роскоши,

   

но

 

и

 

комфорта.
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Въ

 

пріемцыхъ

 

комнатахъ

 

н$тъ

 

зеркалъ,

 

нѣтъ

 

картинъ,

и

 

старинные

 

образа

 

не

 

имѣютъ

 

ризъ.

 

Единствениьшъ
украшеніемъ

 

стѣнъ

 

служатъ

 

цовѣшенные

 

въ

 

гостинной

портреты:

 

Государя

 

Императора,

 

Государыни

 

Импе-
ратрицы

 

и

 

великаго

 

князя

 

Сергія

 

Александровича

 

въ

дѣтскомъ

 

возрастѣ.

Въ

 

пріемвыхъ

 

комнатахъ

 

и

 

галлереѣ

 

стоять

 

сту-

лья

 

и

 

самая

 

простая

 

мягкая

 

мебель,

 

покрытая

 

шер-

стяною

 

сѣрою

 

матеріей.

 

Въ

 

маленькой

 

спальвѣ

 

покой-

наго

 

обстановка

 

еще

 

проще

 

и

 

скромнѣе.

 

Простая
желѣзная,

 

крашенная

 

кровать

 

заурядной

 

работы,

 

на

кровати

 

набитый

 

волосомъ

 

матрацъ,

 

двѣ

 

небольшія
подушки

 

и

 

простое

 

пикейное

 

одѣяло.

 

У

 

кровати

 

ма-

ленькій

 

коврикъ

 

на

 

полу,

 

у

 

другой

 

стѣны

 

ясеневый
диванъ

 

и

 

нѣсколько

 

такихъ

 

же

 

жесткихъ

 

полукреслъ,

обитыхъ

 

черною

 

американскою

 

клеенкой,

 

ясеневый
комодикъ

 

и

 

шкафъ

 

съ

 

домашними

 

одеждами

 

владыки.

Между

 

двухъ

 

оконъ

 

съ

 

деревянными

 

сторами

 

бсзъ
гардинъ,

 

стоить

 

простой

 

столь,

 

на

 

которомъ

 

лежитъ

костяной

 

съ

 

поломанными

 

зубьями

 

гребень

 

и

 

малень-

кое

 

зеркальце

 

величиною

 

съ

 

ладонь.

 

Въ

 

простѣнкѣ

виситъ

 

другое

 

зеркало

 

въ

 

поддѣланной

 

подъ

 

орѣхъ

рамѣ,

 

въ

 

три

 

четверти

 

аршина

 

длиной,

 

зато

 

рядомъ,

въ

 

узенькой

 

комнаткѣ,

 

въ

 

библіотечномъ

 

шкафѣ

 

много

цѣнныхъ,

 

рѣдкихъ

 

книгъ

 

на

 

различныхъ

 

языкахъ,

преимущественно

 

богословскаго

 

и

 

историческаго

 

со-

держанія.

 

Вообще

 

въ

 

книгахъ

 

въ

 

покояхъ

 

владыки

нѣтъ

 

недостатка.

 

Ихъ

 

особенно

 

много

 

въ

 

выходящей

 

въ

садъ

 

галлереѣ,

 

гдѣ

 

онъ

 

обыкновенно

 

занимался

 

и

 

гдѣ

скончался.

 

Рядомъ

 

съ

 

ясеневого

 

конторкой,

 

у

 

которой

онъ

 

писалъ,

 

стоить

 

столь,

 

уложенный

 

книгами.

 

За-
главія

 

ихъ

 

указываютъ

 

на

 

занятія

 

покойнаго:

 

тутъ

мы

 

вядимъ

 

«лѣтописи»

 

Величка,

 

«Исторію

 

польскаго

государства»

 

Вандке,

 

рукопись

 

«сношенія

 

Россіи

 

съ

 

Во-
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стокомъ»

 

Муравьева.

 

Нѣсколько

 

томовъ

 

инОстранныхъ

сочиненій

 

о

 

патріархахъ

 

русскихъ

 

вообще

 

и

 

о

 

Никонѣ

въ

 

частности,

 

рукописи

 

по

 

судному

 

дѣлу

 

патріарха
Никона

 

и

 

много

 

другихъ

 

источниковъ,

 

изъ

 

которыхъ

владыка

 

бралъ

 

матерізлъ

 

для

 

своего

 

колоссаЛьнаго

труда.

 

Въ

 

этой

 

галлереѣ

 

все

 

живо

 

напоминаетъ

 

усоп-

шаго;

 

здѣсь

 

еще

 

ничего

 

не

 

прибирали

 

и

 

все

 

указы-

ваете

 

на

 

то,

 

что

 

именно

 

здѣсь

 

порвалась

 

его

 

дѣ-

ятельность.

 

Нѣкоторыя

 

книги

 

еще

 

раскрыты,

 

наетолѣ

у

 

дивана

 

лежать

 

его

 

бархатная

 

скуфейка,

 

очки

 

въ

серебрянной

 

простой

 

оправѣ

 

и

 

нумеръ

 

« Московски

 

хъ

Ведомостей»

 

отъ

 

9

 

іюня.
Въ

 

Бозѣ

 

почившій

 

архипастырь

 

велъ

 

чрезвычайно

строгую

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

аккуратную

 

жизнь.

 

Одинъ
день

 

походилъ

 

на

 

другіе.

 

Живя

 

лѣтомъ

 

въ

 

Черкизовѣ,

онъ

 

вставалъ

 

постоянно

 

въ

 

5

 

часовъ,

 

одѣвался

 

безъ
всякой

 

помощи,

 

затѣмъ

 

запирался

 

и

 

молился.

 

Въ

 

на-

чалѣ

 

седьмаго

 

часа

 

кушалъ

 

чай

 

и

 

до

 

семи^

 

писалъ

стоя

 

у

 

конторки

 

«Исторію

 

Церкви».

 

Владыка

 

всегда

писалъ

 

неиначе

 

какъ

 

стоя.

 

Въ

 

7

 

часовъ

 

онъ

 

гулялъ

върощѣ

 

аккуратно

 

полчаса,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какую

 

по-

году,

 

и,

 

возвратившись,

 

писалъ

 

до

 

девяти

 

часовъ.

 

Въ
9

 

являлся

 

секретарь

 

и

 

по

 

окончаніи

 

занятій

 

съ

 

нимъ,

высокопреосвященный

 

принималъ

 

просителей.

 

Это
продолжалось

 

обыкновенно

 

до

 

половины

 

12

 

го

 

или

 

до

 

•

12

 

часовъ,

 

затѣмъ

 

владыка

 

купался,

 

гулялъ

 

въ

 

рощѣ

и

 

кушалъ

 

въ

 

половинѣ

 

перваго.

 

Обѣдъ

 

владыки

 

быль
чрезвычайно

 

скромный.

 

Въ

 

послѣднее

 

время

 

за

 

обѣ-

домъ

 

владыка

 

выпивалъ

 

полрюмки

 

такъ

 

называемаго

рафаэлевскаго

 

вина

 

(лекарственное

 

вино,

 

содержащее

въ

 

себѣ

 

желѣзо).

 

Нѣсколько

 

бутылокъ

 

этого

 

виНа

 

бы-
ло

 

ему

 

прислано

 

въ

 

даръ

 

княземъ

 

В.

 

А.

 

Долгоруко-
вымъ.

 

Затѣмъ

 

владыка

 

ходи ль

 

по

 

комнатѣ,

 

одыхалъ

 

и

до

 

половины

 

четізертаго

 

читалъ

 

книги

 

духовнаго

   

со-
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держанія,

 

послѣ

 

чего

 

снова

 

занимался,

 

а

 

въ

 

шестомъ

часу

 

пиль

 

чай

 

и

 

писалъ

 

до

 

8-го,

 

.въ

 

8-мъ

 

купался

 

и;

погулявъ

 

въ

 

рощѣ,

 

принимался

 

за

 

выписываніе

 

отмѣ-

токъ

 

для

 

своего

 

труда.

 

Въ

 

11

 

часовъ

 

послѣ

 

продол-

жительной

 

молитвы

 

владыка

 

отходилъ

 

ко

 

сну.

 

Посто-
янно

 

занятый

 

заботами

 

о

 

паствѣ

 

духовнымъ

 

и

 

непо-

сильнымъ

 

физическим*

 

трудомъ,

 

владыка,

 

не

 

смотря

 

на

аккуратную

 

жизнь,

 

нуждался

 

въ

 

подкрѣпленіи

 

силъ.

Такимъ

 

подкрѣпленіемъ

 

служило

 

ему

 

по

 

совѣту

 

вра-

чей

 

лѣтнее

 

купанье.

 

Приближенные

 

свидѣтельствуютъ,

что

 

онъ -купался

 

десятки

 

лѣтъ

 

сряду,

 

начиная

 

акку-

ратно

 

съ

 

конца

 

мая.

 

По

 

записямъ

 

его

 

келейника,

 

онъ

началъ

 

купанье

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

съ

 

27-го,

 

а

 

въ

 

ны-

нѣшнемъ

 

29

 

мая.

 

Въ

 

прежнее

 

время

 

онъ

 

^

 

охотно

 

ис-

полнялъ

 

это

 

предписание,

 

но

 

въ

 

нынѣшнемъ

 

году

 

на-

чалъ

 

имъ

 

тяготиться.

 

Въ

 

день

 

кончины,

 

9-го

 

іюня^
владыка

 

постоянно

 

смотрѣлъ

 

на

 

термометръ

 

и

 

только

по

 

увѣренію

 

келейника,

 

что

 

«сегодня

 

особенно

 

теп-

ло»,

 

рѣшился

 

отправиться

 

въ

 

купальню.

 

Раздѣваясь,

онъ

 

жаловался

 

на

 

непріятное

 

ощущеніе

 

въ

 

,правомъ

плеч-в,

 

приписывалъ

 

это

 

простудѣ

 

отъ

 

холодной

 

воды

и

 

замѣтилъ,

 

что

 

вообще

 

въ

 

послѣднее

 

время

 

онъ

 

не

чувствовалъ

 

отъ

 

купанья

  

пользы.

Впрочемъ,

 

въ

 

день

 

кончины,

 

владыка

 

чувствовалъ

себя

 

хорошо

 

и

 

даже

 

былъ

 

оживленъ

 

болѣе

 

обыкно-
веннаго.

 

Въ

 

послѣдній

 

для

 

него

 

день,

 

въ

 

среду

 

9-го
іюня,

 

владыка

 

всталъ

 

въ

 

шесть

 

часовъ

 

утра,

 

провелъ

до

 

десяти

 

часовъ

 

утра

 

за

 

литературной

 

работой,

 

по-

томъ

 

пошелъ

 

купаться

 

въ

 

Черкизовской

 

рѣчкѣ

 

и

 

тамъ,

во

 

время

 

самаго

 

купанья,

 

или

 

тотчасъ

 

послѣ

 

ванны

ему

 

сдѣлалось

 

дурно,

 

а

 

къ

 

полуночи

 

этого

 

неутом има-

го

 

и

 

незамѣнимаго

 

труженика

 

уже

 

нестало.

 

Кто

 

былъ
неутомимымъ

 

и

 

терпѣливѣйшимъ

 

труженикомъ,

 

пол*

нымъ

 

страстной

 

любви

 

къ

 

церковно-исторической

 

на*
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укѣ,

 

имъ

 

впервые

 

поставленной

 

у

 

насъ

 

въ

 

Россіи

 

на

настоящую

 

научную

 

высоту:

 

кто

 

былъ

 

прекраснымъ,

справедливымъ

 

и

 

мягкимъ

 

правителемъ,

 

уважавшимъ

въ

 

подчиненномъ

 

человѣческую

 

личность

 

и

 

любввшимъ
выше

 

всего

 

справедливость

 

и

 

безпристраетіе;

 

чело-

вѣкъ,

 

который,

 

даря

 

десятки

 

и

 

даже

 

сотни

 

тысячъ

 

на

дѣла

 

просвѣщенія, —самь

 

въ

 

своей

 

жизни

 

былъ

 

образ-
цомъ

 

самой

 

строгой

 

умѣренноети,-~-еловомъ,

 

весь

 

этотъ

прекрасный,

 

гармоничной

 

цѣдьйости

 

исполненный

 

об-
ликъ

 

теперь

 

запечатлѣнъ

 

рукою

 

смерти

 

и

 

болѣе

 

не

живетъ...

 

Его

 

.-ждетъ

 

теперь

 

ткизнь

 

въ

 

обителяхъ

 

Отца
небеснаго

 

и

 

жизнь

 

въ

 

исторіи,

 

которая

 

отведетъ

 

ему

прекрасное

 

мбсто

 

на

 

своихъ

 

страницахь.

Михаила

 

Ганицкш.

Духовное

 

завѣщаніе

 

Высокопреосвя-
щеннаго

 

Макарія.

Усопгаій

 

высокопреосвященный

 

Макарій,

 

митро-

политъ

 

Московский,

 

какъ

 

сообщаютъ

 

«Моск.

 

Вѣд.,

 

ос-

тавилъ

 

духовное

 

завѣщаніе,

 

написанное

 

имъ

 

собствен-
норучно

 

и

 

помѣченное

 

15

 

августа;

 

1877

 

года,

 

когда

онъ

 

еще

 

былъ

 

архіепископомъ

 

Литовскимъ.

 

Огромную
библіотеку

 

свою

 

онъ

 

передаетъ

 

двумъ

 

учрежденіямъ:
древнія

 

рукописи

 

и

 

старопечатныя

 

книги

 

—

 

кіевской
духовной

 

академіи,

 

книги

 

новыя

 

— .

 

семинаріи

 

той

епархіи,

 

гдѣ

 

окончить

 

жизнь

 

свою.

 

Стало

 

быть,

 

эта

часть

 

его

 

книгохранилища

 

достанется

 

Московской

 

се-

минаріи.

 

Послѣ

 

передачи

 

въ

 

завѣдываніе

 

Св.

 

Синода
и

 

Академіи

 

наукъ

 

для

 

учрежденія

 

преміи

 

за

 

учевыя

сочиненія

 

120

 

тыс.,

 

у

 

покойнаго

 

оставался

 

еще

 

ка-

питаль

 

болѣе

 

200

 

тыс

 

руб.

 

Почивщій

 

владыка

 

распо-

рядился

 

такъ:

 

10

 

тысячъ

 

отказалъ

 

да

 

сельскую

   

дер.-
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ковь

 

при

 

которой

 

родился;

 

15

 

тысячъ

 

на

 

духовное

училище,

 

въ

 

коемъ

 

получилъ

 

первоначальное

 

образо-
вать

 

20

 

тысячъ

 

въ

 

курскую

 

семинарію,

 

гдѣ

 

.про-
должалъ

 

его;

 

25

 

тысячъ

 

въ

 

кіевскую

 

акадёмію,

 

гдѣ

окончялъ

 

курсь

 

богословскаго

 

ученія

 

и

 

началъ

 

свое

служеніе,

 

25

 

тысячъ

 

въ

 

петербургскую

 

академію,

 

гдѣ

долго

 

училъ

 

и

 

начальствовалъ;

 

40

 

тысячъ

 

въ

 

Москов-
скую

 

и

 

казанскую

 

академію,

 

по

 

ровну

 

каждой:

 

6

 

ты-

сячъ

 

на

 

погребеніе

 

и

 

монастырь,

 

гдѣ

 

погребенъ

 

будетъ.
Тысячу

 

руб.

 

секретарю

 

и

 

келейникамъ,

 

кои

 

при

 

смер-

ти

 

его

 

будутъ.

 

Прочее,

 

$же

 

вемногое

 

своимъ

 

роднымъ.

Брату

 

своему,

 

протоіерею

 

казанскаго

 

собора

 

въ

 

Пе-
тербург,

 

к.

 

П.

 

Булгакову,

 

святитель

 

отказалъ

 

право

на

 

изданіе

 

своихъ

 

сочиненій.

Историко-статйсттаеекій

 

очеркъ

кишиневскаго

 

архіерейекаго

 

дома.

ВМѢОТО

 

ПРЕДИОЛОВІЯ.

Счастлива

 

Бессарабія

 

подъ

 

могучимъ

 

правленіемъ
русскаго

 

Монарха!

 

Прошлое,

 

пережитое

 

ею,

 

пусть

лучше

 

изгладится

 

изъ

 

памяти

 

бессарабцевъ;

 

оно

 

такъ

грустно,

 

мрачно

 

и

 

даже

 

невѣроятно,

 

что

 

невольно

вызываетъ

 

даже

 

постороння™

 

зрителя

 

на

 

самыя

 

чер*

выя

 

мысли

 

о

 

тѣхъ

 

страшныхъ

 

послѣдствіяхъ,

 

какія
угрожали

 

жителямъ

 

этого

 

благословеннаго

 

края,

 

если-

6ы

 

Провидѣнію

 

угодно

 

было

 

оставить

 

ихъ

 

на

 

всегда

въ

 

положеніи— до

 

12-го

 

года

 

текущаго

 

столѣтія.

 

Что
представляла

 

собою

 

Бессарабія

 

до

 

присоединенія

 

ея

къ

 

Россіи?

 

Клочекъ

 

плодородной

 

земли,

 

скрывавшей

въ

 

нѣдрахъ

 

своихъ

 

богатыя

 

сокровища;

 

но

 

этотъ

 

кло-

чекъ

 

по

 

своимъ

 

качествамъ

 

былъ

 

желаннымъ

   

предме-
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томъ

 

завистливыхъ

 

глазъ

 

различныхъ

 

народовЪ

 

'

 

и

племень,

 

стремившихся

 

во

 

чтобы

 

то

 

ни

 

стало

 

восполь-

зоваться

 

его

 

природными

 

дарами.

 

Отсюда,

 

понятно,

Бессарабія

 

дѣлается

 

жестокою

 

военного

 

ареною

 

для

различныхъ

 

народовъ,

 

образованныхъ

 

и'

 

ДикйХЪ,

 

прй-

чинявгаихъ

 

жителямъ

 

ея

 

страшныя

 

опустошенія,

 

разо-

ренія,

 

—

 

похитившихъ

 

у

 

многихъ

 

семейсТвъ

 

Отцевъ-»

матерей,

 

братьевъ

 

и

 

сестеръ.

 

Но

 

еще

 

хуже

 

и

 

тяжелѣе

было

 

положеніе

 

бессарабцевъ

 

подъ

 

властію

 

Турцін

 

и

квязей

 

фанаріотовъ.

 

Прошлое

 

этого

 

неріода

 

все

 

по-

лито

 

человѣческою

 

кровію,

 

нося

 

На

 

себѣ

 

печать

 

гру-

быхъ

 

притѣсненій,

 

жестокаго

 

деспотизма,

 

страшвыхъ

истязаній

 

и

 

лишеній

 

и

 

возмутительныхъ

 

оскорбленій.
«Турки

 

не

 

останавливались

 

ни

 

предъ

 

Чѣмъ:

 

вторгались

въ

 

дома

 

гражданъ

 

для

 

грабежа

 

й

 

разбоя,

 

насиловали

ихъ

 

женъ

 

и

 

дочерей,

 

вырывали

 

изъ

 

семействъ

 

моло*

дыхъ

 

мальчиковъ

 

и

 

обращали

 

ихъ

 

въ

 

янычаръ,

 

рѣ*

зали,

 

убирали

 

.и

 

тиранили

 

мирныхъ

 

жителей

 

и

 

довели
ихъ

 

до

 

соверпіеннато

 

нищенства.

 

Берега

 

Дуная,

 

на

большое

 

разстояніе

 

во

 

внутрь

 

страны,

 

обратились

 

въ

"араиійскую

 

пустыню;

 

деревни

 

стояли

 

на

 

развалинахъ,

кругомъ —ни

 

живой

 

души».

 

')

 

Точно

 

также

 

и

 

для

 

кня-

зей-фанаріотовъ

 

въ

 

Бессарабіи

 

ничто

 

не

 

Считалось

 

свя-

щеннымъ

 

и

 

неприкоснореннымъ

 

По

 

словамъ

 

историка

Палаузова,

 

«откупная

 

система

 

этихъ

 

правителей,

 

про-

должавшаяся

 

почти

 

цѣлое

 

столѣтіе,

 

окончательно

 

из-

сушила

 

иослвдніе

 

соки

 

своихъ

 

подданныхъ.

 

Европей-
ская

 

цивилизація

 

не

 

въ

 

еилахъ

 

была

 

проникнуть

 

чрезъ

трорную

 

стѣну

 

алчности,

 

невѣжестна

 

и

 

деспотизма,

которою

 

князья-фанаріоты

 

окружили

 

свою

 

жертву» 1 ...

Изъ

 

веѣхъ

 

несчастій,

 

испытав

 

ныхъ

 

Молдавіей

 

и

 

Ва*
лахіей

   

со

 

времени

   

ихъ

 

основанія,

   

ни

 

одно

 

не

 

было

'}

 

Исторія

 

ЕеейараФи

 

ч.

 

2у

 

ctp'.' 224

 

Йакко.
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для

 

вихъ

 

такъ

 

гибельно,

 

какъ

 

назначеніе

 

въ

 

эти

 

стра-

ны

 

фанаріотовъ.

 

Эти

 

мужи-шопотники,

 

у

 

которыхъ

все

 

дипломатическое

 

искусство

 

состояло

 

изъ

 

сплетень

и

 

клеветы,

 

вся

 

система

 

управленія

 

—

 

въ

 

отысканіи
средствъ

 

лпчнаго

 

обогащенія,

 

были

 

заклеймены

 

по-

зоромъ

 

всѣми

 

писателями

 

безъ

 

исключенія,

 

которые

хоть

 

сколько-нибудь

 

касались

 

ихъ

 

управленія».

 

«Уни-
женные

 

и

 

порабощенные

 

иодъ

 

гнетущимъ

 

ихъ

 

игомъ,

они

 

вынесли

 

изъ

 

подь

 

него

 

притворство

 

и

 

лукавство —

двѣ

 

характеристическія

 

черты

 

ихъ

 

нравственной

 

фи-
зіономіи;

 

сила

 

же

 

обстоятельствъ,

 

имѣвшихъ

 

постоян-

ное

 

на

 

нихъ

 

вліявіе

 

во

 

все

 

время

 

ихъ

 

угнетеннаго

состоянія,

 

сроднила

 

ихъ

 

со

 

всѣмъ,

 

что

 

можетъ

 

унизить

и

 

опозорить

 

человѣка».

 

-)

 

При

 

подобномъ

 

страшномъ

иоложеши

 

Молдо-Влахійскихъ

 

княжествъ,

 

куда

 

при-

надлежала

 

и

 

Бессарабія,

 

начинается

 

рядъ

 

войнъ

 

между

Россіею

 

и

 

Турціею.

 

Но

 

всѣ

 

войны,

 

не

 

смотря

 

на

 

блестя*
щія

 

побѣды

 

Румянцева,

 

Потемкина,

 

Суворова

 

и

 

дру-

гихь,

 

не

 

принесли

 

никакихъ

 

почти

 

благихъ

 

резуль-

татовъ.

 

Только

 

Кутузовъ

 

положилъ

 

конець

 

турецкому

игу,

 

бѣдствіямъ

 

и

 

лишеніямъ

 

Бессарабіи.

 

Считаемъ
не

 

лишнимъ

 

воскресить

 

въ

 

памяти

 

бессарабцевъ

 

тѣ

великія

 

событія,

 

виновниками

 

которыхъ

 

быль

 

выше"

сказанвый

 

геніальный

 

полководецъ,

 

заключившій

 

зна-

менитый,

 

почетный

 

миръ

 

съ

 

Турціею

 

въ

 

Бухаресте

 

въ

1812

 

году

До

 

1812

 

года

 

вся

 

Европа

 

трепетала

 

отъ

 

страха

предъ

 

гепіемъ

 

Наполеона

 

1-го,

 

который,

 

находясь

 

въ

военномъ

 

чаду

 

и

 

подь

 

обаяніемъ

 

одержанныхъ

 

имъ

 

бле-

стящихъ

 

побѣдъ,

 

распоряжался

 

западными

 

державами,

какъ

 

своею

 

собственности,

 

поставляя

 

и

 

низлагая

 

ца-

рей,

 

королей,

 

князей

 

и

 

правителей

 

по

 

своему

 

личному

')

 

Исторія

 

Молдавіи

 

в

 

Вадахіи

 

стр.

 

Ш— 125.



—

   

752

   

~

усмотрѣнію

 

и

 

произволу.

 

Приближался

 

роковой

 

часъ

и

 

для

 

Россіи.

 

Предстояла

 

борьба

 

страшная,

 

трагиче*

екая,

 

рѣшительная,

 

борьба

 

на

 

жизнь

 

и

 

смерть,

 

борьба
за

 

то:

 

быть

 

или

 

не

 

быть

 

Александру

 

или

 

Наполеону,
какъ

 

говорилъ

 

блаженной

 

памяти

 

Александръ

 

1-й,
Нужно

 

было

 

очень

 

серьезно

 

подумать, —собраться

 

съ

силами,

 

чтобы

 

съ

 

достоинствомъ

 

встрѣтить

 

непобѣди-

маго

 

врага,

 

а

 

между

 

тѣмъ

 

дѣла

 

наши

 

были

 

не

 

въ

блестящемъ

 

положеніи.

 

Война

 

наша

 

съ

 

Турціею,

 

на-

чавшись

 

еще

 

съ

 

1806

 

года,

 

не

 

иредвѣшала

 

намъ

 

ни-

чего

 

утѣшительнаго.

 

Турція,

 

подстрекаемая

 

Наполео-
номъ

 

и

 

его

 

посланниками,

 

и

 

не

 

думала

 

о

 

мирѣ

 

въ

полной

 

надежлѣ

 

остаться

 

побѣдительницей.

 

Тогда
какъ

 

для

 

насъ

 

этотъ

 

миръ

 

и

 

притомъ

 

почетный

 

былъ
насущною

 

потребностію

 

для

 

сосредоточенія

 

всѣхъ

 

во-

енныхъ

 

си

 

ль

 

въ

 

одномъ

 

центрѣ.

 

Намъ

 

нужно

 

было
дать

 

туркамъ

 

такую

 

рѣшительную

 

и

 

блестящую

 

битву,
чтобы

 

они

 

сами

 

попросили

 

у

 

насъ

 

мира.

 

Но

 

войска

 

у

насъ

 

было

 

мало

 

за

 

Дуваемъ,

 

да

 

и

 

то

 

находилось

 

въ

печальномъ

 

состояніи;

 

слѣдовательно

 

успѣхъ

 

побѣды

зависѣлъ

 

единственно

 

отъ

 

искусства

 

полководца.

 

Къ
счастію,

 

такимъ

 

гдавнокомандующимь,

 

по

 

волѣ

 

Алек-
сандра

 

благослововнаго,

 

въ

 

11-мъ

 

году

 

вазвачевъ

 

быль
Кутузовъ,

 

Михаилъ

 

Иларіововичъ.

 

Первымъ

 

его

 

дѣ-

ломъ,

 

по

 

пріѣздв

 

на

 

театръ

 

войны,

 

была

 

блестящая
побѣда

 

надъ

 

турками

 

на

 

правомъ

 

берегу

 

Дуная.

 

—

Верховный

 

же

 

визирь

 

Ахметъ-Бей,

 

какъ

 

турецкій
полководецъ,

 

поставилъ

 

своею

 

первою

 

задачею

 

про-

гнать

 

русскихъ

 

съ

 

того

 

берега

 

Дуная,

 

вытѣснить

 

изъ

Рущука,

 

который

 

въ

 

то

 

время

 

находился

 

въ

 

нашихъ

рукахъ.

 

Ему,

 

какъ

 

пользовавшемуся

 

полнымъ

 

довѣріемъ

султана-

 

и

 

любовіго

 

народа,

 

дано

 

было

 

около

 

70

 

ты-

сячъ

 

отборнаго

 

войска

 

съ

 

прекраснымъ

 

оружіемъ.

 

Кон-
чивъ

 

всѣ

 

приготвленія

 

для

 

успѣшнаго

 

хода

 

дѣлъ,

 

ви.



—

   

753

   

-

зирь

 

въ

 

іюнѣ

 

1811

 

года

 

выступилъ

 

изъ

 

Шумлы

 

къ

Разграду.

 

Еутузовъ

 

послалъ

 

авангардъ

 

за

 

Дунай.

 

«Мо-
жетъ

 

быть,

 

доносилъ

 

онъ,

 

я

 

тѣмъ

 

завлеку

 

непріятеля
въ

 

сраженіе

 

на

 

равнинахъ».

 

Простоявъ

 

не

 

мвого

 

у

Разграда,

 

Ахметъ-Вей

 

двинулся

 

къ

 

Рущуку.

 

Кутузовъ
перевелъ

 

всю

 

свою

 

армію

 

на

 

правый

 

берегъ

 

Дуная
и

 

сталь

 

въ

 

4-хъ

 

верстахъ

 

впереди

 

Рущука,

 

готовый
принять

 

сраженіе.

 

У

 

насъ

 

было

 

въ

 

строю

 

только

18

 

тыс,

 

а

 

у

 

визиря

 

GO

 

тызячъ

 

войска.

 

Превосходя
слишкомъ

 

втрое

 

русскую

 

армію,

 

Ахметъ-Вей

 

положилъ

атаковать

 

въ

 

слѣдующій

 

день

 

по

 

всей

 

линіи,

 

—

 

въ

тоже

 

время

 

обойти

 

наше

 

лѣвое

 

крыло,

 

-

 

захватить

 

Ру-
щукъ

 

и

 

отрѣзать

 

Кутузова

 

отъ

 

Дуная-

 

22

 

го

 

іюня

 

на-

чалось

 

сраженіе-

 

Всѣ

 

усилія

 

враговъ

 

сдѣлать

 

обходъ
оказались

 

напрасными.

 

Отразивъ

 

всѣ

 

огчаянныя

 

на-

паденія

 

турокъ

 

.

 

и

 

угадывая

 

насту пленіе

 

рѣшительной

минуты,

 

когда

 

начинается

 

переломъ

 

сраженія,

 

Куту-
зовъ

 

повелъ

 

впередъ

 

всѣ

 

три

 

линіи.

 

Барабанный

 

бой,
звуки

 

музыки

 

и

 

цобѣдное

 

«ура»

 

слились

 

въ

 

воздухѣ.

Видъ

 

стройнаго

 

движенія

 

наш

 

ихъ

 

войскъ

 

смутилъ

Ахмета-Бея

 

и

 

онъ

 

началъ

 

отступать.

 

Кутузовъ

 

пре-

слѣдовалъ

 

непріятеля

 

только

 

до

 

визирскаго

 

лагеря

 

и,

занявъ

 

егр,

 

остановился.

 

Генералы,

 

поздравляя

 

пол

 

ко-

водна

 

съ

 

побѣдою,

 

просили

 

поаволенія

 

преслѣдовать

турокъ,

 

ручаясь

 

въ

 

возможности

 

далеко

 

загнать

 

ихъ;

но,

 

къ

 

счастію,

 

получили

 

отказъ.

 

Не

 

уважая

 

ихъ

просьбы,

 

Кутузовъ

 

сказалъ

 

при

 

этомъ

 

знаменательныя

слова;

 

«если

 

пойдемъ

 

за

 

турками, —вѣроятно,

 

достиг-

немъ

 

Шумлы;

 

но

 

потомъ

 

что

 

станемъ

 

дѣлать?

 

Надоб-
но

 

возвратиться

 

назадъ

 

и

 

тогда,

 

какъ

 

въ

 

прошдомъ

году,

 

визирь

 

объявить

 

себя

 

побѣдителемъ.

 

Гораздо
лучше

 

ободрить

 

моего

 

друга

 

и

 

онъ

 

опять

 

прійдетъ

 

къ

намъ».

 

Простоявъ

 

три

 

дня

 

на

 

полѣ,

 

выиграннаго

 

имъ,

сражевія

 

безъ

 

всякаго

 

дѢйстеія,

 

онъ

 

даетъ

 

приказаніе,
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повергшее

 

всѣхъ

 

въ

 

большое

 

недоумѣніе:

 

срыть

 

укрѣп-

ленія

 

Рущука,

 

сжечь

 

все

 

тамъ

 

и

 

переправиться

 

на

лѣвьтй

 

берегъ

 

Дуная.

 

Донося

 

о

 

своемъ

 

распоряженіи
Государю,

 

Кутузовъ

 

писалъ:

 

« отступ леніе

 

за

 

Дунай

 

и

упраздненіе

 

Рущука

 

могутъ

 

нанести

 

вредъ

 

только

 

лично

моей

 

славѣ,—не

 

въ

 

Рущукѣ

 

важность;

 

но

 

главное

 

дѣ-

ло

 

состоять

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

замануть

 

визиря

 

на

 

лѣ-

вый

 

берегъ

 

Дуная.

 

Увидя

 

наше

 

отступленіе,

 

онъ,

 

на-

вѣрное,

 

пойдетъ

 

за

 

нами».

 

Такой,

 

повидимому,

 

стран-

ный

 

маневръ

 

Кутузова

 

турки

 

праздновали,

 

какъ

 

свою

побѣду.

 

Султанъ

 

торжествовала

 

вмѣстѣ

 

съ

 

нимъ

 

ли-

ковадъ

 

и

 

Наполеонъ,

 

уже

 

положившій

 

въ

 

своемъ

 

умѣ

громить

 

Россію

 

и

 

увѣренный,

 

что

 

найдетъ

 

надежныхъ

союзниковъ

 

въ

 

туркахъ,

 

ободренныхъ

 

отступленіемъ
русокихъ.

 

Но

 

веселіе

 

султана

 

и

 

Наполеона

 

было

 

не-

продолжительно.

 

Кутузовъ

 

лучше

 

самаго

 

Наполеона
зналъ

 

турокъ

 

по

 

ирежнимъ

 

своимъ

 

столкновеніямъ

 

съ

ними

 

и

 

потому

 

ожиданія

 

его

 

вполнѣ

 

сбылись.

 

Вер-
ховный

 

визирь,

 

намѣреваясь

 

окончательно

 

вытѣснить

русскихъ

 

изъ

 

турецкихъ

 

владѣній,

 

съ

 

27

 

на

 

28

 

августа

пореправилъ

 

болѣе

 

половины

 

своего

 

войска

 

на

 

лѣвый

берегъ

 

Дуная.

 

Между

 

тѣмъ

 

Кутузовъ

 

въ

 

душѣ

 

лико-

вал

 

ъ-

 

«Пусть

 

переправляются,

 

говорилъ.

 

онъ,

 

только

перешло

 

бы

 

ихъ

 

на

 

нашъ

 

край

 

побольше».

 

Несчастный
Амехтъ-Бей

 

не

 

замѣчалъ

 

гибельныхъ

 

послѣдствій

своей

 

переправы-

 

Какъ

 

Наполеонъ,

 

овладѣвъ

 

Москвою,
считалъ

 

успѣхъ

 

своего

 

нашествія

 

на

 

Россію

 

упрочен -

нымъ,

 

такъ

 

и

 

визирь,

 

ставъ

 

твердою

 

ногою

 

на

 

лѣ-

вомъ

 

берегу

 

Дуная,

 

предался

 

упоенію,

 

торжеству

 

и

полному

 

бездѣйствію,

 

нисколько

 

не

 

догадываясь,

 

что

это

 

торжество

 

скоро

 

смѣнится

 

гибелью,

 

а

 

радость

 

и

слава — печалію

 

и

 

позоромъ.

 

Бездѣйствіе

 

визиря

 

вну-

шило

 

Кутузову

 

овѣтлую

 

мысль

 

послать

 

корпусъ

 

Мар-
кова

 

за

 

Дунай

 

для

 

тоги,

 

чтобы

 

разогнать

 

оставшіяся
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тамъ

 

войска,

 

захватить

 

визирскій

 

лагерь,

 

поставить

въ

 

немъ

 

батарею

 

и

 

громить

 

арыію

 

врага

 

съ

 

обоихъ
береговъ,

 

отрѣзывая

 

ей

 

всякое

 

сообщеніе,

 

продоволь-

ствіе

 

и

 

отступленіе.

 

Три

 

недѣли

 

продолжались

 

приготов-

ленія

 

къ

 

переправѣ.

 

Вь

 

Петербургѣ

 

недовольны

 

были
бездѣйствіемъ

 

Кутузова

 

по

 

отношенію

 

къ

 

визирю,

 

не-

понимая,

 

для

 

чего

 

онъ

 

напрасно

 

тратить

 

время.

 

Во
енному

 

министру

 

онъ

 

написалъ

 

по

 

этому

 

поводу

 

нѣчто

загадочное:

 

«не

 

атакую

 

его

 

во

 

фронтъ,

 

подъ

 

пушками

его

 

батарей,

 

на

 

другомъ

 

берегу

 

находящихся;

 

но

инымъ

 

сиоеобомъ.

 

.Какимъ

 

бы

 

образомъ

 

ни

 

было,

 

скоро

долженъ

 

быть

 

берегъ

 

здѣшній

 

очищенъ

 

отъ

 

нелрі-
ятеля».

 

Но

 

вотъ

 

приготовленія

 

кончались

 

и

 

Марковъ,
имѣя

 

7500

 

подъ

 

ружьемъ

 

войска,

 

въ

 

безлунную,

 

ссвѣ-

щенную

 

огромною

 

кометою,

 

предвѣстницей

 

12-го

 

года,

ночь

 

совершилъ

 

переправу?

 

Появлевіе

 

здѣсь

 

нашей

конницы

 

и

 

пѣхоты

 

навело

 

ужасъ

 

на

 

войска.

 

Въ

 

ла-

герь

 

визирскомъ

 

произошла

 

невыразимая

 

тревога.

 

Во-
енные

 

чиновники,

 

купцы,

 

маркитанты,

 

погонщики

 

об-
ратились

 

въ

 

бѣгство.

 

30

 

тыс.

 

отборнаго

 

войска

 

разсы-

палось

 

по

 

всѣмъ

 

дорогамъ,

 

спасая

 

свою

 

жизнь.

 

Испугъ,
внезапность,

 

быстрота

 

натиска

 

сдѣлали

 

свое

 

дѣло.

Марковъ

 

сейчасъ

 

же

 

поставилъ

 

батареи

 

и

 

открылъ

огонь

 

против ь

 

визирскихъ

 

войск,

 

ь

 

на

 

лѣвомъ

 

берегу
Дуная,

 

громимыхъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

изъ

 

укрѣпленій

Кутузова,

 

откуда

 

ясно

 

видны

 

были

 

двйженія

 

Маркова.
Смотря

 

на

 

нихъ,

 

Кутузовъ

 

хранилъ

 

важное

 

молчаніе,
пока

 

Марковъ

 

не

 

водрузилъ

 

нашихъ

 

знаменъ

 

въ

 

ви-

зирскомъ

 

лагерѣ;

 

но

 

когда

 

полвигъ

 

былъ

 

совершенъ,

Кутузовъ

 

улыбнулся

 

и,

 

махая

 

фуражкою,

 

провозгласилъ

«ура»,

 

повторенное

 

войскомъ.

 

Теперь

 

очевидны

 

были
и

 

простому

 

солдату

 

неминуемая

 

гибель

 

турецкой

 

ар-

міи

 

и

 

мудрость

 

соображеній

 

полководца.

 

Поражаемые
огнемъ

 

съ

 

фронта,

 

тыла

 

и

 

фрланговъ,

 

турки

 

не

 

знали,
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въ

 

какую

 

сторону

 

отвѣчать..

 

какъ

 

укрыться

 

отъ

 

пере-

крестныхъ

 

выстрѣловъ.

 

Для

 

совергаеннаго

 

стѣсненія

врага

 

Кутузовъ

 

велѣлъ

 

немедлено

 

поставить

 

на

 

Ду-
наѣ

 

14

 

болыпихъ

 

судогъ,

 

вооруженныхъ

 

орудіяіш
болыпаго

 

калибра.

 

Въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

визирь

 

прислалъ

къ

 

Кутузову

 

чинорникогъ

 

съ

 

просьбою

 

о

 

заключеніи
перемирія

 

и

 

началѣ

 

мирныхъ

 

переговоровъ.

 

Такъ

 

кон-

чился

 

достопамятный

 

день

 

20

 

октября,

 

называемый

 

въ

лѣтописяхъ

 

турецкихъ

 

«лвемъ

 

истребленія

 

император-

скаго

 

лагеря».

 

Ночью

 

3

 

го

 

октября,

 

пользуясь

 

глубо-
кою

 

темнотою

 

и

 

дождемъ,

 

визирь

 

прокрался

 

изъ

 

сво-

его

 

лагеря

 

въ

 

Рущукъ

 

въ

 

маленькой

 

лодкѣ

 

мимо

 

на-

шей

 

флотиліи.

 

Узнавъ

 

объ

 

этомъ,

 

наши

 

генералы

 

на

слѣдующее

 

утро

 

собрались

 

вокругъ

 

палатки

 

Кутузова.
Вскорѣ

 

вышелъ

 

онъ,

 

веселый,

 

поздравляя

 

ихъ

 

съ

 

ра-

достнымъ

 

событіемъ;

 

но,

 

замѣтивъ

 

печаль

 

на

 

ихъ

 

ли-

цахъ,

 

онъ

 

спросилъ

 

съ

 

недоумѣніемъ:

 

«что

 

такое

 

слу-

чилось»?

 

Визирь

 

ушолъ,

 

отвѣчали

 

тѣ.

 

«Его

 

побѣгъ

приближаетъ

 

насъ

 

къ

 

миру».

 

«Если

 

бы

 

Визирь
не

 

ушолъ,

 

прибавилъ

 

онъ,

 

то

 

некому

 

было

 

бы

 

извѣс-

тить

 

султана

 

о

 

настоящемъ

 

положеніи,

 

въ

 

какое

 

мы

поставили

 

его

 

армію».

 

Между

 

тѣмъ

 

армія

 

турецкая,

попавшаяся

 

въ

 

сѣти,

 

искусно

 

разставленвыя

 

Кутузо-
вымъ,

 

переносила

 

бѣдствія

 

самой

 

строгой

 

осады.

 

Го-
лодъ,

 

снѣгъ,

 

заморозы

 

породили

 

въ

 

турецкомъ

 

войскѣ

повальныя

 

болѣзни

 

и

 

сильную

 

смертность.

 

Всѣ

 

лоша-

ди

 

пали,

 

или

 

же

 

были

 

съѣдены.

 

Несчастные

 

мусуль-

мане

 

питались

 

падалищемъ.

 

Даже

 

вся

 

трава

 

была

 

вы-

щипана

 

и

 

употреблена

 

въ

 

пищу.

 

Гибельное

 

положеніе
главной

 

турецкой

 

арміи

 

вскорѣ

 

сдѣлалось

 

извѣстнымъ

во

 

всей

 

Европѣ.

 

Оъ

 

особеннымъ

 

вниманіемъ

 

слѣдилъ

Наполеноъ

 

за

 

движеніемъ

 

турецкой

 

и

 

русской

 

армій.
Увѣренный,

 

что

 

визирь

 

распространив

 

свои

 

дѣйствія

въ

 

Валахіи

 

и

 

озаботитъ

 

Россію

 

во

 

время

   

его

  

наше-
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ствія,

 

Онъ

 

съ

 

горечью

 

и

 

досадою

 

воскликнулъ,

 

узнавъ

опораженіи

 

Ахметъ

 

Вея:

 

поймите

 

этихъ

 

еобакъ,

 

этихъ

болвановъ

 

турковъ!

 

у

 

нихъ

 

дарованіе

 

быть

 

битыми.
Кто

 

могъ

 

ожидать

 

и

 

предвидѣтъ

 

такія

 

глупости»?
Великій

 

подвигъ

 

былъ

 

совершенъ

 

Кутузовымъ;
но

 

ему

 

предстоялъ

 

еще

 

другой,— важнѣйшій,— заклю-

чить

 

миръ

 

съ

 

Турціей

 

и

 

притомъ

 

выгодный

 

для

 

Рос-
сіи.

 

Попросьбѣ

 

визиря,

 

онъ

 

гаключилъ

 

перемиріе,

 

на

условіи

 

немедленно

 

начать

 

переговоры,

 

въ

 

продолже-

нии

 

которыхъ

 

Кутузовъ

 

обѣщалъ

 

отпускать

 

окружен-

ной

 

имъ

 

арміи

 

сухари

 

и

 

соль

 

«Къ

 

заключенію

 

перѳ-

мирія,

 

доносилъ

 

онъ,

 

побудило

 

меня

 

желаніе

 

сохра-

нить

 

на

 

вѣкоторое

 

время

 

запертыя

 

мною

 

турецкія
войска.

 

Если

 

бы

 

они

 

сдались,

 

или

 

были

 

истреблены
голод омъ

 

или

 

дѣйствіемъ

 

нашей

 

артиллеріи

 

прежде

начатія

 

переговоровъ,

 

то

 

верховный

 

визирь

 

не

 

имѣлъ

бы

 

причивъ

 

спѣшить

 

миромъ.

 

Теперь

 

вся

 

цѣль

 

его

должна

 

состоять

 

въ

 

одномъ:

 

скорымъ

 

заключепіемъ
мира

 

спасти

 

свою

 

армію,

 

состоящую

 

изъ

 

самыхъ

 

От-

борныхъ

 

войскъ,

 

янычаровъ,

 

анатольцевъ

 

и

 

албан-
цевъ, —ибо

 

при

 

возобновлен^

 

войны

 

армія

 

сія

 

для

 

пор-

ты

 

потеряна,

 

и

 

замѣнить

 

ее

 

новою

 

будетъ

 

султану

весьма

 

трудно».

 

13

 

октября

 

пргвхали

 

уполномоченные

отъ

 

турокъ

 

и

 

склонились

 

принять

 

главныя

 

статьи

 

ми-

ра,

 

предложенныя

 

Кутузовыми

 

Дѣло

 

казалось

 

окон-

ченнымъ,

 

когда

 

ноября

 

16

 

привезли

 

отказъ

 

султана

на

 

счетъ

 

сдѣланныхъ

 

уетупокъ.

 

Что

 

было

 

дѣлать?

 

Си-
лою

 

заставить

 

султана

 

подписать

 

миръ

 

посредствомъ

продолженія

 

войны

 

-тогдашвія

 

обстоятельства

 

не

 

поз-

воляли.

 

Выла

 

зима,

 

бушевали

 

непогоды,

 

а

 

по

 

Дуваю

шелъ

 

ледъ.

 

Нельзя

 

было

 

и

 

думать

 

о

 

переправѣ

 

чрезъ

 

эту

рѣку

 

и

 

насту пательныхъ

 

движеніяхъ

 

нашихъ

 

войскъ

въ

 

болгарскихъ

 

пустыняхъ,

 

гДѣ

 

въ

 

теченіе

 

пятилѣт-

ней

 

войны

  

не

 

осталось

 

ни

 

жителей,

 

ни

 

селеній.

   

Отъ
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Дуная

 

до

 

Валканъ

 

являлись

 

только

 

одни

 

безлюдный
пепелища,

 

голая

 

земля,

 

покрытая

 

бездонною

 

грязью.

Въ

 

Такомъ

 

положеніи

 

находился

 

Михаилъ

 

йларіоно-
вичъ

 

въ

 

началѣ

 

роковаго —12-го

 

года,

 

когда

 

непобѣ-

димый

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

Наполеонъ

 

двигалъ

 

700,000

 

чело-

вѣкъ

 

къ

 

предѣламъ

 

Россіи.

 

Положеніе

 

критическое!

Александръ

 

благословенный,

 

сознавая

 

всю

 

важность

и

 

трудность

 

наступающаго

 

времени,

 

убѣждалъ

 

Куту-
зова

 

принять

 

всѣ

 

мѣры

 

и

 

средства

 

къ

 

достиженію

 

по-

четнаго

 

мира

 

и

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

пиеалъ

 

ему:

 

«слава

ваша

 

будетъ

 

вѣчная.

 

Всякая

 

потеря

 

времени

 

въ

 

нас-

тоящихъ

 

обстоятельствахъ

 

есть

 

совертеніе

 

зла.

 

От-
страните

 

всѣ

 

побочныя

 

занятія

 

и

 

съ

 

тѣмъ

 

проница-

ніемъ,

 

коимъ

 

вы

 

одарены,

 

примитесь

 

сами

 

за

 

сію

 

етоль

важную

 

работу».

 

Кутузовъ

 

на

 

это

 

отвѣчалъ:

 

«Вы,
Всемилостивѣйшій

 

Государь,

 

изволите

 

вызывать

 

меня

именемъ

 

отечества,

 

которое

 

я

 

конечно

 

люблю

 

всѣ^

ми

 

чувствами,

 

но

 

гдѣ

 

Ваше

 

имя,

 

Государь,

 

тамъ

не

 

надобно

 

мнѣ

 

гласа

 

отечества».

 

А

 

между

 

тѣмъ

австрійскій

 

и

 

французскій

 

посланники

 

въ

 

Турціи
убѣждали

 

султана

 

продолжать

 

войну

 

съ

 

Россіею,
обѣщая

 

ему

 

помощь

 

и

 

поддержку.

 

Трудно

 

было
полагать,

 

чтобы

 

диванъ

 

устоялъ

 

противъ

 

совокуп-

ньіхъ

 

нашептывавій

 

Франціи

 

и

 

Австріи.

 

Въ

 

виду

этого

 

Кутузовъ,

 

какъ

 

хорошій

 

знатокъ

 

турецкаго

 

ха-

рактера,

 

взялся

 

за

 

переговоры

 

лично.

 

Онъ

 

постоянно

имѣлъ

 

тайныя

 

сношенія

 

съ

 

турецкими

 

министрами.

 

При
обольщевіяхъ

 

Франціи

 

и

 

Австріи

 

самыя

 

умѣренныя

наши

 

условія

 

казались

 

имъ

 

очень

 

тягостными,

 

но,

 

про-

ведя

 

вѣсколько

 

часовъ

 

съ

 

Кутузовымъ,

 

они

 

выходили

отъ

 

него,

 

какъ

 

будто

 

обвороженные

 

его

 

доводами,

 

го-

товые,

 

невидимому,

 

подписать

 

всѣ

 

наши

 

условія.

 

По-
томъ,

 

посовѣтовавшись

 

между

 

собою,

 

брали

 

наздъ

 

свои

слова.

  
Отъ

   
постоянныхъ

    
курьерскихъ

   
посылокъ

 
въ
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Шумлу

 

и

 

обратно

 

въ

 

Вухарестъ

 

переговоры

 

продол-

жались

 

еще

 

цѣлый

 

мѣсяцъ.

 

Кутузову

 

ничего

 

не

 

оста-

валось

 

больше

 

дѣлать,

 

какъ

 

смягчить

 

и

 

умѣрить

 

свои

требованія;

 

такъ

 

какъ

 

Наполеонъ

 

въ

 

то

 

время

 

уже

 

сто-

ялъ

 

на

 

границахъ

 

Россіи.

 

Уступка

 

эта

 

положила

 

ко-

нецъ

 

цродолжительнымъ

 

и

 

безполезнымъ

 

переговорами

Кутузовъ

 

восторжествовалъ

 

и

 

торопился

 

подписать

предварительный

 

условія.

 

Представляя

 

Государю

 

о

своихъ

 

дѣйсвіяхъ,

 

онъ

 

писалъ

 

между

 

прочимъ:

 

«пре-

даюсь

 

великодушію

 

Вашего

 

Императорскаго

 

Величе-
ства,

 

что

 

я

 

ничего

 

лучшаго

 

сдѣлать

 

не

 

могъ,

 

тому

причиною

 

положеніе

 

дѣлъ

 

въ

 

Европѣ;

 

что

 

я

 

ника-

кихъ

 

не

 

упустилъ

 

стараній

 

и

 

способовъ,

 

тому

 

сви-

дѣтель

 

Вогъ.

 

Уважьте,

 

Всемилостивѣйшій

 

Государь,
что

 

при

 

всѣхъ

 

лестныхъ

 

обѣщаніяхъ,

 

отъ

 

Франціи
портѣ

 

представляемыхъ,

 

и

 

при

 

ожиданіи

 

непріятно"
стей

 

для

 

порты

 

въ

 

случаѣ

 

ея

 

отказа

 

заключить

 

миръ,

выгоднѣйшій

 

Ясскаго

 

и

 

Кайнарджинскаго;

 

ибо

 

порта

лишается

 

своихъ

 

лучшихъ

 

пяти

 

крѣпостей

 

и

 

съ

 

не-

малымъ

 

пространствомъ

 

земли,

 

дѣло

 

не

 

пустое.

 

Но
ежели

 

завсѣмъ

 

тѣмъ,

 

выгоднѣе

 

будетъ

 

разорвать

 

все,

миою

 

сдѣланное,

 

въ

 

такомъ

 

ел

 

уча

 

ѣ

 

приму

 

безъ

 

ро-

птанія

 

все,

 

что

 

касательно

 

меня

 

послѣдовать

 

мо-

жетъ;

 

несчастіе

 

частяаго

 

человѣка

 

съ

 

пользою

 

ни

въ

 

какой

 

разечетъ

 

не

 

входить».

 

По

 

мирному

 

дого-

вору,

 

заключенному

 

имъ

 

съ

 

Турціей

 

12

 

мая

 

1812

года,

 

турки

 

уступили

 

Россіи

 

Вессарабію

 

съ

 

крѣ-

постями

 

Измаиломъ,

 

Вендерами,

 

Хотиномъ,

 

Киліею

 

и

Аккерманомъ

 

^.

 

Вся

 

Россія

 

ликовала,

 

узнавъ

 

о

 

ре-

зультатѣ

 

подвиговъ

 

Кутузова;

 

потому

   

что

   

необходи-

Ч

 

Свѣдѣнія

 

о

 

ирисоединеніи

 

Беесарабіи

 

къ

 

Россіи

 

мы

заимствовали

 

у

 

Данилевскаго

 

изъ

 

книги

 

под-ь

 

заглавіемъ

 

«Цар-

ствованіе

 

Императора

 

Александра

 

1-го».
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Павла,

 

Архіеііископа

 

Кишиневскаго
и

 

Хотиискаго.
Томъ

 

3-й.

Томъ

 

ЭтОтъ

 

обнимаетъ

 

34

 

печатныхъ

 

листа

 

и

 

за-

ключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

тридцать

 

пять

 

словъ

 

и

 

пятнадцать

рѣчей.

Издапіе

 

назначается

 

въ

 

пользу

 

кгішинев-

скаго

 

попечительства

 

о

 

бѣдньш

 

духовнаго
званіл.

Цѣна

 

ЗгО

 

тома

 

1

 

р.

 

50

 

к.;.завсѣ

 

три

 

тома

 

4

 

р.

50

 

коп.

Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

въ

 

г-

 

Кищиневъ,

 

въ

кишиневское

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

духовнаго

званія.

                                                             

.

Вышла

 

(въ

 

ограниченношь

 

коли-
чествѣ)

 

новая

 

книга:

 

<

 

Краткій

 

исто-
рическій

 

очеркъ

 

архипастырской
дѣятелъностй

 

въ

 

Беесарабіи

 

Высоко-
преосвященнѣйшаго

 

Павла,

 

Архіепн-
скопа

 

Кишиневскаго

 

и

 

Хотиискаго,
съ

 

1871

 

по

 

1881

 

годъ»

 

(съ

 

портретомъ
Внсокопреосвяіценнаго).

 

Сост.

 

Іосифъ
Нархомовичъ.

 

Еипь,

 

въ

 

8

 

д.,

 

стр.

 

112.
Дѣна

 
1

 
р.

 
2Ѳ

 
к.

 
съ

 
пересылкою.
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Съ

 

требованіями

 

обращаться

 

къ
преподавателю

 

кишиневской

 

духов-
ной

 

семинаріи

 

Іосифу

 

Михайловичу
Пархомовичу,

 

въ

 

г.

 

Кишиневъ.

Честь

 

имѣю

 

довести

 

до

 

свѣдѣнія

 

оо.

 

благочин-
ныхъ,

 

настоятелей

 

монастырей

 

и

 

приходскихъ

 

цер-

квей

 

кишиневской

 

епархіи,

 

что

 

въ

 

моемъ

 

ново-откры-

томъ

 

магазинѣ

 

полученъ

 

большой

 

выборъ

 

церковныхъ

вещей,

 

а

 

также

 

и

 

другихъ

 

всевозможныхъ

 

товаровъ

необходимы хъ

 

для

 

домашняго

 

обихода,

 

продающихся

по

 

весьма

 

выгодны мъ

 

цѣнамъ,

 

какъ-то:

 

поникадилы

накладнаго

 

серебра,

 

евангелія

 

серебрянныя

 

и

 

аплико-

выя,

 

подсвѣчники

 

выносные

 

для

 

ставленія

 

предъ

 

ико-

нами,

 

гробницы

 

серебрянныя

 

и

 

аиликовыя

 

съ

 

золо-

ченными

 

футлярами,

 

чаши

 

серебрянныя

 

и

 

накладнаго

серебра

 

съ

 

полными

 

къ

 

нимъ

 

приборами,

 

кресты

 

бла-
гословенные

 

и

 

напрестольные

 

съ.

 

подножіемъ

 

сереб-
рянные

 

и

 

накладнаго

 

серебра,

 

хоругви

 

суконныя

 

и

холщевыя,

 

плащаницы

 

шитыя

 

золотомъ,

 

кадильница

серебрянныя

 

и

 

накладнаго

 

серебра,

 

вѣнцы,

 

мѵрницы,

дароносицы,

 

водосвятныя

 

чаши,

 

литейныя

 

блюда,

 

ри-

зы,

 

изъ

 

серебрянной

 

и

 

апликовой

 

парчи,

 

образа

 

съ

кіотами

 

въ

 

серебрянныхъ

 

и

 

апликовыхъ

 

ризахъ

 

раз-

ной

 

величины.

 

Кресты

 

наперсные

 

серебрянные.

 

Ма-
газинъ

 

'принимаетъ

 

заказы

 

на

 

высылку

 

означенныхъ

предметовъ

 

по

 

московскимъ

 

цѣнамъ

 

съ

 

прибавкой

 

ко-

миесіоныхъ

 

10%

 

на

 

рубль,

 

также

 

съ

 

полученіемъ

 

за-

даточныхъ

 

денегъ

 

принимаетъ

 

заказы

 

для

 

доставки

колоколовъ,

 

харьковскаго

 

завода

 

Рыжова

 

по

 

18

 

рублей
сь

 

пуда

 

и

 

московскаго

 

завода

 

Саміина

 

по

 

19

 

руб.

 

съ

иуда,

 

принимаетъ

 

разбитые

 

колокола

 

для

 

обмѣна

 

ихъ

на

 

новые.

 

Магазинъ

 

высылаетъ

 

всѣ

 

предметы

 

церков-.

ной

 

утвари

 

добросовѣстно

 

и

 

аккуратно,

 

а

 

также

 

и

 

съ"
разсрочкой

 

платежа

 

подлежащихъ

 

денегъ,

 

подъ

 

рос-

писку

 

священника

 

съ

 

приложеніемъ

 

церковной

 

печати.

.Магазинъ

 

помѣщается

  

на

 

харалампіевской

 

улицѣ

 

про-
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тивъ

 

желѣзнаго

   

магазина

 

братьевъ

 

Цысит,

   

въ

 

домѣ

Стримбана.

Купецъ

 

П.

 

Вобуровз.

Вышла

 

въ

 

свѣтъ

*" : ."

   

.
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ШШШѢШ

 

ЖВВГ&;'
избранныя

 

поучепія

 

на

 

дни

ВОСКРЕСНЫЕ

 

И

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ.

При

 

составлены

 

настоящего

 

сборника

 

мы

 

имѣли

въ

 

виду

 

избрать,

 

по

 

возможности,

 

на

 

каждый

 

воскрес-

ный

 

и

 

праздничный

 

день

 

поученія,

 

отличающіяся
простотою

 

изложенія

 

и

 

примѣнимостыо

 

къ

 

народной
жизни.

 

Предисловіемъ

 

къ

 

сборнику

 

служитъ

 

отдѣльная

статья:

 

«Современныя

 

задачи

 

церковно-народной

 

про-

повѣди

 

и

 

особенности

 

въ

 

ея

 

содержаніи

 

и

 

изложеніи».
Цѣна

 

1

 

p.

 

30

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

коп.

Требованія

 

адресовать;

 

въ

 

г.

 

Воронеже

 

препода-

вателю

 

семинаріи

  

Василію

 

Абрамовичу

 

Маврицкому.
По

 

тому

 

же

 

адресу

 

мугутъ

 

быть

 

выписываемы

 

и

слѣдующія

 

книги:

1)

  

Сѣятель.

 

Сборникъ

 

проповѣдей,

 

приспособлен-
ныхъ

 

къ

 

жизни

 

и

 

пониманію

 

простаго

 

народа

 

Изд.
5-е.

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1р.

 

50

 

коп.
2)

  

Избранная

 

поученія

 

на

 

разные

 

случаи.

 

Цѣна

 

1

 

р.

40

 

коп.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р.

 

60

 

кои.

                     

;
3)

  

Воскресныя

 

и

 

праздничны

 

я

 

—

 

внѣбоюслужебныя .

собесѣдованія

 

какъ

 

особый

 

ends

 

церковно-народной

 

пропо-

віъди.

 

Цѣна

 

1

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

1

 

р-

 

20

 

коп.
4)

  

Сводъ

 

узаконены

 

и

 

замѣтокз

 

по

 

вопросамв

 

пас-

тырской

 

практики.

 

Изд.

 

4-е-

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

25

 

к.,

 

съ

 

перес.

1

 

р.

 

50

 

коп.
При

 

требованіи

 

четерехъ

 

экземпляровъ

 

пересылка
даромъ.
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Содержаніе.

Отдѣлв

 

оффиь^алъный.

 

1.

 

Указъ

 

Правительствующему
Синоду.

 

2.

 

Опредѣленіе

 

Святѣйшаго

   

Синода.

Отдѣлв

 

неоффицгальный.

 

1.

 

Высокопреосвященный

 

митро-

политъ

 

московскій
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