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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Предъ Вознесеніемъ на небо, Спаситель, посылая 
Аностоловъ въ міръ, сказалъ имъ: „Шедше научите вся 
языки, крсстяще ихъ во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа". Съ тѣхъ поръ проповѣдь Евангелія народамъ, 
иеозарениымъ свѣтомъ истиннаго Боговѣдѣвія, состав-
лявшая оспову всеіі апостольской. дѣятельности, всегда 
была одной наъ самыхъ существепныхъ потребностей въ 
церкви Христовой, миссіонерскимъ ея служспіемъ. 

Издавна Влзантія была носительницей православія и 
распрострашітельницей его среди,.языческихъ народовъ. 
Уже около тысячи лѣтътоку павадъ^какъ -отъ ІЗизан-
тін принялъ вѣру Христову и пашъ-русокій народъ, для 
котораго она вскорѣ стала животворнФю • силою всей его 
жизни и исторіи. Получивъ отъ гретсовъ^свѣтъ христі-
апства, Россія ые зарыла въ яемлю принятнй ею талантъ, 
Въ теченіи девяти слишкомъ вѣковъ мы передали по-
лученное десяткамъ племенъ, мало-по-малу сросшимся 
съ великимъ тѣломъ нынѣшней Россійской имперіи. 
Пользя, однако, не сознаться, что русскіе миссіонеры 
долгое время исполняли свой христіанскій долгъ соб-
ственно внутри страны, причиной чего были интересы 
нашей національности,—пріобщеніе инородцевъ къ рус-
:;кому народу и единеніе съ нимъ вѣрпѣе и успѣшнѣе 
всего совершатотся чрезъ обращеніе ихъ въ христіан-
ство, чрезъ усвоеніе ими началъ православія. 
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Съ теченіемъ времени русская церковь не могла 
безучастпо отнестись къ языческимъ народамъ другихъ 
странъ, певѣдающимъ истиннаго Бога и коснѣющимъ во 
тьмѣ идолопоклопства. Не въ Россіи только, но и да-
леко за грапицами нашсй необъятной имперіи раздается 
тсперь благовѣстничество Христова учепія русскихъ 
миссіоперовъ. Отдаленпые Китай, Яіюпія и Корея, За-
атлантическая республика и пограничная область между 
Турцісл и Персіей все болѣе и болѣо восиринимаютъ 
православіе отъ русскихъ миссіоперовъ и не мало уже 
здѣсь приведено ко Христу лицъ, томящихся въ узахъ 
мертваго языческаго міросозерцанія. Въ Палестипѣ мис-
сіи нашей приходится пе столько насаждать, сколько 
укрѣплять православіе, защищая его отъ широко рас-
пространившейся въ этой родипѣ Христа ипославпой 
пропаганды. Тамъ, гдѣ русскіе миссіонеры перешли гра-
пицы имперіи, весь міръ можетъ видѣть и свидѣтсль-
ствовать, что они служатъ христіанству безкорыстяо, 
самоотверженно работая на созданіе будущихъ право-
славвыхъ церквей среди языческихъ народовъ, которые, 
объединяясь съ нами въ одной вѣрѣ, никогда пе будутъ 
обт>единепы съ нами въ одпу паціональпость. 

Какъ въ обществѣ, такъ и въ печати нерѣдко судятъ 
о миссіонерскихъ успѣхахъ православиой церкви загра-
ницей по сравненію съ миссіоперскими успѣхами запад-
ныхъ церквей и, на осповапіи сравненігі, считаютъ усиѣхи 
хіравославія до крайпости скудными. Конечпо, резуль-
іаты нашихъ заграничныхъ мпссій въ общемъ не осо-
бенно велики и даже иногда ничтожны (напримѣръ, въ 
Китаѣ). Но это больгаею частыо объясняется недостат-
хомъ средствъ у русскихъ миссій, по сравпенію съ за-
надными (особенно католическими), всегда болѣе, чѣмъ 
въ достаточной степени, матеріально обезпеченными со 
стороііы разнаго рода миссіоперскихъ обществъ и кон-
грегацій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, охвативъ огромпыя простран-
ства, нереіюлненныя иновѣрцами и язычниками, мы и 
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внутри страны иногда ощущаемъ крайній недостатокъ 
силъ для надлежащаго развитія христіанскаго просвѣ-
щепія, тѣмъ болѣе — среди языческихъ народовъ дру-
гихъ странъ, тогда какъ на Западѣ дѣйствуютъ съ про-
свѣтительными цѣлями цѣлыя арміи миссіоперовъ. Кромѣ 
того, миссіи напіи никогда не стрбятъ своего зданія на 
пескѣ, какъ то бываетъ довольно часто у католическихъ, 
протестантскихъ, пресвитеріанскихъ и иныхъ миссіоне-
ровъ, лигпь поверхностпо знакомящихъ новообращен-
ныхъ съ христіанствомъ, а на твердомъ, незыблемомъ 
фундамептѣ. 

Въ предлагаемыхъ благосклонному вниманію читате-
лей очсркахъ о русскихъ духовныхъ миссіяхъ загранн-
цей мы старались представитъ, по возможностіг, вѣрную 
и правдивую картину прошлаго и современнаго состоя-
нія и дѣятельиости этихъ. миссій, въ связи съ рели-
гіозно-нравствеппыми воззрѣніями и бытовыми особен-
ностями тѣхъ народовъ, среди которыхъ приходится воз-
вѣщать Евапгельское слово русскимъ миссіонерамъ. 
Нѣтъ сомнѣнія, что свѣдѣнія объ истинно-апостольской 
дѣятельности пашихъ отечествепныхъ миссіоперовъ не 
могутъ по представлять живаго интсреса для всѣхъ 
тѣхъ, кому дѣйствительпо дороги успѣхи православной. 
церкви и русской народностн. 

С А 



Правоелавная миееія в ъ Китаѣ. 

I. 
Харпктеръ китайскаго шірода и сго міросозерцапіе, какъ одпа пзъ 
иріічшп» ікуспьха христіанскоіі нроиовѣди въ Кнтаѣ.—Друі ія ире-
іілістніі! къ распроетраиенііо хрнстіаиства.— Лнтимиссіоиерекія дші-
;;:СІ/І;І шкѵіъдшіхъ двух-і> десясятгмътііі.— Свособра.чішо нраны н 

обычан кшайцеіп..— Иііославішя ыисеіи въ Китаѣ. 

Сѣмона христіапской вѣры давно уже иасаждены въ 
Кптаѣ, но до сих.ъ норъ, къ сожалѣиію, китайская іючва 
остаетсл пеблагодарноіо. КитаПскій на]»одъ — это зага-
дочпое явленіе въ нсто])іи. Еще за днѣ съ половиною 
тысячп лѣтъ до Р. Хр. онт> сдѣлалъ такія открытія въ 
области сстествознанія, которыя, повиди.мому, предвѣ-
іцалн ему блестящую будущпость *). Однако, развитіе 
ЙІМГО народа іючему-то Щ)екратилось. Десятки вѣковъ 
оііъ остается въ неподвижноетп и живетъ нсключи-
толыю прошодгаимъ. Устойчнвость формъ китаііекоіі 
Ж.ІЗШІ,—устоичивосіь, пе иоддающаяся пока шікакимъ 
сторопшімъ вліяііія.мт), составляетъ характерную черту 
кнтапскаго народа и его исторіи. „Китай,—говоритъ одинъ 
пзслѣдователь релнгіи Конфунція, — ото автоматъ въ 
исторіи 'человѣчества, это стародавняя формація, отвср-
дѣвшая н окаменѣлая". Эта націоналыіая черта китаіі-
цевъ очені) трудно поддаотся объяеноіпю, и, каяестся, 

*) 3:і 2(300 л. до Г. Х|>. кіітайдіімн уіготребля.тся комна.ѵь. Къ 
таксй а;е далокой д].-сиі:ости относятся нхъ астропомнческія вичие-
леиія отпосихелшо ЗІІІІІСІІІН СОДІІДІІ ІІ луны. 
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нельзя указать всѣхъ причипъ, котормя въ теченіе ты-
сячелѣтій выработали характеръ китайцѳвъ въ этомъ 
направлеши. Однако, нѣкоторыя изъ причинъ нонятны. 
Одною изъ нихъ было и есть китайское міросозерцапіе, 
отличающееся чрезвычайно сухимъ, безжиэневнымъ ха-
рактеромъ. 

Китаецъ—практикъ главнымъ образомъ; идеальнымъ 
порывамъ у него нѣтъ мѣста; ихъ замѣняютъ расчетьі. 
Очень понятпо, что, при такомъ свойствѣ китапца, и ре-
лигія у него отступаетъ на задній планъ. Дѣііствительно, 
китапскій народъ—одішъ изь безрелигіозпѣппшхъ па-
родовъ и „религія Китая, но авторитетпымъ словамъ 
преосвященнаго Хрисанѳа, едва достойна этого имени 
по сравпенію съ другими рслигіями язычества". Боже-
ство.мъ китайца служитъ небо и земля. Небо — повелп-
тель жизни и владыка міра, земля — повелительница, 
имнератрица. Но совершенно напрасно было бы искать 
нодъ этими назвапіями понятія и божеетвѣ, какъ о без-
конечномъ духѣ, живомъ и личномъ. Небо и земля — 
это олицетвореніе иеизмѣннаго порядка жизни, иенре-
ложные законы вееленной. Это —что-то сухое, безжизнен-
ное, далекоо отъ человѣка. Нри такомъ иредставлеиіи 
божества, разумѣется, не можетъ быть никакого живого 
отношенія между Богомъ н человѣкомъ. Эта мертвеп-
ность кптаііскаго міросозерцанія, убивающая воображе-
ніе и исключающая возможность жизни по идеалу, та-
кой корой покрываетъ сердце и разумъ практпчнаго ки-
таПца, что христіапское учепіо для иего кажется непо-
нятпымъ. Вотъ гдѣ— важнѣйшая нричина неуспѣхахри-
стіанскоіі проповѣди въ Китаѣ. 

Предиисанія самого культа китайскаго во многомъ 
паправлены протнвъ распространенія въ имперіи хри-
стіапства. Бъ своемъ религіозномъ быту китаШ;цкрѣпко 
держатся основинхъ завѣтовъ своихъ, собранпыхъ въ 
особый кодексъ съ двумя богдыханами нъшѣшней ди-
настіи: Канъ Си п Юнъ-Чженомъ. Кодексъ этотъ носитъ 



5 
названіе „святцеяныхъ наставлепій" (по - китайски — 
„Щенъ-ІОй-Гуапъ-Сюнь"), составляетъ настольную книгу 
каждаго китайца и іірсиодается во всѣхъ школахъ и 
учебныхъ заведеніяхъ Кнтая. Все изложенное въ этихъ 
„священныхъпаставленіяхъ" имѣетъ обязательную силу 
для китаііцевъ, и дабы пикто, даже и безграмотпнй, не 
могъ отговариваться незнаніемъ ихъ, дважды въ мѣ-
сяцъ, 1-го и 15-го числа, всѣ китаііцы, подъ страхомъ 
наказапія, обязаиы собираться въ кумпрни, гдѣ чипов-
пики провозглашамтъ „священныя наставленія". А въ 
зтихъ паставленіяхъ, между прочимъ, говорнтся (гл. УП): 
„подавляйте чуждыя религіи ради возвышенія истин-
паго (т. е. язнческаго) ученія", при чемъ пояспяется 
(ІОнъ-Чжсдъ): „всѣ тѣ, которые проповѣдуютъ ученіе, 
не составляющее раавитія истинъ конфуціаискнхъ фи-
лософовъ, емущаютъ и волпуютъ умы народа, возбуж-
даютъ цѣлыя общины и доставляютъ несчастія людямъ,— 
принадлсжат'і> къ чуждымъ рслигіямъ и иотому должцы 
быть отворгнуш и некоренепы". 

Друтиміі нема.товажпыми препятствіями къ раснро-
страненію христіанства въ Срединной имиеріи слуясатъ— 
недостаточное знакомство х]чістіанскихъ миссіонеровт> 
съ китайскимъ языкомъ, трудпѣйшимъ на свѣтѣ, тре-
бующимъ занятій цѣлоя жизни, н особенно враждебнос 
отношепіе китайцевъ къ иностранцамъ. Срсди паселснія 
еще тлѣетъ мѣстами зпалительпая ненависть къ евро-
пейцамъ, которая, какъ легкШ, горючШ матеріалъ, го-
това всиыхнуть при малѣйшемъ поводѣ. Еели она не 
всегда ироявлястся въ грубыхъ насильствешшхъ воз-
стапіяхъ, то постоянно иоддерживастся въ безчислен-
ныхъ нротпводѣйствіяхъ миссіоперскимъ мѣропріятіямъ. 
Нротивъ распространенія хрпстіанства пускаются въ 
ходъ всевозможпыя средства. Длипнѣіішія проволочки, 
безконечные прпцессы, ложные доносы, открытыя на-
смѣшки падъ богослужепіемъ, занрсщеніс перехода въ 
христіапство—вотъ тѣ мѣры, котпрыя слуягатъ противъ 
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миссіи. Особенно это часто случается, когда миссія хо-
четъ гдѣ-нибудь прочнѣе обосноваться, посылая сюда 
катяхизатора или устраивая помѣщеніе для проповѣди. 

Новѣйшая исторія христіанскихъ миесіл въ Китаѣ 
полна антимиссіонсрскихъ двшкеній, буптовъ и безпо-
рядковъ, имѣвшихъ цѣлыо совершенно искоренить изъ 
страны христіанство. Наиболѣе крупныя китайскія воз-
станія иротнвтэ миссіонеровъ начались съ 1880 г., когда 
проповѣдники Христовой вѣры нодверглпсь дикимъ 
преслѣдованіямъ со стороны черпи въ Цзянси и Сы-
чуани. Звѣрства язычпиковъ-китайцевъ этого года вполнѣ 
напоминали страшныя гопепія на христіанъ въ первые 
вѣка пашей эры,—человѣческія жортвы насчитывались 
сотнями. Между 1888 и 1890 годами агитація и бунты 
противъ христіанскихъ проповѣдниковъ происходили 
во мпогихъ частяхъ китайской имііеріи. Безпорядки 
1891 года въ долинѣ рѣки Янцекіапга сопровождались 
убійствами миссіонеровъ и разрушеніемъ церквей и ча-
совень. Въ 1893 году были умерщізлены двое шведскихъ 
миссіонеровъ. Въ 1894 году въ Манчжуріи зарѣзали 
англійскаго миссіопера Грепга. Наконецъ, въ 1895 г. 
начался цѣлый рядъ безпорядковъ въ Сычуани. Осо-
бенно обширныя волненія происходпли въ Чэндуфу, 
главномъ городѣ этой китайскои ировинціи. Въ моментъ 
безпорядковъ здѣсь находились четыре протестантскія 
миссіи. Церкви, школы, нріюты и дома миссіоперовъ 
были разрушены и сояикены черныо и сами миссіонеры 
едва избѣжали смерти. Часть ихъ скрылась въ ямы-
няхъ *), многіе бѣяіали въ Ичанъ и въ другіе пункты. 
Большимъ опасностямъ со сторопы бунтовщиковъ и 
разбойяичьихъ шаекъ нодверглись и базельскіе миссіо-
неры. Вооруясснныя толпы недовольныхъ фанатиковъ-
язычниковъ сще въ маѣ появились въ огромномъ ко-
личествѣ на сѣверѣ провинціи. Онп проніли по странѣ. 

!) Ямьшь—присутствсняое иѣсто. 
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повсюду убивая п опустошая и съ каждымъ шагомъ 
всо болѣо увеличиваясь. Мпогіе присоедішялись къ 
пимъ, чтобы только остаться въ живыхъ и сохранить 
своо имущество въ цѣлости. Трудиоо время года по 
случаю годода благопріятствовяло возстанію, и вывозъ 
за грапицу риса далъ, вѣроятно, къ нему поводъ. Поло-
женіе миссіонсров'ь, казалось, было безпадежнымъ. Адми-
нистрація и неболыпое воііско, паходіівшееся въ распо-
ряжсніи миссіи. шічего не могли иодѣлать. Только 
одному богатому владѣльцу удалось обратить въ бѣг-
ство шайку, напавшую па ого домъ. Въ іюлѣ бунтов-
щики собрались на восточпой рѣкѣ и до оспованія раз-
рушили католпческую колонію Вонгтепъ. 19 сентября 
былъ разграбленъ Моймотъ. Мисоіонеры успѣли скрыться 
въ Гонконгѣ. ІІо иастоянію германскаго агспта для на-
казанія виновпыхъ былъ посланъ особый отрядъ и за 
прпчинепные убытки было обѣщано вознагражденіе. 

Главпыми в]іагами миссіоноровъ являются но нре-
имуществу представители ученаго сословія, опасающіеся 
съ нріѣздомъ миссіонеровъ утратить свое вліяніе и зна-
ченіе, а также—мпогочисленныя тайныя общества Китая, 
цѣль существовапія которыхъ не только взаимпая под-
держка и помощь въ борьбѣ со властями, но и агита-
ція противъ всѣхъ иослѣдователей Христа. Возмуще-
ніямъ и бунтамъ нредіяествуетъ иногда появлепіе па 
улицахъ воззваніи, илакардъ н афишъ, въ которыхъ во-
жаки и заправиды антимиссіонерскихъ безпорядковъ 
стараются натравить невѣжественную и легковѣрную 
толпу на еві)опейцевъ. Произведенія эти полны всякихъ 
нелѣпостей. Вь пѣкоторыхъ воззваніяхъ и афишахъ 
миссіонеры обвипяются не только въ околдовывапіи ки-
таііцевъ, по и въ отравленіи народа разными иорази-
тельными способами; такъ, напримѣръ, въ одпомъ воз-
званіи сообщается, что европепцы распространяютъ среди 
китаііцевъ отравленныхъ насѣкомыхъ, укушеніе которыхъ 
пржчиняетъ смерть. „Заморскіе діаволы (миссіонеры), 
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гласитъ другая афииііі, ходили въ Каптонѣ и бросали 
ядъ въ колодцы, вслѣдствіе чего люди заболѣвали стран-
ною болѣзпію, которую моглн нзлечнть только иностран-
ные доктора. Неисчислимое мпоягество народа умерло. 
Наконецъ, областногі пачалышкъ открылъ причипу смерт-
ности, арестовалъ тридцать человѣкъ и всѣхъ ихъ каз-
нилъ" *). Весьма также часто миссіоперы и ссстры мило-
сердія обвиияются въ томъ, будто они вырываютъ глаза 
и сердца у дѣтей, взятыхъ имп па воспитапіе, для при-
готовлепія лекарствъ, или-же для какого-то таипствен-
паго пріобрѣтенія серебра, и т. п. 

Что можетъ быть безсмыслениѣе этихт> сказочпыхъ 
нелѣпостсй и небылицъ?.. А между тѣмъ, толпа съ готов-
ностію довѣряетъ всему отому, и настроёішая вообще 
противъ всего иноземнаго, на глазахъ цивилизовагіпаго 
міра, съ дикимъ фанатизмомъ преслѣдуетъ проповѣд-
пиковъ Христова учепія и безнаказанпо, со сторопы ки-
тайскихъ властей, избиваетъ ихт>. Теперь, впрочемъ, съ 
увеличившимся евронетіскимъ вліянісмъ, миссіонеры 
ояшдаютъ поворота къ лучшему. Здѣсь и тамъ, въ слу-
чаяхъ народныхъ возмущеній, китайскіе мандарины уяге 
начипаютъ оказывать свою помощь миссіонерамъ. Точпо 
также и евроиейскіе консулы не опускаюп> случая упо-
треблять свое вліяпіе въ пользу миссіонеровъ. 

Взаимная пепріязнь и недовѣріе по отпошепію къ 
европейцамъ у китаііцсвъ проглядьтваетъ рѣшительно 
во всемъ. Европеецъ, по взгляду китайца, существо не-
разумное и странное, опъ- -человѣкъ низшеіі расы, воз-
буждающеіі лишь одио соягалѣніе, а въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ — полнѣіішее пренебреягеніе. Окаймляющая 
лицо миогихъ евронейцевъ борода дѣлаетъ ихъ похо-
жими, но мнѣнію китаііцевъ, на обсзьянъ; необходимыіі, 

. отличительный призпакъ настояіцаго человѣка — коса, 

*) Коростовсцъ, «Китайци и ихъ цишілизація», стр. 129-130, 
СПБ. 1896 г. 
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которой цѣтъ у европейцевъ. Нѣтъ ничего смѣшнѣе и 
невозмояшѣе въ глазахъ китапца, какъ образъ жизни, 
вкусн, развлеченія и обычаи европейца. Послѣдиій ѣстъ 
какія-то странння блюда, приготовленныя па коровьемъ 
маслѣ *), при помоіци вилокъ и иожей, между тѣмъ 
какъ его желтолицый собрать довольствуется палочками 
и нальцамл. Въ еамыхъ малѣйшихъ обыденпыхгь мело-
чахъ китаецъ старается противопоставить себя европейцу. 
Китайцевъ удивляетъ обычай инострапцевъ цѣловаться 
при встрѣчѣ или разставанін; въ Китаѣ поцѣлуй счи-
тается веіцыо неирплпчною и недозволснпою; тамъ даже 
матери рѣдко цѣлуютъ своихъ дѣтеП. Въ Европѣ почет-
ною стороною счнтается правая, въ Китаѣ паоборотъ. 
11а* Западѣ, въ случаѣ траура, облекаются въ черный 
цвѣтъ, въ Небесной имперіи траурнымъ цвѣтомъ слу-
житъ бѣлыіі. Ъзда верхомъ па лошадяхъ, охота, танцы, 
различішя игры, прогулка безъ всякой видимой иадоб-
ности считаются въ Китаѣ верхомъ неприличія и без-
нравствеппости. Всѣ нодобныя развлеченія ц спорты, въ 
особевности съ участісмъ дамъ, кажутся китайцамъ не-
совмѣстимыми съ человѣческимъ достоинствомъ и упи-
зителышми для образованнаго человѣка. 

Чрезвычайно своеобразепъ и оригиналенъ семейный 
строіі китаііцевъ. Госнодствующее полояіепіе въ семьѣ 
занимаеть мужчина, главный элемептъ въ мірѣ,—„япъ"; 
тогда какъ жена его — существо низшее, „инь", она 
виолиѣ іюдчипена своему мужу, который распоряя:ается 
сь неіі, какъ угодно. Сообразпо съ этимъ, появленіе на 
свѣтъ въ китаііской семьѣ новаго члена, мальчика или 
дѣвочки, встрѣчаетея далеко не одинаково радостно. Въ 
самоіі бѣдпоіі семьѣ ожидаютъ и хотятъ имѣть маль-
чика, •—• будущаго помощника въ хозяйствѣ, нродолжа-
теля рода и хранителя могилъ предковъ. Рояѵденіе дѣ-
вочки для китайца въ общемъ нежелательпо,—она, по 

*) Китаііди незжшомы съ ко]юііьинъ мааммъ ІІ вообще съ мо-
лочншіп шюдук̂ амл. 



его попятіямъ, совсршенная безполсзность, лишпій ротъ 
и обуза. Опа не можетъ исполнять свящепнаго, но уче-
пію Копфуція, пазпаченія человѣка поддерживать мо-
гилы предковъ и продолжать родъ, ибо при вступлепіи 
въ бракъ утрачиваетъ связь съ родной семьей п стано-
вится безправпымъ членомъ чужого рода. При такомъ 
взглядѣ па дѣтел жепскаго нола, пе трудно понять суіце-
ствовапіе въ Китаѣ доволыю грустпаго явленія—нро-
дажи дѣвочекъ, пачиная съ дѣтскаго п кончая зрѣлымт> 
возрастомъ. — Чтобы способствовать роягдепію сына, 
я«шы-китаянкн нрибѣгаютъ къ всевозможнымъ закли-
напіямъ и гаданіямъ. Вотъ нѣкоторыя изъ нихъ. Моло-
дая ягешщша поднимается до зари и, надѣвъ платье 
мужа, отправляется къ блиягайшему колодцу, который 
обходитъ трижды, наблюдая за своею тѣпью въ водѣ. 
Если, по окопчаніи прогулки, ей удастся вернуться до-
мой незамѣченной, то это служитъ вѣрігамъ призпа-
комъ того, что родится мальчикъ. Обращается также 
внимапіе на день рожденія: дитя, родивгаееся пятаго 
числа пятаго мѣсяца, должно окончлть яшзнь самоубііі-
ствомъ, а родившееся въ иолдепь будетъ счастливо. 
Громкій крикъ новорожденпаго слуяштъ доказатель-
ствомъ его будущаго благодепствія. Черезъ мѣсяць 
послѣ родовъ новорожденпому даютъ имя и впервыс 
брѣютъ ему голову. При выборѣ имени мальчику при-
шшаются во вниманіе какіс-нибудь отличителыше при-
зпаки его паруяшости, нанр., пузатыіі, болыпой, коротко-
ногій, хитрецъ, или жв даютъ ребепку пазваніе какого-
либо яшвотнаго. Дѣвочки,—какъ это пе противорѣчитъ 
неблагопріятному взгляду китайцевъ па ЯѵенекШ полъ,— 
получаютъ болѣе поэтическія имена или прозвшца, на-
иримѣръ, золото, звѣзда, аіемчуяшпа, лазурь, и т. п. 

Дѣти должны выказывать но отношенію къ родите-
лямъ почтительпость и деликатность въ обхояѵдеиіи и 
стараться не напоминать имъ объ ихъ нреклошюмъ воз-
растѣ. Сыновья блшкаіішіе помощники отца; вмѣстѣ съ 
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послѣднимъ онн долядаы эаботиться о благоустройствѣ 
дома и веденіи всего хозяйства. Сынъ обязаігь нлатить 
долги отца при яшзпп его и послѣ смерти, хотя-бы 
отецъ и не оставилъ ему шікакого наслѣдства. Если 
родители заболѣваютъ, долгъ сына не только ухаяшвать 
за ними, ло и самому воздеряшваться отъ сьітной пищіі 
и віша, отъ прогулокъ, слушапія музыки и веселія. Въ 
случаѣ смерти родителя, сынъ доля^енъ нокинуть слуягбу 
к посвятить себя оплакиванію умершаго въ течепіе, но-
крайней мѣрѣ, пѣсколькихъ мѣсяцевъ. Во время траура 
сыігь долягепъ приносить ясертвоприношенія на моги-
лахъ щсдрою рукою и съ полнымъ сознаніемъ о неви-
димомъ присутствіи умершихъ. Особенно усердный сыпъ 
во время траура бросаетъ всѣ дѣла п поселяется вблизи 
могилы отца, чтобы имѣть возможность совсршать но-
стоянныя Яѵертвоприношенія. 

Полоя^еніе китайской жепщины въ семьѣ—крайне 
тяжело и безотрадно. Въ крестьянской средѣ и вообще 
въ низшихъ слояхъ общества дѣвушка является чѣмъ-
то въ родѣ выочпаго яшвотнаго, рабочей, — „ятоу". По 
китайскимъ обычаямъ, она осуждена па замкпутую 
жизнь; узкіе домашніо интересы и сплетни, черныя ра-
боты по хозяйству, няньчепье младшихъ братьевъ и се-
стеръ, рѣдкое посѣщеніе лишь самыхъ близкихъ зна-
комыхъ,—такова жизненная сфера китаянки. Одичанію 
и безпомощпости китаянки очепь способствуетъ древ-
ній, по чисто варварскій обычай—бинтованіе погъ. Есть 
сказаніе, что обычай этотъ издавна введенъ въ Китаѣ, 
к.жъ предосторожность, ревнивыми мужьями, дляудер-
ягапія своихъ женъ у домашняго очага. По другой вер-
сіи, это дѣлается въ память и подражаніе нѣкоей ки-
тайской императрицѣ, отличавшейся необыкновенпо кра-
сивыми маленькимн ножками. ІЗинтовать ноги начи-
наютъ съ пяти, шести лѣтъ, иногда по просьбѣ самой 
дѣвочки, старающейся скорѣе походить на взрослую. 
Самый процессъ бинтованія состоитъ въ подгибаціи чо-
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тырехъ мопыпихъ пальцевъ подъ больгаой и притяги-
ваніи подъема къ пяткѣ; па ночь падѣваютъ узкіе баш-
маки, чтобы помѣшать пальцамъ прппять пормальное 
положеніе. Само собой разумѣется, что пока пальцы не 
омертвѣютъ и кость не измѣпитъ формы, операція эта 
причиняетъ страшную боль. По прошествіи нѣкотораго 
времени, ступня совершеппо скрючивастся и теряетъ 
всякую эластичность, ири чемъ нкра и верхняя часть 
ноги, отъ парушепія кровообращенія и вынуждепной 
неподвижности, дѣлается тонкой и сухой. Бинтованіе 
продолжается всю жизнь, ибо пога, будучи освобождена 
отъ сдавлпвающихъ ее путъ, стремится припять есте-
ственный видъ. Обычап этотъ такъ въѣлся въ плоть и 
кровь китаянокъ, что пн одна мать, даже сознающая 
вредъ его, не рѣшится не бинтовать погъ евоихъ доче-
рей. Не мало труда и усиліп приходится употреблять 
христіанскимъ миссіоперамъ, чтобы хоть сколько-нибудь 
сократить распространеніе этого зла среди китайцевъ. 

Не безъинтсресны брачпыо и похоронные обряды и 
обычаи китайскаго народа. Въ Кптаѣ въ бракъ всту-
паютъ очепь рапо. Правда, у китаицевъ брачнымъ воз-
растомъ считается—16 лѣтъ (что соотвѣтствуетъ пор-
мальному брачпому возрасту невѣсты у насъ, па Гуси), 
по въ дѣйствительности китайскіе женихъ и невѣста, 
при вступленіи въ бракъ имѣютъ обыкновенпо не болѣе 
12—14 лѣтъ. Свадьба ироисходитъ въ назначенный 
астрологами счастливып день. Согласпо обычаю, роди-
телн невѣсты уилачиваютъ родитслямъ жениха извѣст-
ную сумму; въ пѣкоторыхъ мѣстпостяхъ ограинчпваются 
выдачею певѣстѣ ириданаго. Никакихъ докумептовъ, въ 
въ родѣ, наприм., свидѣтельства, вступающюіъ въ бракъ 
пе выдаѳтся. Свадебпой церемоніи предшествуетъ пере-
сылка подарковъ—депегъ и вощей, смотря по состоянію 
и по ноложепію семействъ лицъ, вступающихъ въ бракъ. 
Подарки присылаются также роднею и приглашенпыми 
на свадебный пиръ. Моментъ, когда бракъ считается 
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совершившимся, наступаетъ по прнбытія невѣсты на 
красныхъ носилкахъ въ домъ ягениха. Блескъ свадеб-
ной процессіи довольно мишурнып; аттрибуты шествія, 
какъ-то: красные золоченые щиты, роговые фонари, 
значки, самыя носилки и даже вѣнчальное платье не-
вѣсты обнкновепно бсрутся па прокать п не отлпчаютея 
свѣжестью. Для участія въ процессіи и несеніи назван-
иыхъ всщей панимаются за деньги и за угощеніс ни-
щіе, которыхъ по этому случаю одѣваютъ въ яркія 
курмы (халаш) и шляпы съ плюмажами, изъ-подъ ко-
торыхъ видпѣются лохмотья п обнажснныя груди и 
ноги. Вся эта ватага разодѣтыхъ нищихъ и поѣзжанъ 
шсствуетъ подъ звуки разнообразныхъ муэыкальпыхъ 
инструмептовъ. 

Погребальныс обряды, какъ и всѣ китайскіе обряды, 
очень замысловаты и многочисленны, и хотя въ нихъ 
замѣтпо больше религіознаго элемента, чѣмъ въ обря-
дахъ свадебныхъ, по въ сущности основываются они 
на суевѣріяхъ. Въ похоронной процессіи въ Китаѣ и 
до сихъ поръ участвуютъ нлакалыцики и плакаль-
щицы—нослѣдпія, въ виду певозможпости для нихъ 
идти на забиятованныхъ погахъ, сопррвождаютъ про-
цессію, сидя на сішнахъ ирислуги. Почти всегда въ 
церемоніи припимаетъ участіе бѣлый пѣтухъ, въ кото-
раго, по убѣжденію китайцевъ, переселяется времепно 
одна изъ трехъ душъ нокойнаго. Пѣтухъ закалывается 
на могилѣ и такимъ образомъ душа вповь соединястся 
съ тѣломъ. Предъ катафалкомъ идутъ сыяовья умер-
шаго. Въ шествіи можно также замѣтить человѣка, на 
обязанпости коего лежитъ разбрасывапіе бумажпы-хъ 
кружковъ, символизиругощихъ деньги; опи предпазпа-
чаются для голодныхъ духовъ, т. е. для душъ людей, 
умерпшхъ бсзъ погребенія. Процессія сопроіюждаетъ 
покойнаго до его послѣдпяго жилища. Въ могилу бро-
саютъ горсть рису и вылнваютъ чай, послѣ чего стар-
шій сынъ умершаго беретъ дощечку съ его именемъ 
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іт, преклонивъ колѣпа, держитъ ее ва спипою, нри чемъ 
кто-либо изъ присутствующихъ родствешшковъ пишетъ 
на пеіі обращепіе къ небу п къ зсмлѣ И нросптъ о да-
рованіп дощечкѣ слуха л зрѣпія. Кптаііцц думаютъ, 
что табличкн, одаряется чувствамп, которъш позволяютъ 
еп слышать и видѣтъ молптвы и жертвы живущихъ *). 

Таковъ китаііскій народъ, просвѣтить свѣтомъ Еван-
гелія который взяла па себя задачу паша православная 
ыиссія. 

Кромѣ русскоіі духовной миссіи, на поирищѣ рас-
прострапенія христіанства въ Кнтаѣ въ настоящее время 
трудятся еще католическая и протестантская миссін. 
Наибблынимъ успѣхомъ пользуется католическая миссія. 
Начало ея относится къ концу XIII вѣка. Какъ успѣшно 
ітдетъ католическая проповѣдь въ Китаѣ, лучше всего 
свидѣтельствуетъ о томъ цифра обращенпыхъ и духо-
венства. Въ 1881 году въ Средпппой имиеріи было 40 
слишкомъ католическихъ епископій, 064 мпссіонера, 
559 туземныхъ священниковъ, 34 монастыря съ колле-
гіями прп дихъ, н свыше милліона обращенныхъ. За 
послѣдпія 10 лѣтъ цифры эти измѣнилпсь, вѣроятно, 
пемного, но раііонъ дѣятелыюсти католическихъ миссій 
распрострапился почти на всѣ провпвціи имперіи. Уве-
личеніе числа христіапъ пропеходптъ не столько отъ 
обращепія язычниковъ, сколько отъ естсственнаго прп-
роста въ средѣ китаііцевъ хрнстіааъ. Китайцамъ-като--
ликамъ раурѣшеиъ бракъ съ язъгпіицамн, но подъ уоло-
вісмъ, что ягоны ихъ иримутъ католичество и дѣти бу-
дутъ окрещепы. 

Протестаптская пропаганда въ Кятаѣ началась лишь 
въ началѣ ньшѣншяго вѣка, почти безъ оффиціальноіі 

*) Много другигь любоиитныхъ тюдробностей каеательио разлпч-
ныхъ сторопъ битоітГі жизпи китаііцовъ можно наііта въ цитован-
номъ уж« пами СОЧПІІСІМІІ г. Коростовца «Кптайпьі и яхъ цивилц-
зація». Оаб. 1890 г. 
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иоддержки и съ доволыго слабыми силами. Первымъ 
протестаптскимъ миссіоперомъ былъ Робертъ Морис-
сопъ, елужившііі переводчикомъ въ Остъ-ІІндской ком-
папін. Благодаря поддержѣ комиаши этому миссіонеру 
удалось перевести и напетіатать евапгеліе и другія свя-
щенныя КПИГІІ. Сволми научсяыми трудами опъ подго-
товилъ почву и облегчилъ дѣятельность сзоихъ пер-
выхъ преемниковъ -Мильна, Гуцлафа, Медхерста, Пар-
кера и др. Въ 1877 году въ Китаѣ дѣйствовало около 
500 протестаптскихъ миссіоперовъ, нрішадлеягавшихъ 
къ 25-ти отдѣльпымъ миссіонерскимъ обществамъ. 

"Число обращенпыхъ достигло 14,000. Въ пастоящее 
время въ Китаѣ имѣется ие мепѣе 1,500 миссіонеровъ 
разныхъ національностеп; школы, мастерскія, госіш-
тали, пріюты, церкви и часовни насчитываются сотнями. 

Не смотря, однако, па такія видныя цифры, жизяь 
христіанскихъ церквей среди китаГіцевъ по прсдстав-
ляла и пе представляетъ такихъ отрадныхъ явленіп, 
какъ среди другихъ народовъ. 

II. 

Ііачало ііравосіавія въ Кіітаѣ.—Л.ібпшнцы.—Спіііцеішіііп. Максимъ 
Лоонтьевъ.—Порвая цорконь.--Отеутствіе імсто;тііныгь паотырсіі и 
пичалт.ное стЬдствіо атого отсутстнія. —Ходатаііетво ])уссі;ихъ нродъ 
богдыханоыъ о ішуволеиін іюстоянііаго пребыііапія русскихъ свя-

іценииковъ въ ііродѣлаѵь Китая.—Отпѣтт, богдыхана. 

Начало нашей правоелавпмй церкви въ Китаѣ птно-
сится еще къ XVII в. *). Обстоятельства, прн которыхъ 
православіе зансеено было въ Кптаіі, ішѣлн случаіі-
ныи характеръ. 

*) ІІравда, еще въ XIII столътіп монголы взяли ш, плішъ ігкколыю 
тнсячъ русшіхъ; тю отв русекіо ііри восиріимчивосіи сл-.івяііской иа-
туры ужс въ XIV в. совсршенпо слились съ огромной кптаііпюіі 
націеіі (см. Исторія некипской миссіи іеромпп. ІІИІ;ОЛ;ІЯ). 
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Русскіе промыгнлепные и воеиные людп, по иреиму-
идеству изъ казаковъ, заннмаясь звѣроловствомъ, все 
болѣе и болѣе распространяли иаши владѣпія въ Си-
бири. Оші уже нодвинулись къ Амуру, проникли во 
владѣпія, издавна населяемыя мапыгжурамп, и за Ябло-
новымъ хребтомъ осповали городъ Норчинскъ, а на 
лѣвомъ борегу Лмура—крѣпость Албазшгь. Маньчжур-
скіе началышки, прослыпіавъ о поселеніи русскихъ, 
донесли китайскому импсратору Канъ-Си. Иослѣдігій, 
равно какъ и его преемникъ, всѣми мѣра.ми старались 
внтѣснить неспокойныхъ сосѣдей. Военныя дѣйствія 
продолжались очепь долго, и только нослѣ геропской 
защиты Албазинъ былъ взятъ китайцами ІІ684-Х.). Вое-
пачалышкъ Лань-Таиь, собравъ илѣнныхъ, прсдложилъ 
имъ, между прочимъ, воиросъ, кто лзъ нихъ желаетъ 
отправиться вмѣстѣ сь нимъ и поселиться въ Китаѣ 
и кто хочетъ возвратиться па родшту. ІІослѣднихт> ока-
залось несравнепно болыие, чѣмъ первыхъ. Этотъ во-
нросъ со стороны геперала былъ только испытаніемъ. 
Онъ иовелъ ихъ всѣхъ за собою и тѣхъ изъ нихъ, ко-
торые пожелали идти въ Китай, разселилъ но Маньч-
ягуріи, приставивъ къ тяяадлой работѣ, а изъявившихъ 
желаиіе возвратиться на родину переселилъ въ ]Іе-
кшгь. Любоиытпы, меягду прочимъ, слова въ духѣ вос-
точной мудрости, сказапныя военачалышкомъ тѣмъ и 
другнмъ плѣннымъ: „Такъ какъ изъявившіе Яѵсланіе 
возвратпться въ свою отчизну тѣмт> самымъ доказали 
вѣрность природпому своему царю, то пельзя сомпѣ-
ваться, чтоби оші не были также вѣрньіми и моему 
государю; а тѣ, кои службу иноземному государю пред-
почли слуя;епію природному своему царю, пе могутъ 
быть вѣриыми пи тому, п и другому господину, а по-
тому пусть остаются ш> рабствѣ нодъ падзоромъ мѣст-
пыхъ ііачалышконъ"... Съ позволеиія военачальпика, 
плѣшшкп заіватилп съ собоіі свящеішпка Албазин-
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ской Ыикольской цсркви Максима Леоптьсва и иосели-
лись въ столицѣ Китая. Китайское пачальство предло-
жило имъ конфуціапскую кумирню для отправдепія 
религіозпыхъ свящепподѣпствіп. Такъ возникла первая 
ячеііка православія въ Средпипой имнеріи. 

Сознавая всю необходимость устроііства церкви, 
православные начали ходата-йствовать предъ кнтай-
скимъ правительствомъ о допущеніи въ столицу Ки-
тая русской духовной миссіи. Въ цѣляхъ успѣха они 
указывали, между ирочимъ, на то, что кромѣ постоянно 
живущихъ въ Пекпнѣ русскнхъ, сюда пріѣзжаютъ часто 
и торговые русскіе люди. Одпако, на первыхъ норахъ 
желаніе православныхъ но увѣнчалось успѣхомъ. Только 
въ самомъ копцѣ XVII столѣтія священникомъ Макси-
момъ Леонтьевымъ была получена отъ тобольскаго 
митронолита Игнатія благословенпая грамота съ нозво-
ленісмъ освятить языческую кумирпю и обратить ее 
въ православпыіі храмъ. Митрополіггъ ириолалъ антн-
минсъ, св. мѵро, богослужебпыя книги и особыя на-' 
ставленія касательно освящснія храма. Храмъ торже-
ствснно былъ освящепь въ 1098 году, іѵь честь св. Со-
фіи— Премудроети Божіеіі. Торя^ество освященія цер-
кви сопровождалось крещеніемъ въ нравославіе китай-
цевъ, вызывая чувства живѣптней радости во всей 
Россіи. 

ІІока живъ быдъ священникъ Максимъ Лоонтьевъ, 
дѣла по утвержденію православія въ Китаѣ шли успѣшно. 
Но послѣ того, какъ умеръ ііастырь, вгь продолженіе дол-
гихъ лѣтъ трудивцгійся надъ духовнымъ возрастаніемт> 
свонхъ насомыхъ, яшзнь православпоіі китайской цер-
кви измѣнилась къ худіпему. Лиіпившись пастыря, 
самоотверженно преданнаго св. дѣлу благовѣстничества 
Христова ученія, русскіе хрнстіане пачали мало-по-малу 
привыкать къ языческимъ обычаямъ. Да это и не уди-
вительно: срсда дѣііствуетт. незамѣтно, но вѣрпо и 

ИДШП :ШІ>АН. М І К Ш . 2 
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сильно. Нужна бмла новая онытная рука, способная 
поддержать падавшихъ чденовъ церкви. Къ сожалѣнію, 
ся долго не оказшалось. 

Тобольскій митрополитъ Фплоѳеіі, узиавъ о емерти 
о. Максима, отправилъ въ Пекипъ мнссію изъ „бого-
словія учителеп". Миесія должна была явпться къ ве-
ликому кутухтѣ (первосвящешшку) для развѣдывапія 
о далал-ламской вѣрѣ и для обращенія буддистовъ въ 
хриетіанство. Мпссія принята была ласково; посланные 
вручили кутухтѣ митрополігіыо грамоту, богато укра-
шенный жезлъ и другіе дары. Кутухта, вѣроятпо, чтобн 
показать, какое питаютъ къ пему благоговѣніе поклон-
иики Шиггсамуни, собралъ вокругъ себя около двухъ 
тысячъ ламъ; окруженный ими, онъ вошелъ въ ку-
мирпю и, сидя на возвышеішомъ мѣстѣ, вступилъ съ 
нашими миссіонерами вт, бесѣду. Поелѣ обыкповен-
пыхъ вѣжливостей н нѣкоторыхъ воиросовъ о религіи, 
кутухта спросилъ нхъ: „сколько по вапшмъ кянгамъ 
умерпшхъ людеіі отъ начала бытія человѣчсскаго рода?" 
Но одпнъ изъ миссіонсровъ, вмѣсто отвѣта, самъ иред-
ложилъ подобпаго рода воиросъ: „а сколько по вашимъ 
кішгамъ въ настоящуго пору жнвыхъ людеіі?" Перво-
свящепяикъ отвѣчалъ, что этотъ вопросъ перазрѣпшмъ, 
потому что въ ту самую минуту, какъ оиъ предложепъ, 
въ цѣломъ свѣтѣ мпого можетъ родитг,ся. Подъ та-
кимъ же нредлогомъ и нашн миссіонеры отказались 
отъ рѣшенія вопроса кутухты. Миосіонсры возврати-
лись отъ кутухты съ богаткми дарами и письмомъ къ 
митрополиту Филооею, оставивъ въ Китаѣ двухъ моло-
дыхъ людей для нзученія монгольскаго языка. Но по-
слѣдиіе, замѣтивъ невнимапіе къ себѣ и встрѣтивъ 
даже препятствія въ своихъ заиятіяхъ, скоро возврати-
лись въ Тобольекъ. Тѣмъ ота миссія и копчи.тась. 

Православные, оставшнсь спова безъ духовныхъ ру-
ководптелеіі, обратилнсь къ мнтрополнту Филооею съ 
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просьбой прнслать и.мъ проповѣдпика Иларіоца Леягап-
скаго. Но Иларіонъ пробылъ тамъ недолго. Въ 1709 г. 
онъ перешелъ въ Якутскій мопастырь. Продолжитсльноо 
отсутствіе пастырей отражалось очень нечально на со-
стояпіи наствы. Отъ 1711 г. имѣется грамота Фнлоѳея, 
митрополита тобольскаго, въ которол онь обличаетъ 
иравоелавныхъ пскинцевъ въ отступленін отъ вѣры 
предковъ. И, кая-;ется, грамота эта ію осталась безъ по-
слѣдствій. По крайнеіі мѣрѣ извѣстно, что покинцы въ 
началѣ десятыхъ годовъ ХУШ столѣтія обратились къ 
караванному комиссару Петру Худякову, чтобы онъ 
испросилъ для нихъ у русскаго правительства святцен-
ника. Худяковъ посовѣтовалъ нрежде обратиться къ 
ближаіішему, т. е. китайскому начальству. Православные 
подали иросьбу въ одно учреягденіе, поді> ві>домствомъ 
котораго они находились, а оттуда просьба ііероіпла къ 
китайскому государю Канси. На этотъ разъ просьба 
была вполнѣ уважена, и, даже болѣе,—самъ китагіскій 
императоръ приказалъ своему посланпику, отправляв-
шемуся въ Россію, объявить тобольскому губернатору, 
что китайекій государь желаотъ имѣть у себя въ сто-
лицѣ русскихъ свящешшковъ, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, ио-
велѣлъ послашшку па обратпомъ путн захватить съ 
собою русскихъ иасті>іреіі. Это былъ первый голосъ со 
стороны китапекаго богдыхапа, призвавшііі русскихъ 
свящеінюслужителеП въ Кнтай па слуяѵбу Бояшо п по-
лояхіівпіій начало русскимъ духовнымъ миссіямъ, и до 
ныігЬ отправляомымъ въ Пекипъ для ноддерясанія вѣры 
въ тютомкахъ русскихт> албазинцевъ и но возмояшости 
для расиространенія евангельскаго свѣта между самими 
китагіцамн. Съ этого врсмеии начались нутешествія 
русскихъ духовныхъ миссій подъ пачальствомъ архи-
мандритовъ. 
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ІП 
Начало правіггельственныхъ мисеііі въКитаѣ.—Архим. Иларіонъ.-
Неудачная мисеія епископа.—Перемѣпа въ отношепія клтайскаіо 
правительства къ христіапамъ.—Антоній Платковекіл.—Иларіонъ 
Трусъ.-Зае.туги нервьіхъ миссіонеровъ.—Четвертая и пятая мис-
сіи.—Архим. Амвроеій.—Ш?стая миссія.—Обращеніе китайцевъ въ 
православіе.—Тревожиое настроеніе китаііцевъ-ячычниковъ, ішзиап-
ное ѳтимъ обращеніемъ.—Віша католиковт> въ суровости китай-

скаго правительства.—Гонсніе на католичсекпхъ пастыреК. 

ІТервымъ архимандритомъ православной ммссіи въ 
Китаѣ былъ Иларіонъ Лежайскій. Вслѣдствіе доклада 
государю сибирскаго губернатора о желаніи богдыхана 
имѣть у себя православныхъ свящепниковъ, Тобольскому 
митрополиту указомъ 1714 г. велѣно было избрать до-
стойнаго іеромонаха, посвятить его въ архимандриты и 
съ назпаченпыми ему помощниками отправить въ Пекинъ. 
Эта миссія пала на Иларіона Лежайскаго, который съ 
іеродіакономъ и семью студентами прибылъ въ Пекинъ 
въ 1710 г. Архим. Иларіоыъ прослужилъ и на этотъ 
разъ очень недолго; чрезъ два года по пріѣздѣ опъ 
скончался. Преемиикомъ его назпаченъ былъ Аптопій 
Платковскій, архим. Иркутскаго Боскресенскаго мона-
стыря. Антоній побывалъ въ Пекинѣ только проѣздомъ 
и снова возвратился въ свой моыастырь. Между тѣмъ, 
іеродіаконъ Фнлимоиъ, выѣхавшій изъ Пекина послѣ 
смерти Иларіона Лежайскаго, началъ разглашать, что 
китаііскій нмігераторъ жслаетъ нринять православіе. 
Тогда Потръ I рѣшилъ нослать въ Пекинъ не архиман-
дрита, а епйскона. По миссія эта, выпавшая па долю 
св. Иннокентія Кульчицкаго, кончилась неудачно. Нужно 
замѣтить, что слухъ распущенпып іерод. Филимопомъ 
не соотвѣтствовалъ дѣйствителыюсти. Правда, импе]>а-
торъ Капсн и.іи Капхи былъ благосклопепъ къ христіап-
ству, но н только; до принятія имъ православія было 
дадеко. Да ири томъ, и императоръ этотъ, къ сожалѣ-
цію, скоро скончался. Сыпъ, застушшпій его мѣсто, 
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совершенно измѣнилъ отношенія къ христіанству. Ука-
зомъ 1724 г. онъ запретилъ подданнымъ перемѣнять 
вѣру и позволилъ разрушать христіанскіо храмы. Пре-
слѣдоваігія дѣйствительпо скоро обнаружились и про-
должались не только въ это, по цвъ послѣдующія цар-
ствованія. Вотъ причина непринятія въ Пекипъ святого 
Иннокентія. Смиренный епископъ уже былъ па границѣ 
Китая, но впутрь ішнеріи его не пропустили. „ііитайцы,— 
говорится въ указѣ верховнаго совѣта св. Сішоду, взяли 
сусшщію, что Судто онъ (ешіскоиъ) превеликая особа и 
посланному къ нимъ курьсру говорили, что богдыханъ 
такую превеликую особу ннкогда принять не повелитъ. 
ионеяге у лихъ великій господинъ называется папа или 
кутухта и... что только паки архимандритъ и свящеп-
ники въ Пекшгь прнняты будутт>, а енископъ никогда 
не допустится". 

Вмѣсто енископа Иннокентія, назначенъ былъ опять 
Аптоній Платковскій. Чтобы устрапить всѣ нодозрѣнія 
китаііцевъ насчетъ особы Антопія Платковскаго послѣд-
нему приказано бнло именоваться старшимъ священни-
комъ. Но и во второй разъ Антоній пе былъ счастливъ 
своей службой въ Пекипѣ. Спустя пемного времени по 
своемъ пріѣздѣ, оігь уже особымъ допесеиіемъ проснлъ 
св. Синодъ уволить его изъ Пекина. На мѣсто его паз-
начены были щюуюЕахк Лаврентій Уваровъ и Антоній 
Льховарій. По опи, за неимѣніемъ рекомендательпаго 
письма отъ шюстрацной коллегіи, не были пропущены 
за китайскую грапицу. Между тѣмъ архим. Антоній вы-
ѣхалъ изъ ТІекина въ 1737 г. Паства осталась безъ па-
стыря и, къ сожалѣнію, съ соблазпомъ по поводу пове-
денія бывшаго начальпика миссіп. Нужно сказать, что 
Аптоиій Платковскій по своимъ нравственнымъ каче-
ствамъ былъ педостоипъ того великаго служенія, кото-
рое пало на его долю. За оскорбленіо св. Иннокентія 
онъ не запросто уѣхалъ изъ Пекпна, а выслапъ былъ 
подъ арестомъ. Преемнпку его Иларіону Трусу норучспо 
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было разслѣдовать и привостивъиорндокъ дѣла миссіи. 
Кму жо было виуіпено, чтобы онъ во всѣхъ неудоборѣ-
шимыхъ дѣлахъ обращался къ своему пачальннку— 
архіерето Нркутскому и у послѣдняго испрашпвалъ со-
вѣтовъ и наставленШ при обращепіи китаііцевъ въ лопо 
пракославноП цсркви. 

Иларіонъ Трусъ но онравдалъ надеждъ митроиолита. 
Младшіе чияы миссіи отправили въ св. Синодъ доне-
сеніе, въ которомъ обвипяли началышка миссін въ не-
благопристойномъ поведснін и въ растратѣ церковныхъ 
денегъ. Надъ Иларіономъ назкачено было слѣдствіе. Но 
слѣдствепная коммиссія не застала архимандрита въ жк-
выхъ. Бъ апрѣлѣ 1741 г. онъ умеръ. Нларіономъ Тру-
сомъ или третьей миссісй заканчивается первый періодъ 
въ исторіи Пекинскоа миссіи. 

Несмотря на неустропство церковнаго хозяПства н 
вообще дѣлъ мисФп, послѣдняя не заглохла въ духов-
ной пустынѣ Китая. Опа поддерживала завѣты предковъ 
въ албазинцахъ, а по времснамъ даяге ножинала жатву 
па скудной китаПскоіі нивѣ. Такъ, Антоній Платковскій 
въ 1731 г. доносияъ, что девятыштайцевъ иршшік ира-
вославпую вѣру, всѣхъ же крсщеныхъ ири нсмъ состояло 
25 человѣкъ. Помимо прямыхъ своихъ задачъ—иастыр-
скаго надзора за потомствомъ албазинцевъ и открытія 
китайцамъ свѣта православноіі вѣры, русская миссія 
приготовляла учениковъ для драгоманской службы, вы-
схавляла единственныхъ знатоковъ китаПскаго и мань-
чжурскаго языковъ. Эти черты дѣятельностн нашеп 
миссіи, составляющія, несомнѣнно, ея украшсніс, осо-
бснію замѣтпыми стаповятся со времепи четвертой мис-
сіи, открывающсИ собой второП періодъ въ исторіи пра-
вославія въ Китаѣ. 

Начальникомь четвертоіі миссіи цазначенъ былъ 
архим. Гервасііі ЛанцевскШ; съ нп.мъ отправились трое 
церковниковъ п два ученика. Новые православяые мис-
сіонеры наінли некннскуіо миссію в'ь больнюмъ упадкѣ 
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и тотчасъ же стали стремиться къ улучшенію ея поло-
женія. Другимъ ихъ дѣломъ было выполненіе указа 
св. Синода отъ 1742 і\, которымъ вмѣнялось четвертоіі 
миссіи, чтобы „члсны ея въ Пекипѣ обучались неот-
мѣнпо въ разглагольствіи съ тамошшши шроды для 
лучшаго въ проповѣди способа". Учепикп, состоявшіе 
въ этой миссіи, пастолько успѣли въ зпаніи маньчжур-
скаго и китапскаго языковъ, что руескій курьеръ пред-
ставилъ доногаеиіе объ отомъ коллегіи иностраниыхъ 
дѣлъ. Четвертая миссія просуіщіствовала въ ІІекинѣ де-
сять л'Ьтъ. Лрхимаидритъ Гервасій за добропорядочную 
жизпь, засвндѣтельствоваішуто китайцами, имеинымт) 
указомъ назпаченъ былъ епископомъ псреяславльскимъ. 

Время пребывапія въ Китаѣ пятой миссіи во главѣ 
съ архпм. Амвросісмъ, человѣкомъ высокообразован-
нымъ *), было богато разными дішломатичеокими вопро-
.сами, въ разрѣшеніи которыхъ впервые начали высту-
пать п члены мнссіи. Благодаря свопмъ способпостямъ 
и характеру, архпм. АмвросіН запялъ выдаіощуюся роль-
По словамъ одпото изъ сові)сменныхъ ему членовъ мис-
сіи, „въ столичпомъ кнтайскомъ городѣ Пскинѣ россій-
скаго резидепта не имѣстся, но вмѣсто нсго россійскій 
архимандритъ имѣетъ сношепія съ трибуяаломъ, изъ 
коего присутствуіощіе, такяге и пзъ прочихъ коллегіевъ 
господа, часто лріѣзягаютъ въ россійскій посольскій 
дворъ для смотрѣпія церковиой церсмоніи и украше-
иія. Архимандритъ для россійской славы и радости 
трактуетъ ихъ трапезою". Это былъ первый онытъ слу-
жеііія началышка миссіи интерссамъ русской дшіло-
матіи. . 

Мы заговорили о дипломатическомъ слуікепіи нашихъ 
миссіоперовъ съ цѣлыо показать, что, помимо главныхъ 
своихъ обязапностей, пекипская миссія приносила боль-

*) Ампроеій восаитивался въ Московской академіи и около посьми 
лѣтъ состоялъ въ ней профессоромъ. 
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шія услуги отечеству участіемъ въ дігпломатическомъ 
служеніи. Отстаивая всѣми силами интерссы дорогой 
Россіи, начальпики миссіи не разъ вызывали личпое 
неудовольствіе со стороны китайскихъ властей, воору-
жаемыхъ католичеекимн науішшками. Съ другоіі сто-
роны, пршіимая участіе въ дішломатіи, началышки мис-
сіп нс забывали и евоихъ прямыхъ обязанностей. Тотъ 
же архим. Амвросін обратилъ въ христіанство 65 чело-
вѣкъ изъ ИПТОМКОБЪ древнихъ албазшщевъ, припяв-
шихъ язычество. Дѣятелыіый начальпикъ пятоц миссіи 
„преставися благочеетно" въ Псклнѣ иъ 1771 г., иыѣя 
отъ рожденія своего 54 г. „Господи Боже, со святыми 
упокоп душу усопшаго раба твоего",—такъ закаіічива-
лась надгробная падпись на могилыюмъпамятннкѣ по-
чивтпаго архимаидрита. Дажс ісзуиты и тѣ глубоко 
уважали архим. Амвросія. Сочувствсннан эпитафія па 
памятникѣ оставлсна и ими. 

Въ положеніи слѣдующнхъ затѣмъ миссій ые было 
ничего особенпо выдаюіцагося. Начальники миссій добро-
совѣстяо выполняли свои обязанности, иоддерживая ира-
вославіе среди албазинцевъ. тІто касается обращенія 
китайцевъ, то пужно сказать, что оно совершалось не-
рѣдко. Обращенію нѣсколько способствовало награжде-
ніе новокрещенныхъ, которымъ давали по одпой и по 
двѣ ланы серебра *). Но награждеціо это не выставля-
лось примапкой. Такъ, дрхим. Ннколай_вл> 1772 г. до-
носилъ, что много давать ему кнтайцамъ не слѣдуетъ,— 
не слѣдуетъ потому, чло могла явиться масса желаю-
іцнхъ креститься „не для Іисуса, а для хлѣба куса". 
А что все-таки обращеніе шло удачпо, это подтверяг-
даетъ тотъ фактъ, что въ 1778 г. архим. Николал обра-
тилъ въ православіс 24 чол., въ то время какъ іезуиты 
окрестили только чстверыхъ китайцевъ. Любопытно, ме-
жду прочпмъ, настроепіе, которое производили эти обра-

:::) .Іапи—около рубдя. 
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щепія въ самомъ богдыханѣ. Въ 4§0о^Г- ипдаттъ былъ 
такого рода указъ христіапскимъ проповѣдникамъ: „Евро-
пейцы, издавая книги, распрострапяютъ свою вѣру; мно-
гіс изъ нашихъ тою вѣрою прелыцены и впали въ за-
коішыя казни. Мы, разсмотрѣвъ причины для позволе-
нія въ ІІекішѣ быть европсйскамъ храмамъ, нашли, что 
оные иостроепы для астрономіи, т. е. дабы пріѣзжающіе 
въ Пекипъ свропейцы трудились въ астрономіи и могли 
въ тѣхъ храмахъ жить. Найденныя ихъ кпиги странны, 
а мпопя изъ нихъ смѣха достойны. Европейцы говорятъ, 
что есть Господь пеба, утверждая, что небо само по ссбѣ 
существовать пе можотъ, и потому долженъ быть со-
здатсль неба, т. е. пебеспый Господь. Размыслите. Ежели 
небо ничто, или пустота, то требуетъ-ли ничто или пу-
стота сотворелія? Понеяго нѣтъ ничего благороднѣе неба, 
то какъ можно быть другому господину поба?... Будучи 
прельщепы, послѣдователи Іисуса преіьщаютъ другихъ. 
Виповатые по сему дѣлу доляшы ссрдце свое омнть, 
помышленія очистить,- покаяніемъ себя исиравить. А кто 
изъ чиповиыхъ приметъ европейскую вѣру, будетъ ли-
шепъ чиповъ и покесетъ казнь, рядовые ясе и пародъ 
будутъ посланы въ ссылку". 

Этотъ указъ былъ расклеенъ на всѣхъ воротахъ Пе-
кина, при чсмъ воспрещено было всякое общеніе съ 
европейцами. Нельзя умолчать, что такія неблагопріятныя 
для христіанства распоряженія вызывались пс столько 
фактами добровольнаго обращепія китайцевъ, сколько 
недостойпымъ поведсніемъ христіанскихъ миссіоперовъ. 
Въ послѣднемъ случаѣ мы отпюдь ие разумѣемъ право-
славпыхъ, а лишь католиковъ, вѣрныхъ іезуитскимъ на-
чаламъ, совершепно противоположпымъ началамъ право-
славія. Какъ доляшо было быть осторожно поведепіе на-
шихъ миссіонеровъ, объ этомъ можно суднть ио ип-
струкціи 1770 г., данпой архим. Ниіфдаю,_начальпшсу 
шестой миссіи. Въ этой ипструкціи говорилось: „Нико-
лаю предписать, чтобы онъ въ обращепіи китаЛцевъ въ 
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христіанскую вѣру поступалъ съ осторожностыо, нред-
усматривая тамошнія обстоятельства, дабы ни малой 
причины не иодать тамошнему двору и народу къ ка-
кому-либо негодованію или неудовольствію". Совершенно 
ипого характера было поведеніе католиковъ. Въ 1784 г. 
католическіе миссіонеры, воиреки нрямому указу богды-
хйна, проникли вт> провинціи, не ограничившись пре-
дѣлами Пекияа. Пролазничество католиковъ жестоко 
было наказано. Нѣкоторые изъ поііманныхъ католиче-
скихъ пастырей были повѣшелы, другіе брошепы въ 
тюрьму. Этотъ фактъ, помимо другихъ слѣдствій, остался 
не безъ вліянія и на вытеизложенпый указъ богдыхана 
180.") года. 

IV. 
Китайскія миссіп въ ныиішшемъ столѣтіп.—Заботливость руескаго 
ігравительстпа о иравославных'ь миссіонерахъ.—Десятая миссія.— 
Лрхим. Петръ и причетникъ Н. Вознееенекій.— Дневвики ихъ.— 
Випвращеніо иа родину.—Лрхим. Гурій.—Переводы ктпігь.—Расиро-

страненіе вѣры. - Неремѣна въ иоложеніи мнссіи. 

Въ настоящемъ столѣтіи въ исторіи Пекинской мис-
сіи проглядываетъ особенная заботливость правитель-
ства относительно выбора членовъ миссіи и ихъ обезпе-
ченія. Выяснивъ причины ирежпяго неудовлетворитель-
паго состоянія миссіи, правительство составило новую 
инструкцію для ея дѣятельпости и отправило досятую 
миссію въ Пекинъ, нредварительно вполнѣ обВЗпечивъ 
ее въ матеріальномъ отношеніи. Дѣятельность этоп мис-
сіи, въ виду особыхъ мѣръ правительства, должна была 
быть особенпо плодотворной и разпообразноп. Дѣйстви-
тельно, но сохранившимся, хотя и отрывочпымъ свѣдѣ-
ніямъ, видно, что члепы этой миссіи отличались рѣд-
кой честпостью и усердісмъ прп исполиснш своихъ обя-
занностой. 

Началышкомъ десятой миссін былъ архнм. Петрь, 
человѣкъ весьма образованный и дѣятельньШ. Въ 1826 г. 
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олъ доносялъ иркутскому губегшатору.̂ „Миссіоиеры всѣ 
и каждый пороійШТГгітшаіотся учеітіемъ и должпостями 
прилслшо. Иомощникъ мой, іором. Воніамішъ, забывая 
всѣ свои другія выгоды, въ пользу церкви и отсчества 
охотно посвящаетъ еебя на другой терминъ, съ прпня-
тіемъ надъ будущеп миссісй ігачальства. Содѣпетвіемъ 
Преблагого Бога, отъ пастоящихъ миссіоне])овъ пре-
обильные и возможпые къ щюхожденію здѣсь званій 
заготовляются тюсобія, н утвержлается желанный поря-
докъ, дѣлающій честь великой вадіи. Въ албазннскомъ 
училпщѣ по сіе время воспитываются и созрѣваютъ въ 
иравилахъ вѣры 17 ученпковъ. Въ пекинском7> дворян-
скомъ училшцѣ номощникъ мой отсцъ Веніамгшъ много 
успѣлъ въ благоустроепіи онаго. Слава Промыслу Бо-
жію! дѣла здѣсь всѣ идутъ хорошо". Дѣятельпымъ по-
мощнпкомъ архпм. Петра, кромѣ іером. Веніамина, былъ 
даровитый причетшікъ Николай" ВрзнссепскШ, хорошо 
усвопвшій три языка: мапьчжурскіп, китайскій и тпбет-
скій. Изученію туземиыхъ языковъ благопріятствовало 
крупноо пожертвованіо въ нашу миссію католическаго 
епископа ІІирста. ІІаходясь вгь друяхествегшыхъ отноше-
ніяхъ сь нашею миссісю, еи. Инретъ во время гопенія 
на католпковъ нодарилъ наінеіі миссііг громадиую биб-
ліотеку, которую прпшлось псревозить въ россіпекое 
подво])ье сряду лѣсколько днсй. 

Отъ архим. Петра и причетішка Вознесепскаго со-
хранились дневпикп, мѣстами очень любопытные, не-
смотря на нѣкоторую мрачную односторопнооть взгля-
довъ авторовъ. Нодъ 10 сснт. 1827 г. у архим. Петра 
читаемъ: „Поелнку я несчастяыіі болѣе полувѣка люпхъ 
лучших'і> лѣтъ провелъ надъ учсностію китайскаго языка, 
и при всемъ томъ чувствую томящіе мсня въ томъ но-
достатки, то и хочу для слуягащпхъ по ссй мпесігт ио-
вторить свое мпѣніе, что способность получить быть 
переводчикомъ кнтапскаго и мапьчжурскаго языковъ 
стонтъ трудовъ цѣлой жизня. Въ Европѣ у пасъ еще 
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не имѣютъ о семъ довольваго понятія. Сенека сказалъ: 
„Посѣдѣвшему стыдно рыться въ словаряхъ". Сіе его 
изрѣченіе доказываехъ, что онъ о Китаѣ не имѣлъ по-
нятія. Такимъ образомъ трудпость усвоенія китайскаго 
языка ирепятствуетъ. по мнѣнію архпм. Петра, уснѣш-
ному распрострнненію христіапства. Да притомъ, и ІІ])ІІ-
вительство китапское, — говорігп> онъ, — пе особепно 
благосклоппо смотритъ на псрсходъ китаііцевъ въ хри-
стіанство. „Не только тысячи, ио и нѣсколько десят-
ковъ тотчасъ обратятъ иа себя вниманіе правительства". 
Въ качествѣ паиболѣе вѣрнаго и лучшаго способа для 
возможно широкаго и ощутителшаго воздѣпствія мис-
сіонерской проповѣдп на язычниковъ-китайцевъ опыт-
ныгі начальнпкъ десятон миссіи предлагаегь слѣдую-
щее: „Восиитать восппташшковъ изъ китаііцевъ, двоихъ, 
троихъ и болѣе, въ такой мѣрѣ, чтобы они имѣли духъ 
и знанія лучшихъ богослововъ, снабдить ихъ всѣмі>, и 
пустить во все море проетраннѣпшаго Китая, и съ та-
кнмъ условіемъ, чтобы ни мы русскіе оныхъ христіаиъ, 
ші христіане русскихъ совсѣмь не чувствовали, а знали 
бы только мы оныхъ проповѣдниковъ, и они бы насъ. 
Къ исполпенію таковыхъ предположепій пужно, чтобы 
вмѣсто архимандрита посылался смиреннѣПшій, нежели 
архимапдрпты, епископъ,—безъ всякихт>, говорю, цере-
.моній, по толі>ко съ властію н благодатію епископа". 

Запнски II. II. Вознссенскаго хорошо характеризуютъ 
совремешюе ему іюложеніекатоликовъ въ Китаѣ. „При-
ходилъ ко миѣ—говоритъ Вознесенскій,—одипъ евро-
пейскій христіанипъ (католикъ), съ коимъ я ходилъ въ 
пашъ храмъ вновь возобяовляемый. Онъ, долгое время 
разсматрпвая оный, со вздохомъ ^сказалъ мнѣ: весьма 
хорошо поповлено внутрп, по къ сожалѣніго по мосму 
храмъ очень малъ; я ему сказалъ, для насъ шестерыхъ 

.здѣсь миссіоперовъ онъ весьма достаточепъ; смотря іГо' 
пыпѣшнему ходу дѣлъ, европейцы не могутъ здѣсь 
долго существовать, а ііосеыу наши христіане должны 
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будутъ непреііѣнно тогда прибѣгнуть къ йамъ, йначб 
же всѣ со временемъ обратятся въ язычество; по сей-то 
именно причинѣи сказалъ я вамъ, что храмъ сей малъ". 
ДѣПствительно, положеніе католиковъ во время пребы-
ванія нашей десятой миссіи, было незавидпо. „Почтен-
ные вѣропроповѣдники римской церкви,—пишетъ Воз-
несснскШ,—нынѣ въ Пекипѣ находятся поистинѣ въ 
тѣсномъ положеніи. Обширныя ихъ въ Китаѣ имѣнія 
много претерпѣли. На сихъ дняхъ (въ октябрѣ 1826 г.) 
новое и весьма непріятное открнлось для нихъ обстоя-
тельство. Къ ихъ имѣпію многіе принадлежатъ дома и 
лавки; жители, нанимающіе у нихъ оиыя, видя, что они 
въ беззащитномъ паходятся положеніи, съ нѣсколько 
уже годовъ пе стали платить квартирпыхъ денегъ, и 
не выходятъ насильственно. Вѣропроповѣдникамъ ни-
чего не осталось дѣлать, какъ просить защиты,—но на-
чальство, вмѣсто удовлетворенія, начало строго требо-
вать, дабы опи въ подробности описали всякаго рода 
свои имѣпія, какъ-то земли, дома, лавки, и пр. Безъ 
сомнѣнія, по описи должны будутъ многаго лишиться". 

Вознесенскій точно такъ же, какъ и архим. Пстръ, 
очень мрачно смотрѣлъ на окружающую среду. „Каса-
тельно друзей, съ коими бы могъ, говоритъ опъ, съ 
пріятпостію нровести время, таковъіхъ н самые ученѣй-
шіе европейцы сыскать въ милліонахъ ни одного не 
могли... Китаецъ, ежели дружится съ европейцемъ, ко-
его опъ внутрепно до чрезмѣры нрезираетъ и даже 
явно называетъ стеинымъ и глупымъ, пепремѣнно имѣ-
етъ въ виду свои выгоды..." 

Въ 1831 г. десятая миссія возвратилась въ Россію. 
Въ главпыхъ воротахъ, отдѣляющихъ русскую границу 
отъ китайской, миссія торжествеяно была встрѣчена 
русскимъ начальствомъ, которое привѣтствовало мис-
сіонеровъ приличными вреііени стихами: 

«Привѣтствусмъ въ странѣ родной 
Васъ гости дальпіе, васъ госги дорогіе, 
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Яривѣтствуемъ ва то, что вы въ странѣ чужой 
Служвли съ пользою и честію Россіи. 

Знакомъ-ли токъ невольиыхъ слезъ, 
Которця объ пасъ здѣсь нѣкогда струились? 
Знакомо—ыило все! и рокъ еще судилъ 
Вамъ зрѣть страііу родпую; 
Кще Творецъ иамъ сохранилъ 
Жизнь вашу честную, евятую*. 

Въ^40-хъ л 50-хъ годахъ начальникомъ нашеіі Пе-
кииской миссіи состоялъ архішандритъ_І^урій. Въ сго 
время здѣсь уже іѵіного было переводіщхъ кннжекъ 
н отдѣльвыхъ статеп. ІГурій занялся приготовленіемъ 
къ изданію Новаго завѣта на китаііскомъ языкѣ. Бла-
годаря постепепному расііространепію свящепоыхъ кеигъ, 
хріістіанская проповѣдь сопровождалаеь значнтельпыіш 
усііѣхами. По первому отчету Пекинской мпссіп ст> 1858 г. 
не проходило почти іш одпой воскреспоп служби безъ 
того, чтобы кого-пибудь яе окрестили. Къ крещеніюдо-
пускали только ио исиытавіи, ири чемъ требовалось но 
крайней мѣрѣ знаніе символа вѣры, зашшѣдей и мо-
литвы Госнодпсй, а дѣтей иомѣщали вь училище, учили 
катихизису и молитвамъ и затѣмъ ужс крестили. Съ 
Съ 1859 г. пачались въ мпссіи катихизическія бесѣды 
съ новокрещсшшмп. Во время причастпаго стиха кати-
хизаторъ разсказывалъ содержаніо его но-кнтайски, а 
ирпмѣнеыіе къ жпзіш Евангелія составляло предметъ 
бесѣды. 

Въ пачалѣ текущаго столѣтія крестьянипъ деревни 
ДуЕъ-дппъ ш> 50 верстахъ отъ ІІекина, мальчикъ лѣтъ 
Н-ти, иоетупнлъ въ услужсніе въ русское подворье-
Здѣсь онъ ьъ свободпое время заннмался подъ руко-
водствомъ миссіонсровъ русскимъ и китайскимъ язы-
комъ, окрестился, возмужадъ и возвратился въ свою де-
ревню. Даніилъ (такъ пазвалн но крещепіц мальчика), 
по нрпбытін въ д^ревпю жепился п, когда Богъ далъ 
ему дѣгеіі, оаъ пѣкоторыхъ изъ нпхъ, пмсчшо мильчи-
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ковъ, крестилъ; жена же его и нрочія дѣти оставались 
въ язычеетвѣ. Крещеныя дѣти Дапіила послѣдовали 
примѣру отца: нѣкоторыхъ дѣтей своихъ крестили, боль-
шая же часть ихъ семействъ умирали' не крещеными. 
На дредложеніе о. Гурія, чтобы всѣ желающіе креститься 
нрибыли въ подворье,—отвѣтили, что желаютъ всѣ, но 
жепская половина по мѣстнымъ обычаямъ прибыть въ 
подворье не можетъ. Осеныо 1801 г. туда поѣхалъ бли-
жайшійпомощішкъ о. архимандрита, іером. Исаія п окре-
стилъ 30 человѣкъ; хотя желающихъ креститься было 
гораздо болѣе, но многіе не допущены ко крещенію до 
обученія. 

ІІоэтому предположили открыть въ самой деревпѣ 
православное училище для дѣтей, съ тѣмъ чтобы отъ 
дѣтей понемноѵу обучались и взрослые: учитедь для 
школы былъ готовъ; это былъ одинъ изъ крсстьянъ 
той же дерсвпи, Владиміръ, учившіЯся въ русскомъ Пе-
кинскомъ училищѣ. Училище въ томъ же году было 
открыто. Въ настоящее время здѣсь красуется церковь, 
построенпая въ честь святителя иркутскаго Иянокен-
тія. Усердіемъ миссіи въ три года окрещепо было около 
200 человѣкъ взрослыхъ. 

Въ 1864 г. послѣдовало преобразоваше русской миссіи 
въГПёкішѣ. Духовная миссія предоставлена въ полноо 
завѣдывапіе и распоряженіе духовнаго вѣдомства и от-
дѣлена отъ миссіи дипломатической, въ составъ кото-
рой отчислены врачъ и три студента. Духовная миссія 
была составленг. изъ начальника-архимандрита, трехъ 
іеромопаховъ, свящешшка и катихизатора; послѣдніе 
двос должны быть изъ туземцевъ. 11а содержаніе ду-
ховной миссіи ко новому штату назначено 10,600 р.; въ 
распоряженіе миссіи предоставленъ также доходъ съ 
иринадложащихъ ей недвижимыхъ имуществъ. Вовсѣх;, 
тѣхъ случаяхъ, гдѣ дѣйствія и расноряжснія началь-
вика духовпой миссіи могутъ соприкасаться съ госу-
дарственными постановленіями страны или политиче-
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скимн отпошеніями Госсіи и Китая, ему указано обра-
щаться къ начальпику дипломатической миссіи. 

V. 
Судьба пскнпской миссіи со времепи еяиреобразованія пъ 186-іг.— 
Архимандригь Пплладій п іером. Исаія.—Архим. Флавіанъ и Ам-
филохій.— Современиое состояиіе правоелавной миссіи ві> Китаѣ: 
ся еоставъ, школы, срсдствп. чие.то оОратившнхсявъ лравославіе.— 

Заключеніе. 

Новые порядки, которые устаповились вмѣстѣ съ ре-
формого пекпнской духовной миссіи, поручено было про-
вести в'і> жизнь архимандриту Палладію, бывшему и ра-
нѣс въ числѣ нашихъ миссіонеровъ въ Китаѣ. Но ар-
химапдрита Палладія, снова назпаченпаго въ Пекинъ, 
привлекала но столько перспектива миссіонерской дѣя-
тельности, сколько возможпость съ болыігамъ удоб-
ствомъ предаться любимымъ запятіямъ синологіей. Часть 
административная и хозяйственная возлоягена была имъ 
па іеромонаха Исаію, который вмѣстѣ съ тѣмъ продол-
жалъ трудиться надъ просвѣпі,еніемъ и воспитаніемъ 
албазинцевъ. Мпого заботъ и огорченій доставлялл тру-
жепику-іеромонаху эти духовиыя чада, принимавшія 
христіанство не но нскреннему убѣждепію въ его истин-
ности, а лишь изъ матсріальныхъ разсчетовъ. Приве-
демъ выдержку изъ одпого письма (коіща 1866 г.) на-
шего миссіонера, прекраспо рисующаго дѣла обращенія 
язычпиковъ и нравственный обликъ албазинцевъ: „Съ 
возвращепі(!мъ въ Пекияъ (изъ отпуска) открылось для 
меня пшрокое поле работы, и, слава Богу, работа идетъ 
успѣшно; потому что хотя дѣятелеп и мало, ло зато 
одна воля и одна душа! Христіанство принимаютъ больше, 
чѣмъ пі>еягде, хотя строгости и рѣшительпости въ дѣй-
ствіяхъ больше. Г!])еягде ложно думали, что шитьемъ 
одеждъ и раздачею денегъ можпо удержать, особенно 
албазинское старье, въ пѣдрахъ Церкви. И теперь было 
нѣкоторые пробовали говорить, что если „шеньфу-бу-
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шанъ ишанъ, вомыпъ бу ньгнѣ іпапъ таиъ", т. е. если 
священникъ іге дастт, иамъ платья, мы по поіідемъ въ 
Церковь. И не ходнте, отвѣчалъ я: такихъ дурпей пне 
пужно. Въ слѣдующее в:скресепье прочитадъ имъ одно 
изъ аностолъскихъ прашілъ, что кто бе-ть осповательпой 
нричипы три нсдѣли не посѣщаетъ храма Божія, тотъ 
подвергается отлучснію. И сталн ходить. Но вообще 
скажу, что много пужпо словъ и дѣла, чтобъ вывѣт-
рить изъ албазинских'г> дудзъ (головъ) старинныя стран-
ныя понятія. Зато въ новопросвѣщешіых'і> мпого отрад-
ныхъ явлсній; но вообще всѣ они только почва города 
Пекппа: нужно падъ нпми трудиться, вырывать весь 
этотъ мусоръ лѣии, тунеядства, снѣси и нроч., пока до-
роешьсл до пастоящей земли, до сокровеиныхъ жела-
ніп пхъ человѣческаго духа". 

Смерть о. Исаіи, послѣдовавшая^въ_187і_і\, была 
іфушюю и ощутителыюю утратой какъ для миссіи, такъ 
и для ея началышка. Л])химандритъ Палдадііі все болѣе 
увлокался свои.ми паучными занятіями; онъ отрывался 
от'і> синологіи лпшь для еовершенія поѣздокъ въ окрест-
пости города и для посѣщеиія буддистскихъ кумиренъ. 
Въ 1870 году, началытикъ миссіи, по предложенію Им-
ператорскаго Гоографическаго Общсства, предпринялъ 
экспедіщію іп, Уесурійскііі край для этпографическихъ 
н архоолопіческпхъ изслѣдованііі. Послѣдніе годы 
жпзнп вт> Пекпиѣ архим. ПалладШ посвятилъ составле-
нію п обработкѣ „Кптаііеко-Русскаго Словаря" :і:). Онъ 
скончался въ^ 18.18 г. па пути въ Россію. 

Замѣстптеломъ архпмандрнта Палладія назначенъ 
былъ въ 1878 году архнмапдритъ Флавіанъ (нынѣ эк-
зархъ Грузіи). Въ копоткіи періодъ начальствованія 
этого іерарха дѣятслыюсть напшхъ мпссіонеровъ н.мѣ.та 

*) Слопарь етотъ былъ окоіненъ и издапъ въ 1889 г. другомъ 
ѵ. сотрудникомъ о. Палладія пъ ого занятіяхъ сннологіею, П. С. По-
ношмъ, тоііореііщимъ гепера.шшмъ консуломъ въ Пекинѣ. 

НАІПН ЗАІТЛНІГПІ. МИССІІІ. 3 
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харлктеръ преимуществснпо учетю-издателъскігі. Какъ 
самъ архпмапдритъ, такъ и его помощникп—іеромонахи 
Ллексѣіі (Виноградовъ) и Нпколай(Адоратскін), усердно 
занялись собираніемъ и провѣркою псренодовъ богослу-
іксбныхъ книгъ, сдѣланпыхъ архішаидрпт. Палладіемъ 
п іеромопахомъ Исаіеп. Результатомъ такой совмѣст-
ноіі дѣятельностн напшхъ духовныхъ предстаглттолеіі 
было иапсчатаніе болѣе 20 кішгъ, содержащихъ право-
славноо богослу/кепіо, раішо какъ и кнпгъ духовно-на-
'.шдателытго характера, напримѣръ, „Указавіе пути въ 
Царство Небеспос", „Объ обязанностяхъ христіанъ", и 
лруі'. 

Учеію-просвѣтительная дѣятельность мнссіонсровъ, 
достигшая вссьма зиачительнаго разіштія лриархиман-
дуттѣ ФлаѵЛанѣ, ігродолжаласъ м при еѵо прсемішкѣ, 
эрхнмадрптѣ Амфилохіи (Лутовиновѣ). Въ видахъ уси-
л(!нія и облегченія дѣятелыюсти миссіоноровъ, онл> 
(какъ и архпмапдригь Палладій) предпрішялъ каииталь-
нѣпігпК трудъ —- составлепіе „Китайско-русекаго лекси-
кона". Трудъ этотъ съ усиѣхомъ былъ закончепъ, по 
къ напечатанію его явилось болыпое затрудпеніе вслѣд-
ствіе того, что въ Кятаѣ пѣтъ тииографіГі съ русскимъ 
шрифтомъ *). 

При архпмапдритѣ Амфилохіи, въ 189] году, городъ 
Ханькоу, гдѣ русская кодонія насчитываетъ нѣсколько 
дссятковъ человѣкъ, былъ осчастдивленъ иоеѣіценіемъ 
пъшѣ благополучно царствующаго Государя Пмператора, 
тогда еще Наслѣдиика Цесаревкча Николая А.лександро-
вича. Для встрѣчи Высокаго Путеінествсннпка вл> Хапь-
коу прпбыл'ь изъ Пекина еамъ началышкъ миссіи, удо-
стоившШся чссти служить въ присутствіи Его Вели-
чества въ мѣстной Александро-Невской церкви. Событіе 

::) Въ одпоіі только дз̂ нь-млипской твпогрііфіи имѣется въ не-
болыпомъ количестмѣ русскій шрвфтъ, по здѣсь пѣтъ паборщцковъ, 
зиающихъ русскіП языкъ. 
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это прексполнило невыразимымъ счастіемъ мѣстпую 
русскую колопію и нроизвело непзгладимое впечатлѣніе 
па китапцевъ, какъ на православпыхъ, такъ и на языч-
никовъ. Прп этомъ же пачальникѣ миссіи бшіъ случаті 
проішкновсБІя хрпстіанства даже въ педостуішыіі дво-
рецъ богдыхапа. Тамъ, въ 1893 году, прішяла св. кре-
іцепіе супруга паслѣдника ирестола. Счастливымъ пово-
домъ къ этому послуяшло то обстоятельство, что одинъ 
изъ хриетіапскихъ ыиссіонеровъ поднесъ прнііцеесѣ въ 
иодарокъ нѣсколько христіанскихъ книгъ. Любозна-
тельная прішцесса, впимагельно прочитавъ книги Но-
ваго Завѣта, увѣровала въ боясество Іисуса Христа и 
рѣшилась креститься. Затѣмъ принцесса пригласила 
миссіонера къ себѣ для наставленія своихъ придвор-
ныхъ дамъ. 

Въ пастоящее время въ составъ нашей духовноп мис-
сіи въ Китаѣ входятъ: начальникъ—архимаядритъ Ия-
нокентій (съ 1897 года), два іеромопаха и свяіценпикъ, 
Для отпрпвлепш богослуженій и тробъ въ странѣ бог-
дыхапа сущсствуютъ уя;е пять православныхъ храмовъ, 
а именно: два въ Пекипѣ, и по одіюму-—въ Ханькоу. 
въ деревпѣ Дупъ-дун-онъ и въ городѣ Ургѣ. Хотя цер-
ковь въ Ургѣ при нашемъ генсральномъ консульствѣ 
существовала и давно, но постояниыіі причтъ къ ней 
опредѣленъ былъ только въ 1833 году, до того же, время 
отъ временн, командировался сюда одипъ изъ членовъ 
миссіи въ Пекинѣ (на разстояніи 1,500 всрстъ), или же 
вызывалн иногда свящопника изъ иркутской епархіи. 
Въ посольской церкви во время богослужепія ноетъ, и 
притомъ довольпо стройяо, хоръ, составленпый изъ обра-
тившихся въ православіе китаПцевъ, что всегда нри-
влекаетъ къ служблмъ большое число какъ христіанъ, 
такъ и язычниковъ. При миссіи есть нѣсколько рус-
скихъ школъ. Двѣ изъ нихъ,— одна муягская, другал 
ікенекая, — паходятся въ Пекинѣ; обѣ предназначены 
только для иравославныхъ (киталцевъ и русскихъ) и 
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ими завѣдуютъ миссійскіо іеромонахи. ПТколн подраз-
дѣляются ка;кдая на два отдѣленія: старшее и млад-
шее, при чемъ число учащихся въ пихъ съ кажлымъ 
годомъ увеличивается: въ 1890 году было 4Гі учащихся, 
въ 1891 г.—46 чел., нытіѣ ихъ до 00. Бо.тѣе способные 
учешіки посылаются ио окоичанін курса па казенпыіі 
счотъ въ Иркутскъ, въ духовное училище и семинарію. 
Сущсствуютъ такяге русскія школы въ Ургѣ, Хаиь-
коу, Тянь-ІДзіщѣ и Урумчѣ. Средства мпссіи, счнтая 
деиьги, отиускаемыя на школы, составляютъ около 20 
тысячъ рублей. На завѣіцанный въ пользу миссіи мо-
сковскою благотворитсльницею Котельпиковою капиталъ 
въ 10 тысячъ рублеп предподожено соорудіпъ повый 
православный храмъ въ Пскинѣ или въ другомъ ка-
комъ-либо напболѣе нуждатощемся въ псдіъ китайскомъ 
городѣ. Капиталъ этотъ хранится въ искипской коиторѣ 
шанхай-гонконгскаго банка и съ 189-2 года уже возра-
стаетъ текущими процеитами. У миссіи есть и свои 
землн. Послѣднія нріобрѣтались иостеііенпо (і:ервнй зе-
мельный. участокъ купленъ въ 1727 году). Этихч. земсль 
насчитывастся евыше 100 десятішъ, отдаваемыхъ обык-
новенно по безерочиьімъ коптрактамъ и за иичтожную 
плату. 

Просвѣтитольпая дѣятелыюсть пекішской миссіи 
идетъ сравпитсльио медлепио, хотя и съ воврастающпмъ 
успѣхомъ. Всѣхъ православныхъ въ Кптаѣ иасчиты-
вается нынѣ до 1,000 человѣкь. Прпчиішг, по которымъ 
задерживается быстрый ростъ правослатя въ Китаѣ, 
нами уже выяснепы выше. Пельзя пе отмѣтпть, впро-
чемъ, здѣсь того отраднаго факта, что въ иослѣдііее 
время простой народъ, самъ по себт>, безъ руководства 
со сторопы разпыхъ цеблагоцад<ѵя;ішхъ вожаковъ и за-
правилъ, пастроенъ противъ христіапекоіі нроповѣдн и 
ея глапіатаевъ менѣе фпнатнчно. Срсдн ішзшихт> клас-
совъ общества замѣтсиъ даже иѣкоторыц интересъ ки-
тапцевъ къ хрвстіапству п, въ частностн, къ нраиосли-
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вію, жоланіе ознакомиться съ высокимъ и жткшерадост-
иымъ Евлнгельскимъ ученісмъ. „Кигаііцы,—свидѣтоль-
ствуетъ олинъ изъ еовремонныхъ наінихъ мпссіоперовъ 
въ Пекпнѣ, — пе только принимлютъ меня всстда ра-
дупшо, но и охотно встуіыютъ нъ Сіесѣду со мпою о 
вѣрѣ своей и нлшеіі. Одинъ только рать случилось пе-
дора;>умѣніе. Вхожу я въ знакомую фанау, гдѣ любилч 
со мною бесѣдовать о религіи, и встрѣчаіо холодныГі 
ирісмъ. Я сперва бы.тъ этпмь ііог.аженъ, ио потомъ мнѣ 
объяснилп, что тутъ пріісутсповалъ китлііскііі лама 
(жрецъ), который только тѣмъ н отличатся отъ дру-
гихт> китапцевъ, что у ие было косы и голога вся брктая. 
]>ъ прясутсгвіи ламы кнтаііцг.. боятея бесѣдовать, ііогому 
что онъ аапрещаетъ нмъ вестп бесѣды о религіи съ хри-
стіанамп, опасаясь, какъ бы китайцы не сталн пріши-
мать христіапство. Сиустя нѣсколько времени, я онять 
посѣтплъ ту же фаноу, н пріемъ отличался обычнымъ 
радушіемъ, и уже не я, а китапцы сами начали вонро-
ніать меня о рлзныхъ дредметамъ, клсающпхся папіеіі 
религіи". 

Въ заключеніе, нель-ш ие нояилать, чтобы въ отда-
ленноЛ и пеобъятноіі пмиерін азіатскаго ылтсрпка не 
оказывалось недостатка въ самоотверяхепныхъ мпссіо-
иерахъ и особеино—ст> выспшыъ обрауованіемъ. Пужію 
имѣть въ виду, что китаііская миссія ииѣетъ ваяшое 
внутреннее, культурпо-просізѣтптельпое ;шачеиіе. Для 
благовѣстнпчсства Хрпстова ученія иастуиаетъ, пови-
димому, самое благоііріятпое время. Доселѣ замкнутый 
и ноиодвшкпыіі Китаіі тенерь все болѣе т болѣе откры-
вастъ двери для езронеііскоіі цивиТлзаціи и охотиѣе, 
чѣмъ щ>еяш,е, протягиваетъ руку общенія нностран-
цамъ. Еслп это такъ, то долгъ Россіи, по ея блшкому 
географическому полоячспію и дружсствешшмъ сосѣд-
скнмъ отиошеніямъ, иередать импе])іи богдыхана то, 
что составляетъ оспову всей цнрплпзаціи, т. е. хри-
стіансгво. 



ГЛАВЛ ВТОРЛП. 

Пр&воелавная миесія въ Японіи. 

I. 
„Птр.ян.'] ІЗлсходящаго Со.-ціиа". •— ЯІІОІПІІ.:. :;якъ ку.іьтурііыіг тта-
рцдъ.—Като.тпчгскал мпгсш чъ Японіи іеь XVI т;.: е:і нгудача,.- -
ІЧіткііі мпссіпіігръ. — Ісромонахъ Нпки.тай: иуп, его вт, Японіи.— 
Оораіцеіііе ];'!> хрпстіанетио чс.ыческаго Гк.ц.чьт. — Опіоентолыіый 

уелѣхт, ]іро)іоі!Т',;\"н.--1іу,і:ды м!іссіоі!грп!:т,. 

Па краЯпемъ Востокѣ, за напіеП Сибирью, тамъ, гдѣ 
разстплаетъ въ пообъятиую пшрь СГІОИ ВОДЫ Великій 
Океапъ, лежптъ сг>ое,обра'лная стр-лиа, извѣстная у ту-
гіемцевъ подъ имономъ „Страпы Восходящаго Солпца". 
Это — Ліюнія. Оиа состоптъ и-ть четырохъ больишхъ 
оетровоііъ: Э;ю ПЛІТ Земля варваровъ, Гондо, Спвоха 
пли „Четнрсхъ Провшщій", Кіусіу пліг „ДОІІЯТП Странъ" 
іт беччисдеппаго мноѵкостгза пеболыцихъ острововъ, ко-
торыо или сосдппяются между собой посредствомъ под-
водиыхъ тіереіпеііковъ, илп же подшімаются въ видѣ 
вулкаттическпхъ горъ надъ поверхііостью глубокихъ 
водъ. Располі жоиная па половішѣ пути изъ Саиъ-Фран-
циско ІІЪ Лоядонъ чрезт> Тпхій Окоаиъ п Россіііскую 
нмперію, страиа „Восходяіцаго Солица'- какъ-бы попол-
пяеть собою іюасъ 'зе.мель еі.ропеііской ЦІІШІЛІШЦІИ въ 
Сѣверномъ полуіпаріп. Опа снязиваетъ воетокъ и занадъ 
міра посредетііомъ окпуяишіцаго его моря и началь-' 
ствуетъ П:ІДТ> всѣмн дпрогамп, которыя ведутъ къ Ма-
лаПскьмъ О-ЛЪ-НІ.ЧМЪ, Лвсіралін, Пндо-Китаю н прнбрея;-
нымъ страпамъ Тпхаго н Пндіпскаі о оке.ановъ. 

Почти всл ;<т;і етрапа не ровпа, хо.тмиста п пред-
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ставляетъ петірерьтяып ридъ возвишетііп и долішъ. 
Япопскія горы пе представляютъ пзъ себя тѣхъ страш-
пыхъ кучъ п обръшистыхъ ск.тоновъ, какіе ожидаешь 
увидѣть въ алыіійскихъ страиахъ; здѣсь почти совер-
шешю отсутствуетъ пзвестн::къ п песчапчкъ, которые 
раскалываются па вертикальныя глыбы. Частое повто-
реніе обильных'ъ дождеіі, естествешюе богатство ])асти-
телыюсти дали японскимъ лапдшафтамъ красивую вол-
нистую лнпію горизопта, лощины съ пологими шжато-
стями и широко раскрытьтя долішы. 

Климатъ и природа Япояіи роскошны. Благодаря 
обилію дол-гдей, относителыюй умѣренпости ;шмы и влая -̂
ности воздуха лѣтомъ, японская растительпость отли-
чается необыкновеинымъ богатствомъ и силой. Повсюду, 
гдѣ ку.тьтура пе придала растителыюсти однообразнаго 
вида, почва осѣиепа либо большимн дереньями, лнбо 
деревцами, либо куетарппками и древесными растеніями, 
неремѣтпаштыми съ травамп и ліанами; самис разнооб-
оазные виды встрѣчаются сотмями па иолѣ зрѣнія. Яѣтъ 
сада, болѣс цвѣтущаго, чѣмъ этотъ естествепный садъ 
японскихъ полеи и лѣсовъ! Вь іюнѣ п іюлѣ цвѣтущія 
деревья представляютъ зрѣлище нсзнакомое на западѣ. 
а когда листья начинатотъ увядать, нри ирпближепіи 
зимы, ихъ яркія и разнообравныя краски можно при-
нять за второй расцвѣтъ растительности; подъ своимъ 
осепнимъ уборомъ лѣса Японіи еще нрекраснѣе, чѣмъ 
лѣса Сѣверной Америки, такъ богато окрашенные въ 
разнообразные цвѣта. 

Въ этоіі-то богатой странѣ, занимающей всего 0,000 кв. 
милъ съ нсбольишмъ, жпветъ до 65 милліоповъ жите-
лсй. Населепіе Япопіи, за псключеніемъ развѣ окрашгь, 
внѣшиихъ острововъ, каковы Курильекіо, Эзо п Кіусіу, 
есть одпо изт, самыхъ однородныхъ, какія только су-
ществують на свѣтѣ. Япопскііі народъ весь говорптъ 
однпмъ языкомъ, пмѣетъ одіш нравы и обычаи и обла-
даетъ полнымъ еозііаніемъ своей обіцеіі націоиальиостн. 
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Изъ всѣхъ паціГг, жиііущпхъ впѣ Европы, ТТоваго 
Свѣта и Лвстраліч, яионцы—едшістиснные люди, кото-
рые прнняліі по своей доброй волѣ цнви.тпзацію Запада 
н кото])ые стараются прпмѣнить у себя веѣ ого куль-
турпыя пріобрѣтенія—какъ матеріллышл, такъ и нрав-
ствсппыя. Они тю пмѣлн, какь мпогіе лругіо пароды, 
несчастія потерять стзою независимоеть, и снла не па-
вязывала имт> правовъ побѣдоиосноп націи. СвоОодпые 
политическп и религіозпо, опи вступплп въ екропепскіп 
міръ въ качсстг.ѣ добровольпыгь учониковъ, а не въ 
качостнѣ поддашшхъ, и вступили для тиго, чтобы заим-
ствовать у пого всѣ лучпіія проявлснія культурной 
жігши. Тогда какт> китаііцы, гордые своеіі древпеіі ци-
впли.іапіей и съ недовѣріемъ относящісся къ тѣмъ нио-
зомнымъ варварамъ, которые приходили громпть пуш-
ками ихъ города и л;ечь ихъ дворцы, ириннмаютъ уроки 
западпыхъ народовъ лишь нослѣ до.тгихъ колебаній и 
подъ давлоніемъ событііі, японцы, напротнвъ, съ юио-
шескпмъ увлечеиіемъ стараются прсобразиться въ евро-
пейцевъ, подобно тому, какъ пробовали нѣкогд.а пзмѣ-
питься въ кптавцевъ. 

Христіапство въ Яионіи впервыо ста.то распростра-
няться въ 2чVI зз. чрезъ католическихъ миссіоперовъ. 
ІѴь 1540 году Францискъ-де-Ксавье высади.тсяна островъ 
Кіѵсіу и вскорѣ послѣ того ро.тнгія „Яео", т. е. Іисуса, 
иа которую япопцы снача.та смотрѣлн, какъ на одііу изъ 
соктъ „будднзма", сдѣлала быстрые успѣхи. Іезуиты 
основали духовпую ссмііпарію въ Фупаѣ, и 30 лѣтъ 
спѵстя пос.тѣ псрпыхъ поіштокъ обраіцопія, хрпстіанскія 
обшппы, сгруппировапныя око.то :юо церкпеП, пасчиты-
вали уя;о оію.то іГ)0,иоо своихъ члепоіП). Ііо т;огда ка-
толичоскіо мпссіопоры, съ обычішмъ имъ ве;;дѣ н во 
всѣ вѣка фішатші.мсмъ, ста.ти вмѣшпваться вь иолптнку 
страпьт, то былп сь позоромъ изгпапы изъ Яіюяіп. Въ 
]."><)7 г. пЬско.тькп фрапцисканпліхт, мпссіоиоронь, і;о-
торыо выдава.ти ссбт г.а іюс.танпіисовъ, но потомъ были 
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разоблачены благодаря доиосу ихъ соперпиковъ, бьѵш 
прпговорсиы къ смертиоіі казнн па крестѣ. Тѣмъ нс 
менѣе новая религія н ностѣ того пе псреставала бьгть 
тсрпимол. Вспыхнувніія въ иервое десятнлѣтіе XVII в. 
междоусобныя войиы пмѣли слѣдствіе.\гь пзданіе въ 
1014 г. повелѣпія о высылкѣ хрнстіанъ внутрь страпы; 
исиовѣдаиіе хрпетіапской вѣры было окончательно вос-
прсщено послѣ возвращенін г-імиссара, посланяаго въ 
Европу для собрапія па мѣстѣ свЬдѣнііт о религіяхъ 
западиыхъ народовъ. Оеуяѵдеппые за вѣроотстуняичество, 
католикн па о. Кіусіу возмутнлась въ 1638 т-., но были 
побѣягдепы н псребпты безъ всякой нощады: тысячи 
песчастныхъ хриетіанъ были ввергнугы въ море н ліерло 
вулкапа 5 ітцена, бллзъ города Нагаеаки. Въ 1610 г. чет-
веро португальскихъ пословъ, прибывпіпх'і> въ Японію, 
были прсдапы смортп, какъ хрпстіане, съ болынею ча-
стію лгодеіі евосй свпты. Всѣ матроеы съ пхъ кораблями 
былл отосланы яа родипу еъ слѣдугощимъ грозпымъ 
иредостережеяіемъ: „]!ока солнце освѣщастъ землю, 
пусть пн одинъ христіапппъ не дерзаетъ являться вт> 
Япопію. Да будстъ вѣдомо о семъ веѣмъ п кллгдому!'' 
Таковы быліт печальпые результатьг. псрвоіі католиче-
ской мііссіп въ странѣ „Восходящаго Солпца". 

Въ 5()-гъ годахъ текущаго столѣтія соворішілся круп-
птлй нереворотъ въ отпошеніяхъ Японіп къ европеііцамт>: 
опа открыла свои порты для всѣхъ чужеземцовъ. Тогда 
были выштсаны изъ Европы учеяые и мастсра; молодые 
японцы послапы въ чуясіс края для обучепія; введепы 
европейскіо порядкн во всѣхъ отправленіяхъ іюлитпчо-
ской іі общественноіі жшжи. ВмѣетЬ съ тѣмъ Янонія 
объявпвъ безусловаую вѣротерпимоеть н религіозпую, 
свободу, отісрылась снова п для хриетіанеі;оіі проповѣди. 
Теперь трн главныя исповѣданія нмѣютъ тамъ своихъ 
мпссіопсроігь, которые дѣііетвуютъ съ успѣхоѵ.ъ болѣе 
прочпымъ, пежслн пхт> ііредшественппки ХѴ.І вѣкл. 

Христіапская вѣра, въ (̂ ормѣ праішславнаго восточ-
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паго исповѣдапія, занесепа была т?ъ Япоиію русскими 
миссіоиерамя. Въ 1800 г. отправился въ Япопіто іеро-
монахъ, нынѣ еішскопъ, Николай, воснитапііикъ О.-ІІо-
тербургскпй духовпоі; академін, нервнп русскій мнссіо-
перъ въ Япопіи, съ большимъ успѣхомъ подвизающіііся 
яа попршцѣ просзѣщенія Христовоіі вѣроіі япопцевъ и 
до спхъ поръ. 

Ъхаті, миссіоперу ггришлосг, чрс-чъ Спбирь. Въ ІТіг-
колаевскѣ о. НиколаП зішовалъ, л здѣст, встрѣтилея съ 
друппгьвеликнмъ миссіонеромъ, нреосвященпьшъ ІІнно-
кентіемъ. Святитель отенески обласкалъ юнаго миссіо-
пера. ЗІного ему говорилъ о будущемъ дѣлѣ, давалъ 
всякія наставлспія. 

— Л е.сті) лп у тебя ряса-то хорошая? спросилъ его 
преоевящештніі. 

— Копечно, есть. 
Однако, Владыкѣ академическая ряса не ноправилась. 
— Поѣдешъ туда, всѣ будутъ емотрѣть, какогі-де 

онт,, что у нихъ за свящснпикн. ІІужио сразу впушить 
имъ уваженіе. ІТокупаіі бархату. 

Бархатъ купленъ. Преосвященяый вооружплся пож-
шіцами и выкроилъ рясу для о. Николая. 

— Вотъ,—-такъ-то лучше будетъ. А есть ли крсстъ? 
Крсста еіце ие было: онъ дожидалъ о. Ннколая вт> 

Хакодатэ. 
— Ну, возьми хоть вотъ этотъ, — сказалъ Владыка, 

надѣвая на шело о. Николаю бронзовьій крестъ за сева-
стонольску ю кампанію. 

— Опо хоть и пе совсѣмъ но формѣ, да всс-таки 
крестъ, а безъ ного являтъся къ яиопцамъ не годится. 
Да ті не одііи лпоицьт, и европеГіцы будутъ смотрѣть. 

Въ такомъ іімироішзироваітомъ костюмѣ о. Николаіі 
вступи.тъ на японскую ионву. 

„Когда я ѣхалъ туда,—говорилъ онъ,—я много менталъ 
о свооГг Японіи. Она рпсовалась вь мо^мъ вообраясеніи, 
какъ певѣста, поджндавпіал моего прихода съ букетомъ 
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въ рукахъ. Вотъ пронесетея въ ея тьмѣ вѣсть о Христѣ 
и все обновится. Пріѣхалъ, смотрю,—моя нсвѣста спитъ 
самымъ прозаическимъ образомъ п даже п но думаетъ 
обо мпѣ" :і:). 

Первымъ дѣломъ іеромопаха Плколая, по прибытіп 
въ г. Хакодатэ, иа островъ Іеддо, было—серьсзно озпа-
комиться съ япшіскимъ языкомъ н поресестл на япои-
скій языкъ нужпѣпшія свящснпьш и богослуя;ебпыл 
книги. При изучеиіи языка, опъ ирочиталъ съ своимъ 
учителемъ КИТАИСКЛХЪ классиковъ, ирочиталъ яполекую 
исторію, прочиталъ разпыя сочиленія яиолеклхъ писа-
телей древнято и поваго премснн, 'и достпгъ такого 
успѣха въ этой области, что даже срсдн япоицсвъ олъ 
мояіетъ быть названъ спеціалистомъ. Освоившись съ 
языкомъ, о. Ииколай иачалъ присматрпватьея и къ 
ягизпи. Ходилъ по домамъ, зпакомился съ жлгелямк 
Хакодатэ. Не пропускалъ случая посѣтить какого-ни~ 
будь заѣзжаго разсказчкка. Въ Нпопіи сущестауетъ осо-
бая нрофессія: разсказчикъ. Эго прпблпіштелыіо то іке, 
что у насъ какод-нибудь шісатель. беллетрпстъ, только 
публичныГі (въ каждомъ городѣ есть особая, обществен-
пая зала—говорпльля, гдѣ происходятъ эти нубличные 
разсказн). Въ нѣсколько чтепШ онъ разсказываетъ цѣ-
лую исторію, все ято стеиографическн залисывается, л 
иотомъ иечатастся, п разсказъ готовъ. Слушать такого 
разсказчпка иолезно не только для практикя въ языкѣ, 
по глаьпымъ образомъ для изучепія яиоиекой жизли Ц 
характера. Міровоззрѣпіе этого народа сталовится понят-
иымъ, его завѣтпыя думы и идеалы обпаруживаютсл. 
Ходилъ о. Пнколай слушать и буддіііскихь проповѣд-
никовъ. Этихъ, конечно, для языка, потому что пзъ 
этой проповѣди едвали кто поГімотъ сущпость буддизма. 
„Цѣль проиовѣди у буддистовъ, но словимъ одлого инъ 
нашихъ японскихъ миссіонеровъ (архим. Сергія), ло 

*) См. «На Дальн. Пост.», дисьма архнм. Ссргія, 1897 г., 
стр. 1)6. 
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сголько научить своихъ слуінателсГі, сколько пхъ раз-
жалобпть, расчувствовать. На это опл мастера нервой 
рукгт. Тутъ идутъ въ ходъ ля-гесты, и иитопація голоса, 
и взгляды, и пекусствегпгое сгуіпеігіе красокъ и проч. 
Проповѣдпикп, воопіцс, есть прямо образцовые со сто-
ропы язнка н іфопзношенія. Слушать ихъ, пожалуй, 
да;ке полезно, но учопіе будднзма у пихъ узнать трудно: 
вся ота ироповѣдь и все пастырскос руководство въ 
буддпзмѣ основано на лиш..." 

Изучая язнкъ, исторію, ролигію и духъ японскаго 
народа, о. Николаи все болѣе и болѣе убѣждался, что 
близко то время, когда въ Япопіи открыго раздастся 
проповѣдь православія. Это наблюденіе сго пе замед-
лило паііти для себя и фактичеокое иодтвсрл;дсліе. 

Къ сыиу консула часто ходюъ ето фехтовалышЯ 
учитсль Сашібе, „кашіусп" (жрецъ сіштоиотекій),—чело-
вѣкъ съ сатанинской гордостію и съ ненавистыо ко 
псѣмъ нпостранцамъ. Особешю неиривѣтлпво иогляды-
валъ онъ на будущаго мпссіопера, о. Ншсолая. Съежи-
вая и бсзъ того малепькую фпгурку свою, Савабе про-
ходнлъ всегда какъ-пибудь бокомъ, чуть но скрежеща 
зубами п бо])МОча что-то себѣ подъ носъ. 

0. Николай это аамѣтилъ и старался узнать отъ Са-
вабе нричину его ненонятпой злобы къ нему. Однажды 
этотъ жрецъ П])иніелъ къ о. Николато въ компату. 

— оа что ты на меня такъ сердишься? — спросилъ 
Савабе о. Николаіі. 

— Васъ, тшостратщевъ, нужно всѣхъ перебпть. ]>ы 
прпшли сюда выглядывать нашу зомлю. Л ты съ своеіі 
проповѣдыо всего Солыие повредитъ Яиоліи, — злобяо 
отііѣтплъ онъ. 

— А ты спаепгь, какое мое учспьс? 
ОзлоблешіыП, ио чеетннп Савабе поставленъ былъ въ 

тупнкъ: онъ пнчего еіце пе слычалъ о христіанствѣ, и 
возставалъ ШѴІТІЖЪ него просто петому. что зто религія 
шіостранпап. 
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— Нѣтъ, не знаю,— отвѣтялъ опъ о. Николато. 
— А развѣ справедливо судитъ, а тѣмъ болѣе осуж-

дать кого-нибудь, не выслушавши сго? Развѣ справед-
ливо хулить то, чсго нс знаешъ? Ты спачала выслушай 
да узнаіі, потомъ и суди. Еслп будотъ худо, тогда и 
ирогопяй насъ отсюда. Тогда ты будешь справедливъ. 

— Ну,—говори, какъ-то проръічадъ Савабе, сурово 
скрещивая свои руки на груди (обычная поза японца, 
когда онъ чѣмъ-ішбудь обезпокоснъ, когда что-нибудь 
обдумываетъ или нросто сердится молчз). 

0. Николай сталъ ему говорить. Говорилъ ему о 
Богѣ, о грѣхѣ. о душѣ и ея безсмертіи. Язычішкъ-
жрецъ понемногу расправилъ свои руки, поднялъ го-
лову, — вмѣсто бсзсмысленпой злобы, въ глазахъ заго-
рѣлся живѣйшШ иптересъ. Немпого иогодя, онъ уже 
досталъ нзъ своего рукава (карманъ у япопцевъ помѣ-
іцастся въ широкомъ рукавѣ халата) кнпяѵку для замѣ-
тоіП), карапдашъ (почти каждый японецъ имѣетъ ири 
себѣ то и другое, и зашісываетъ все, что сго поразитъ, 
будетъ ли то какой-нибудь разсказъ или иросто хоро-
шій ви;ѵь по дорогѣ)... лачалъ записывать слова о. Ни-
колая, и ушелъ нотомъ глубоко задумавшись и обѣщая 
иридти ещо разъ. Онъ пачалъ ходить къ о. Николаю 
все чаще и чаще, закидывалъ его вопросами, сяачала 
какі) совопросшікъ, а нотомъ какъ испытующій истину. 

0. Николай чрезъ пѣсколько времени діиіъ ему п 
Новыіі Завѣтъ, который прочтеігь былъ Савабе съзахва-
тывающимъ иитересомъ. „Открыто читать эту книгу я 
пе могъ,—разсказывалъ потомъ самъ Савабе,—а читать 
хотѣлось. Сотъ я и выдумалъ читать въ то время, когда 
совершалъ елужбы въ своемъ „мія" (сиитоистскомъ 
х])амѣ). Полояхіішь предъ собой Евангеліе вмѣсто язы-
ческаго служебника, да и читаешь, постукивая въ обыч-
пып барабапъ. ііикто и не думаетъ, что я читато ішо-
страппую ересь" :;;). 

*) Т.шъ же, стр. 102, 
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Услышатшая вѣра глубоко овладѣла сордцемъ Са-
вабе. Онъ рѣгаилъ бросить свое жречество и креститься. 
Тапяо совершснъ былъ и таинствеппый обрядъ. Савабе 
получнлъ имя Павла, въ честь св. апостола, котораго, 
между ирочимъ, особенно почитастъ и которымъ восхи-
щается о. Нпколай. 

Такъ полоягепо было начало иравославной проповѣдн 
въ 5ІІЮПІИ. 0. Никодаіі, конечпо, и вѣрить пе хотѣлъ: 
чтобы вышло что-пибудь изъ такого фанатика, какимъ 
былъ въ язычествѣ Савабе, а Богъ его именно и пред-
зазначилъ въ первенцы японскоіі церкви. 

Ио принятіи христіанства, Савабе пришлось испы-
тать мнояѵество всевозмояшыхъ огорченій. Опъ имѣлъ 
красивую я№пу; я;ена подверглась сумасшсствію и, играя 
огнемъ, соиггла своіі домъ. Какъ христіашшъ, Павелъ 
Савабе не могъ уже слуя;ить идольскимъ боизою, хотя 
и должопъ былъ, ибо нначе пе па что было суіцество-
вать съ семьей. Ему пригалось оставить бопзой своего 
семилѣтпяго сыпа, что по законамъ буддіііекнмъ счи-
тается возмояшымъ. Но каково же было сознавать ему, 
истому христіапину, что ого сынъ—слуяштель идоловъ? 
Этимъ испытапія сго—и внутреннія и внѣшнія—не кон-
чились. Разъ, скрываясь отъ нреслѣдовапія властей, опъ 
ирипятъ былъ за лазутчика и брошенъ въ тюрьму. Осво-
бодившись оттуда, на поя^ертвованія прихоя;анъ кумирии 
оиъ выстроилъ домъ для свосй семьи, но и этотъ домъ 
такя;е сгорѣлъ. Во время воздвигнутаго на христіапъ 
гоненія въ Японіи, Савабе ігоддеряагвалъ сношенія съ 
еаключешіыми въ тюрі.мѣ христіанами и продолягалъ 
гвиіі проповѣди въ одпой темной и староіі кладовоіі 
блнзъ кумирцк. Падо жо было сгорѣть и этому посмѣд-
нему пристанишу христіаискаго тружешгка и его ссмыт. 
іМного и другихъ бѣдствій и дишеній выпало на додю 
Лавла Савабе. Нынѣ онъ, старецъ, управляегь пѣсколь-
кнми хрнстіанскими общинамн въ г. Токіо и польчуется 
гдубокпмъ .ути\ж<чііомъ псѣхъ ягюпскихъ христиіпъ. кякъ 
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одинъ изъ крѣпкпхъ и славныхъ столповъ православ-
ной церкви въ Японіи. 

Обраіцать въ хрпетіанетво Павелъ Савабе началъ съ 
своего пріятеля врача. Какъ грубый и аакореиѣлый языч-
нпкъ, тогь долго пе иоддавался воздѣйстішо вѣры. Но-
стоянно въ его головѣ роѵкдалиеь все новые и повые 
вопросы и возражепія. !1е одинъ разъ Савабе нрпходилъ 
къ о. Нпколаю ш> грустпомъ пастроеніи. Его друі'Ъ со-
ксѣмъ иобѣди.гь его вт> спорѣ, сдѣлалъ ему такое воз-
ралѵопіе, что Савабе ирпііуждеиъ былъ молчать. Тогда 
о. Нпколаіі енабягалъ Савабе новнмъ запасомъ, новьіми 
си.тами. Опъ уходилъ повеселѣвпш. Опять чрозъ пѣ-
сколько дпей является разбитнй и унылый, опять его 
подпимадъ о. Николаіі. Пока накоиецъ но прпшли онп 
къ псму оба: Савабе и его дрѵгъ, врачъ Сакаіг. Этогь 
тояхс былъ крелцеиъ съ имснемъ Іоапиа. Ішоелѣдствіи 
онъ сдѣлался другимъ свѣточемъ христіанства въ Япо-
піи. Припявъ крещеніе, онъ сразу б]»осилъ все, всѣ свои 
иривычки, всѣ слабости, и нзъ ягычника, иосдѣ креіце-
нія, сталт> подвшкникомъ. 

Видя, что дѣло пачалось и вѣруя, что тсіюрь оно 
ноіідегь н не остановится, о. Николаіі въ 1870 году ис-
хлопоталъ предъ русскимъ Святѣишнмъ Спиодомъ раз-
рѣшеиіе на открытіе вт> Японіи русской православноіі 
духовпоіі мпссіи и въ слѣдуюіцемъ году онт> возвра-
тился туда уже начальникомъ мпссіи. У псго вскорѣ 
явился и помощникъ изъ русскихъ іеромонахъ Апатолііі, 
ыюслѣдстіи архимапдритъ. Малое стадо грушіпровалось 
около ппхъ, Оорясі> съ нуждоіі, но горя вѣроіі и про-
должая раепрострапяться. 

Когда проповѣдь въ Хакодатз уя;е утвердилаеь, пуяшо 
было думать о распространеніи вѣры и въ другихъ ча-
стя.ѵь Японіи. Два миссіонера раздѣлплись: о. Апатолііі 
остадся въ Хакодата, а о. Николаіі перепсеъ свото дѣя-
телыіость въ столпцу Яиопін, Токю, на о. Пшшонѣ. 
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ждавшихъ русскаго и вмѣстѣ религіознаго образованія, 
собрались около лего; было бы н больиіе желаюнщхъ 
слуніать отъ исго учсніо о вѣрѣ, да негдѣ было помѣ-
стлть ИСІІХЪ. 

Ыссмотря на такое расположеніс японцевъ къ хри-
стіаиству, успѣхъ проповѣдл затруднялся вслѣдотвіе пѣ-
которыхъ пуждъ, псііытываомыхт> миссіоперами. Прежде 
всего, нужно было обзавостпсь помѣіценіями для цер-
квсй, для школъ, для собственнаго жіітън; по на иаемъ 
номѣщетй или на ноетропку новыхъ не было средствъ. 
Учить, потому, приходилось В'ь стратаной тѣенотѣ. „П])ед-
ставьте себѣ,—писалъ о. Николай,—компату на чордакѣ, 
по точнѣіішему ііамѣрепію 11 кв. футовъ, л въ этой-то 
комяатѣ, высотою не много болѣе двухъ аріпшіъ съ по-
ловішою, въ которой стоитъ столъ, нѣсколько стульевъ 
и подобіе самодѣльнаго дивана, ироисходило обучспіе 
пакону Божім 20 человѣкъ. Сидѣть — уже не спранит-
вайте, какъ сидѣть: на стульяхъ, иа дпвапѣ, на полу, 
на ступенькахъ, ведуіцнхъ на чердакъ; къ счастыо, есть 
еще два окна, одно паискось отъ другого; если благо-
творитсльная природа иосылаетъ вѣтерокъ, то и ничего, 
а нѣтъ теченія воздуха,—духота нестершшая. Зшимапіе 
съ трудомъ свяоываетъ мыслп, самое горло откашвается 
слуяппъ болѣе, чѣмъ полтора-два часа подърядъ. II слу-
шатслямъ плохо: бѣдныо усердствуютъ слушатъ новое 
учепіе и аккуратяо приходятъ, усордпо работаютъ вѣе-
рами, чтобы освѣжить лобъ и возбудшъ двшкеніс мысли. 
Что дѣлать?.. Увы, н лѣтомъ п ;шмой, круглый годт> 
будетъ все то Яѵе поудоОетво для ирогіовѣди. Нріг та-
кигь-то условіяхт> дѣло ироповѣдп, однако, іфодолжа-
лось пеослабно. 1>ъ 1878 г. сообіцалосъ, что въ Хако-
дато (гдѣ проновѣдывалъ о. Лнатолій) приходятъ кре-
ститься отъ иравославпыхъ миссіонеровъ дажс жители 
другпхъ городові> п оетрововъ; особелио мпого креетится 
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жепщипъ, ппогда съ грудпыми дѣтьми. Видпо было, что 
сѣмеиа Христовой вѣры пали на благонріятную почву 
и обѣщалп дать хорошіс плоды. 

П. 
Гі.тагоігг.стнпчество лъ Ліюніи.—Катихигіаторы-ироповѣднпшг, ихъ 
ОССІІДМ ("і. язычішііамті.—Ліігерагурио-шиаге.ті.екая дѣяге.тыюетг. 
ч.тенолъ миесіи.—Преоси. НшіО.тай. какт, началышкъ миесіл: тайиа 
перкошіаго управ.теііія. — Сотрудники прсосшіщеннаго Нико.тая,— 

Лрхимандрити - Анато.тіп и Сергій. 

Иолучнвъ свос панало въ 70-хъ годахъ текущаго 
столѣтія, юная нравославпая япопская церковь, несмотря 
на короткій періодъ существованія, замѣтно увеличи-
лась количественпо. Нынѣ она пасчитывастъ болѣе 
24,000 ЧДСПОВЪ. 

Наставниками и руководителями христіапъ-яионцсвъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и распрострапителями православія 
являются проповѣдникті", которые состоятъ исключи-
телыю изъ однихъ япояцевъ; а падъ проповѣдішками 
поставлолы священники, которые совершаютъ свв. таии-
ства въ своихъ округахъ, даютъ совѣты проповѣдни-
камъ, наблюдаютъ за успѣхомъ ихъ нроповѣдей, настав-
ляютъ крсщепыхъ хрнстіанъ п стараются укрѣшпъ нхъ 
въ вѣрѣ. 

Японскіс катихизаторы распадаются па трн степели. 
Катпхизаторы (сейдепкёся) — ѳто уже опытпыс и долго 
служившіе проиовѣдпики. За ними слѣдуютъ фуку-ден-
кёся, — помощннки катихнзаторовъ. На самомъ дѣлѣ 
онп проповѣдуютъ и завѣдуютъ приходами тожо само-
стоятелшо. Пакопецъ, ден-кео-сеіі, катлхизаторскіе уче-
шіки. Это только начинающіе, недавно вышедшіе ивъ 
катнхизато])ской ніколы. Дсн-кео-сей стоятъ иодънѣко-
торымъ руководствомъ блнясапшаго катихизатора. Со-
образпо степеіш, катіштзаторы получаютъ ягаловапье отъ 
іо до 1-1- енъ (рублеп) въ мѣсяцъ. ІЗсѣ проиовѣдники, 
за псключеніемъ весьма немногпхъ, людп семейные, 
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иные л многосеисйігые, потому такое содержаніо для 
тгахъ, особеппо вслѣдствіе вздорожапія вгь послѣднее 
время всѣхъ жизненпыхъ потребпостсіі въ Яішпіи, очень 
недостаточно; цо миссія не можотъ дать болъше; она 
постояпно побуждаетъ мѣстныя церкви заботлться о пуж-
дахъ своихъ проновѣдпиковъ, что мпогіе и дѣлаютъ, 
особепно тѣ церквн. ироповѣднтіки которыхъ отлпчаются 
усордіемъ къ своому служенію. 

На проповѣдпическихъ бссѣдахъ язычнпкн часто 
вступаютъ въ сігоры съ проповѣднпками. По до сихъ 
поръ пикогда пе было случая, чтобы проповѣдники, пе-
смотря па то, что они сами новички въ христіанской 
религіи и исопытные ея защптшгки. были когда-либо 
побѣждсны въ своихъ сиорахъ съ учеными язычниками. 
Въ этомъ номогаетъ имъ сильная и глубокая вѣра. 
Ппогда случается, что болѣе или менѣе знатные языч-
ники зовутъ проповѣдпиковъ къ себѣ на домъ для бе-
сѣды. Конечно, въ этомъ отношеніи ке день и не два 
требустся ироповѣдппку для обращеиія язычпнка въ 
христіанство. 

Восьма многіе изъ катлхизаторовъ имѣютъ въ своемт, 
вѣдѣпііт по нѣскольку селепій згли городовъ. Катихиза-
торъ живетт> въ одиомъ лз'і> нпхъ постояшго, осталь-
ные же посѣщаетъ отъ врсмеии до времешт. Если гдѣ 
есть оглашаемые, ояъ остается тамъ на нодѣлю илп 
днеіі па десять, проповѣдуетъ и іютомъ переходитъ іѵь 
другое мѣсто, чтобы л тамъ нробыть столько же. Ко-
нечно, такоіі иорядокъ вызвангт> лсключитегыш педо-
статкомъ въ катпхизаторахъ л на ирактпкѣ краііне не-
удобснъ: прослушатѵь ученіе въ продоляѵеніе недѣли, 
оглашенпыс доляшы потомъ ждать днсіі двадцатъ, а то 
н цѣлыіі мѣсяцъ, нока верпстся катихлзаторъ и лродол-
яштъ отѵіашоніе. За это врсмя оші успѣютъ мпогос ие-
резабытъ. впсчат.тѣше отъ сказаинаго прежде сгладптся, 
да. и рсшіость къ слушаііію еетествешю ослабѣетъ. Въ 
шіду ^того, по расішряжепію преосвящешіаго Нпколая, 
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въ Японіи принятъ такой порядокъ: катихизаторъ дол-
женъ жить тамъ, гдѣ у него есть слушатели. Нусть 
проживетъ опъ тамъ не выѣзжая ыѣсяцъ или полтора. 
Если будетъ говорить проповѣди ежедневно, то за это 
время оиъ вполпѣ успѣетъ приготовить къ крещспію. 
Если яге и не приготовнтъ, то, во всякомъ случаѣ, 
уснѣетъ положить довольно прочпое основапіе, такъ нто 
д.тя оглашсиныхъ не оудетъ уже опасно прождать бсзъ 
нроповѣди мѣсяцъ и да?ке болѣе, опи пе перезабудутъ 
и не ослабѣютъ въ ревностн. 

Въ видахъ болѣе успѣшнаго проповѣдыванія Слова 
Божія въ Япоішг, члены миссіи (катихизаторы и свя-
щенники), съ преосвящеппымъ Николаемъ во главѣ, за-
нимаются литературно-издательскою дѣятельностыо. За 
послѣдніе годы били перевсдены и напечатапы при 
миссіи, меяѵду н])очимъ, слѣдующія книги: „Разборъ 
римскаго ученія о видимомъ (папскомъ) главенствѣ въ 
церкви", соч. архим. Никапора; „Псторія православной 
цоркви отъ начала раздѣленія церквей"; „Толковое 
Еішігеліе", еп. Михаила; „Очерки догматическаго пра-
вославнаго христіанскаго ученія", сон. прот. Н. Ѳаво-
рова; „Избранныя мѣста изъ творенШ св. Іоапна Злато-
устаго"; „Молитвы, заповѣди, снмволъ вѣры", съ объ-
ясисніями, составилъ прот. Д. Соколовъ; „Училище бла-
гочестія"; „Нравствснпое богословіе", митроп. Платона; 
„Христіанекая анологстпка", Роягдествснскаго; „Обличи-
т(.'льпое богословіе", ІІпнокентія; „Икославныявѣроиспо-
вѣданія", соч. пр. А. Иваицова-Платонова; „Житія свя-
тыхъ", составл. А. Бахметевой; „Православпая вѣра" 
соч. прот. А Свирѣлина, и др. Свсрхъ того, іі})и бли-
Яхапшемъ сотрудиичествѣ "членовъ миссіи издается на 
яіюнскомъ языкѣ „Православныіі Вѣстникъ" илп „Сей-
кёо-симпо", выходяіцііі два раза въ мѣеяцъ. Журналъ 
этотъ чптастся съ ашвѣііпшмъ интересомъ не только 
ііравославиымп яионцами, но н язмчшіками. Каждын 
номеръ Лратіославнаго І.ѣспшка'' содержптъ въ ееоѣ 
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рядъ статей, которыя остатгаклииаютъ на себѣ серьезное 
внимапіе людей, заитггересованныхъ религіозными во-
просами. Въ „Вѣстникѣ" номѣтцается и лѣтоішсь совре-
менпой жизни православпой церкви ігь Япопіп. Кромѣ 
„ГІравославнаго Вѣетннка" при миссіи иядаютея два ду-
ховныхъ журпала: „5граииски" (Скромность) и „Син-кай" 
(Духовное море). 

Во главѣ священнослуяштелей и проповѣдшіковъ 
стоитъ иреосвящ. ПлколаГі, начальникъ миссіи. Опъ все-
цѣло отдаеть себя святому дѣлу просвѣщепія язычни-
ковъ. Вся жікпь его полна пеутомимыхъ трудовъ и не-
прерывныхъ запятій на пользу юіюіі нравославіюіі япон-
ской церкви. Охъ самаго ранняго врсмени до глубокой 
ночи опъ запимается церковиымп и миссіонерскпми дѣ-
лами, переводами, корресцонденціями, распоряягеніямп и 
проч. Не удивительно послѣ этого, что пе только ту-
земпыс христіапс, по и язычпикп говорятъ о нем'і>: „вотъ 
пастоящій тружетшкъ, вотъ великій человѣкь, живущііі 
исключитсльно для ближпихъ". 

Выясняя тайну церковнаго управлепія и воздініствія 
своего на юпую паству, преосвященпый НиколаК въ од-
номъ изъ писемъ своихъ, мсягду прочимъ, говоритъ: 
„Сердце тутъ нуяшо, — способиость ироникнуться нуж-
дами блшкпяго или блиишихт>, почувствова'іь скорби и 
радости блияшихъ, точпо свои,—н въ то же время хлад-
тюкровное размышленіе, какъ устранить скорби и упро-
чить радости,—и рѣшпмость постушіть въ указываомомъ 
сердцемъ и умомъ паправлсніи, и твердость и автори-
тетность сдѣлать поступокъ правиломъ для другихъ я 
проч., и нроч., смотря но обстоятельствамъ. Л, когда 
іюсѣщаю церковь,••-продолжаетъ опъ,—какъ бы мала 
она ни была, па то время дѣлаюсь всоцѣло членомъ 
ся, такъ что для меня въ то время другихъ церквегі, 
да и всего міра какъ будто ие существуетъ; если ирп-
ходятъ пнсьма изъ другихъ церквей, мнѣ п въ голову 
не прпходігп, прочптать ихъ среди дѣлъ той церкви, 
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а читато почъю, освободившись оть мѣстныхл> дѣлъ. 
Естественпо, что все состояніе той перкви, со всѣми 
мѣстпыми пуждами, скорбями и радостями, до малѣгі-
ишхъ частпостеіі, все цѣликомъ вольется въ душу,--
трудно ли затѣмъ обсудить, посовѣтоватъ, убѣдить, на-
стоять и іюд.? Все это такъ просто, все само собоіі 
льется съ языка, изъ'сердца. Только нужпо имѣть бла-
горазуміе, нс обращать все въ брызги, исчезающіе бсз-
сл1'.;шо; систематичность и постояиство нулшы, нужно 
не забывать, гдѣ и кому что сказано, что постановлепо, 
п иаблюстп, чтобы было исполнепо. Для этого я веду 
по церквамъ записн, и при томъ разныя: о церквахъ, о 
катнхизаторахъ, о молитвешшхъ домахъ, о сказаиныхъ 
проповѣдахъ п настав.гоиіяхъ, аккуратно занисывая все 
въ чстыре тетрадки въ калгдол. цсркви" *). Обладая та-
кпмъ сокретомъ, иреосв. Николаіі, конечно, никогда не 
устанетъ въ своей высоко-плодотворкой проновѣдшіче-
скоіі и адмпнистративноіі дѣятелыгости. 

Самымъ онергичнымъ изъ совремеиныхъ сотрудни-
ковъ нреосвященнаго Пиколая въ дѣлѣ распространепія 
христіанскоіі вѣры въ Япоиін является токіііскій свя-
іценнипъ о. Ііавелъ Савабе,—тотъ самыіі, который такъ 
удивительпо обраіпенъ былъ вт. хрнстіапство о. Пико-
ласмъ въ иервые годы нребывапія его въ Яионіл и съ 
тѣхъ поръ изъ фаиатика-бонзы иревратплся въ самоот-
верженнаго послѣдователя Хрпста. 

Слѣдует'ь здѣсь отмѣтить сще просвѣтительную мис-
сіонерскую дѣятельность двухъ бывншхъ архимаидри-
товъ мпссіп: о. Анатолія, тепсрь \жю почивіпаго (•{• 23 
ноября і8!)] г.) и о. Сергія. 0. Апатолііі (въ мірѣ—Але-
ксандръ Тпхаіі) родился въ 1838 г. 23 поября въ Бес-
сарабіи, вт> г. Хотипѣ, отъ благочесшвыхъ родителей. 
11о окончаніп курса образованія вь духовноіі семпнарін 
опъ упіель въ одшгь аноискііі мокастырь, откуда потомъ 

"•'••) ііл Далыі. Ііостопѣ, схр. 178. 
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отправился для дальпѣпшаго богословекаго обраіот?апія 
ізъ кіевскую духовную акадомію, гдѣ и копчилъ курсъ 
въ 1871 году съ званіемъ кандидата богословія. Веспою 
1872 г. о. Апатолііі рѣшился поѣхать въ Яяоиію вь ка-
чествѣ христіапекаго миссіопера. Оиъ-то на первыхъ 
иорахъ и былъ главігымъ пп.моіцішкомъ премсіі. ІІико-
лая въ дѣлѣ нросвѣщенія Яііоніи. 

Главпымъ предметомъ заботы покпйнаго архиман-
дрита было христіанское воснитаніе дѣтеіі. Дѣло это 
о. Анатолііі считалъ особепно влжнымъ въ виду того, 
что взрослымъ новообратценнымъ трудно было отвыкпуть 
отъ старнхъ языческихъ привычекъ и восшгтнвать ссбя 
въ чисто-христіаискомъ духѣ. Такое перевоспитаніе воз-
мояшо только для дѣтеті. II вотъ онъ открылъ начальпое 
христіапское учплшце въ Хакодатэ, пазпачивъ туда над-
зиратслемъ одного изъ взрослыхъ христіанъ. Съ какою 
заботливостью и вниманіемъ относшіся о. архимапдритъ 
къ молодымъ иитомцамъ новоустроенноіі пгколы, пока-
зываетъ слѣдующій фактъ. Одпажды рано утромъ о. Апа-
толій ЯБИЛСЯ въ училище п, раскрывъ двери, вдругъ 
горько занлакалъ. Замѣтпвъ такое огорченіе о. Аиато-
лія, ученики спросили его о причинѣ слезъ. Ока:іалось, 
что дѣти нарисовали на стѣнѣ дурпыя картинки. Учи-
лище это и доселѣ остается разсадннкомъ христіапски 
воспитанныхъ дѣтей. 

Чтобы надолго сохранить память исзабвенпаго для 
япопскоіі церкви миссіонера, благодарные японскіе хри-
стіане намѣрены увѣковѣчить сго память иостроіікою 
при соборпомъ храмѣ Воскресеиія Хриетова въ Токіо 
памятника, въ видѣ большого металлическаго плн ка-
меннаго креста съ иконою па лнцевоіі сторонѣ и съ 
краткимъ некрологомъ о. архимандрита на другоіі, а 
также издать брошюру, содержащую собраиіе поучптель-
ннхъ словъ и разсказовъ покоііпаго труженика-мнсеіо-
пера о себѣ. 

0. архиманлрнтъ Соргііі (СтрагородскШ), бывшііі до-
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цоптъ с.-иетербургокой ду.ховііогі акадолііи и ипспекторъ 
люсковской духовяон акаделііи, вт> качествѣ ноліощинка 
преосвящ. Нпколая, прибылъ въ Янонію въ копцѣ 1897 
года. Онъ и рапыпе (съ 1890 по 1895 г.) служилъ въ 
Янопіп, а затѣмъ, возвратиыпнсь оттуда, провелъ нѣ-
которсо врслія па слул;епіи духошгой наукѣ вл> двухъ 
наіпихъ акаделііяхъ, а также состоялъ начальниколіъ 
русской лгиссііі въ Аѳинахъ. Зная прекрасяо япопскііі 
языкъ н обладая солидгшлгь богословскиліъ образова-
ніемъ, о. Соргііі былъ одннмъ изъ салшхъ дѣятелыіыхъ 
и ио.тезныхъ сотрудниковт> преосв. Ннколая. Новое па-
значеиіе сго въ текущемъ году (па должпость ректора 
потербургекоіі луховноіі семинаріи), безсіюрно, есть боль-
шая утрата для ягюнскоіі церкіш. 

Ш. 
Внутренняя органивація японскол церкви.—Хрпстіанекіл обіцины.— 
СяСіпры и и]ііігскін сооранія.—..Фу-.'ііі-кнаі'гг.—Храмы и молитвоп-
ные яома. — Ооооръ Восіфесонія Христола вь Токіо.—Японекое Гм>-
гостужекіе. — Добрыіі ооычай. — Школьг. — Характерь обученія п 

жизль учащихся. 

ІТравославііая духовная лшссія, благодаря яеутолшлгоіі 
})евпости начальпика ея, еппскопа Николая, а также— 
нравствешюіі п матеріалыюіі поддержкѣ со сторопы. рус-
скаго Православиаго Мпссіонерскаго Общсства, пред-
ставляетъ вл> иастоящсе время лшого отраднаго д.тя 
православноіі церкви. 

Бсѣ члсиы яиопскоп цоркви образуютъ из'ь себя 
сплочешгыя христіапскія общпіш. Бзаи.миъш отношенія 
отихъ общтшъ отличаются селгеіінылгь характеролгь. За-
ключая вт> себѣ 21,000 съ неболышгмъ человѣкъ, при 
39.000,000 всего пародонаселенія Японіи, общипы явля-
ются какъ бы пезпачнтольпыми островкалш среди чуж-
даго языческаго моря. Такое изолпрозаішое отъ языче-
скаго міра положеніе п враждебная иастроошюсть языч-
]!Пісов'і> протппъ нраінлъешю-релиііознаго ліровоззрѣ-
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пія хрнстіанъ заставляютъ членовъ юной православной 
япопекоіі церкви сплотиться въ тѣспоо общоство и жить 
взаимноіі поддоржкой другъ друга. 

Къ оеобенпоетямъ цорковной жизни японскихъ хри-
стіанъ отпосятся прежде всего сжегодпо бывающіе со-
боры дѣятелей миссіп. На эти соборы ирежде собира-
лнсь катихнзаторы и свящсинпки со всей Япопіи, но 
такъ какъ собирать всѣхъ очень дорого и псудобно, то 
въ послѣдпес время цсрковь пришлось разбпть па двѣ 
иоловины и собнрать каждую черсзъ годъ ію оче-
реди. Поэтому соборъ одинъ годъ бываетъ въ То-
кіо для сѣверноіі половипы, а другоіі годъ въ Оосака 
для южной. Нремя собранія пріурочивается больгаею 
частію къ окопчанію пстровскаго иоста. Соборъ пронсхо-
дитъ обыкповенно въ какой-либо церквя. Къ солеѣ ста-
витея неболыпоіі столъ, за которымъ помѣщастся сші-
скопъ со старшими свящешшками, а потомъ но ту и 
другую стороиу располагаются па полу осталыіые свя-
щешшки и катихизаторы. Въ началѣ собрапія ноется 
„Царю нсбесиыіі", въ концѣ—„Доетоііпо". Вотъ какъ 
описываетъ одпнъ пзъ такихъ соборовъ о. архим. Сер-
гіш „Собрались мы въ 8 час. утра. Нослѣ молитвы, нро-
пѣтоіі всѣми, иреоевященныП Пнколаіі, облачеппыц въ 
епитрпхиль и омофоръ (хотя безъ клобука), сказалъ нри-
вѣтственную рѣчъ, а засѣданія собора открылись чте-
нісмъ статистичсскихъ свѣдѣнііі о христіанахъ янонскогі 
церкви. Каждыіі свящепппкъ сѣвериоіі и южпоіі церкви 
представляотъ на соборъ ежегодпо отчетъ о своем'ь при-
ходѣ, о количествѣ обращенныхъ. умершихъ и проч. 
Чтеніе статистики продолягалось внлоть до 12 часовъ 
дпя. Послѣ перерыва началось чтепіе обычпыхъ пропіе-
нііі о перомѣщепін катішізаторовъ, объ открытіи но-
выхъ церквеіі и т. п. Нсе это обеуждаетея и разрѣ-
шается зараи ѣе на особомъ собранін свящсшшковъ, со-
Оору же только объявляется консчпцп результатъ всѣхъ 
]>азсуждепііі. Нослѣ прошопііі началпсь разныя предло-
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жепія устпыя, папрпмѣръ, какъ лучпго и успѣшпѣо 
вести дѣло проповѣди, пужно ли увслнчить жалованье 
катихпзаторамъ н т. п. Каждыгі пзъ присутствовавішгхъ 
на соборѣ могъ дѣлать возраженія, гдѣ нужно. Газсуж-
денія продолжались до самаго вечера, когда засѣданіе 
было закрьіто". 

Въ нѣкоторыхъ церквахъ, особошго па сѣверѣ, суще-
ствуетъ восьма полсзпое для церкви уч])е;кденіе, это— 
постояппый „слмбокукваіі" (братское собраніе). Газъ илп 
два въ мѣеяцъ члоны спмбокуквая (по болынеіі частп 
всѣ христіапе даішаго селелія) собнраются илп въ цер-
ковпомъ домѣ или у кого-ішбудь,—говорятъ проповѣди, 
рѣчи на духовпыя темы, ртлнаются разпыя дѣла, касаю-
іціяся церквіг, н проч. Въ ииыхъ мѣстахъ каждыіі члепъ 
обязанъ впссти извѣстную сумму яа церковь. 11а эти 
деньги ииогда напимается церковныи домъ, ииогда вы-
плачнвается жаловапъе катихнзатору, н])опзводятся всѣ> 
]>асходы на проповѣди (иаемъ помѣщенііт для публпч-
поіі проиовѣди, дорояшыс расходы свящеішика и т. п.). 
Не говоря объ этой матеріалыюй сторонѣ, всЬ такіе 
симбокукваи составляютъ незамѣнимое средство въ ру-
кахъ ])евпостпаго катихпзатора, с])едство тѣмъ болѣс 
ваяшое, что его пе приходится придумывать нлп пере-
яимать со сто])оны, оно создапо н выработапо самоіі 
жизныо, бозъ всякаго принуждонія и указаній. 

Кромѣ братекпхъ соОрапій, въ послѣдпее В])емя стали 
образовт>іваться при многихъ цорквахъ особыя собранія 
жепіципъ-христіанок-ь, носящія назвапіо „Фу-знп-кваП" 
(дамское соб]іапіе). Въ составъ их'ь могутъ входптъ всѣ 
взрослыя христіапки. Собранія происходятъперіодпчески 
по воскреспымъ или праздипчпымъ днямъ. Цѣль этихъ 
ообранііі состоптъ въ томъ, чтобы заоотпться, пасколько 
ото возможно, объ улучшепіи цсрковнаго быта и объ 
успѣхѣ проіювѣди с])едн язычниковъ. Пред'ь праздпи-
ками Гождества Христопа п Насхи „члены „Фу-зин-
Кваігя" бо.тьше веего запимаются дѣлами благотворн-
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телыгостн, каковую оказываютъ пе только хрпстіапамъ, 
но и пекрещешшмъ своимъ соотечествешшкамъ. ЭТІІ же 
„женскія общества п.тіі собрапія" прииосятъ не мало 
пользы и въ области цорковноіі жизші, содѣйствуя успѣху 
Квангельекой проповѣди, а также іюсшітанію христіап-
скихъ чувствъ среди юпыхъ членовъ правосіавпой япоп-
ской церкви. 

Церкви япопскія отличаются малыми размѣрами п 
скромнымт) убрапствомъ, да и такихъ пока еще мало— 
не болѣс двадцати. По причинѣ малочисленпости хри-
стіанъ и скудости матеріалышхъ средсхвъ, ириходптся 
довольствоваться или обыкповонными домами, обращае-
мыми въ мѣста братскихъ собрапій, или жс вновь устрояе-
мыми домами, съ спеціальиымъ назпаченіемъ для мо-
литвенныхъ и собесѣдовательныхъ собраній, но безъ на-
стоящей формы церкви. Такіе дома назьіваютея у хри-
стіанъ-японцевъ „мѣстомъ молитвы" или „мѣстомъ хрп-
стіанской проповѣдн". Оші имѣютъ обшшовенно два 
главныхъ отдѣлсиія. Одно изъ нихъ, представляющео 
болѣо или менѣе просторпый залъ съ нѣсколькими ико-
нами и столикомъ, служитъ ыѣстомъ молитвенпаго со-
бранія христіанъ или публичнаго проиовѣдыванія языч-
никамъ. Рядомъ обыкновеішо находится помѣщепіе изъ 
одпоЯ или пѣсколькпхъ комнатъ—это квартиры пропо-
вѣдниковъ. Здѣсь они совершаютъ нослѣ каждаго бо-
гослуя?енія бесѣды какъ съ христіанами, такъ иногда 
и съ язіічнмками. 

Среди всѣхъ японскихъ церквей рѣзко выдѣлястся 
ио своему великолѣпію соборпый храмъ во пмя Воскре-
сепія Христова, сооружеппыіі вгь столицѣ Яііопіи—Токіо. 
Неличественное зданіе собора въ строго-выдеря^ашіомъ 
русско-византійскомъ стплѣ служптъ предмстомъ удив-
ленія туземцевъ. Работа пропзводилась ио плапу архи-
тектора Щурупова, исключительно мѣстными ])абочпми, 
подъ общимъ руководствомъ инабліодеіііемъ пачальника 
ііравославпоіімнссіи въ Токіо, преосв. 1Іпколая;стопмость 
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сооруженія лсчисляется до 30.000 руб. Вмѣетпмость со-
бора до 1,500 чел. Расііоложепъ онъ въ сосѣдствѣ съ зда-
иіямпрусскоіі миссіи и посольства,на холмѣ, господствую-
щемъ падъ окружающею мѣстиостъю, такъ что со всѣхъ 
сторопъ опъ виденъ на дальнес разстояиіе. Въвнду не-
рѣдкихъвъУокіоземлетрясеніа, соборъ выетроеньвосъма 
прочно, сънарочитымп ігриспособленіямп въ фундамептѣ 
іг сводахъ, и уже выдсржалъ пѣсколько землетрясеній 
безъ малѣйшаго поврежденія. Вся церковная утварь, 
пконостасъ и колокола доставлены изъ Россіи. 

Изъ церкоішоп утвари особенпо замѣчателенъ пол-
ныіі приборъ свяіцснпыхъ сосудовъ, ГіЫііолиенный въ 
высшеіі стспеііи художествешю извѣсттшмъ фабрикан-
томъ ОВЧІШІШКОВЫМЪ. Запрестольныгі крестъ въ глав-
помъ алтарѣ, величипой въ аршинъ съ небольшимъ, 
сдѣланъ изъ чистаго серсбра (вызолоченъ), съ лнтымъ 
серебрянымъ распятіемъ очень бо.тыпихъ размѣровъ-
даже посить его тяжело въ крестныхъ ходахъ. Белико-
лѣппа также папихидпца: на серебряиомъ, бо.льшихъ 
размѣ])овъ, иодпожіи возвышается лптал пзъ серебра 
Голгооа съ такпмъ же распятіемъ (вершковъ пяти ве-
личиноіі), а по бокамъ лнтыя фигуры Божіеіі Матсрп 
н Іоапна Богослова. Хо])оіин также ковчеги иа всѣ три 
престола; одппъ изъ шіхъ — огромнаго размѣра, сере-
бряный вызплоченый, сь прокраспыми рельефпыми изо-
бражепіями, съ эмалыо. Рѣдкостыо въ своемъ родѣ 
является и кувшішъ для храненія св. мѵра,—опъ сере-
бряныіі, покрытый ;>малыо,съ прскраспымъизобраясепіемъ 
Святаго Духа па апостоловъ, стоитъ 5,000 рублей. 

ПостроПка соборнаго храма не обошлась безъ нѣко-
тораго нропятствія со сторопы мѣстиыхъ патріотовъ. 
Они смотрѣли на зту іюстройку, какъ иа „ненріятель-
скую крѣпость", сооружаемую на весьма у;юбной и вы-
сокоіі мѣстпостн, откуда можно будто бы наблюдать за 
пмператорскимъ дворіюмъ, и, чтобы номѣшать этому, 
строилп разныс ндапы: одни, напп., предллгали воздвнг-
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нутъ гору, которая закрывала бы имиераторскій дворецъ 
отъ храма, другіе совѣтовали обпести храмъ высокою 
стѣною, заслоняющею дворецъ, Т])СТЬИ — кушіть храмъ 
ка милліонъ іенъ н подарить его императору п т. п. Но 
когда, съ разборкою лѣсовъ соборъ нредстадъ пред'і> 
глазамн всѣхт>. только какъ домъ Божій, только какъ 
свидѣтель иравославноп вѣры въ Яік>нін, естественно, 
смолкли и всѣпрежпіе, ни начемъне осповашіые, толки. 
Сооруженіе храма, являющагося однпмъ нзъ первыхъ 
украшепійТокіо, паполпило радостыо сердца всѣхъ янои-
скихъ православпыхъ христіанъ, нолучітвпшхъ отньшѣ 
возможпость молнться Богу въ собственпомъ соборѣ, укра-
шешюмъподобающимъ святыпѣ. Госиодней благолѣпіемъ. 

Токійскііі соборъ освященъ 2+ февраля 1391 года; 
оевященіе это для христіанъ-японцсвъ было болынимъ 
ираздпествомъ нродолжавшпмся цѣлихъ три дня. 

Что касается богослужспія въ Японіи, то оно совер-
шается на туземномъ языкѣ. Въ Токіо и во мпогпхъ дру-
гпхъ церквахъ пѣніе идстъ хоровое, а въ осталыіыхъ 
одноголоснос. Поютъ очепь строііио, особенно при глав-
поп миссіи въ Токіо, гдѣ оргапизоваиъ прекраеный хоръ. 
Проповѣдь въ японскихъ церквахъ составляехъ непре-
дгьнную иринадлежпость каждаго богослужеиія. Добрыгі 
христіапскій обычаіі ІІравославной церкви раздавать 
по окончапіи литургіи частицы антидора строго соблю-
даются вь Яионіи повсемѣстпо. Эти частицы мпогіе изъ 
присутствуюпшхъ ошосятъ къ оставпшмся дома и не 
бнвшнмъ за богослуженіемъ по какой-лпбо нричнпѣ. 

Школьное дѣло въ Японіи ндотъ довольпо усиѣніно. 
Въ числѣ школъ пуя;ио отмѣтить прежде всего четыре 
учебныхъ заведепія в'і> Токіо: катпхизаторскос училище, 
откуда выходятъ катихизаторы проповѣднпки, семипарія, 
прпчетішческое учплпще и жонское училище *). Лри 

:::) Всего учащихся къ іпіавослашшхъ учеСішхъ запсдоніяхъ Япо-
ніи къ 1 яішаря 1890 г. быдо 160 чс.тоігілъ, а учащахъ 32, іізъ 
которыхъ б—съ аіэді'іііі4(!,:каііъ об|ШОіиіііс-ііъ. 
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миссійскомъ ягонскомъ учплищѣ суіцествуетъ между 
прочпм'і>, икоиоішсная мастерская, епабжающая иконами 
японскія церкви и молитвснные дома; въ ней работаюгь 
двѣ икошшищицы, изъ которыхъ одна учп.тась икопо-
писи въ Нотзодѣвичьемъ монастырѣ, въ С.-Петербургѣ, 
І\'ромѣ Токіо, существуютъ еще иравославныя учплища 
въ Хакодатэ для мальчиковъ и дѣвочекъ н въ Осака 
катішізаторское учплнще. 

Учащіеся въ катпхизаторскихъ школахъ и семина-
ріи, начнная съ самыхъ старшихъ и копчая самымп 
млалшимн, крѣпко созпаютъ то, что они приготовляются 
бить нроіювѣдппками ученія Христова вь странѣ по-
критой мракомъ язычества, и что онн сами додл;ны быть 
дмстойнымн своего будущаго звапія. И это соапапіе у 
пихъ не ослабѣваетъ, а шшротнвъ, по мѣрѣ пхъ озна-
комленія съ хрнетіанствомъ и тѣмъ иоложеніемъ, въ ко-
торое оно ихль поставляетъ, все усиливается и успли-
вается. Воспитанпикамъ 5 и С классовъ духовпой семи-
паріи дозволяотся вистуиать уясе публично съ нроповѣ-
дямц въ назначеппыхъ для того домахъ, а таіже п вести 
частпыя бееѣди съ зпакомыми язычпиками съ цѣлію 
озиакомленія пхъ съ хрнстіанствомъ и пркготовлепія къ 
прішятію св. крещенія. 

Жнзнь учащпхся отлнчается сомепнымъ, домашнпмъ 
характеромъ. Семпнарія въ Токіо прсдставляетъ собою 
болыпую семы», пронпкнутую духомъ любви и взаим-
паго увая;епія однихъ членовъ къ другимъ. Всѣ уча-
щіеся въ пей тѣсно силочены въ одпо общество, обь-
единсшіое одною общею идеею — самоотворяѵспно тру-
диться для нросві>щонія свѣтомъ евангельскаго учепія 
своихъ соотечествешіпковъ, блуя;дающпхъ во тьмѣ язы-
ческаго певѣдѣнія. 
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ТѴ. 
ІІі.тдаюіцЬіся сооытія въ жи.-.іш >.:мссім .ча иослѣднее десятил ы і с — 
Высоігііі ]іуссгсій Гоеть въ Японі:і. —З.ъит.йскоо локуіііоніе.—Токі(1-
ская депутація.—Ооо:фТ,ше проосв. Николаеѵъ СІІ:І|І\ІП. — Потръча 
прсосвяіцсііііаго въ нрлходахъ. 11р!інсті:сііная ;і;ішш, К|іестіінілнхся 
яиоццер.ъ.— Прч:ін.іеиія Оі.іагодатк Г>и;і;іоі"і.— Посъіценіе Токіо архіеіш-
скоіюмт. остроиа Занте Діоштеіемъ.—КгорЬчь і:т, сооорномъхрамъ.— 

Пос'1'.щелііе лреосвяіц. Нпко.таомъ хрпотіанъ-курильцсвъ. 

Когда (въ 18» 1 году) ТокійекШ соборъ былъ отстроенъ. 
янопскіе хрпстіапе съ неоиисаішымъ чувствомъ самой 
неподдт>льноп радости готовились встрѣтить въ немъ 
путешествовавшаго по пхъ странѣ высокаго русскаго 
Гостя Наслѣдника Цесаревмча Николая Алексапдровича 
(нынѣ Государя Іімператора), сосдинеипаго съ пими у:мш 
духовиаго родства. Но вмѣсто того внезаипо разпеслась 
въ Япопіи вѣсть о злодѣгіскомъ покушеніи па его драго-
иѣішую яшзиь. По.іьзя описать того чувства глубочаіі-
шеіі скорби, въ которую повергла эта вѣсть сердца пра-
вославныхъ япондевъ. Къ тяжкой печалн о :;лодѣііскомъ 
умьгслѣ у нихъ присоединплся стыдъ за своіо страну, 
въ которой такт> дорзко былъ оскорбленъ Высокііі Пу-
тешественникъ. 

Тотчасъ-же послѣ этого отправлена была отъ цсркви 
въ Токіо деиутація для поднесенія Государю Наслѣд-
пику иконы и адреса съ выраягепіемъ чувствъ огорченія 
япопскихъ христіапъ по поводу удручающаго прнскорб-
наго событія и бсзиредѣльпой радости по случаю спа-
сепія Его Высочества отъ угрожавшей опасности. По 
отплытіи въ Кобе, депутація получила доступъ на фре-
гатъ „Памятъ Лзова", гдѣ Государь Насдѣднпкъ мило-
стиво изволи.тъ нрпнять ее, выслупіавъ чтеніе адреса 
по-япопски н въ переводѣ на русекі/і языкъ, нрнло-
яптлся къ подносенпоіі священнослуяштелемъ пконѣ, 
принялъ ее, благодарилъ за выраясешшя чувства и по-
желалъ скораго распространенія и процвѣтанія Яіюн-
сгсоіі православно/і церкви. 
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Пачалышкъ мнссіп иреоевящояныіі Николаіі по нреж-
нему неустанво и энергично продолжаетъ свое высокое 
и трудное служеніе. Оігь рукоіюдитъ всѣми дѣятелями 
миссіи, входитъ і;о ьсѣ !,подробности жизіш православ-
пой церкви въ Яіюпіи. Въ течепіе послѣдпихъ лѣтъ 
іімъ были обоурѣпы почтп всѣ церквп Яцоніи. ТІпте-
ресяо отпошепіе насомыѵь къ своему архииастырю. Опи 
ііредприпимаготъ съ своеіі сто])опы все возможнос для 
самого радупшаго пріема иреосвяіценнаго. Ипогда за де-
сятки верстъ ждутъ еипекопа представители отъ церкви, 
съ самыми трогательными иривѣтствіямн; далеко за го-
родъ или селеніе выходятт> груипы христіанъ и хри-
стіанокъ, празлничпо одѣтыхъ; предъ цсрковпымъ до-
момъ часто красуется арка, устроенпая изъ зелени и 
убракиая цвѣтами и иривѣтствсшшми падписями; иногда 
епископу приходитея проходить къ церковному дому 
среди стоящихъ но обѣ стороны съ цвѣтами въ рукахъ 
христіанъ и христіапокъ, и пхъ дѣтей, поющихъ „До-
стойно ссть", и т. п. Вообще, въ убранствѣ церковнаго 
дома обпаруяшвается болыпое усердіе христіапъ: все 
заново отдѣлано, блеститъ чистотою, украшеио зеленью 
и цвѣтами. Тотчасъ по нрибытіп преосвящеппаго, иа-
чииается богослуяіеніе: если прибытіс случится утромъ, 
то пдетъ обѣдница, позжо—краткое молебствіе, съ трехъ 
часовъ - - вечерпя, нредъ праздникамн-лге — всепощпая. 
Служитъ свящешшкъ, читаетъ и управляетъ пѣніемъ 
мѣстный катихпзаторъ. 

Богослуяіепіе окапчивается поученіемъ, которое го-
воритъ епископъ, облачешшіі въ епитрахиль н малый 
омофоръ. ІІоучспіе бываетъ безъискусствепяо, но, но воз-
моягности, направлепо къ дѣйствителъноп пользѣ хри-
стіапъ, ибо прсдварительпо узнается отъ священника 
илп катихизатора о духовномъ состояніи мѣстпой церкви. 
По окопчаніи поучеиія, христіане получаютъ благосло-
вепіе, при чемъ катихизаторъ подробнѣе знакомитъ епис-
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кона съ шгми, яазывая каждаго по имспи и разсказывая 
объ сго положсніи въ цоркви. 

Обіцее впечатлѣніе, вшіссенноо преосвященнымъ изъ 
обзора япопскоіі епархіп, какъ ыгдію изъ сго раиортовъ 
Св. Сиподу, весьма отрадное. Веѣ крестшппісся японцы 
твердо держатся правос.тавія, водутъ строго-нравствен-
ную жизнь. Пѣкоторыс по свопмъ нроповѣдшіческпмъ 
трудамъ и высокой, одушевляющей ихъ любг.и къ ближ-
пему напомипаютъ собою христіанъ первыхъ віжовъ. 
Вотъ одинъ прпмѣръ. „Приблшкансь кт> цоркви въ се-
лепіи Магата, въ провнпціи Лкпта, я зналъ, пишетъ 
нреосв. Ннколай въ одіюмь рашфтѣ, что па/іду тамъ 
повый, неболыной храмъ, вь коториіі пезадолго предъ 
тѣмъ изъ миссіи-же выслаиъ былъ комплектъ нконъ, 
но пе зпалъ, по скромности ктитора, что построііка этого 
храма—дѣло исключитсльно одгшго чоловѣка, мѣстігаго 
земледѣлыга— Іоапна Хатаксяма; зналъ, что этотъ Ха-
такеяма хороіпііі хриетіашшъ, но нс зналь, что онъ— 
едипственньііі щюиовѣдниіп> и распростраіінтель хри-
стіанства па мѣ>стѣ, такъ какъ катихизаторъ, въ вѣдѣ-
піи котораго числится цсрковь Магата, зашгшіі въ дру-
гом'ь мѣстѣ, рѣдко бывастъ здѣсь. Нынѣ, при поеѣще-
іііи церкви, послѣ богослуяхеиія и обычпыхъ цсркозиыхъ 
дѣлъ, я былъ пріятяо удпвлспь, когда были представ-
лены 11 человѣкъ для крещенія, и само собою откры-
лось, кто приготовилъ пхъ; съ особепною тщательностыо 
новообращаемые были исіштаны въ зпапіи вѣроучеггія 
и яалдены внолпѣ достоііяыми крещепія, которое и было 
соверпіено падъ ними. Іоанну помогаегь въ проповьѵщ 
его жена; вдвосмъ ояи неустаішо заботятся о распро-
странепіи хрнетіапства и въ то я;е время такъ образц<н;п 
ведуть свое хозяйство, что Хаг;атеяма во всемъ округѣ 
пзвѣстепъ нс столькс по своеіі фамиліи, сколько тгодъ 
общимъ именемъ „хозяина". Смотря на ату почтеппуіо 
чету, уже украіпеннуіо сѣдішамн, какъ н<- подумать 
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было, что апостольскіе Акила и Прискилла находятъ 
себѣ подражателей и въ Яіюніи!.." 

Другой ііравославный японецъ-катехизаторъ Сергѣіі 
Ѳоцука съ проповѣдію о христіанскомъ Богѣ, Его любви 
и всепроіценіи проникъ въ среду арестантовъ острога 
въ Немуро, въ Хокквай-доо (въ сѣверной части Японіи). 
Плодомъ его проповѣди было то, что 8 арестантовь 
искренно раскаялись въ евоихъ преступныхъ дѣлахъ, 
за что получили наградпую грамоту отъ правительства; 
самъ-же Ѳоцука удостоился деиежной награды отъ об-
ластного иравленія. 

Всегда и вездѣ, гдѣ только ни проповѣдано быдо 
Евангеліе, въ жизни вѣругощихъ такъ или ішаче, осо-
бенно въ видѣ чудесныхъ знаменій, проявляется благо-
дать Божія. Совсршаются эти чудеспыя явленія, по сло-
вамъ нреосв. Николая, и въ жизни вѣруюіцихъ япоп-
цевъ, хотя здѣсь о нихъ узпается случаино, такъ какъ 
христіане здѣсъ какъ будто не удивляются имъ и не 
находятъ нуяшымъ много говорить о нихъ. Въ качествѣ 
примѣра, преосв. Николай приводитъ слѣдующій случай. 
Въ селеніи Яманака,' провинціи Микава, у христіанина 
Моисея Мацунамъ и жены его Маріи заболѣла ихъ 
единственпая дочь, дѣвочка 6 лѣтъ, еще и не креще 
ная. Какъ человѣкъ состоятельный, МоисеВ не пожа-
лѣлъ средствъ на леченіе ея; но врачи, наконецъ, по-
теряли всякую надежду спасти ее, и дѣвочка лежала 
приговоренпая къ смерти. Между тѣмъ наступила пас-
хальиая ночь. Моисей и Марія были тогда единствен-
ными христіанами въ селеяіи; катихизатора или кого 
либо изъ христіанъ и по блнзосш не было; тѣмъ не 
менѣе они приготовили красныя яйца. И вотъ, въ нол-
ночь, не смотря на угпетавшую ихъ скорбь, они иачали 
предъ образомъ совершать молитву. Заиятне этимъ, они 
и не замѣтили, какъ больная поднялась съ постели я 
сѣла; она же, увидавъ красныя яйца, попросила себѣ 
одно. Только тогда они обернулись и были цора;кевы 
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явнымъ чудомъ милосердія Божія: дочь ихъ, чтобы быть 
совсѣмъ здоровою, нуяідалась, только въ исполпеніи 
того, что въ подобномъ случаѣ довелѣлъ Спаситель: 
„дати ей ясти" (Луки 8, 55). „Ныцѣ, добавллъ преосвя-
щенный, при посѣщенш Яманако, гдѣ уже обиазовалаеь 
небольшая христіанская общпна, я видѣлъ въ этой дѣ-
вочкѣ самого здороваго и ждвого ребенка, радоешо 
питающаго поощряемую родителями надежду постуішть, 
когда она немпого подростетъ, въ мпсеШекое ж<-некое 
духовпое учидище, для лучпіаго ноунашя ьакоыа 
Вожія". 

Въ 1893 году посѣтилъ Японію высокопреосвящен-
ный Діолисій (Латасъ), архіеііископъ острова Занте. Онъ 
прівхалъ въ Японію иа обратпомъ пути :ізъ Аліерпкп, 
куда онъ ѣздилъ для сбора пожертвовапііі послѣ извѣст-
ной катастрофы, происшедшей на островѣ отъ большого 
землетрясешя. 

Въ Японіи христіане. во главѣ съ своимъ архипа-
стыремъ, преосвященнымъ Николаемъ, встрѣтпли его съ 
искреннею радостію. 6 (18) января, въ день Богоявленія, 
высокопреосвященный Діонисій совершилъ богослуженіе 
въ соборѣ Воскресенія Христова въ Токіо, въ сослуже-
ніи 5 японскигь священниковъ. Послѣ лптургіп опъ, 
вмѣстѣ съ преосвящепнымъ Николаемъ, освящалъ воду. 
Затѣмъ онъ сказалъ рѣчь на греческомъ языкѣ. 

Въ этой интсреснои рѣчи онъ, мсжду прочпмъ, го-
ворилъ: „Какая радость и какая честь мнѣ тсперь, что 
прибывъ въ эту иервую на Востокѣ цивилизованпую 
Японію, въ эту, подобно восходящему солнцу, живо 
встуиающую все въ повую и новую ступень просвѣще-
нія вашу уважаемую страну, я лично увидѣлъ преосвя-
щеннаго Николая, вдвѣсшаго у всѣхъ, какъ апостола 
Японіи, и могь прннести служеніе Богу въ этомъ пол-
номъ великолѣпія и красоты соборѣ, вмѣстѣ съ браіъями 
и сестраші Япояскол православпой церкви, имѣющей 
общую съ пашей родноіі церковію вѣру и надежду и 
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незрпмо соединенноп съ пею молитвою и любовію, и 
могъ также сказать слабое слово". 

Далѣе упомянувъ, что два народа (іудеи и греки) 
служили всемірному распространеяію вѣры Христовой 
п о томъ, кякъ иооѣяпо было впервьіе сѣмя Евангелія 
въ Аѳияахъ, высоконреосвящелный проповѣдпикъ за-
копчнлъ: „Отсюда (т. е. пзъ Гроціи) мало-по-малу хри-
стіанство стало распростапяться по всѣмъ странамъ Во-
стока и Запада, пока, наконецъ, не достигло вашей Яцон-
ской имперіи, этой страпы дальняго Востока". „Лично 
увпдѣвъ распрострадсиіе христіапства и въ этой странѣ, 
я, радуясь, благодарю Бога. Да снизойдетъ обильпо ми-
лость Божія па васъ братья я сестры здѣшней право-
славпой церкви! Да посѣтитъ великая благость Божія 
весь японскій пародъ, и да просвѣтится онъ скоро свѣ-
томъ православія!" 

Своимъ прсбываніемъ въ Токіо и служоніемъ въ пра-
вославяомъ соборѣ высокопреосвящепный Діонисій крас-
порѣчиво засвидѣтельствовалъ связь Греческой церкви 
съ Русскою и Японскою. 

Лѣтомъ 1898 года преосвященный Ыиколай имѣлъ 
возможность посѣтить церквп восточной части острова 
Эзо, и, меяиу прочимъ, на небольшомъ островѣ Сюко-
танѣ, у восточпаго берега Эзо, —• христіанъ-курильцевъ, 
прииадлежавшихъ нѣкогда къ Камчатской епархіи и 
оставшихся яионскимп поддаппыми при переходѣ Ку-
рильскихъ острововъ отъ Россіи къ Японіи. Это — ма-
ленькая христіапская общипа, состоящая всего изъ 16 
домовъ; но она слуяштъ ирекраспымъ образчикомъ того, 
какъ воспитывалъ своихъ пасомыхъ высокопреосвящен-
ный Инпѳкентіи, бывшій въ этихъ краяхъ миссіонеромъ 
и эатѣмъ епископомъ камчатскимъ, курильскимъ и 
алеутскимъ. Отъ нннѣпшихъ своихъ духовныхъ руко-
водителей сюкотапскіо христіане пріобрѣтатотъ весьма 
мало, такъ какъ не имѣется возможпости даже удѣлить 
имъ, лля псстояннаго обитанія съ ними, проповѣдника; 
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священникъ же посѣщаетъ ихъ разъ или два раза въ 
годъ для преподанія имъ священныхъ таинствъ. Но они 
до сихъ поръ живутъ тѣмъ запасомъ благочестія и 
добраго христіанскаго наученія, который накопленъ ими 
въ былые годы отъ душевпыхъ богатствъ своего незаб-
веннаго архипастыря. По взаимной христіанской любви 
они точно одна сеыья: не бываетъ между ними ни рас-
прей и ссоръ, іш зависти и ненависти; въ радости и 
горѣ одного участвуютъ всѣ; что пріобрѣлъ на охотѣ 
или рыбной ловлѣ одинъ, то прннадлежитъ всѣмъ; нѣтъ 
также между ними нечистыхъ, или нечестныхъ поступ-
ковъ; не знаютъ опи лжи и обмана, Японцы, имѣющіе сно-
шеніе съ ними по рыбной ловлѣ и другимъ дѣламъ го-
ворятъ, что не нуждаются въ роспискахъ отъ нихъ. 
„Слово Якова (Сторожева, старшины ихъ, наиболѣе из-
вѣстнаго на Эзо) падежнѣе всякаго документа" — гово-
рятъ на Эзо. 

Оттого они пользуются любовью и уваженіемъ всѣхъ 
японцевъ, ведуіцихъ дѣла съ ними, или имѣвшихъ слу-
чай узнать ігхъ; оттого и мѣстпыя власти съ особенною 
симпатіею заботятся о нихъ, и берегутъ жхъ, снабжая 
всѣмъ необходимымъ, чего они сами не могутъ добыть 
и не допуская селиться между пими людей, которые 
могли бы испортить ихъ нравы. 

„Радостно было, — говоритъ преосвящеяный, — уви-
дѣться съ ними и вмѣстѣ помолиться въ ихъ храмикѣ-
который опи для себя построили и содержатъ въ образ-
цовой чистотѣ и въ который являются всегда чисто 
одѣтыми въ сохраняемое еще ими русское платье, хотя 
богослужсніе совершается уже на япояскомъ языкѣ, 
такъ какъ, за исключеніемъ стариковъ, никто не пони-
маетъ по-русски. Да хранитъ ихъ Господь и да дастъ 
и другимъ въ христіанскихъ качествахъ подобиться 
имъ!" 
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V. 
Толки печати обезуспѣшности проповѣди въ Японіи.—Преувели-
чеппость ихъ. — Гдѣ дѣйствительная опасностъ? — Синтоизмъ, буд-
дизмъ и конфуціанство въ ихъ отногяеніяхъ къ христіанс^ву.—Бу-

дущеѳ православіе въ Японіи. 

Въ послѣднее время въ печати можно услышать не-
рѣдко тревожные слухи о томъ, будто Японія, эта вос-
хваляемая Страна Восходящаго Солнца, называемая, по 
быстрому развитію культуры „Восточной Англіей", — 
будто эта Японія теперь вдругъ начинаетъ останавли-
ваться въ своемъ культурномъ движеніи и начинаетъ 
подражать примѣру своего сосѣда консервативнаго Ки-
тая, забывъ всѣ тѣ 30 лѣтъ, въ теченіе которыхъ она 
такъ энергично и безостаповочно стремилась усвоить 
всѣ плоды евроиейскаго образованія. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ, говорятъ, и христіанство теряетъ свое значеніе и 
привлекательность для японцевъ; нѣтъ уже говорятъ 
ладежды на распростраяеніе и укрѣпленіе юной христі-
анской церкви въ Японіи. 

Всѣ эти толки, однако, слишкомъ преувеличены. 
Правда, для христіанской проповѣди въ Яноніи, есть 
препятствія, но они пе столь велики. Стараяія подорвать 
христіанекую проповѣдь въ Японіи прилагаютъ особенно 
сиптоисты, буддисты и ученики Конфуція. 

Синтоисты горячо нроповѣдуютъ свою религію, какъ 
исконную вѣру япопцевъ, которая получила свое на-
чало съ основаніемъ самой имперіи и освящена пред-
ками, въ цѣлости сохранившими при ея помощи госу-
дарство, усилившпми, обогативпгими, прославившими 
его и мужественно отражавгалми нападенія на него за-
морскихъ сосѣдей. Отсюда эти сыны отечества усердно 
убѣждаютъ своихъ собратьевъ спова воувратиться къ 
этой преданной отцами религіи, какъ вѣрному залогу 
благоденствія страны. 

Хитрѣе синтоистовъ оказываются буддисты. Не имѣя 
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ирава называть свого религію, принятуго изъ Кореи, оте-
чественною, они, въ дицѣ своего учепаго бопзы, яноіща 
Кктабатокэ Дооріу, стараются воспламенить патріотшмъ 
яцонцевъ указапіемъ на буддизмъ, какъ на единую 
будто бы знаменитую философію азіатскаго Востока, 
составляющую его драгоцѣнную собствепность. 

„Буддизмъ, говоритъ въ одпой своей бесѣдѣ этотъ 
бонза, буддизмъ умираетъ пыпѣ въ своей родинѣ, въ 
Индіи. Путешествуя по этой странѣ и осматривая весь 
островъ Цейлонъ, гдѣ родился Сакья-Муни, я не встрѣ-
тилъ тамъ нн одиого истиннаго ученика ѳтого великаго 
учителя міра. Былъ я въ Китаѣ, Кореѣ, Сіамѣ, Тибетѣ, 
Мапчжуріи и вездѣ съ ужасомъ находилъ глубокій упа-
докъ нашего ученія. Возвративіпись въ Янонію, я, на-
конецъ, убѣдился, что во всемъ мірѣ единствепно наше 
отечество вѣрно сохраняетъ ученіе Будды". „Нашъ свя-
щенпый долгъ, убѣждаетъ далѣе Китабатокэ своихъ 
слушателей,—твердо хранить это ученіе и какъ рели-
гію, и какъ философію. Мы нриняли отъ европейцевъ 
телеграфы, желѣзныя дороги и многія другія произве-
денія ихъ культуры. Неужели жо нѣтъ у пасъ ничего 
своего, чѣмъ бы могли мьі заплатить имъ за всѣ эти 
благодѣянія? Едипственное драгоцѣппое достояпіе наше, 
заключаетъ патріотъ-буддистъ, — которымъ мы можсмъ 
услужить европейцамъ, это — буддизмъ, во всей свосй 
силѣ живущій только у насъ". 

Не уступаготъ буддистамъ и ученики Конфуція. Въ 
осповѣ ихъ ученія лежатъ преданиость царю, почти-
тельность къ родителямъ, супружеская вѣрность и чест-
ность въ отношепіи къ равнымъ себѣ. Эти основы сво-
его правственнаго учепія учсники Конфуція и выдаготъ, 
какъ необходимыя условія прочпостн государства: лич-
ное благоправіе, говорятъ опп, обусловливастъ благопо-
лучіе семьи, а это, въ свою очередь, обезпечиваетъ бла-
госостояніе цѣлаго государства. Поэтому они всячески 
стараются возбудить въ яионцахт> сознадіе необтодимо-
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сти усерднѣе приняться за осуществленіѳ этихъ началъ 
въ жизни въ виду нравственнаго упадка въ обществѣ, 
происходящаго отъ вторженія иноземныхъ нравовъ и 
обычаевъ. Началомъ же, способствующимъ упадку обще-
ствснной нравственности, и въ тоже время началомъ 
противогосударствепнымъ они считаютъ христіанство. 
Не имѣя достаточныхъ свѣдѣній о христіанствѣ, они 
по своему толкуютъ тѣ слова Священнаго Нисанія, ко-
торыя повелѣваютъ предпочитать служеніе Богу слу-
жонію царю и роднтелямъ (Луки 14, 26; Мѳ. 10, 34; 
Рим. 13, 1—6; Кол. 3, 22) и находятъ въ ннхъ вредо-
посное зерно анархизма и общественной безнравствен-
ности. 

Такова въ общихъ чертахъ картина религіозпаго по-
ворота, совершающагося въ Японіи въ послѣднее время. 

Но эти явлепія, во всякомъ случаѣ, временны и не 
внушаютъ слишкомъ серьезныхъ опасешй. Десять лѣтъ 
тому назадъ (въ 1889 году) янонскій народъ получилъ 
свободу вѣроисповѣданія. 28-й параграфъ конституціи, 
данной императоромъ народу и обнародованной 20 ян-
варя этого года, гласитъ: „Японскіе подданные отнынѣ 
пмѣютъ свободу религіозныхъ вѣрованій, поколику оныя 
не нарушаютъ общественнаго мира и порядка и не нро-
Фиворѣчатъ долгу вѣрноподданства". Такимъ образомъ, 
въ Японіи нѣтъ болѣе никакихъ правительствеяныхъ 
преградъ слову Евангелія! Само мѣстное населеніе, въ 
большинствѣ случаевъ, расположено къ христіапству, 
Японскій народъ вообще все болыпе и больше близится 
къ принятію христіанства. Десять лѣтъ тому назадъ, 
обозрѣвая церкви, преосв. Николай (какъ и 1891—92 г.) 
сдѣлалъ широкое путешествіе по Японіи и вездѣ, гдѣ 
можпо было, говорилъ проновѣди язычникамъ. При 
сравненіи того времени съ настоящимъ, по замѣчанію 
преосвященнаго, оказывается, что тамъ, гдѣ преясде со-
биралпсь десятки на проповѣдь, нынѣ собнраются сотни, 
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гдѣ прежде собирались сотши, туда теперь приходятъ 
тысячи. 

Будущее, такимъ образомъ, подаетъ надежды на тор-
жество православія въ Япопіи. Поболыпе лишь просвѣ-
щенныхъ и ревностныхъ тружениковъ - миссіонеровъ, 
вродѣ начальника миссіи, преосвященнаго Николая, по-. 
большѳ съ ихъ стороны энергіи и искренней предан-
ности святому дѣлу благовѣстничества слова Божія, — 
и тогда, безсиорно, лучъ вѣры Христовой еще ярче 
заблещетъ въ эюй отдаленной Странѣ Восходящаго 
Солнца. 



ГЛЛВА ТРЕТЬЯ. 
Руеская духовная миееія въ Іеруеалимѣ. 

I. 
Обетоятельства, способствовавшія возникновенію русской духовной 
миссіи въ Іерусалимѣ; иностранная пропаганда въ Палестинѣ въ 
40-хъ годахъ XIX ст., безучастное отношеніе къ дѣламъ правосла-
вія со стороны натріархата, усиленіе русскаго паломѵшчества къ 
св. мѣстамъ.—Инструкпія, данная первой миссіи. — Трудность ея 
выполпенія; отчего это зависѣло.—Архимандритъ Порфирій.—Уче-
ная дѣятельность его — Вторая мпссія, ея задачи.—Неуспѣхъ ея.— 
Учрежденіе Палестинскаго комитета и русское консулъство въ Іеру-
салимѣ. Столкновенія начальниковъ миссіи, преосв. Кирилла и арх. 
Леонида съ Палестинскимъ квмитетомъ и консулами и резуль-

таты сего. 

Тяжелое время переживала въ 40-хъ годахъ теку-
щаго столѣтія іерусалимская православная церковь. При 
внутреннихъ смутахъ и неурядицахъ въ самой патріархіи, 
неблагопріятно отражавшихся на церковныхъ дѣлахъ, 
православію въ это время, въ его, такъ сказать, колыбели, 
стало угрожать новое зло: учрежденіе въ Палестинѣ про-
тестантской и особенно катооіической духовныхъ миссій 
съ цѣлію захвата святынь Св. Земли и совращенія въ 
инославіе мѣстныхъ православныхъ жителей. 

Первою возникла протестантская миссія. Прусскому 
королю Фридриху Ви.тьгельму IV, отличавщемуся мис-
тическирелигіознымъ настроеніемъ, при помощи Англіи, 
удалось въ 1841 году учредить въ Палестинѣ протестант-
скую общину съ епископомъ во главѣ, причемъ епис-
копъ этой общины былъ поперемѣнно назначаемъ Англіей 
и Пруссіей. Первымъ епископомъ назначенъ былъ отъ 
Англіи (изъ крещенныхъ евреевъ) Александръ, который 
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и прибылъ въ Іерусалимъ въ 1842 году, снабженный 
инструкціями отъ архіепископа Кентерберійскаго и сред-
ствами отъ общества обращенія евреевъ. Вскорѣ къ нему 
пришли на помощь и другіе протестантскіе миссіонеры, 
всюду въ Палесшнѣ внося свое культурное вліяніе и 
завоевывая сюшатіи мѣстнаго населеяія своею заботли-
востію объ улучшеніи его быта, воздѣйствуя па подъемъ 
самосознанія его, забптаго долговремеипымъ рабствомъ, 
а чрезъ то перѣдко совращая и иравославныхъ въ про-
тестанство. 

На учрежденіе протестантскаго епископства въ Іеру-
салимѣ глава римско-католической церкви папа Пій IX 
отвѣтилъ возстановленіемъ въ 1846 году Іерусалимскаго 
иатріархата, во времена крестовыхъ походовъ учреждеп-
наго, а по удаленіи крестоносцевъ изъ Іерусалима остав-
шагося лишь „титулярнымъ" (іті рагйігаз іпМеІішп), съ пре-
бываніемъ титулярпаго латинскаго іерусалимскаго патрі-
арха въ Римѣ, нри папѣ. Ясно, что папѣ хотѣлось чрезъ 
такое вовстановленіе, въ противовѣсъ протестантству, уси-
лить и утвердить вліяяіе и значеніе латинства, главными 
представителями котораго въ Палестинѣ дотолѣ были 
францискане. Выборъ лица для такой цѣли со стороны 
папы былъ весьма удаченъ. Латинскимъ патріархомъ 
въ Іерусалимѣ назначенъ былъ Іосифъ Валерга, долгое 
время бывшій миссіонеромъ, хорошо знавшій нѣсколько 
восточныхъ языковъ, человѣкъ ума замѣчательно тон-
каго, дальновиднаго, дипломатичнаго, вполнѣ преданнаго 
своему дѣлу, изобрѣтательный, къ тому же и внѣшоею 
фигурою весьма подходящій къ своему новому назна-
чепію: его загорѣлое лицо, чисто восточнаго типа, его 
длинная бѣлая борода, его блестящіе черные, полные 
жизни и энергіи глаза,—все это давало понять, что че-
ловѣкъ этотъ былъ какъ разъ на своемъ мѣстѣ. Успѣхъ 
латинской пропаганды въ Св. Землѣ, благодаря Валергѣ 
(•}- 1872 г.), былъ такъ великъ, что онъ не безъ нѣкото-
раго основанія могъ надѣяться на нолное совращеніе 
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въ папизмъ всѣхъ православныхъ туэемцевъ Пале-
стины. 

Тогдашній православный Іерусалимскій патріархъ Ки-
риллъ П, при нерѣшительности своего характера и боязни 
предъ Западомъ, а такжѳ при борьбѣ съ святогробской 
братіей *), ничего не могъ подѣлать противъ надвигав-
шейся опасности со стороны католичеокой и протестант-
ской миссіи. Святогробцы же, занятые только своими 
личвыми выгодами и безопасностью, нисколько не ра-
дѣли ни объ истияномъ благѣ паствы іерусалимскаго 
патріархата, ни даже о честномъ нсполненіи своихъ обя-
занностей. Такое преступно-пренебрежительяое отяоше-
ніе греческой патріархіи и вообщо греческихъ пастырёй 
къ своей православной паствѣ, въ виду уже начинав-
шагося тогда (въ 1843—44 гг.) усиливаться въ Пале-
стипѣ папизма (римскаго католичества) и протестантства, 
ые могло не вызвать у одного изъ выдающихся знато-
ковъ Востока того времени слѣдующихъ горячихъ строкъ 
въ его дневникѣ: „Бѣдная церковь Палестинская!—Чему 
она подобна? Ояа подобна старому кораблю, управляе-
мому слабымъ кормчимъ и обуреваемому столь бур-
ными вѣтрами. Сколько враговъ у ней и какъ они сильны! 
Не говорю я о панистахъ и армянахъ; поползли сюда 

*) Въ ХѴД—ХѴШ вв., когда Іерусалимекою церковью управ-
дялъ наыѣстникъ, около Св. Гроба изъ пришлшъ гроковъ мало по 
малу собрадось многочислеппоо братство, захватившее въ скои руки 
завѣдываніе св. мѣстомъ, доходы и управлепіе дерковію. Святогроб-
скоѳ братство, составлепное исключительно изъ грековъ, представля-
лось учрежденіемъ чрезвычайно своеобразнымъ. ІІзъ него вышли, 
кромѣ должностныхъ лидъ патріаршаго управденія и союзнаго ду-
ховепства, всѣ іерархи іерусалимской церкви. хІисло посдѣднахъ, 
кстати сказать, нееоразмѣрно велико. Для 30,000 съ нсболыпимъ 
православныхъ, живущихъ въ 83 селеніяхъ и городахъ въ Иалѳстииѣ 
существуютъ, кромѣ патріарха—10 архіереевъ. Конечно, почти всѣ 
они имѣютъ одно номинальное зиачепіе и, за исшшчепіемъ трехъ, 
пребываютъ въ Іерусалимѣ. 
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новыя змѣи—протестанты. Здѣшній Синодъ*) не пред-
видитъ ни малой опасности отъ нихъ. При пеобразован-
ности греческаго духовенства, при его певнимательности 
и презрѣніи къ арабамъ, ири его посягательствѣ на 
ослабленіе древнихъ обычаевъ Палестинской церкви, 
каковъ наиримѣръ, обычай: никогда не разводить мужа 
съ женою, или не отлучать отъ церкви за малыя по-
грѣшности; при негодоваяіи на грековъ арабскаго ду-
ховенства, выражающемся въ письмснныхъ прошеніяхъ 
и угрозахъ, протестантство можетъ пустить свои корни 
глубоко и далеко, лишь бы удалось ноборникамъ онаго 
построить церковь въ Іерусалимѣ и лишь бы арабы 
узнали, въ чемъ состоитъ это новое ученіе. Въ араб-
скомъ племени, безъ сомнѣнія, таятся зародыши духов-
наго образованія, и иротестантство, по ограниченности 
обрядовъ, за кои не нужно платить потомъ денегъ, по 
дешевизнѣ устройства безъ иконостасовъ храмовъ и осо-
бенно по щедрой благотворительности,—протестантское 
общество можетъ нравиться арабамъ. Паписты и проте-
станты—вотъ будущіе дѣятели на Востокѣ! Можетъ ли 
противостать ихъ натиску греческое духовенство, почти 
беззащитное, нелюбимое туземцампп иждивающее огром-
нѣйшіе доходы свои на безполезную покупку пустыхъ 
земель и домовъ, на безконечные судебные процессы и 
на подарки туркамъ?"*) 

Россія не могла безучастно относиться къ такому 
положенію дѣлъ на православномъ Востокѣ. Издазна 
она была охранительницей православія и издавна также 
была въ тѣсномъ, непрестанномъ общеніи съ Св. Зем-
лей посредствомъ паломничества. Число русскихъ па-
ломниковъ къ святымъ мѣстамъ Палестины особенно 
начало увеличиваться съ конца ХѴШ вѣка; въ 70-хъ 

*) Т. е. іерусалимскій, патріаршій, иначе — святогробское брат-
ство, патріархія. 

**) Елиск. ІЪ;-фирій Успенскій «Книга бытія могго», т. I, стр. 
650—651. 
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годахъ нынѣшняго столѣтія ихъ уже насчлтыватось до 
400—500 человѣкъ въ годъ *). Въ виду увеличивавша-
гося съ каждымъ годомъ числа русскихъ поклонниковъ 
въ Святой Землѣ, а главное — въ виду усиленія тамъ 
инославной пропаганды, при распущенности и бездѣй-
ствіи греческаго православнаго духовенства, Русское 
правительство въ 1847 году рѣшило назпачить съ своел 
стороны, какъ бы въ видѣ своего представительстпа 
при іерусалимскомъ православпомъ патріархатѣ, русскую 
духовную миссію. 

Въ инструкціи, данной миссіи, было сказано, что 
цѣль ея назначепія: 1) имѣть въ Іерусалимѣ, какъ дѣп-
ствительномъ центрѣ православнаго исповѣданія на Во-
стокѣ, представителей русской церкви и образецъ на-
шего благолѣпнаго богослуженія; 2) преобразовать, мало-
по-малу, само греческое духовенство, возвысить оное 
въ собственныхъ его глазахъ столько-же, сколько и въ 
глазахъ православной паствы, и 3) привлечь къ право-
славію и утвердять въ ономъ тѣ мѣстные, народные 
элементы, которые постоянно колеблются въ свосй вѣрѣ. 
подъ вліяніемъ агентовъ разныхъ исповѣдашй и слиш-
комъ легко отступаютъ отъ православія, вслѣдстзіе не-
довѣрія къ греческому духовенству и неблагоразумпаго 
поведенія сего послѣдняго. Затѣмъ миссіи было строго 
вмѣнено: не придавать себѣ иного характера, кромѣ ію-
клонническаго, не вмѣшиваться пи въ чемъ въ дѣла 
греческаго духовенства, ограничиваться предложеніемъ 
совѣтовъ въ случаѣ надобности, не вмѣшиваться въ 
житейскія дѣла нашихъ поклопниковъ и, вообще, вся-
чески стараться яе возбуждать подозрѣпій иностран-
ныхъ агентов7>, дабы не подать повода къ толкамъ о 
какихъ-либо скрытныхъ намѣреніяхъ Россіи. 

Начальникомъ этой миссіи назначенъ былъ ученый 

*) Въ послѣдніе годы, начиная съ 80-хъ годовъ, число палом 
никовъ въ Св. Земдѣ доходитъ до 4—5 тысячъ въ годъ. 
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архимаддритъ (впослѣдствіи епископъ) Порфирій (Успен-
скій), какъ человѣкъ опытно зпакомый съ дѣломъ и 
святыми мѣстами Палестипы и другихъ етралъ Во-
стока*). Въ половинѣ октября 1847 года эта миссія вы-
ѣхала изъ Петербурга и, пробывъ послѣдніе мѣсяцы 
этого года и начало слѣдующаго 1848 г. въ Константи-
пополѣ, въ половяпѣ февраля нрибыда въ Іерусалимъ. 

Какъ пи заманчива и возвышенна была цѣль, нред-
начертанпая ияструкціей нашей первой духовной мпссіи 
въ Іерусалимѣ, по ее трудно было вьшо.таить. Эго и 
ионятяо. Прежде всего средства миссіи были краііне 
скудныя, — на содержаніе и нужды ассигновалось отъ 
казпы всего по 10 тысячъ рублей въ годъ; вслѣдствіе 
несвоевременной высылки денегъ изъ Россіи, миссія 
оставалась иногда и безъ всякихъ средствъ. Нѳ имѣя 
собственнаго ііомѣщенія и живя въ домѣ патріархіи 
(ііри греческомъ Михайловскомъ монастырѣ), миссія по-
неволѣ должна была стать въ невыгодное для нея, ио-
лузависимое положеніе отъ послѣдней. Самъ началь-
никъ миссіи архимандритъ Порфирій былъ какъ-бы 
осужденъ на безвластіе и беаправіе. Его посольство на 
Востокъ, въ политическихъ видахъ, окружсно было 
величаптею таипственностью: онъ должепъ былъ, въ 
силу данныхъ ему инструкцій, всюду выдавать себя и 
дѣйствовать не какъ оффиціальный представитель Рос-
сіи и русской церкви при патріархѣ іерусалимскомь и 
въ друтихъ православныхъ церквахъ Востока, а лишь 
какъ богомолецъ, поклонникъ, хотя, пояятно, всѣмъ бо-
лѣе или менѣо проницательнымъ дѣятеляиъ Востока 
сразу видѣлась нарочитая, но скрываемая отъ нихъ 
цѣль его путешествія. Не удивитсльпо поэтому, что 
архим. Иорфирія на Востокѣ одни пришшали за рус-
скаго шпіона, другіе за консула **). Бороться онъ дол-

*) Иервоо прсбывапіе архим. Ііорфирія ші Востокѣ отиосцтея къ 
1843—44 гг., когда онъ посѣтилъ Сирію и Палестину. 

**) Книга бытія моего, т. 1, стр. 354, 364—65. 
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женъ былъ не только съ врагами православія естествен-
нымп — ггредставителямн ислама, инославяыхъ исповѣ-
даній и проч., но, къ глубокому сожалѣнію, и съ пред-
ставителями православія. Явившись на Востокъ съ са-
мыми возвышепными пастроеніямп и стремленіями, оду-
шевленпый святыми чувствами, высокорелигіозными и 
нравствениыми порывами, арх. Порфирій встрѣтилъ на 
Востокѣ среди послѣдняго рода представителей такъ 
мпого нееоотвѣтствія своему высокому назначепію, такъ 
много недостатковъ, злоупотребленій п пр., такое пре-
небрежсніе выстихъ пачалъ справедливости, нравствеп-
ностя и т. п., что, при пылкости своего характера, часто 
не могъ удержаться въ предѣлахъ спокойяой осторож-
ности, воспламенялся, по собствепному его выражеиію, 
„Иліиною ревностью" и высказывалъ, если нѳ всегда 
(по требовашямъ практическаго благоразумія и осто-
рожности) лично этимъ иредставителямъ, то въ своемъ 
дпевникѣ, которому онъ иовѣрялъ тайны своего набо-
лѣвшаго сердца, со свойственяою ему откровенностью 
и прямотою — истину и правду. Со стороны іерусалим-
ской патріархіи миссія нѳ нашла себѣ никакого сочув-
ствія. Патріархъ Кириллъ отнесся къ назначенію ея 
крайне недружелюбно и смотрѣлъ на членовъ ея, какъ 
на непрошенныхъ гостей. Кромѣ того, пребываніе въ 
Іерусалимѣ русскаго духовенства лишало патріархатъ 
нѣкоторой части ежегодныхъ доходовъ, такъ какъ наши 
поклонники охотнѣе обращались къ своему духовен-
ству, съ которымъ опи могли объясняться на родномъ 
языкѣ. 

Совокупностью такихъ неблагопріятныхъ условій и 
обстоятельствъ объясняется то, что дѣятельпость пер-
вой нашей мнссіи въ Іерусалимѣ не нмѣла почти ни-
какого успѣха. По случаю Крымской войны, 3 мая 1854 
года миссія отозвана была изъ Іерусалима. 

Подводя итогъ дѣятельпости первой русской духов-
ной миссіи въ Палестянѣ, одинъ изъ современниковъ 
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архим. Порфирія писалъ между прочимъ, что подоб-
ныхъ „горькихъ опытовъ было слипгкомъ достаточно, 
чтобы подавить въ о. Порфиріи всю горячность усордія 
къ святому и благому дѣлу; опъ могъ потерять всякую 
падежду на возведеніе имени русскаго на ту ступень 
величія, которая ему подобаетъ, и вслѣдствіе сего, по 
пеимѣнію средствъ дѣйствовать ипаче, посвятилъ себя 
поклопническому подвижничеству и ученымъ трудамъ, 
въ которыхъ онъ паходитъ и утѣшеніе, и соотвѣтствую-
;цее характеру й склонностямъ занятіе. Архим. Порфи-
рі!і для себя и для ученаго міра не даромъ пробылъ 
пѣсколько лѣтъ въ Палестинѣ и другихъ странахъ Во-
стока, своимъ пастырскимъ поведеніемъ онъ пріобрѣлъ 
лично къ себѣ и къ своимъ сотрудникамъ истиыное и 
глубокое уваженіе, память о себѣ онъ оставилъ пре-
красную, но для должнаго возвышенія русской церкви 
в'ь глазахъ восточныхъ христіанъ, для поддержанія 
тамъ достоипства русскаго правительства и для облег-
чепія нашей будущей дѣятельности па Бостокѣ онъ и 
миссія ему подчиненная пе сдѣлали ничего и ые могли 
ничего сдѣлать" *). 

Ученая дѣятсльность архимандрита Порфирія во 
время управленія миссіей выразилась въ его поѣздкахъ 
сь „друяшною" своею (какъ называлъ онъ членовъ мис-
сіи) по Сиріп, Иалестинѣ и Египту съ историко-архео-
логическою цѣлію, а также въ видахъ ознакомленія съ 
вѣроученіемъ и религіознымъ строемъ христіанъ на-
званныхъ страпъ. Плодомъ этихъ поѣздокъ явились 
слѣдующія его кпиги и статьи: „Сирійскал церковь", 
„Разъ-эль-Апяскіе водометныс колодцы у города Тира"; 
„Отрывокъ изъ путешествія по св. Землѣ"; „Путеше-
ствіе по Египту и въ мопастырь Антонія Великаго и 
преп. Павла Ѳавейскаго въ 1850 г."; „Вѣроученіе, бого-
служеніе, чішоположеніе и правила церковнаго благо-

*) См. Нравосл. Пая. Спб,, I, стр. 81. 
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чинія Египетскихъ христіанъ (коптовъ)"; „Востокъ Хри-
стіанскій" и др. Въ то-же время ученый архимандритъ 
велъ свои въ высшей степени интересные дпевшіки,, 
часть которыхъ уже издана Россійской Академіей Наукъ 
подъ заглавіемъ „Книга бытія моего" (выгпли I—IV, 
томъ). Содержаніе этихъ дневниковъ такъ разнообразно, 
что даже трудно перечислить тѣ вопросы, которыхъ 
касался въ нихъ арх. Порфирій. Конечно, главпый ихъ 
предметъ — это тѣ положепія и впечатлѣнія, которыя 
вытекаютъ непосредственно изъ его миссій на Востокъ; 
по кромѣ того здѣсь можно найти весьма любопытныя, 
біографическія дапныя о самомъ авторѣ и богатую ха-
рактеристику тѣхъ людеп, съ которыми онъ встрѣчался 
случайно или по обязапноотямъ и картинныя описанія 
видѣнныхъ имъ мѣстъ, и изображеніе быта и нравовъ 
восточныхъ народовъ, и историческія воспоминанія, и 
археологическія замѣчапія и т. п. Вообще сказать, это 
но обыкновенный дневникъ зауряднаго путешествен-
ника, а яркая, живая, чрезвычайно правдивая и самая 
разнообразная картина той эпохи, когда жилъ и дѣй-
ствовалъ о. Порфирій. 

Съ окончаніемъ крымской войны, когда вниманіе къ 
Востоку не было еще отвлечено другими вопросами, а 
религіозное стремленіе къ святымъ мѣстамъ, удержи-
ваемое военными обстоятельствами, возгорѣлось съ но-
вою силою и число паломниковъ возрасло въ 1857 г., 
до 800, а въ 1859 г. даже до 950, вновь поднялись во-
просы: объ устройствѣ быта нашихъ поклонниковъ, о 
поддержаніи православія на св. Землѣ и тѣсно съ ними 
связанный вопросъ объ отношеніяхъ нашихъ къ іеру-
салимскому патріархату. 

Представительство наше въ святомъ градѣ найдено 
было необходимымъ опять поручить духовной миссіи, 
обставивъ ее, для поднятія нашего политическаго зна-
ченія, болѣе торжествепно, чѣмъ при архим. Порфиріи. 
Составлена она была изъ: двухъ іеромонаховъ, іеродіа-

НІІПВ ЗАГРАНИЧН. НИССШ. (і 
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кона, 6 пѣвчихъ, а во главѣ ея поставлееъ нреосвящсн-
ный Кириллъ, епископъ І.Іелптопольскій, при которомъ 
состояли еще секретарь и лрагоманъ. Съ торжествомъ 
прибыла 31 января 1858 г. новая наша духовяая мис-
сія въ Іерусалимъ и поселилась въ томъ-же греческомъ 
Михайловскомъ монастырѣ, гдѣ жилъ и архнм. Порфнріп. 

Въ инструкціи, данпоп миссіп было сказало: 1) Мяс-
сіи поручается не смотрѣть болѣе па церковь БЪ Сиріи 
и Палестинѣ сквозь греческую нризму, подобно тому, 
какъ мы -поступали прежде, а заботпться іірямо о иа-
стоящихъ интересахъ Россіи. 2) Ей предоставляется 
дѣйствовать преимуществепдо на арабскій элементъ, 
притѣспяемый грекамп, дабы удержать арабовъ въ пра-
вославіи и не допускать ихъ къ переходу въ латинскую 
вѣру. 8) Для этого возлагается на мнссію всѣми сред-
ствами примирять враждующихъ арабовъ и грековъ и 
такую-жѳ примирительнуго систему обратить на всѣ 
враждебяыя между собоіо въ Іерусалимѣ псповѣдапія. 
4) Въ отношеніи къ русскимъ поклопяикамъ даѳтся 
миссги, по прежнему, обязанность имѣть за ними только 
нравственное наблюденіе, не вмѣшиваясь во всѣ стороны 
ихъ граждапской, духовной и матеріальнод жизыи. 
5) Миссіи поручается всемѣрно заботиться о проявлѳ-
ніи русскаго богослуженія въ Іерусалимѣ съ тѣмъ тор-
жественвымъ благолѣпіемъ, которое принадлежитъ Рос-
сійской церкви, дабы возвысить значеніе оной на Во-
стокѣ. Миссіи вмѣняется въ обязанпость по возможности 
чащѳ участвовать въ служеніи у главныхъ іерусалим-
скихъ святилищъ и ежедневно служить у себя, какъ-бы 
въ обители. 6) Ей предост"авляется слѣдовать примѣру 
западныхъ исповѣданіи въ отношеніи благодѣтельство-
ванія мѣстной паствы богоугодными учрежденіями, ми-
лостынею и всѣми просвѣтительными мѣрами, которыя 
служатъ вѣрнѣйшимъ срѳдствомъ къ укорененію рели-
гіознаго направленія въ народѣ. 7) Миссіл поручается 
нѳ ограничивать своеп дѣятельностп однимъ Іерусали-
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момъ, но распространять онуго на всю Палестину, Сирію, 
Ливанъ, Дамаекъ, горную Хазбею, Сидонское поморье, 
Синай и Египетъ: для ыого предоставляется миссіи отъ 
времени до времени командировать члеяовъ въ озна-
ченпые края. 

Не много больше первой имѣла успѣха и наша вто-
рая миссія въ Іі. русалимъ, съ преосвященяымъ Кирил-
ломъ Молптопольскимъ во главѣ (1858—1863 гг.). И это 
потому, что еппскопу Кігриллу, пѵ авторитетнымъ сло-
вамъ Б. Н. Хптровп. „ПРИШЛОСЬ прішяться дѣйствовать 
такъ, какъ не ьредвидѣно было ияструкціей" *). 

Почти одновременно съ учрежденіемъ нашей духов-
ной миссіи въ Іерусалимѣ въ концѣ 1857 года возникло 
русское общестьо иароходства и торговли. Одной изъ 
задачъ его была яеревозка паломяиковъ. Для ознаком-
ленія съ ихъ бытомъ былъ командированъ отъ морского 
министерства Б. П. Мансуровъ. Замѣчательвыя дояесе-
нія его обратили па себя высокое вниманіе Государыни 
Императрицы Маріи Александровны, которая всегда отно-
силась къ сз. Землѣ съ величаишнмъ сочувствіемъ. Съ та-
кимъ-же теплымъ участіемъ принялъ дояесенія Мансу-
рова и Великій Князь Константипъ Николаевичъ. Кар-
тина безропотпаго терпѣнія и безпризорнаго иоложенія 
нашихъ самоотверженныхъ паломниковъ, повидимому 
впервые была раскрыта, и народное вѣковое тяготѣніѳ 
ко св. мѣстамъ пепосредственно обратило симпатію Цар-
ственнаго дома. Чтобы уничтожить зависимость палом-
никовъ отъ патріархіи, нужно было имѣть свои учреж-
денія, свои пріюты, гдѣ-бы странники могли найти за-
щиту, убѣжище и быть какъ дома. Для сего изъ госу-
дарственнаго казяачейства было отпущено 500 тысячъ 
руб. и открытъ сборъ пожертвованіп, давшій въ 1857— 
64 годахъ—536,129 руб. Для принятія пожертвованій и 
для распоряженіи былъучрежденъПалестинскій комитетъ 

*) В. Н. Хитрово. «ІІравосі въ св. Зеіаѣ», стр. 82. 
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подъ предсѣдательствомъ Великаго Князя Константина 
Николаевича, неподчинепный ни одному изъ высшихъ 
государственпыхъ учрежденій *). 

Къ сожалѣнію, съ первыхъ-же шаговъ дѣйствія въ 
св. Землѣ Палестднскаго комитота, онъ пришелъ въ при-
скорбпое столкновеніе съ преосвященнымъ Кирилломъ, 
который считалъ себя, введешшй въ заблужденіе, какъ 
инструкціей, такъ и далеко не точно опредѣленнымъ 
своимъ положеніемъ, единственнымъ и полновластнымъ 
представптелемъ Рпссіи въ Іерусалимѣ, гдѣ, въ свою 
очередь, Палестинскій комптетъ признавалъ себя также 
единственпьімъ распорядителемъ въ осуществленіевсѣхъ 
Высочайше одобренныхъ и утвержденныхъ мѣръ къ 
улучшснію быта нашихъ поклонниковъ. Преосвященный 
Кириллъ вмѣсто прямого своего дѣла занялся преиму-
щественно борьбою съ Палестинскимъ комитетомъ о 
преобладаніи; съ другой стороны этотъ послѣдній, по-
стоянно останавливаемый въ своихъ трудахъ такимъ 
вмѣшательствомъ, терялъ всякое довѣріе къ начальнику 
духовной миссіи. 

Тѣмъ пе менѣе Палестинскін комитетъ дѣлалъ своѳ 
дѣло. Имъ пріобрѣтено было мѣсто у яффскихъ во-
ротъ, на которомъ возведены были два страннопріим-
ныхъ дома для 800 богомольцевъ, госпиталь на 40 кро-
ватей, домъ духовной миссіи, съ домовою церковью, и 
обширный соборъ, имъ куплены были также: два мѣста 
въ Іерусалимѣ, изъ которыхъ одно близъ самаго храма 
Гроба Господяя, мѣсто у Дамасскихъ воротъ, дома для 
нашихъ поклонниковъ въ Кайфѣ и Назаретѣ и мѣсто 
ві^Ди^^а^имѣ. 

Учреждеше, по настоянію Палестинскаго комитета, 
должности русскаго консула въ Палестинѣ, одной изъ 

*) Въ 1864 г. когда В. Князь Констаитинъ Никодаевичъ на-
зпачепъ былъ намѣстникомъ царства польскаго и сдожилъ съ себя 
предсЬдаіельство въ комитетѣ, онъ перешелъ въ вѣдомство мипп-
стерства иностранныхъ дѣлъ. 
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главныхъ обязанностей котораго было заботиться о благѣ 
паломниковъ, еще хуже отразилось на ноложеніи ду-
ховной миссіи. Отношенія между миссіей и консуломъ 
вскорѣ, вслѣдствіе певозможности разграничить духов-
ное и матеріальное попеченіе о богомольцахъ, приняли 
враждебвый характеръ, что было очень на руку грекамъ, 
встрѣтившимъ русскія начинанія съ понятнымъ пеудо-
вольствіемъ. Начинается рядъ непрерывннхъ столкно-
веній консула и комитета съ начальникомъ миссіи, епи-
скопомъ Мелитопольскимъ Кирилломъ. Имъ хочется во 
что бы то нп стало превратить миссію въ причтъ кон-
сульской церкви и такимъ образомъ лишпть ее всякой 
самостоятельностн. Не имѣя никакой опоры въ русскихъ 
дипломатическихъ представителяхъ, миссія, благодаря 
невѣрнымъ и пристрастпымъ донесеніямъ консуловъ, 
представляется въ совершенно искаженномъ видѣ въ 
Петербургѣ, гдѣ также возгарается борьба между коми-
тетомъ и защитниками миссіи. Въ связи съ этимъ было 
назяаченіе преосв. Кирплла епископомъ Чигиринскимъ, 
викаріемъ Кіевскоп епархіи, съ удаленіемъ его изъ 
Іерусалима *). 

Послѣдующая іерусалимская миссія, подъ управле-
ніемъ архимандрита Леонида (1863—65 гг.), по тѣмъ жѳ 
самымъ причинамъ была также неуспѣшна. 

*) Епископомъ Чигиринскимъ дреосв. Кириллъ оставался до 7 
янв. 1878 г., а съ того времени и до конца жизни опъ жилъ въ 
Москвѣ, въ вваніи члена московской сѵнодальной конторц и настоя-
теля Ііовоспасскаго монастыря. 
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П. 
Вопросъ объ уничтожепіи русской духовной миссіи въ Іерусалимѣ, 
въ 60-хъ годахъ.—Архимандрптъ Антоиинъ начальникъ миссіи.— 
Его дѣятельность: пріобрѣтеніе земельныхъ участковъ, постройкн 
и нр.—Извѣстность о. Антонина среди русскихъ, евроиейцевъ иту-
земцевъ.—Заслуги его для Россіи л вообще православія.—Смерть 
арх. Лніюнина я его погребеніе.—Завѣщаніѳ его.—Православное 
Падесшнсхое обшество; цѣль его учрежденія и составъ. —Просвѣ-
тительная дѣятельность общества: заботы о поддержкѣ и устрой-
ствѣ православпыхъ церкпей, школъ, объ оказапіи врачебной ко-
мощи насёленію, о паломникахъ: русскія постройки въ Іерусалиыѣ; 
труды по дадестпновѣдѣнію.—Начальники миссіп—арх. Рафаилъ и 
Алексаадръ.—Подоженіѳ миссіи по новому штату.—Основная задача 

русской ыиссіи въ Іерусалимѣ. 

Безреэультатыость первыхъ трехъ русскихъ духовныхъ 
миссій въ Іерузалимѣ такъ была очевидна, что еще въ 
1866 году обер ь-прокуроръ Св. Синода гр. Д. А. Толстой 
въ дисьмѣ къ митрополиту московскому Филарету на-
ходилъ необходішымъ „совершенное уничтоженіе нашей 
іерусалимской МЙССІИ" *). Между тѣмъ и послѣ арх. 
Леонида миссіы еще долго приходнлось вести упорную 
борьбу съ предетавптелями свѣтской власти Россіи въ 
Іерусалимѣ иПалестинѣ., Инославная пропаганда, поль-
зуясь этимъ, приняла угрожающіе размѣры: число пра-
вославныхъ, совращеПі-.ыхъ въ католк-іество и проте-
стантство, увелячивалось все болѣе и болѣе, сельскія 
церкви въ нѣкоторыхъ приходахъ разругдалиеь, многія 
щколы существовали только на бумагѣ. 

Борцомъ и охранителемъ православія въ это время 
съ 1865 г.) выступилъ приснопамятный начальникъ 
миссіи, о. архимандритъ Антонинъ, съ яменемъ кото-
раго соединяется новый періодъ въ исторіи русской ду-
ховной миссіи въ Іерусалимѣ^ „По необыкновенной стой-
кости, энергіи, находчивости и дипломатической лов-
кости архимандритъ Антонинъ, какъ справедливо замѣ-
чаетъ г. М. Соловьевъ, стоялъ наравнѣ съ знаменитыми 

*) Собр. мвѣн. и отз. Фидарета митр. московскаго по дѣл, прав. 
цѳр. на Восх., 464 стр. 
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латипскими дѣятелями въ Палестинѣ, иатріархомъ Ва-
лергой и патеромъ Ратисбопомъ, и даже выше ихъ, 
если вспомнить, что поддержки въ консулахъ онъ со-
всѣмъ не имѣлъ и располагалъ только скуднымъ бюд-
жетомъ миссіи да случайными пожертвованіями, пригла-
шать публику къ которымъ ему было оффиціалько вос-
прещепо" *). Несмотря, при этомъ, и на другія величай-
шія и многочисленныя затрудненія и препятствія, — со 
стороны не только магометанскихъ властей, иновѣрнаго 
населеігія и представителей инострапныхъ исповѣданій, 
но даже иногда со стороны другихъ мѣстныхъ особен-
ностей природы и быта, о. архимандритъ Антонинъ по-
слѣдовательно, шагъ за шагомъ и съ благословеявымъ 
успѣхомъ боролся съ латинствомъ и протестантствомъ, 
поддерживалъ и распространялъ православіе, нѳ пере-
ставалъ съ самаго начала и до послѣдняго времени, 
при незначительныхъ, въ сравненіи съ латинствомъ и 
протестантствомъ, средствахъ, состязаться съ этими ино-
славными исповѣданіями и въ цѣлесообразномъ устрой-
ствѣ школъ православныхъ и другихъ богоугодныхъ и 
благотворительныхъ учрежденій, и въ нріобрѣтеніи для 
Россіи тѣхъ или иныхъ болѣе или менѣе важныхъ въ 
томъ или другомъ отношеніи земельныхъ участковъ въ 
Палестннѣ.. Въ течепш 29 лѣтъ онъ пріобрѣлъ земель-
ные участки на новыхъ мѣстахъ въ Іерусалимѣ, на горѣ 
Елеонской, гдѣ построилъ храмъ, въ Впѳлеемѣ, въ 
Бейтъ-Джалѣ, въ Горней, у дуба Мамврійскаго, — свя-
тыни, одинаково чтимой христіанами, магометанами и 
евреями,—въ Яффѣ и другихъ мѣстахъ Палестины. 
Нынѣ эти земельпыя пріобрѣтенія, съ возведенными на 
нихъ постройками (странноиріимными домами, школами, 
церквами), оцѣниваются болѣе, чѣмъ въ милліонъ руб-
лей; своими постройками, о. Антонинъ стяжалъ себѣ 
громкую извѣстность не только въ средѣ русскихъ па-

*) М. Соловьевъ «Свят. Земля и ИМІІ. Прав. Пал. общ.», 17 ст. 
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ломеиковъ и европейцевъ путешествующихъ по Св. 
Землѣ, но и всѣхъ туземцевъ арабовъ, турокъ, даже 
евреевъ. „Московъ архимандритъ"—таково названіе, подъ 
которымъ у туземцевъ извѣстенъ о. Антонинъ — самое 
популярное имя между православными арабами Св. 
Земли. Но еще въ большую и несомнѣнпую заслугу о. 
Антонину пужно поставить пріобрѣтепіе и успленіе имъ 
нравственнаго вліяшя русскаго имени въ Иалестпнѣ. 
Копечно, если Россія и православіе съ утѣшеніемъ все 
это и подобное могла впдѣть, то главвымъ обраномъ 
благодаря тому, что имѣли въ Палестинѣ такого чело-
вѣка, каковъ былъ о. Антоиинъ, которъш и по отлич-
пому знанію греческаго языка и мѣстныхъ нарѣчій и по 
личнымъ высокимъ достоипствамъ и способностямъ, къ 
томуже изощренпый долговременнымъ опытомъ(съ 1850г.) 
пребыванія и трудовъ на Востокѣ, наиболѣе пригоденъ 
былъ къ занятію своего важнаго поста. Неподдѣльная 
честность о. Аптопипа, любовь къ наукѣ и археологиче-
скимъ изысканіямъ доставившимъ ему почетяую извѣст-
ность, умѣнье вести дѣла въ пользу Россіи и русскихъ, 
его неутомимая труженичеекая дѣятельность, — все это 
дѣлаетъ личпость его крайне симпатичяою. Не мудрено 
поэтому что онъ нерѣдко встрѣчалъ отпоръ со стороны 
патріархіи, какъ дѣятель новаго порядка вещей, какъ 
проводник'ь здраваго русскаго начала и смысла въ за-
старѣлую и захудалую Палестинскую жпзнь. 

Дѣятельный неутомимып пачальникъ миссіи скон-
чался 24 марта 1894 года. На другой день, по грече-
скому обычаю, въ праздникъ Благовѣщенія Пр. Богоро-
дицы состоялось его погребеніе. Преждевремепная смерть 
о. Антонина для всѣхъ была неутѣшнымъ горемъ. Въ 
день погребенія его, несмотря на то, что значительная 
часть русскихъ паломниковъ, болѣе 1,000 человѣкъ, за-
ранѣе отбыла ко дню Благовѣщенія въ Назаретъ, об-
ширный соборный храмъ русской миссіи былъ перепол-
ненъ молящимися и множество народа стояло внѣ храма, 
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ожидая поклониться гробу при выносѣ его изъ церкви. 
Этотъ выносъ и несеніе гроба къ мѣсту вѣчнаго упо-
коенія представляло собою особенпо величествепную и 
трогательную картину. Согласно волѣ поконнаго, могила 
для его гроба была приготовлена на Елѳонской горѣ, въ 
устроенной имъ церкви русской миссіи, ігаходящейся 
на самой вершинѣ этой свящепной горы. Далекій, трех-
верстный путь отъ соборнаго храма миссіи до храма на 
Елеонской горѣ, путь совершенно открытый, такъ какъ 
пролегаетъ на дорогѣ окружающей городъ, во время 
движенія по нему похоронной процессіи, былъ покрытъ 
группами разноплеменныхъ людей, собравшихся со всего 
Іерусалима посмотрѣть на погребеніе всѣмъ извѣстнаго 
и уважаемаго о. архимандрита. Медленное движеніе по-
хоронной процессіи продолжалось при лучахъ заходя-
щаго солпца, почти два часа. Въ концѣ 6-го часа про-
цессія достигла Малой Галилеи и была встрѣчсна здѣсь 
преосвящепнѣйшимъ Епифаніемъ, митрополитомъ Іор-
данскимъ, который, совершивъ здѣсь литію, сопровож-
далъ гробъ далѣе въ церковь на Елеонской горѣ. Гробъ 
впесенъ былъ въ храмъ и, по совершеніи краткой за-
упокойной литіи, опущенъ былъ въ могилу, приготов-
ленную въ лѣвой отъ алтаря нишѣ, крестообразно по-
строеннаго храма *). 

Послѣ арх. Алтонина осталось духовное завѣщаніе 
коимъ между прочнмъ: 1) предоставлены въ собствен-
ность Св. Сиподу вся находящаяся въ зданіи іеруса-
лимской миссіи библіотека, состоящая изъ печатпыхъ 
кішгъ и всѣ_лріо„бр-ѣтевныя._на имя арх. Антонпна зе-
МёЛШШ' даастки въ Палестинѣ; 2) сумма, имѣющая 
быть вырученной отъ продажи принадлежавшаго арх. 
Антонину собранія древпихъ рукопнсей, предназначена 

*) При посіросиіа этого храма открытъ былъ фупда«еатъ нѣ-
когда бывшаго здѣсь христіанскаго храма, разрушеинаго Хозроемъ и 
гпобница похороненнаго здѣсь архидіакона Іеруса.іамскоа церк и 
VI вѣка. 
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на построеніе церкви въ г. Анкирѣ, и 3) припадлежав-
шій ему музей древностей завѣщанъ русской духовной 
миссіи въ Іерусалішѣ, за исключеніемъ мраморной го-
ловы Ирода, которая завѣщана Императорскому Эрми-
тажу въ С.-Петербургѣ. 

.̂Сильную поддержку въ своихъ начинаніяхъ, направ-

лснныхъ къ улучшенію положеяія и поклонниковъ рус-
скпхъ и самого православія, покойный о. арх. Анто-
нинъ встрѣтилъ въ осяованномъ въ 1882 году Импе-
раторскомъ Православпомъ Палестинскомъ Общсствѣ., 
Общество это учреждено съ слѣдуюіціши цѣля.мп: а) со 
бирать, разработывать и расирострапять въ Россіи свѣ-
дѣнія о св. мѣстахъ Востока; б) оказывать пособіе пра-
вославнымъ паломпикамъ этихъ мѣстъ; в) учреждать 
шкоды, болшщы и странноііріимные дома, а также ока-
зывать матеріальное пособіе мѣстнымъ жителямъ, мона-
стырямъ и духовенству и г) вообще, ученой и благо-
творительпой дѣятельностью стрсмиться къ развитію 
православія въ Св. Землѣ п укрѣплять его связь съ 
родственной ему православной Русской церковыо. 

Общество состоитъ изъ предсѣдателя и вице-пред-
сѣдателя, назначаемыхъ въ должности Высочайшею вла-
стію, 125 почетныхъ и 400 дѣйствительныхъ членовъ и 
членовъ-сотрудниковъ въ неопредѣлепномъ числѣ. Во 
главѣ 42 учредителей сталъ Великіи Князь Сергій Але-
ксаядровичъ—первый предсѣдатель общества; Государь 
Императоръ и Государыня Императрица удостонли нри-
нять званіе почетныхъ членовъ общества. 

Просвѣтительная дѣятельность Православыаго Пале-
стинскаго общества паправлена къ исполненію задачъ 
на него возложепныхъ,—и въ этомъ отношеніи оно уже 
очонь много сдѣлало. 

Основательпо зпакомое съ опасностями, грозящими 
нравославію, Палестинское общество явилось въ Св. 
Землю съ горячимъ Яхеланіемъ и полнымъ усердіемъ 
на помощь нравославной патріархіп. 
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Опо нашло изъ 30 церквей только 9 въ исправномъ 
впдѣ, мѣстныя школы для туземцевъ существовали 
только по имени, больница была толъко въ іерусалимѣ. 
Содержаніе свящепппковъ въ селеніяхъ вндавалось не-
исправно и въ самомъ пичтожпомъ размѣрѣ. Умпожа-
лись и росли только доходяыя заведенія для поклон-
никовъ, выстроенпыя патріархіей и святогробцами. Долги 
патріархіи, несмотря на возрастающую помощь изъ Рос-
сіи, увеличивались и возбуждали опасеніе за банкрот-
ство патріархіи. Во всемъ этомъ Иалестипскимъ Обще-
ствомъ оказана была посильпая помощь, по на псрвыхъ 
порахъ ему пришлось очутиться, какъ говорится' въ 
отчетѣ за 1889—90 гг.,—„въ положеніи вспомогательной 
арміи, которой съ одной стороны, нужно было употреблять 
всю свою энергію противъ враговъ, и въ то же время 
выставлять щитъ противъ той арміи, на подмогу кото-
рой оно пршнло"... 

Палестинскому Обществу, не нашедшему ни учите-
лей, ни учебниковъ въ Палестинѣ пришлось создавать 
все сначала и при томъ въ такое время, когда инослав-
ныя училища основаны уже десятки лѣтъ тому назадъ. 
Для подготовки учителей въ 1886 году былъ открытъ 
Назаретскій папсіопь съ шестилѣтпимъ курсомъ; для 
подготовки учительшщъ, въ 1890 году открытъ Бей-
Джальскій пансіонъ, также съ шестилѣтнимъ курсомъ. 
Такимъ образомъ положено начало подготовки сельскихъ 
учителей и учительницъ. Въ настоящее время въ Па-
лестинѣ и Сиріи дѣйствуютъ 64 школы съ 6,364 уче-
никами. Развитіе, которое припяло это дѣло, побудило 
раздѣлить ихъ на 3 ипспекціи: Галилейскую, Сирійскуго 
и Сѣверо-Сирійскую; кромѣ того, Іудейскія и Бейрутскія 
школы, какъ исключительпо ягспскія, выдѣлены пока 
въ отдѣльные округа. Общеобразовательные предметы 
въ пансіонахъ и школахъ состоятъ: изъ Закона Божія, 
арабскаго и русскаго языковъ, исторіи, географін, арпѳ-
метики, чистописанія и черченія; помимо этого въ жен-
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скихъ училищахъ обучаютъ рукодѣлію, а въ мужскихъ—• 
переплетному и столярному ремесламъ. 

Не менъе церквей и школъ нуждается мѣстное на-
селеніе Палестины во врачебной помощи. Протестанты 
посылаютъ миссіоперами главпымъ образомъ врачей, 
подающихъ врачебяую помощь только тѣмъ, которые 
волей или неволей предварительно выслушиваготъ ихъ 
проповѣдь. Такъ ведется, напримѣръ, дѣло въ Іеруса-
лимскомъ пріютѣ прокаженныхъ, въ лазаретѣ Хеврон-
скомъ и другихъ мѣстахъ. Православное Палестинское 
общество чуждо этихъ корыстныхъ и эгоистическпхъ 
цѣлей въ устройствѣ больницъ и лечебнйцъ. Изъ боль-
ницъ, устроенныхъ обществомъ, особенпо обращаетъ на 
себя вниманіе, какъ вполнѣ образцовое учрежденіе, Іеру-
салимекая больница, на дворѣ русскаго подворья. При 
больпицѣ есть аптека и хорошенькій садъ. Предназна-
чена она, какъ для русскихъ паломниковъ, такъ и для 
православяыхъ арабовъ, хотя охотно оказываетъ помощь 
и лицамъ другихъ исповѣданій, въ томъ числѣ и маго-
метанамъ. Хорошая меблировка, пища, бѣлье и разные 
медицинскіе принадлеягности имѣются въ дей въ иол-
номъ изобиліи; порядокъ и чистота въ обширныхъ и 
свѣтлыхъ комиатахъ не оставляетъ желать ничего луч-
шаго. Служебный персоналъ при ней довольно много-
численъ, причемъ каждое лицо изъ этого персонала 
выбрано съ должкою тщательностью. 

Свои заботы объ улучшеніи быта русскихъ паломни-
ковъ въ Св. Землѣ, ІІалестинское общество начало съ 
удешевленія путевой для нихъ нлаты изъ Россіи въ Іеру-
салимъ. Русскія желѣзно-дорожяыя общества, Русское 
общество пароходства и торговли и общество Яффско-
Іерусалимской желѣзной дороги охотпо согласились 
понизить свой тарифъ. Были введены паломническія 
книжки, ію которымъ нынѣ большая часть паломниковъ 
ѣдетъ въ Іерусалимъ и обратно. Въ Іерусалимѣ суще-
ствуетт^ теперь для иоклонниковъ три подворья: старое, 



— 93 — 

построенное еще Палестиескимъ комитетомъ въ 1860 г., 
новое окончепное въ 1390 г. и Русскій домъ, близъ храма 
Гроба Господня. Старое запово перестроено со временп 
передачи его въ вѣдѣпіе Палестинекаго общества. 

Пріятное впечатлѣніе на каждаго паломпика произ-
водятъ русскія постройки въ Іеі^усалимѣ, сооруженпыя 
главнымъ образомъ іга средства изыскапныя покойнымъ 
начальникомъ миссіи, архнм. Антоннномъ, а также и на 
средства Налестннскаго общества, до сихъ поръ поддер-
живающаго эти постройки въ образцовомъ вітдѣ. Пред-
ставьте себѣ десятинъ 6 или 7 квадратныхъ, обнессн-
ныхъ каменною невысокою стѣною съ нѣсколькими во-
ротами, пять большихъ каменныхъ фтигелей, велико-
лѣпную церковь посрединѣ, 2 небольшіе хорошенькіе 
садика внутря стѣнъ—и вьг получите ІІОНЯГІС о граи-
діозности русскихъ построекъ въ Іерусалимѣ. Площадь 
построекъ хорошо вымощена (по безукоризиешю чиста 
только послѣ Тронцы и вообще въ лѣтнее время въ 
непаломиическій сезонъ); все вмѣстѣ даетъ цѣльное, 
очень пріятное впечатлѣніе издали и вблизи. Первое, 
что видитъ входящій во дворъ русскикъ построекъ—-
налѣво двухъ-этажный флигель русскаго госпиталя, а 
направо за неболынимъ, но густымъ цвѣтпикомъ пря-
чется домъ генеральпаго консульства; шшротивъ госпи-
таля параллсльно западной стѣнѣ двора выстросігь і̂ ро-
мадный флигель, заключающій въ себѣ пебольшой дво-
рик-із и садъ, гдѣ номѣщается миссія, квартпры служа-
щихъ и такъ пазываемые дворяпскіе ыомера. Далѣе 
этого здапія возвышается величествеішая церковь па 
1,200 человѣкъ вт> стилѣ зодчества Аѳонскихъ храмовъ, 
но украшенная внутри въ русскомъ вкусѣ, что состав-
ляетъ такую рѣзкую противоположность съ безвкусіемъ 
и бѣдностью убранства греческихъ цсрквеіі, что всякіп 
иностранецъ считаетъ своимъ долгомъ въ числѣ досто-
примѣчательностей Іерусалима осмотрѣть и русскій со-



_ 94 — 

боръ. 8а цсрковью параллольпо сѣворцой стѣнѣ лдетъ 
огромное одно-этажпое шічко" зданіе съ дворомъ впутри 
для помѣщснія проетыхъ богомольцевъ мужчігаъ, такъ 
пазываемый. мужскоц корпусъ. На площади у церкви 
лежитъ огромяая колошта, не оѵдѣленчая отъ екалы, пзъ 
которой опа высѣчепа. На правоп сторонѣ вдодт, воеточнол 
стѣны па ншішеп окопечностп п.ъчцади подъ терассою 
идетъ жепскіп корпусъ; это— одно-этажное здапіе, съ дво-
рикомъ, начначеппое дляпомѣщенія богомолокъ, пообшир-
ности превосходящее мужеко.і фтпголь, такъ какъ число 
женщинъ-поклонницъ прсвоеходптъ чпсло мужчипъ въ 
настоящее время. Какъ псрсдъ домолгь коисульства, такъ 
и передъ здатгіемъ мнссіи разбитъ пеболыной садикъ-
цвѣтникъ, за которымъ идутъ отъ ередпны двора больше 
къ восточігой сторопѣ огромпыя цпстерны, которыхъ нѣ-
сколько. 

По прибытіи русскихъ покдоппп:;овъ вт» Іерусаллмъ, 
Палестинское Общество не оетавляетъ пхъ, такъ ска-
зать, на произволъ, а напротивъ, сод-шствуетъ и руко-
водитъ ихъ при посѣщепіи свлточтимыхъ мѣстъ. Въ 
прежнее время каждая партія ПОКЛОШШК<>ІІЪ, на другой 
день по прибытіи, гурьбоіі пришгаалась кавасомъ кон-
сульства, который водилъ ихъ къ патріарху. Кавасъ до-
водилъ ихъ по улпцѣ до мѣста, въ дверяхъ принимали 
ихъ греки. Маршрутъ сочияялся въ патріархіи и былъ 
разсчитанъ не съ религіозпо-исторической, а съ подат-
ной точки зрѣнія. Въ одноіі патріархіи поклошшку при-
ходилось платнть болѣе 10 рублей на записи, свѣчи, 
тарелки и не только обязательпо, но даже съ нѣкото-
рымъ вымогательствомъ кли усовѣщнвапіемъ быть щед-
рѣе. Кромѣ Гроба Господпя, Виѳлеема и Геѳсиманіи, 
ихъ водили въ разпые моиастырн, пичѣ.мъ рѣшительно 
пе замѣчателыше, по отдашгые въ арепду именпо въ 
виду отого сбора съ ііало.мп..ковъ. Арепдаторъ обязанъ 
платихь опредѣлеші) ю сумму патріархіи и за то ему 
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предоставлялось по его уемотрѣпію обирать поклонпи-
ковъ *). Палеспшскому обществу были лзвѣстны всѣ 
эти неблагсшидяыя продѣлки грековъ. Когда завѣды-
ваніе паломшікнми перошло въ вѣдѣніе общества, преж-
віл м-лршоутъ былъ кзмѣш-нъ. Удерѵканы были для обя-
зателыіаго посѣщенш: патріархія, храмъ Воскресенія, 
погребальпая пепшра Воі оматерп, Вяѳанія и Іордапъ; 
обязателшое вождеиіе по дрѵтимъ греческимъ мона-
стглрпмъ было преіфащояо н иредоетавлено иа добрую 
БОЛЮ л;елаі.)і!ліхъ. 

Что к^саетея научной дѣятельпости Палестинскаго 
общества, то она вьіріізшіаеь въ цѣломъ рядѣ издан-
пыхъ нмъ тѵлп:ггі\аыі-іть іпслѣдовалігі, а равно и попу-
ляшші .ъ сочшшніп ио р^шммъ отраслямъ палестино-
вѣдѣшя. Укаж^мъ иѣш/іѵрыя л.чъ іщ.ѵь: ,,Путешествія 
Норова", А. Н. Муравьева, Уманца, „Старый Іеруса-
лпмъ", архим. Леошіда, „Св. ІЗемля", А. Олесницкаго, 
„Паоіестияа и Снрія", Багшли и др. Цѣль всѣхъ этихъ 
п подобяыгь издапіп -— распространить среди русскихъ 
православныхъ читателей точпыя и обстоятельныя свѣ-
дѣнія о Палестинѣ и ея высокочтимыхъ во всемъ хри-
стіанскомъ мірѣ святыпя.ѵь. Паконсць, благодаря Пале-
стішскому обществу, прошшедоно и нѣсколько архео-
логичеекихъ раскопокъ въ Св. Землѣ. Особепно замѣ-
чательны въ этомъ отношеніи раскопки на русскомъ 
мѣстѣ близъ храма Воскресепія въ Іерусалимѣ, произ-
водпвщшся па средства общества, подъ наблюдепіемъ 
архлм. Аахоекна. При эхихъ раскопкахъ обяаружены 
были не.только значительная часть древне-еврейской 
городской стѣпы. тянувіпейся съ сѣвера па югъ, но и 
норогъ дрогши.ѵь двереП илн воротъ, ведшихъ за го-
родъ, къ мѣегу, гдѣ ныпѣ находится Голгоѳа, Гробъ 
Госшдень, и которыми иесомнѣнно ирошелъ Спаситель 
на Лобное мѣсто. 

*) М. Соло.огеэт», Ов. 3<\«ля и Лмп. Пал. Общ., стр. 89. 
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По смерти архииандрпта Антонина, управленіе дѣ-
лами русской миссіи въ Іерусалимѣ первопачально было 
поручено временно настоятелю Московскаго Симонова 
ставропигіальнаго мопастыря, архим. Арсенію. Затѣмъ, 
началъникомъ миссіи, по опредѣлепію Св. Синода, въ 
іюнѣ 1894 года назяаченъ былъ настоятель Саровской 
нустыни, архим. Рафаилъ, пробывшій въ Іерусалимѣ до 
мая текущаго (1899) года. Въ пастоящее время началь-
никомъ миссіи состоитъ бывшій настоятель Троицкаго 
Калязинскаго первоклассиаго монастыря, исполяявшій 
чреду священяослуженія и ироповѣди Слова Божія въ 
Петербургѣ, архим. Алексаыдръ^ 

По новому (съ 1895 г.) штату, къ прежнему составу 
іерусалимской. мпсоін прибавлеиы: іеромонахъ, 1 іеро-
діаконъ, 2 монаха и 1 иослушникъ; при чемъ, взамѣнъ 
іюложенныхъ по црежнему штату 2 пономарей и 2 зво-
нарей, прибавлеио еще 4 послушішка, съ отнесеніемъ 
суммъ, слѣдующихъ на иокрытіе исчисленныхъ въ но-
вомъ щтатѣ расходовъ, сверхъ отпускавшихся дотолѣ, 
въ количествѣ 2,500 руб. золотомъ, на Іерусалимскую 
духовпую мнссію, на счетъ денегъ, состоящихъ въ рас-
поряжеяіи Императорскаго Православнаго Палестин-
скаго общества) Вмѣстѣ съ тѣмъ, Св. Сішодомъ уста-
новлепы для Іерусалимской духовноп миссіи слѣдую-
щія правила: 1) для миссіи обязательны: а) ежедневная 
служба въ Троицкомъ соборѣ или въ церкви св. ца-
рицы Александры и ^втхХодщевскомъ ^жепскомъ пріютѣ, 
и разъ въ педѣлю, въ иоложенные дни, въ церквахь: 
св. ап. Истра въ Яффѣ, Спасителя па Ётеонской горѣ, 
св. Маріи Магдалины и въ Русскомъ домѣ, близъ храма 
Воскресепія; б) встрѣча и нроводы русскихъ поклошіи-
ческихъ каравановъ, и в) совершеніе для нихъ виоднѣ 
безплатно всѣхъ требъ, при чемъ строжайше воспре-
щаются всѣ иоборы съ поклонниковъ, а добровольныя 
нхъ приношепія доля:ны быть иередаваемы исключи-
тельио началышку духовііой мяссіи; 2) въ миссіи уста-
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новляется обязательная общая трапеза для всѣхъ живу-
щихъ въ домѣ оной, и 3) не допускается въ домѣ миссіи 
не только жительство, но по мѣрѣ возможности даже 
посѣщеніе лицъ женскаго пола, какъ основадіе благо 
устроеннаго монашескаго общежитія^* 

Обозрѣвая 50-лѣтнюю исторію нашей миссіи въ Іеру-
салимѣ, нельзя не сознаться, что ею еще мало сравіш-
тельно сдѣлано, но и то, что сдѣлано, особепно за по-
слѣднія два десятилѣтія, съ достаточной ясностью по-
казываетъ, что миссія, совмѣстно съ Палестипскимъ 
обществомъ, неуклонно идетъ къ преднамѣчеыной основ-
ной своей цѣли — укрѣпить и развить православіе въ 
Святой Землѣ и спасти его отъ инославной пропаганды, 
такъ широко раскинувшей свои гибельныя сѣти на 
этой искони православной родинѣ Христа. 

Ц Ш Е 8ІРА11ЯЧН. ИІИССІЕ. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

I. 
Важноѳ событіѳ въ жшши дальпяго ІЗосгока: учроягдеігіе право-
славной миссіи въ Кореѣ.—Началыіикъ миссіи и сго сотрудники.— 
Ближайшія задачи и нужды миссіи.—Короя, какъ страна.—Геогра-
фическое иоложеніе ея; природа и клнмагъ. — Ссулъ. — Корейцы.— 
Дѣяеніе ихъ на кастьт.-—Отпошеніе мужчинъ къ женщннамъ; нравы 

семьи,—Бытовыя черты: лѣпость, доброта, вѣжливоеть Й др. 

Высочайшимъ указомъ, отъ 20 іюня 1897 года, при. 
звана къ бытію духовная миссія въ століщѣ Кореп, 
Сеулѣ. Члены этоіі миссіи отправились на дальній Во-
стокъ въ началѣ прошлаго года. 

Возникповеніе православной миссіи въ странѣ, такъ 
іттересующой въ послѣднее ві)е.мя многихъ, беаспорно, 
является весьма важнымъ событіемъ, всѣ результаты 
котораго теперь даже трудно иредвидѣть. Страпа эта, 
только что пробуждающаяся отъ своего вѣкового сна, 
почти совсѣмъ еще незнакома съ православіемъ, этимъ 
истиннымъ христіанствомъ, во всей неприкосновенности 
и чистотѣ сохраняемымъ Греко-Роесійскою церковью. 
Выступая, хотя еще и не смѣло, на нуть европейской 
культуры и цивилизаціи и теперь, готовясь восприни-
мать Христово ученіе отъ своеп могущественной про-
свѣтительшіцн—Россіи, отдалеиная Корея, быть можетъ, 
въ недалекомъ будущемъ совсѣмъ освобождена будетъ 
отъ того густо пока окутывающаго ее мрака язычества 
и присоединится къ великому сопму христіанскихъ на-
родовъ и народпостей. Нельзя не пожелать, чтобы это 
важпое и отрадиое сибытіе осущеетвилось возможпо 
скорѣе. 
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Начальннкомъ миссін назначепъ о. архимапдритъ 
Лмвросій. 0. архимандритъ (въ мірѣ — Василій Ивано-
тшчъ Гутко) родплся 1867 года отъ родптелей ушатскаго 
исповѣданія въ посадѣ Тышовцахъ, Люблинской губ., и 
въ 1875 году, зпамекатсльномъ въ церковно-религіозномъ 
отпошеніи для всего Холмскаго края, вмѣстѣ съ роди-
телями присоединился къ православной церкви. Гутко 
первоначально учился въ мѣстномъ двухклассномъ учи-
лищѣ, а потомъ въ Грубешовской прогимназіи. Затѣмъ, 
почувствовавъ особую склоппость къ богословскому обра-
зовапію, поступилъ въ 1883 году въ Холмскую духовпую 
ссмипарію. Вліяпіе прибывшихъ въ Холмъ молодыхъ 
ученыхъ иноковъ (между ними былъ нынѣшній ректоръ 
Казішской духовноп академіи епископъ Антоній—Храио-
внцкій) и нѣкоторыя другія обстоятельства яснѣе опре-
дѣлили склоппость юноши,—онъ сталъ стремиться быть 
слуяштелемъ церкви въ званіи монашескомъ. По окон-
чаніи курса семинаріи (въ 1889 г.) первымъ студентомъ, 
Гутко былъ иосланъ на казенный счетъ въ С.-Петербург-
скую духовную академію. Въ академіи онъ еще болѣе 
окрѣпъ и развился въ религіозно-нравственномъ направ-
леніи жизни, участвовалъ въ проповѣдываніи слова 
Божія на фабрикахъ и въ молитвенныхъ домахъ, и, по 
переходѣ на 3 курсъ, окопчательно рѣшился принять 
ипочество. Постриженіе его, съ именемъ-Амвросія, со-
стоялось 29 япваря 1892 года. Окончилъ курсъ ученія 
въ академіи о. Амвросій въ 1893 г. Лѣтомъ этого года 
молодой іеромопахъ жилъ нѣкоторое время въ скиту 
Оптиной пустыни (Калужской губ.), откуда въ октябрѣ 
того же 1893 года былъ назпаченъ завѣдующимъ мис-
сіонерскимъ катихизаторскимъ училищемъ на Алтаѣ. 
Здѣсь онъ прослужилъ четыре года и обратилъ ла себя 
вниманіе высшей духовноіі власти своими полезными 
миссіонерско-педагогическими трудами, и былъ призванъ 
къ новой церковпо-общественной дѣятелъпости, въ ка-
чествѣ начальника русской духовной миссіи въ Кореѣ-
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Ближайшими сотрудпиками архимандрита Амвросія въ 
дѣлѣ просвѣщенія корейцевъ свѣтомъ христіанскаго 
ученія были назначены одинъ іеродіаконъ и одинъ пса-
ломщикъ. Эти три лпца п составили первоначальный 
причтъ православной цсркви въ Кореѣ. На обязанности 
иричта лежать ближайшимъ образомъ удовлетвореніе ду-
ховныхъ пуждъ мѣстяой русско-православпой колопіи 
въ Сеулѣ, чпсло которой простирается уже въ настоя-
щее время до 100 человѣкъ и которая до сихъ поръ 
терпитъ большія лишенія безъ церкви и свящепника. 
Въ ближайшемъ будущемъ, если откроется къ тому воз-
можпость, будетъ приступлено къ постройкѣ въ Сеулѣ 
перваго православпаго храма во имя святителя Николая 
Чудотворца, вмѣстѣ съ домомъ для церковнаго причта. 
На постройку церкви и церковнаго дома для причта 
ассигновано 25 тысячъ рублсй изъ казны, но этой суммы, 
конечно, далеко недостаточно, особенно въ виду сосѣд-
ства инославныхъ миссій, успѣвшихъ уже широко раз-
вить свое дѣло въ Кореѣ. Поэтому вся надежда возла-
гается па пожертвованіл частяыхъ дицъ. Можпо съ увѣ-
ренностью сказать, что среди достаточныхъ и матеріально 
обезпеченннхъ, добрыхъ русскихъ людей найдется пе 
мало такихъ, которые не пожалѣютъ своихъ средствъ и 
окажутъ свою милость, для содѣйствія велнкому дѣлу 
благовѣстія православной вѣры и славііі русскаго имени 
на дальпемъ Востокѣ *). 

Наіна азіатская сосѣдка—Корея, гдѣ впервые право-
славная Россія приступаетъ къ исполненію долга еван-
гельскаго благовѣстія, до самаго'ХѴП столѣтія не только 
памъ, русскимъ, но и вообщс европейцамъ была извѣстна 

*) Пожертвоваиія, между прочимъ, можно алресовать: въ Пехер-
буцгъ—въ хозяйегкенное управленіе при Св. Синодѣ и въ кавделярію 
с.-петербургскаго митрополита; въ Москвѣ—въ синодальную коптору, 
настоятелю Покровскаго монастыря, архимапдриту Амфилохію и въ 
канцелярію миссіонерскаго общеетва (Срѣтенка, д. Спасской церкви); 
въ Кіевѣ—о. намѣстнику Усненской лавры. 
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лпшь по-наслышкѣ. Только около трехсотъ лѣтъ тому 
назадъ европейцы стали мало-по-малу проникать въ 
Корею и изучать ее. 

По своему географическому положенію Корея пред-
ставляетъ собой полуостровъ, лежащій на сѣверо-во-
сточной окраинѣ восточно-азіатскаго плоскогорья, т. е. 
того самаго земнаго материка, который, кромѣ многихъ 
другихъ земоль и царствъ, вмѣщаетъ въ себѣ и нашу 
необозримую, холодную Спбирь. На сѣверо-востокѣ и 
сѣверо-западѣ Корея граничптъ съ русскими владѣніяміі, 
китайской имперіей и Манчжуріей; съ другихъ сторонъ 
она омывается частями Великаго или Тихаго океана: на 
востокѣ—Яионскимъ моремъ, на югѣ—Корейскимъ про-
ливомъ, на западѣ — Желтымъ моремъ. Вся страна на-
столько гориста, что не имѣетъ ни одной обпшрной 
долины. На сѣверѣ же ея горныя верпганы достигаютъ 
громадной высоты—до 12 тысячъ футъ. Одна изъ нихъ, 
называемая по-корейски „Бай-тай" — Бѣлоголовая, по-
крыта вѣчяымъ снѣгомъ. Занимая 80—90 кв. миль, т. е. 
пространство, приблизительно равное материку Апгліи, 
Корея имѣетъ около 1 оѴг милліоновъ жителей. Климатъ 
Кореи, какъ омываемой съ трехъ сторонъ морями, а съ 
сѣвера огражденной высокими горами,—теплый. Почва— 
плодородная, особенно въ южной части страны, гдѣ пос-
пѣваетъ випоградъ и въ изобиліи растетъ рисъ, лучшій 
въ мірѣ. Ландшафты прелестны и часто напоминаютъ 
собою виды верхней Италіи. Повсюду цвѣтутъ и благо-
ухаютъ цвѣты, особенно весяой: нерѣдко можно увидать 
обширныя пространства, покрытыя ландышами точно 
снѣгомъ, далѣе сипѣютъ фіалки, какъ громадная ска-
терть, раскинутая на землѣ, а тамъ, на горизонтѣ, вид-
нѣются поразительпой красоты лѣса съ устремленными 
къ небу вершинами гигантовъ-деревьевъ. 

Главный городъ Кореи, гдѣ, между прочимъ, будетъ 
имѣть мѣстопребываніе паіпа духовная миссія, Сеулъ. 

' Онъ очень многолюденъ. Сеулъ лежитъ въ болыпой 
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горной котловинѣ. Высокія стѣгш окружаютъ городъ; 
чрезъ ихъ живоплсныя ворота съ караблеобразными 
надстройками входъ въ резиденцію дозволенъ только 
съ утра до восьми часов7> вечера; когда гюслышится 
звонъ, возвѣщающій этотъ часъ, ворота закрываются и 
ни корейца, ни ипостранца не впустятъ впутрь. Опоздав-
шіе ночуютъ псредъ воротами и, понятно, подъ открн-
тымъ небомъ, такъ какъ гостипицы нѣтъ. Въ городѣ 
есть нѣсколько широкихъ улицъ, но вообще онъ очень 
грязенъ. Въ домахъ нѣтъ дымовыхъ трубъ, а потому 
часто на улицѣ испытываешь ощущеніе человѣка, во-
шедшаго въ комнату, наполненную дымомъ и чаломъ. 
Приблизительно на высотѣ аршина въ стѣнахъ домовъ 
виднѣются отверстія, изъ которыхъ безъ всякаго ограж-
депія вырывается на проходящихъ густыми, чернымя 
клубами дымъ. Самая выдаіощаяся постройка столицы 
Кореи—дворецъ императора. Онъ выстроенъ еще недавно 
и состоитъ изъ 200 — 300 маленькихъ домиковъ, окру-
женныхъ садами и дворомъ; все обнесено стѣнами. Во 
дворцѣ императора замѣчательна пріемная галлерея, въ 
которой онъ сидитъ при торжестветшыхъ пріемахъ, окру-
женпый придворными, въ то время какъ допущенные 
до аудіепціи его находятся па различныхъ разстояніяхъ, 
по чинамъ, па площади. Императоръ строго соблюдаетъ 
корейскіе обычаи. Только разъ въ годъ обыкновенные 
смертные могутъ его видѣть, а именно весной, когда 
онъ въ опредѣленный день съ болыною торжествен-
ностью показывается въ носилкахъ,—его носятъ по ули-
цамъ столицы. Это—великій праздникъ для всѣхъ его 
подданныхъ. 

Населепіе Кореи представляется смѣсыо различныхъ 
племенъ; здѣсь можно встрѣтить людей японскаго типа, 
татарскаго, тунгузскаго и даже малайскаго. Коройцы по 
большей части статны, они не похожи ни па сыновъ 
Небеспой Имиеріи, ни на маленькихъ япопцевъ. Овалъ 
ихъ лицъ очерченъ благородными линіями. носъ хоро-
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шей формы, у пихъ очень блестящіе темно-каріе глаза, 
цвѣтъ кожи скорѣе коричневатый, чѣмъ желтый, а руки 
поразительно малы и изящны. 

Среди коройцевъ существуетъ кастовое дѣленіе на 
благородныхъ или дворянъ, народъ и рабовъ. Между 
дворянами и пародомъ, въ тѣсномъ смыслѣ, стоитъ еще 
средпій классъ, встрѣчающійся лишь въ столицѣ. Это 
люди, нѣсколько поколѣній которыхъ справляли оффи-
ціалъио иззѣстныя обязанности, напримѣръ, занимали 
мѣста: астрологовъ, переводчиковъ, медиковъ. Ниже 
этого класса стоитъ черпь. Къ рабамъ принадлежатъ 
дѣти, родившіяся отъ рабыни, люди, продавшіе себя въ 
неволю, или проданные главой своей семьи и, наконецъ, 
брошенныя дѣти. Хозяипъ рабовъ имѣетъ надъ ними 
право жизни н смерти. Внрочемъ, если онъ пользуется 
этимъ правомъ безъ особаго повода—его судятъ. Важ-
наго по положепію и чину корейца всегда можно отли-
чить отъ обыкновеннаго по внѣшности, по платью. Чѣмъ 
темпѣе окраска мужского костюма, тѣмъ выше чинъ'его 
обладателя. Императоръ одѣвается въ темно-красное, сго 
высшіе сановники въ краспое посвѣтлѣе и такъ посте-
пепно оттѣпокъ становится все блѣднѣе и блѣднѣе; 
лица, состоящія на низшей ступени чиновничьей лѣст-
ницы, постояыно носятъ красивое свѣтло-лиловое газо-
вое платье. Императоръ въ траурѣ носитъ сѣрую дерюг у 
не стрыжетъ бороды, повидимому, совсѣмъ пе моется и, 
въ знакъ горести не придаетъ никакого зпаченія яаруяі-
пости. Оиъ иостоянно носитъ съ собою двѣ жердочки, 
па которыя натянута сѣрая матерія, поднимая ихъ предъ 
лицемъ, такъ какъ онъ никого не долженъ видѣть и 
никто не долженъ видѣть его. Время траура по род-
ственнику тянется три года и не можетъ быть сокра-
щепо ни подъ какимъ предлогомъ. Всѣ праздники, 
свадъбы отмѣпяются; поэтому можетъ случиться, что 
человѣкъ никогда пе можетъ жепиться изъ за частаго 
трлура. 
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Мужская половина корейской семьи держитъ себя 
отдаленно отъ женской. Для мужчины часто сходиться 
съ женщинами, вступать съ ними въ бесѣду и т. д. 
считается унизительнымъ. А если ііосторонній мужчипа 
какъ-либо коснулся-бы, напримѣръ, рукой иосторонней 
женщины, послѣдняя въ болѣе консервативныхъ корей-
скихъ семьяхъ считается опозоренной. Нравы корейской 
семьи весьма симпатичны, совершенно чужды той гру-
бости, которая такъ часто господствуетъ даже, въ евро-
пейскихъ семьяхъ. Нссмотря на прииияѵенное положе-
ніе, какое занимаетъ въ корейской ссмьѣ женпщна, по-
слѣдняя, однако, страдаетъ отъ грубости мужа, или отца 
очеиь рѣдко. У корейцевъ считается большимъ стыдомъ, 
позоромъ для мужа, бить свою жену или дочь. Къ дѣ-
тямъ своимъ корейцы относятся съ особенной любовью 
и внимательпостью и научаютъ ихъ находиться въ стро-
гпмъ послушаніи своимъ родителямъ, особенно отцу, 
даже и въ томъ случаѣ, когда дѣти уже обзаведутся 
своей семьей. 

Однимъ изъ главныхъ пороковъ корейцевъ является 
лѣность, которая породила болыдую часть ихъ обще-
ственныхъ бѣдствій. Если кореецъ бѣденъ, то онъ мо-
жетъ не работать; если онъ уважаемъ и въ чинахъ, онъ 
долженъ ничего не дѣлать. Важному господину не слѣ-
дуетъ даже двигаться; его подымаютъ и ведутъ, какъ 
куклу. Въ общемъ-же, корейцы, по сравнепію съ ихъ 
родственными азіатскими сосѣдями-китайцами и янон-
цами, народъ довольно добрый, уступчивый, мягкій. Въ 
разговорѣ они очень вѣжливы, дажо льстивы. На во-
просъ о здоровьѣ, кореецъ обыкновенно отвѣчаетъ такъ: 
„Благодаря милости, которую вы мнѣ оказываете этимъ 
вопросомъ, мое здоровье хорошо". Больной говоритъ 
чсловѣку, навѣстившему его: „Благодаря тому, что вы 
меня посѣтилп, мнѣ лучше". Обращаясь къ японцамъ, 
единственнымъ иностранцамъ, съ которыми они охотно 
разговариЕаютъ, корейцы всегда начинаютъ словами: „Вы 
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такъ мудры"! илп „Вы такъ сильны!" Встрѣтивъ похо-
роны, кореецъ останавливаетъ шествіе, подходитъ къ 
гробу и говоритъ: „Я глубоко сожалѣю объ утратѣ, по-
несенной въ лицѣ такого добродѣтельнаго человѣка", 
даже если не зналъ покойника. 

Таковъ своеобразный обликъ корейскаго народа, съ 
которымъ придется имѣть дѣло нашимъ православнымъ 
миссіонерамъ. 

II. 
Рсіигія кпрейцст,: буддпямъ, конфуціанство.— Почитаніе разныхъ 
духовъ, гсніевъ и предковъ. — Возорѣнія корейцевъ на будушую, 
пагробпую жизнь и на человѣческую душу. — Склонность къ суо-
вѣріямъ.—Христіанство въ Кореѣ. — Катодическая миссія. — Гояенія 
на христіанъ-корсйцевъ.--Вѣротерпимость корейскаго.правительоівя 
въ послѣднсе время. — Протестантская миссія. — Православіе сроди 
корейцевъ-инородцевъ Сибири.—Надежды па успьхъ благовѣстни-

ческой дѣятсльности пашихъ мпссіонеровъ. 

Господствующей религіей корейцевъ съ IV вѣка на-
шей эры довольно продолжительное время былъ буд-
дизмъ, — это мрачное и безотрадное міровоззрѣніе, къ 
которому издавна такъ склонны народы малокультурноі! 
Азіи. Въ XIV вѣкѣ (съ воцареніемъ нынѣпіпей дина-
стіи) буддизмъ утратилъ значеніе оффиціальной религіи; 
буддійскіе жрецы были изгпаны изъ столицы и нс 
смѣютъ и теперь туда показаться; тѣмъ не менѣе, средп 
горныхъ ущельевъ, ио больптей части въ живописннхъ 
мѣстностяхь, и до сихъ поръ сохранилось еіце нѣсколько 
монастырей послѣдователей Будды, которые, повиди-
мому, пользуются нѣкоторой поддержкой со стороны 
правительства и населенія. 

Въ настоящее время для образованныхъ корейцевъ 
имѣютъ значеніе культъ Конфуція и великихъ людей, 
почитаніе священпыхъ кпигъ Китая и культъ Сіа-Трика, 
генія королевства. Повсемѣстно, въ столицѣ, главныхъ и 
уѣздныхъ городахъ Кореи воздвигнуты храмы (кумирпи) 
въ честь Конфуція. Они представляютъ собой небольшія 
зданія весьма незатѣйливой архитектуры, обнесенныя 
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обыкновенно стѣнами. Всякій, проѣзягающій верхомъ 
мимо храма, обязанъ сойти съ лошади и пройтись пѣш-
комъ, о чемъ его всегда предупреждаетъ выставлепная 
у храма дощечка съ яадписью „слѣзай" (съ коня). Еже-
годно, весною и осенью, а также въ каждое новолуніе 
и полнолуніе, совершаются въ коифуціанскнхъ кумир-
няхъ торжественныя жертвоприношенія, состоящія въ 
закланія овецъ, покулаемыхъ для этой цѣли въ Китаѣ. 
Въ столицѣ совершаетъ оти жертвоприношенія самъ 
императоръ. Обязанность совершать жертвоприношеиія 
въ областныхъ городахъ возлагается на представителей 
мѣстной власти, или на ученыхъ, выбирающихъ изъ 
среды своей лицъ, которыя въ продолженіе опредѣлен-
паго времени должны вообще слѣдить неуклонно за 
исполненіемъ религіозныхъ обрядовъ. Ігромѣ кумирень 
въ честь Конфуція, въ Кореѣ есть много пагодъ въ 
честь великихъ людей, въ которыхъ приносятъ имъ 
жертвонриношенія и воздаютъ имъ почти божескія ио-
клоненія. Хотя корейцы не считаютъ ихъ богами, но 
полагаютъ, что духъ великаго человѣка превращается 
въ генія, охранитѳля и покровителя какого-либо род-
пого города. 

Религія простого народа состоитъ въ почитаніи ду-
ховъ неба и земли, геніевъ, населяющихъ горныя мѣст-
ностп, пещеры, рѣки и т. п. Воздухъ, поповѣрью наро-
да, густо населенъ духами и невидимыми существами; 
вѣтеръ объясняется дыханіемъ духовъ, а ураганъ есть 
ничто пное, какъ дѣло діавольскихъ рукъ. Изъ всѣхъ 
этихъ боговъ или геніевъ наиболыиимъ почетомъ поль-
зуется богъ, обитающій въ горныхъ высотахъ. Ему воз-
двигаются на самыхъ высокихъ горахъ и въ неприступ-
ныхъ мѣстностяхъ кумирни, куда разъ въ годъ сте-
каются со всѣхъ окрестностей паломники для присут-
ствовапія при совершаемыхъ въ это время жертвопри-
ношеніяхъ. Почти повсемѣстно распространено въ Корсѣ 
почитаніе иредковъ; это почитаніе замѣняетъ для боль-



— 107 — 

шинства религію. Въ каждомъ домѣ хранятся помипалъ-
ныя дощечки умсршихъ родственниковъ, предъ кото-
ршш ежедневао курятся благовонныя свѣчи. Въ извѣст-
ныя времена года совершаются въ честь предковъ пуб-
лнчныя жертвоприяошенія и въ конфуціанскихъ па-
годахъ. Обычай совершать жертвоприношенія въ память 
скончавшихся родствеяниковъ до того вкоренился въ 
плоть и кровь корейцевъ, что составляетъ не малую 
помѣху къ усцѣшному распространенію христіанства па 
полуостровѣ. 

Несмотря на почитаніе душъ умершихъ, возэрѣнія 
корейцевъ на будущую загробную жизнь отличатотся 
крайней неонредѣленностью. Если спросить корейца, что 
бываетъ послѣ смерти,—онъ отвѣтитъ: „Кто знаетъ,— 
никто оттуда не возвращался... Главное—надо іюльзо-
ваться жизныо. иока живешь". Одинъ изъ европейцевъ, 
иобывавшихъ въ Кореѣ, разсказывалъ, что онъ какъ-то 
сталъ убѣждать корейцевъ въ томъ, что въ каждомъ 
человѣкѣ живетъ душа, кореецъ не допускалъ этого. 
„То, что нами двигаетъ,—замѣтилъ онъ,—то, что насъ 
оживляетъ, разсѣевается съ послѣднимъ вздохомъ жиз-
ни, но великіе люди, какъ говорятъ наши старики, иро-
должаютъ существовать и послѣ смерти". Матеріалисти-
ческое воззрѣніе на духовную природу человѣка есть 
одна изъ основныхъ чертъ конфуціанства, 

Въ обыдеіпюй жизни своей корепцц чрезвычайно 
суевѣрны. Количество шарлатановъ, астрологовъ, жое-
глеровъ, гадалыциковъ и гадальщицъ, живущихъ въ 
Кореѣ на счетъ общественнаго-легковѣрія, нросто нево-
образимо. Слѣные имѣютъ наибольшій уснѣхъ въ этомъ 
ремеслѣ; иочтн всѣ слѣіше съ раннихъ лѣтъ занимаютея 
чѣмъ-либо подобнымъ и иередаютъ свои тайныя иозна-
нія другимъ, страдающимъ тѣмъ же недугомъ. Ихъ ііри-
зываютъ, чтобы узнать будущее, открыть какую либо 
тайну, въ особенцчсти, чтобы изгонять бѣсовъ пзъ не-
счастныхъ, страдающихъ ;-)ішлопсіей. Христіапскимъ мис-
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сиіонерамъ много приходится бороться съ этимъ из 
давна унаслѣдованнымъ зломъ. 

Христіанство въ Кореѣ начало распространяться лишь 
съ конца прошлаго столѣтія. Оно проникло сюда въ 
1784 г. при слѣдующихъ обстоятельствахъ. 

Молодой кореецъ Сенгъ, мпого слыхавшій по раз-
ска;<амъ о христіанской религіи, проповѣдуемой въ Ки-
таѣ учеными людьми, прибывшими туда съ европейскаго 
запада (миссіонерами), возыыѣлъ страшное желаніе лич-
но ознакомиться съ ними. Случай помогъ юношѣ удо-
влетворить его любоиытство. На его счастье отецъ 
его былъ назначенъ однимъ изъ членовъ посольства, 
отправляемаго въ Китай, а сму разрѣшено было при-
соединиться къ свитѣ посольства, Ио ирибытіи въ 
Некинъ, молодой Сенгъ имѣлъ нѣсколько тайныхъ 
совѣщаній съ католическими миссіонерами, которые не 
только нодробно ознакомили его съ христіанской рели-
гіей, но и крестили его назвавъ Петромъ, въ надеждѣ 
что онъ будетъ первымъ каынемъ въ зданін новосози-
даемой корейской церкви. Ио возврашеніи изъ столицы 
китайской имперіи Петръ Сенгъ не замедлилъ ознако-
мить своихъ друзей съ христіанскими истинами. 

Вскорѣ около него образовался тѣсный кружокъ по-
слѣдователей христіанства, которые и выступили въ ка-
чествѣ первыхъ проповѣдниковъ Христова ученія среди 
своихъ соотечественниковъ. 

Иоявленіе новой религіи пе могло, конечно, ускольз-
нуть отъ вниманія корейскаго правительства и обще-
ства, всегда ревниво охранявшихъ отъ какихъ-либо из-
мѣпеній религію и обычаи, унаслѣдованные отъ предковъ. 
Поэтому христіапство, съ самаго начала своего введенія 
въ Кореѣ, встрѣтило множество враговъ и, главнымъ 
образомъ, въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, 
стремившихся всѣми силами остановить распространеніе 
новаго ученія. Не прошло и года со времени возникно-
венія первыхъ проблесковъ христіанства въ Кореѣ, какъ 
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одинъ изъ приближенныхъ короля сочинилъ ожесточен-
нѣйшее посланіе противъ христіанъ, въ которомъ убѣж-
далъ всѣхъ и каждаго отказаться отъ новаго ученія и, 
кромѣ того, приглашалъ всѣми силами и средствами 
заставлять отрекаться отъ христіанства, даже близкихъ 
себѣ людей. По распоряженію правитольства, посланіе 
это было напечатапо и повсемѣстно опубликовано. На-
сколько извѣстно, это былъ первый оффиціальныГі 
актъ, которымъ христіанство публично осуждалось въ 
Кореѣ. 

Несмотря на такія строгія мѣры, направлспныя про-
тивъ христіанъ—корейцевъ, число ихъ съ каждымъ го-
домъ все болѣе и болѣе увеличивалось. 

Въ 1789 г. корейскіе христіане рѣшились устрокть 
у себя церковную іерархію и съ этой цѣлыо обратились 
къ католическому епископу, пребывающему въ Пекияѣ, 
съ просьбой прислать имъ священниковъ, которыхъ при-
сутствіе въ Кореѣ было крайне необходимо для хри-
стіанскихъ общинъ. Только черезъ два года католичс-
скій епископъ въ Китаѣ нашелъ возможнымъ отпра-
вить къ христіанамъ—корейцамъ молодого свящепника 
Якова Цію (китайца). Послѣ долгихъ странствованій и 
разныхъ препятствій и затрудненій накорейской границѣ, 
о. Цію удалось добраться до Сеула лишь въ началѣ 
1795 года. Появленіе перваго христіанскаго священно-
служителя въ столицѣ Кореи было встрѣчепо христіа-
нами съ восторжепною радостью. Ио это обстоятельство 
послужило причиной новыхъ гоненій на корейскихъ хри-
стіанъ. Главное обвиненіе, возводимое теперь на христі-
анъ, заключалось въ томъ, что они образуютъ тайыое об-
щество, разрушающее своимъ ученіемъ всѣ основы го-
сударства, Не признающее ни религіи, пи обычавъ пред-
ковъ, — общество, стремящееся къ прекращеиію рода 
человѣческаго (памекъ на проповѣди миссіонеровъ, что 
воздержаніе и цѣломудріе есть болѣе совершенное со-
стояніе, чѣмъ супружество). Наконецъ, христіанъ обви 
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няли въ укрнвательствѣ у себя шюземнаго священника, 
т. е. о. Цію. 

1801 годъ былъ полояштельно обагренъ кровыо хри-
стіанъ. Въ болыпинствѣ христіанскихъ семействъ оста-
вались въ живыхъ исключительио престарѣлыя жон-
щины и дѣти, но и тѣ подвергались различпымъ наси-
ліямъ и пыткамъ со стороны фанатичныхъ корейскихъ 
язычниковъ. Миссіонеры долашы были скрываться. Цер-
ковныя службы совершались обыкновенно почью, впол-
голоса, при весьма бѣдной обстановкѣ, причемъ перѣдко 
грубая скамейка съ самодѣльнымъ деревяпнымъ крес-
стомъ надъ ней служила престоломъ, а какая-пибудь 
убогая хюкина—храмомъ. 

Съ 1802 по 1815 г. христіане пользовалиоь относн-
тольиымъ спокойствіемъ, такъ какъ, за исключеніемъ 
одиничныхъ случаевъ казней (въ 1804—1805 г.г.), от-
крытаго гоненія противъ нихъ уже не возобновлялось. 
Христіане опять пачали мало-но-малу оправляться, и 
въ самое короткое время въ Кореѣ вновь образовались 
христіанскія общины. Сиокойными были, можно сказать, 
и послѣдующіе годы—до 1832. 

Въ 1831 г. корейская церковная іерархія получила 
окопчательное свое устройство. Въ этомъ году папа Гри-
горіи XVI учредилъ въ Сеулѣ корейское апостольское 
викаріатство, иазначивъ первымъ корейскимъ викаріемъ 
епископа Брюгера, проповѣдывавшаго въ то время хри-
стіанское ученіе въ Сіамѣ. Посланы были папой и но-
вые католическіе миссіонеры. ІЗнрочемъ, первому кореи-
скому спископу, не удалось даже и проникпуть въ Ко-
рею. Послѣ трехлѣтшіхъ странствованій, ожиданій н вся-
КІІУЬ лішіеній еішскопъ Брюгеръ скончался въ 1834 г. 
въ Маньчжуріи на границѣ Кореи и почти наканунѣ 
своего вступленія въ эту страну. На мѣсто его посланъ 
былъ еписконъ Нмберъ, ирибывшіп въ Корею лишь 
въ 1837 г. 

Съ 40-хъ годовъ гоненія на корейскихъ христіанъ 
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возобновились съ болыпой силой и особенно были тяж-
кизш въ концѣ 60-хъ годовъ. Къ какой безчеловѣчной 
жестокости прибѣгали иногда язычники по отношенію 
къ христіанамъ, видно изъ слѣдующаго случая. Въ 
1866 г. назначепа была казнь епископа Девелуи л мно-
гихъ миссіонеровъ. Предварительно измученныхъ и иска-
лѣченныхъ, ихъ доставили на мѣсто экзекуціи верхомъ 
на лошадяхъ. Казнь началась съ епископа, котораіо 
раздѣли до-нага; затѣмъ палачъ панесъ ему смертель-
ный, но не окончательный ударъ и, къ всеобщему удив-
лепію присутствующихъ, отказался докончить казнь, нс-
смотря на то, что несчастный страдалецъ лежалъ у его 
ногъ въ предсмертныхъ мученіяхъ. Оказалось, что чи-
новники упустили сговориться съ палачемъ относи-
тельпо платы за ого кровавую работу, вслѣдствіе чего 
тутъ же начался торгъ, длившійся довольно продолжи-
тельное время, и только по окончаніи его, палачъ двумя 
сабслышми ударами избавилъ епископа отъ мученій. 
Также звѣрски постушглъ палачъ и съ нѣкоторьгаи 
миссіоверами. Что касается простыхъ христіанъ, то ихъ 
болѣе уже не судили (какъ прежде), а по одному только 
доносу пытали до смерти, или морили въ тюрьмахъ, 
гдѣ миогіе умирали отъ болѣзней, голодной смерти и 
т. п. Палачи положите.льно яе успѣвали исполнять всѣ 
смертные приговоры, вслѣдствіе чего изобрѣтательными 
судьями была придумапа своеобразпая гильотина, при 
посредствѣ которой мояшо было казяить нѣсколько чело-
вѣкъ па разъ. Но, какъ видно, и этотъ способъ быстрой 
казня не удовлетворялъ жестокихъ гонителей, которые 
стали десятками бросать христіанъ въ глубокія ямы и 
засыпать землей. 

Сь этого времени—и кончая 1870 годомъ—жестокой 
мученической смерти предано было свыше 12 тысячъ 
христіанъ. Не мало также ихъ погибло за это время отъ 
голода и другихъ причинъ. 

Только послѣ 1870 года наступили для корейскихъ 
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христіанъ болѣо счастливые дни. Современное правй-
тельство Кореи прониклось уже гуманною вѣротерии-
мостью ко всѣмъ существующимъ въ странѣ религіямъ, 
а корейскій народъ начннаетъ все болѣе и болѣе со-
знавать, что только одно христіанское ученіе можетъ 
вносить въ жизнь свѣтъ и нравственно переродить че-
ловѣчество. 

>/ Теперь католики расчитываютъ болѣе 30 тысячъ сво-
ихъ послѣдователей въ Кореѣ и уже въ самомъ Сеулѣ 
построили два великолѣпныхъ собора. Катояическіе мис-
сіонеры, энергично поддерживаемые своимй правитель-
ствами и снабжаемые обильными матеріальпыми сред-
ствами отовсюду, ведутъ свою пропаганду въ Кореѣ въ 
весьма широкихъ размѣрахъ. Они заводятъ здѣсь школы. 
не только пизшія, но даже среднія (семинаріи), устраи-
ваютъ различпые пріюты и больницы (даже съ сестрамя 
милосердія при нихъ), проповѣдуютъ вполнѣ открыто, 
богослуженіе совершаютъ торжественно. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ (въ 80-хъ гг.) въ Корею 
прбникли и протестантскіе миссіоперы различныхъ па-
родностей, по ихъ успѣхи эдѣсь пока еще очень незна-
чительны, особенно по сравненію съ успѣхами католи-
ческихъ миссіонеровъ. 

Въ пастоящее время на-ряду съ католичсской и про-
тестантской мяссіями, выступаетъ съ своей благовѣст-
нической дѣятсльностью и наша православная миссія. 
Хотя христіанство, въ формѣ православія, еще не про-
никло на отдалеппый азіатскій полуостровъ, тѣмъ не 
менѣе въ этой формѣ оно, можно сказать, не совсѣмъ 
безъизвѣстно корейцамъ. Мы разумѣемъ въ данномъ 
случаѣ корейцевъ—инородцевъ нашей Сибири, въ зна-
чительпомъ количествѣ пореселившихся въ нашъ Южно-
УссурійскШ край. 

Нереселепіе корейцевъ на русскую землю началось 
еще съ 1864 года, но особенно, вслѣдствіе сильнаго го-
лода вь Кореѣ, увеличилось съ 1869 года: тогда въ 
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какихъ-нибудь 3—4 мѣсяца пхъ носедилось вдоль на-
шей яабережной, сосѣдпей съ Китаемъ и Кореей, полосы 
до 3 тысячъ дворовъ или семепствъ. Съ тѣхъ поръ и 
донынѣ еще корейцы продолжаютъ переселяться къ 
намъ почти непрерывно больишми партіями. Первыя 
корейскія поселепія былп образованн по рѣкамъ (вдоль) 
Тезинхѣ, Янчихѣ, на полуостровѣ Новгородской бухты 
(въ заливѣ Японскаго моря Петра Великаго), около 
Посьета, Кроббэ и далѣе къ сѣверо-западу возлѣ с. Ни-
кольскаго, въ такъ называемомъ теперь Супфупскомъ 
участкѣ, по рѣкѣ Суй-фу-ну. здѣсь образованы были 
постепепно четыре селеігія, которыя съ каждымъ годомъ 
совершенствуются, достигаютъ большаго и большаго 
благоустройства и обрусѣнія. Этому въ значительной 
степени помогаетъ примѣръ русскихъ переселенцевъ 
(малороссовъ преимущественно), образовавшихъ такое 
бодьшое и благоустроенное село, какимъ въ настоящее 
время является с. Никольское, предположенпое въ бли-
жайшемъ будущемъ къ переименованію въ значитсльний 
административный пунктъ—городъ. Эти четыре поселе-
нія, съ Корсаковскимъ во главѣ, образуютъ въ пастоя-
щее время особую административную единицу — Корса-
ковскую корейскую волость (Суйфунскаго участка) въ 
количествѣ до 600 дворовъ или семействъ. 

Принимая на свою землю и подъ свое подданство 
корейцевъ—людей, лишенныхъ почти всякой культуры 
русское правительство, какъ мѣстное, такъ и централь-
ное, естественно должно было позаботиться о томъ, чтобы 
возможно скорѣе содѣйствовать ихъ внѣшнему и внут-
реннему—духовному просвѣщенію. На первыхъ порахъ 
съ миссіонерскою цѣлыо для этихъ выходцевъ изъ Ко-
реи командировались священяики изъ Владивостока и 
Благовѣщенска, а потомъ члены пашей камчатской мис-
сіи. Дѣло обращенія этихъ выходцевъ изъ Кореи въ 
православіе шло такъ успѣшно, что къ концу 70-хъ го-

НАШИ 8АГРАНИЧН. МПССШ. 8 
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довъ, по просъбѣ оаитіхъ корейцевъ, учреждены были 
для нихъ особые миссіонсрскіе станы, состоящія изъ 
2—3 селъ съ церквами, часовпями и іиколами. Таковы, 
напримѣръ, станы—Корсаковскіп, Кроуповскій, Сннель-
никовскій, ПуциловекШ, Янчішшскій. По послѣднимъ 
даннымъ, всѣхъ крещеііыхъ инородцевъ—корейцевъ въ 
этихъ странахъ насчитывается до 10 тысячъ, причемъ 
число обращоній съ каягдымъ годомъ все болѣе и болѣе 
возрастаетъ. Вообще среди этихъ корсйцевъ замѣтна 
склонность къ принятію православія,—жаль только, что 
ощущается недостатокъ въ паптихъ миссіоперахъ. Лрхп-
мандритъ Амвросій въ своихъ миссіоперскихъ письмахъ 
разсказываетъ между прочимъ, слѣдующій случай: „За-
хожу, говоритъ онъ, въ одну фанзу (корейская изба), 
меня встрѣчаетъ иолодой парень, одѣтый ію-мѣщански, 
крещеный. „А гдѣ-же твой отецъ"? спрашиваю. Явился 
отецъ и, къ моему удивленію, оказался некрещенымъ. 
Спрашиваю: „почему"? П миѣ отвѣчаютъ, что опъ вполігѣ 
согласенъ креститься, но мѣстный-де миссіоноръ тепорь 
уже вовсе пересталъ крестить стариковъ, иотому что 
ихъ трудно чему-пибудъ христіанскому научить, а онъ 
одинъ никакъ не можетъ справиться. Вскорѣ же,—про-
должаетъ архимандрптъ Амвросій, — я имѣлъ возмоя*-
ность повидать миссіонера и лично спросить его объ 
этомъ дѣлѣ. Онъ йодтвердилъ его справедливость и 
охотно согласился со мной, что пе только стариковъ, но 
и всѣхъ нашихъ корейцевъ почти поголовно можно бы 
окрестить, но не кому хлопать объ этомъ. Одному не 
мыслимо-де не только вновь крестить, но даже креще-
ныхъ уже сколько-нибудь удовлетворительно поддержи-
вать, особенно не зная народнаго языка" *)... 

Наступпвшій въ послѣдиее врсмя въ Кореѣ наиболѣе 

*) «Церк. Вѣстн.» 1898 г., ^ 28, стр. 991—92. 
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благопріятный періодъ для расиространенія христіанства 
XI успѣхн православія среди сибирскихъ корейцевъ-ино-
родцевъ датотъ твердыя основаиія думать, что самоотвер-
женная благовѣстническая дѣятельностъ пашихъ мис-
сіонеровъ въ этой полуязыческоп странѣ дальняго Во-
стока не останется безплодноп. Безъ сомнѣнія, извѣстія 
о иросвѣтительныхъ успѣхахъ миссіи не заставятъ долго 
ясдать себя... 



ГЛАВА ІІЯТАЯ. 
Правоелавная миееія ереди еиро-халдей-

цевъ —нееторіаыъ. 
I. 

Торжество православія 25 ыарта 1898 года.—Происхожденіе и древ-
нѣйшая иеторія еиро-халдейекаго народа. — Распространеніе хри-
стіанства среди сиро-халдейцевъ. - - Третій вселенскій и Едесскій 
соборы.— Сиро-халдейцы-несторіане. — Миссіонерская дѣятельность 
ихъ и усцѣхъ ея до XIV ст.— Бѣдствія несторіанъ.—Фанатизмъ ди-
кихъ мусульманскихъ ордъ цо отношенію къ несторіанской церкви.— 
Распаденіе спро-халдейцевъ на уніатовъ Рима и несторіанъ остав-

шнхся вѣрными своимъ преданіямъ. 

25 марта минувшаго (1898) года, въ праздникъ Бла-
говѣщенія, въ Петербургѣ произошло глубоко-знамена-
тельное церковное торжество,—присоединеніе къ Пра-
вослаьной церкви духовныхъ представителей сиро-хал-
дейцевъ—несторіанъ, въ числѣ пяти человѣкъ. Присо-
единеніе лицъ, облеченныхъ духовнымъ саномъ, слѣдо-
вательно, вліятельныхъ среди своихъ единовѣрцевъ, и 
притомъ изъ народа, давно жившаго самостоятельной 
церковною жизнью, является, само по себѣ, крупной по-
бѣдой, не часто встрѣчающейся въ исторіи нашей мис-
сіи. Но этимъ не нсчерпывается все значеніе и смыслъ 
торжества. Безспорно, присоединеніе къ православію 
несторіанской депутаціи служитъ лишь первымъ ша-
гомъ по пути тѣхъ пріобрѣтеній, какія ожидаютъ нашу 
церковь среди сиро-халдейскихъ христіанъ,—шагомъ, за 
которымъ при благопріятныхъ обстоятельствахъ можетъ 
послѣдовать обращеніе въ православіе всего сиро-хал-
дейскаго народа. 

Сиро-халдейскій народъ, на который обращены те-
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порь взоры многихъ, интересующихся распространеніемъ 
православія среди другихъ народовъ, ведетъ свое про-
исхожденіе отъ глубокой древности. Народъ этотъ се-
митической расы и, не безъ основанія, считаетъ себя по-
томкомъ второго сына Симова Ассура (Бытія гл. 10 
ст. 22),—отсюда и наименованія ихъ: „ассиріяне", „ай-
соры", „асуритане". Бытописатель Моѵсей въ 10 главѣ 
книги Бытія, ст. 8—11, упоминаетъ, что послѣ основа-
нія Немвродомъ города Вавилона, Ассуръ переселился 
изъ южной Месопотаміи къ сѣверу, по верхпему теченію 
рѣки Тигра и положилъ начало ассирійской монархіи: 
„отъ земли тоя (Сепнааръ) изыде Ассуръ и созда Ни-
невію, и Роовоѳъ градъ и Халахъ. И Дасемъ между Ни-
невіею и между Халахомъ —- сей есть градъ великій". 
Первоначальный процессъ возрастанія и развитія цар-
ства Ассирійскаго опредѣляютъ и прсдугадываютъ спе-
ціалисты филологи и археологи, по такъ называемымъ, 
клинообразнымъ надписямъ, уцѣлѣвшимъ на памятни-
кахъ. За восемь вѣковъ до христіанской эры, Ассирія 
возвысилась на степень могущественнаго государства; 
ассиріяне покорили Арменію, Мидію, Парѳію, Эламъ, 
Аравію, Израильтянъ. Цари ассирійскіе, Тукланассаръ II, 
Салманассаръ V и Сеннахиримъ, были властителями 
всей передней Азіи. Ко времени царствованія Сардана-
пала, наука, роскошь, культура ассиріянъ удивляли отда-
ленные народы: Китай, Египетъ, Грецію. Пряблизительно 
въ это время изучили по астрономіи знаки зодіака, дви-
женіе планетъ и распредѣленіе круга на 360 градусовъ. 
Развалины грандіозныхъ дворцовъ и великолѣпныхъ 
сооруженій ассиріянъ служатъ нѣмыми свидѣтелями 
самобытной, оригинальной, архаической древности цп-
вилизаціи айсоровъ. 

Затѣмъ, накопленіе богатстствъ, деспотизмъ прави-
телей, разращеніе нравовъ привели Ассирію къ упадку 
и лишенію жизнеспособности. Мидяне и персы покорили 
ассиріянъ нодъ свою власть... 
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Появляется новая сила—ученіе Христа Сиаситѳля. 
0 христіанствѣ въ Сиріи иреданіе говоритъ слѣдующее. 
Авгарь, царь сирійскій, услышавъ о проповѣди и дѣлахъ 
Іпсуса Христа, ножелалъ Его видѣть, для чего отпра-
вилъ къ Нему двухъ своихъ рабовъ съ просьбою исцѣ-
лить его больного шна. Спаситель посдалъ къ Авгарю 
двухъ своихъ учениковъ: Ѳому и Ѳаддея, которые. исцѣ-
лнвъ сына Авгаря, проповѣдали „благовѣствованіе Хри-
стово". Царь увѣровалъ во Христа, а съ нимъ и мно-
жество сирійцевъ отвергли идолоиоклонство. Апостолъ 
Ѳома возвратился въ Палестину, а Ѳаддей остался про-
свѣщать Сирію свѣтомъ Христова Евангелія. Такимъ 
образомъ сирійекій народъ принялъ христіанство отъ 
самихъ аиостоловъ Ѳомы и Ѳаддея. Сирійскіе христіане, 
нужно сказать, очеіш любятъ, когда ихъ называютъ ѳо-
мейскими христіанами—дмаръ Тюма"*). 

До времени третьяго вселенскаго собора (ефесскаго— 
въ 431 і\) христіане сиро-халдейскіе яиіли въ церков-
номъ отношеніи и црактикѣ согласно съ церковью Все-
ленскою. На этомъ соборѣ осуждена была несторіанская 
ересь, виновникомъ которой былъ константинопольскій 
патріархъ Несторій, занимавшій нрестолъ съ 431 по 
442 г. Несторій неправилыю училъ объ Іисусѣ Христѣ, 
что Онъ не есть Богь, а лишь Богоносецъ, т. е., что Бо-
жеское естество соединялось съ человѣческимъ не ипо-
стасно,—въ единое лицо Богочеловѣка, а нравствеыно. 
Сынъ БожШ обиталъ въ человѣкѣ Іисусѣ подобно тому, 
какъ Духъ Святой обиталъ въ пророкахъ и святыхъ 
людяхъ. Отсюда Пресвятая Марія не ссть Богородица, 
а Христородица, такъ какъ зачала не Богочеловѣка, а 
Іисуса — обыкновеннаго человѣка, естественнымъ обра-
зомъ. 

Пе смотря на осужденіе несторіанскаго лжеученія 

*) Христ. Чіеніе 1899 г., іюнь «Сирохалдрйцы, ихъ исторія и 
жизць», ио разскаау одпого иоъ дихъ, стр. 1133. 
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св. отцами третьяго вселенскаго собора, одо нашло себѣ 
много стороннітковъ и пе замедлило проникнуть въ Пср-
сію, къ сирійскимъ христіанамъ. Исторія сохранила намъ 
имена двухъ ученыхъ—Варсуму и Иву, дѣятелъность кото-
рыхъ имѣла наибольшсе значеніс для пропаганды несторі-
анства нъ Персіи. Но особенпо старался въ пользу несторі-
анской ерсси среди сирійскихъ христіанъ Бобей, епископъ 
отезифонскій. Для объединенія разрознепныхъ пссторіанъ 
онъ собралъ въ 497 г. въ Едессѣ соборъ. На пемъ было 
ясно изложено и опредѣлепо все ученіе песторіанъ, ихъ 
богослуженіе, обряды. Самъ Бобей былъ объявленъ ка-
толикосомъ, т. е. патріархомъ всѣхъ несторіапъ. Съ 
тѣхъ поръ сиро-халдейскіе христіане совершенно отторг-
лись отъ единства Вселепской церкви. 

Упорядочивши свою внутреннюю жизнь, несторіан-
ство теперь обратилось къ миссіонеретву; оно разослало 
по всей Азіи своихъ проповѣдниковъ, которые утвер-
дили его въ Аравіи, въ Индіи, на островѣ Цейлонѣ, по 
всей Персіи и даже въ Китаѣ, ..Обстоятельства благо-
пріятствовали этому. Въ VII в. явилось мусульманство. 
Арабы, принявъ магеметанство, стали завоевывать одно 
государство за другимъ, завоевали и Персію, при чемъ, 
пепавидя все христіанское и истребляя его, они благо-
склонно относились къ несторіанамъ. Причиной этой бла-
госклонности была особая пронырливость и изворотли-
вость несторіанъ. Извѣстно, что магометане всего нетер-
пѣливѣе относятся къ догмату иконопочитанія. И вотъ 
несторіане, замѣтивши это, постановили прекратить че-
ствовать иконы открыто въ домахъ и храмахъ, чтобы 
не раздражать фанатизмъ варваровъ. Кромѣ того, несто-
ріане дѣйствовали такъ искусно, что скоро проникли во 
дворецъ н стали занимать разпыя должности,—государ-
ственныхъ секретарей, казначеевъ и особенно врачей. 
Такое вліяніе несторіанъ дало для нихъ очень благо-
пріятныя послѣдствія. Несторіане широко распростра-
шіли свою проповѣдническую дѣятельность, многихъ 
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православныхъ совратили на свою сторону, отчего по-
лучили волможноеть открыть цѣлую новую епархію въ 
Куфѣ. Далѣе, несторіане могли свободпо запяться тор-
говлей, наукой, которыя скоро достигли цвѣтущаго со-
стоянія. Сами арабн подпали подъ вліяніе ихъучености, 
они изучали философовъ греческихъ подъ руковод-
ствомъ песторіанъ. Ихъ дѣти учились иногда въ шко-
лахъ иослѣднихъ, гдѣ преподавались грамматика, ри-
торика, діалектика, поэзія, ариѳметика, геометрія, музыка, 
астрономія и медицина, лзыки—греческій, сирійскій, 
арабскій, иногда даже египетскіп. Періодъ ученыхъ 
калифовъ Гарупъ-аль-Рапшда и Гарунъ - аль - Мамуна 
былъ самый блестящій для песторіанъ. Оии въ это время 
успѣлп далеко распространить свое вліяніе, особенно 
среди татаръ, во многихъ мѣстахъ имѣли своихъ свя-
щенниковъ и даже спископовъ. Бъ IX вѣкѣ самъ ханъ 
татарскаго племени караимовъ былъ обращенъ въ не-
сторіанство,—онъ пзвѣстенъ подъ именемъ священпика 
Тоанна. Страшный завоеватель Азіи Чингксъ-ханъ, же-
кившись па несторіанкѣ, былъ очень расположенъ къ 
нпмъ, такъ же какъ и его преемпики ханы Октай, Гаюкъ 
и др. Такъ проповѣдь песторіанская расиространялась 
сре;пі племспъ, окружавшихъ Китай; но не менѣе усиѣш-
яа она была и въ самомъ Китаѣ, куда несторіаяе про-
пикли еще съ VI—VII вѣковъ. Здѣсь относились къ 
япмъ благосклонно сами богдыханы, дарили храмы не-
сторіанамъ, вообще заботились о ихъ матеріальномъ 
обезпеченіи. Такъ продолжалось до XIV столѣтія, когда 
католическіе мопахи, проникпувъ ко двору богдыхапа. 
достигли интригами того, чю несторіане, какъ еретики 
и вредныс для государства люди, изгонялись пзъ Китая. 

ІІо пе одпа эта бѣда обрушилась на несторіанъ, не-
взгода постигла ихъ и во многихъ другихъ отноще-
ніяхъ. Прежде всего ихъ пачали преслѣдовать преем-
ники Чпнгисъ-хаяа. Подъ конецъ XIII в. внукъ Чин-
гисъ-хапа Гулакъ овладѣлъ почти всѣми странами, гдѣ 
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только жили несторіане. Самовластный обладатель боль-
шей половины Азіи не посягалъ еще на разрушеніе 
церковныхъ порядковъ, введенныхъ несторіанами, но и 
не поддерживалъ ихъ. Внукъ же его Гассапъ началъ 
открытыя преслѣдованія несторіанъ, которыя и продол-
жались съ незначительыыми перерывами, нока не явился 
Тамерланъ, этотъ „бичъ небесный", иосягнувшій на со-
вершенное истребленіе всего христіанскаго. 

Причиной ненависти, какую питалъ Тамерланъ къ 
христіанамъ, слѣдуетъ искать прежде всего въ его же-
стокомъ отъ природы характерѣ, но несторіанъ Тамер-
ланъ особенно ненавидѣлъ. Вотъ что передаютъ они 
сами о причинѣ этой ненависти. Когда страшный Чин-
гисъ-ханъ завладѣлъ государствами, въ которыхъ жили 
несторіане, то послѣдніе нашли себѣ защиту въ одной 
изъ его женъ — несторіанкѣ, которая расположила къ 
нимъ и мужа. Помня это, несторіане захотѣли повторить 
опытъ, они совратили въ свою вѣру любимѣйшую су-
пругу Тамерлана. Но такая дерзость имѣла исходъ для 
нихъ неожиданный и совершенно обратный. Уязвлен-
ный въ самое сердце лютый варваръ, казнивъ измѣы-
ницу своей вѣры и воспылавъ адскимъ бѣшенствомъ и 
яростью на всѣхъ несторіанъ, рѣшилъ истребить всѣхъ, 
чтобы не оставалось въ живыхъ ни одного несторіанина. 

Дѣйствительно фанатизмъ дикихъ ордъ ниспровергъ 
церковь несторіанскую. Все что только носило имя не-
сторіанъ, все было безпощадно разграбляемо, убиваемо, 
насилуемо, сожигаемо. Храмы и все, что въ нихъ, учи-
лища, дома несторіанскихъ кашишей (священниковъ), 
словомъ, все, что бросалось въ глаза въ селеніяхъ не-
сторіанскихъ, подверглось грабежу и разрушенію. Отъ 
полуживого старика съ клюкой въ рукѣ, до грудного 
младенца, — все становилось неизбѣжной жертвой ихъ 
меча. Народъ и клиръ, разсѣянные по разнымъ націо-
нальностямъ Востока, бѣжали, куда было можно, ища 
спасенія, но вездѣ были преслѣдуемы и истребляемы. 
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Звѣрство и жестокость завоевателей хотѣли, казалось 
сгладить съ лица земли самое ішя несторіанъ. Только 
неболыпая часть ихъ сохранилась на двухъ противопо-
ложтіыхъ концахъ азіатскаго матсрика. 

Часть спаслась въ Индію, гдѣ на Малабарскомъ берегу 
въ половігаѣ XVI в. они основали неболыаую общину, 
извѣетпую подъ именемъ „христіанъ св. Ѳомы". Внро-
чемъ, не имѣя ни ешіскоповъ, нті свящешшковъ, они 
въ настоящее время ирисосдиншгась къ яковитамъ, со-
сѣднему еретическому общеетву, имѣюіцему иолный 
іерархическій чинъ. Немяогіе несторіане спаслись вт> 
горахъ Курдистана и на островѣ Кипрѣ. Въ числѣ 
спасшихся были священники, епископы и даже самъ 
католикосъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ песторіяне усиѣли скрыть 
и часть своихъ умственныхъ сокровищъ, много книгъ, 
рукописей и т. д. 

Страхъ, нанесенный Тамерлаиомъ несторіанскому па-
селепію, былъ такъ великъ, что оші и по смерти его 
продолжали укрываться въ горахъ и ущельяхъ, и лишь 
въ слѣдующемъ столѣтіи при Солеймаыѣ II, султанѣ 
турецкомъ, завоевавшемъ опять Сирію (около 1516 г.), 
несторіане пачали селиться на равнинѣ и по склопамъ 
Курдискша. Часть несторіанъ меныная, извѣстная подъ 
имспемъ айсоровъ, поселилась въ Персіи, а болыная 
часхь въ Месопотаміи и Снріи нодъ власхью турокъ. 
Среди нихъ жилъ и иатріархъ, поселившійся сперва въ 
Мосулѣ, но въ концѣ XVI в. удалившійся въ Алкушъ 
недалеко отъ развалинъ древней Ниневіи. Здѣсь былъ 
осповалъ большой монастырь, гдѣ стали лринимать по-
священіе католикосы. 

Около этого же времени происходило въ несторіан-
скомъ обществѣ событіе, имѣвшее громадное зпаченіе 
для всей судьбы ихъ. Разумѣемъ раздѣленіе ихъ на 
двѣ половины: одиу, оставшуіося вѣрной ихъ преда-
піямъ, и другую, вступившую въ унію съ Римомъ. На-
чалось съ того, что въ 1443 году одинъ изъ несторіан-
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скихъ епископовъ Тимовей Киирскіп, услыхавъ о соборѣ 
во Флоренціи для возсоединепія церквей, заявилъ предъ 
соборомъ за себя и своихъ пасомыхъ, что ошг готовы 
оставить несторіанство и вступить въ обіценіе съ цер-
ковью вселепскою. Конечпо папа, тогда Евгепій IV, съ 
радостью принялъ ихъ въ свое общепіе. Онъ останилъ 
у нихъ всѣ старые иорядки, потребовавъ лишь пзмѣ-
нить названія несторіанъ па халдеевъ. Впрочемъ, это 
было ещо далеко не окончателъное соединеніе съ Ри-
момъ, такъ какъ народъ въ болыпинствѣ былъ противъ 
него. Только столѣтіе спустя, когда іезуиты успѣли массу 
несторіанъ совратить въ католичество и когда послѣд-
ніе освоились съ мыслыо объ уніи съ Рямомъ, было 
рѣшено торжественно на соборѣ 1010—1616 годовъ въ 
Діаберкирѣ соверпшть это соединеніе. Папа оставлялъ 
несторіанамъненрикосновенность богослуженія, обрядовъ 
и обычаевъ, а несторіане должны были признавать папу 
своимъ главой. Въ догматическихъ вѣрованіяхъ они при-
нимали ученіе о двухъ природахъ и одной ипостасиво 
Христѣ, также иконопочитапіе. 

А скоро около половины ХУІІ в. и самъ католикосъ 
маръ (т. е. господинъ) Іосифъ вступилъ въсношеніясъ 
римскою церковью и призпалъ свою зависимость отъ 
паны. Видя громадный успѣхъ іезуитовъ и опасаясь со-
всѣмъ потерять своихъ пасомыхъ, маръ Іосифъ тот-
часъ же но своемъ рукоположепіи въ патріархи соста-
вилъ соборъ изъ наиболѣе вліятельныхъ духовныхъ и 
свѣтскихъ лицъ, на которомъ и было рѣшено вступить 
въ сношенія съ Римомъ. Папа Иннокентій съ радостыо 
принялъ въ общеніе иесторіанъ и маръ Іосифу прислали 
бумагу и паллій въ знакъ признанія и утвержденія его 
въ достоинствѣ главы церкви Халдейскоп. Мѣстопребы-
вапіе назначалось ему въ Мосулѣ. Несторіане же, остав-
шіёся вѣрными своимъ преданіямъ, поставили себѣ са-
мостоятельнаго католикоса, родственника маръ Іосифа, 
изъ древняго рода Гормесовъ. 
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Такъ произошло раздѣленіе церкви яесторіанской; съ 
этого времени обѣ половины порвали между собой цер-
ковныя сношенія и живутъ каждая самостоятельною 
жизнью. 

II. 
Об.іасть, занимаемая совремепнымп сиро-халдейдами несторіа-
нами.—Чиеленносіь пхъ.—Іерархическій строй.—Высшее и низпіее 
духовенство; средства содержапія послѣдняго.—Церковно-обрядовая 
жиянь.—Храмы, ихъ устройство.—Колокола п семантрояы.—Богл-
служеніе: облаченія духовпыхъ лицъ, пѣніе:сиро-халдейскія литур-
гіи.—Евхаристійный хлѣбъ.—Особенностп при совершеніи другихъ 
таиігствъ—Препровожденіе воскресныхъ и праздничныхл, дней.— 

ТТостъ и мясоѣдъ. 

Современные намъ сиро-халдейцы несторіане *) зани-
маютъ области Курдистана и Лдербейджана, лежащія по 
обѣимъ сторонамъ границы, раздѣляющей сѣверныя 
части Турціи и Персіи, въ бассейнахъ озеръ Вана и 
Урміи. Эта страна, по своему географическому положе-
нію па нереходѣ отъ Азіи въ Европу, какъ бы нарочно 
приспособлена къ тому, чтобы служить убѣжищемъ раз-
наго рода изгоевъ міровой исторіи. Здѣсь сохраняются 
остатки самыхъ различныхъ пародовъ, смѣшиваются 
между собой самые иротивоположные культы и вѣро-
ванія. Между племенами, населяющими эту мѣстность, 
находятся не только магометане, іудеи и христіане всѣхъ 
исповБдалій, но и безсознательпые наслѣдники древ-
нихъ гностическихъ сектъ, разные „обожатели діавола 
(іезиди)", „гасители свѣтильниковъ" и пр., однимъ сво-
имъ именсмъ внушающіе ужасъ своимъ сосѣдямъ. Не-
сторіане сиро-халдеццы являются самой многочисленной 
группой здѣшняго христіанскаго населенія, но эта мно-
гочисленность не защищаетъ ихъ отъ постоянпыхъ на-
бвговъ, притѣсненій и грабежей разбойничьяго племени 

*) Сами несторіане сиро-халдейцы въ практическомъ обиходѣ 
л;изня обыкповенпо пмзываютъ себя двояко: «назореями» или -<ѳо-
мейскнмп христіанами», когда хотятъ обозначить свою вѣру, и 
«ассуритами» или «айсорами» (т. е. ассиріяпами или сирійцсми), 
когда хотятъ указать на свое племенное происхожденіѳ. 
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курдовъ, составляющихъ истинный бичъ всего Курди-
стана и Адербейджапа. Курды живутъ исключитсльно 
грабежомъ; начальникъ ихъ плсмени, крѣпкій замокъ 
котораго, построенпыл надъ входомъ въ горпыя ущелья, 
господствуетъ падъ всей страной, п шеііхи, которнмъ 
курды слѣпо повинуются, открыто содержать разбойпи-
ческія шайки, разсылаютъ ихъ по окрсстпостямъ за 
грабежеліъ и принимаютъ отъ нихъ добычу. Какъ рев-
постные магометане, считающіо богоугодннмъ дѣломъ 
убивать невѣрныхъ, курды находятся вь иостояняой 
враждѣ съ несторіанами, не только грабятъ и убиваютъ 
ихъ по одиночкѣ, но по временамъ предирипимаютъ 
пастоящія облавы на нихъ, разрушаютъ ихъ храмы, дома 
и селенія и избиваютъ ихъ цѣлыми тысячами; такъ, 
напримѣръ, при возстаніи курдовъ, вспыхнувшемъ въ 
1846 году, было истреблепо ими около 6,000 песторіанъ 
всякаго пола и возраста. Естествеппо, что при вѣчпыхъ 
невзгодахъ и лишеніяхъ, среди которыхъ влачитъ свою 
жизнь порабощенпое магометанству песторіанство, не 
можетъ быть, по словамъ одного изслѣдователя парода 
и современпагобытасиро-халдейскихъ христіанъ,—ирѣчп 
ни о какомъ-либо развитіи въ немъ цсрковно-религіоз-
ной жизпи, ни о просвѣіценіи и наукѣ. Все, чѣмт> спра-
ведливо могутъ гордиться лучшіе представители сиро-
халдейскаго народа, состоитъ въ томъ, что при всѣхъ 
бѣдствіяхъ, выпавшихъ на ихъ долю, они съумѣли охра-
нить свой языкъ, обряды, преданія и основныя формы 
быта и доселѣ энергично охраеяютъ ихъ въ надеждѣ 
на лучшее будущее. 

Численности сиро-халдейцевъ-несторіаш> опредѣлить 
невозможно, такъ какъ метрическихъ книгъ для записи 
родившихся у нихъ не имѣется, а если принять во впи-
маніе, что одна часть сиро-халдейцевъ находится подъ 
турецкой властію, а другая—подъ персидской, то ста-
негъ ясна вся трудность опредѣлепія ихъ числепности. 
Вщрочемъ, если положить на каждый домъ по 5 душъ 
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обитателоіт, то можно ттредположить, что всего несто-
ріанъ—сиро-халдейцевъ подъ турсцкпмъ вдадычеетвомъ 
260,000 и 40,000 подъ персидскимъ. 

ЦеркоізныГі строй совроменпыхъ сиро-хадд<ѵщевъ 
тѣсно связывпется съ племенною жизньго и отлкчдется 
простотою, наііоминающею патріархальную древность. 
Во главѣ ихъ стоитъ патріархъ, оффиціальяо вазываю-
щій себя халдейскимъ и ностоянное мѣстопрсбываніе 
имѣющііі въ турецкой имперіи, въ селеніи Кудшанисѣ, 
расположенномънавысокоіі горѣ Курдистана. Онъ всегда 
носитъ пмя Маръ-Шимопа, приішмасмое имъ при вступ-
леніи на патріаршсство и соодиняетъ въ свонхъ ру-
кахъ духовпую и свѣтскую власть. Ему принадлежитъ 
высшій надзорь за церковною жпзнью, и сго рѣшенія 
по церковпымъ дѣламъ окончательны, не могутъ бытъ 
подвсргаемы пересмотру или измѣпеніямъ. Но кромѣ 
того, онъ является естсствешшмъ представителемъ и 
судьей своего народа, обязывается ігоддержпвать въ 
немъ порядокъ и повиновеніе магометанскимъ властямъ 
и отвѣч&етъ за нравильное поступленіе сборовъ и по-
датей. Патріархъ всегда избирается изъ одпого и того-
же древняго рода Гормесовъ, и его достоинство въ 
этомъ родѣ наслѣдственно. Но такъ какъ самъ патрі-
архъ и кандидатъ на этотъ санъ ведутъ безбрачную 
жизнь, то патріаршество наслѣдуется по боковой линіи, 
отъ дяди къ племяннику. На приготовленіе достойныхъ 
кандидатовъ въ патріархи обращается большое внима-
ніе: они воспитываются въ иравилахъ мопашеской 
дисциплипы, не ѣдятъ мяса, не вступаютъ въ бракъ и 
подвергаются разнаго рода искусамъ относительно ыо-
литвенныхъ бдѣній. Европейскимъ путешественника:дъ, 
посѣщавшимъ сиро-халдейцевъ, разсказывали, что даже 
мать, ожидавшая у себя рожденія будущаго патріатрха, 
не могла употреблять въ течепіи беременности мясной 
пищи и, если ожиданія ея обмапывались, обрекалась 
на монашескую жизнь. Разсказы эти не подтверждаются 
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дѣйствительпостью, но передаваемые самими сиро-хал-
дейцами, они свидѣтельствутотъ о высотѣ тѣхъ требо-
ваній, какія предъявляются ими къ нравственной жизни 
своего патріарха. При иаслѣдственности патріаршаго 
сана попятпо, что всѣ его родственнпки составляютъ 
ближаіішую къ нему свпту п оказываютъ большое 
вліявіе на церковную жизнъ. Опи образуютъ при номъ 
родъ семейпаго совѣта, завѣдуютъ канцелярскими дѣ-
лами и вообще помогаютъ ему въ духовномъ и граж-
дапскомъ управлепіи.— Вхорымъ, послѣ патріарха, ли-
цомъ среди сиро-халдеііцевъ является митрополитъ, или, 
по выговору восточннхъ хрисхіанъ, матранъ. Бъ на-
стоящее время въ несторіанской церкви матрановъ два, 
но только одпнъ изъ нихъ, жительствующій тоже въ 
Курдистанѣ, иользуегся всѣми нравами, усвоеныыми 
древнимъ обычаемъ матрапу. Матранъ—ближайшій по-
мощникъ иатріарха по церковнымъ дѣламъ. Онъ за-
мѣняетъ патріарха въ случаѣ болѣзни или смерти по-
слѣдняго, нмѣетъ свою печать, придимаетъ видное уча-
стіе въ иосвящепіи католикоса и, по понятіямъ сиро-
халдейцевъ, стопхъ къ патріарху въ такомъ-же отно-
шенін, какъ Іоашіъ ІІредтеча къ Меесіи-Христу.—Рядъ 
выспшхъ іерарховъ песторіанской церкви закапчивается 
еиископами и викаріями, число которыхъ бываетъ неоди-
паково. Бсѣхъ епископій у сиро-халдейцевъ теперь насчи^ 
тывается вос«мь: четыре въ Турціи и четыре въ Персіи. 
По численности своей паствы и пространствопнымъ гра-
пицамъ епископскія каѳедры не равиомѣрны, но и самая 
болъшая изъ нихъ не напоминаетъ собой самой меньшей 
изъ русскихъ енархіл; нѣкоторыя епархіи, какъ пацр. 
шабапійская, состоятъ мепѣе, чѣмъ изъ десяткаселеній. 

Среди низшеіі іерархіи, составъ которой у халдеевъ 
тотъ же, что и въ православпой церкви, особыми пре-
имуществами пользуются архидіаконы, служащіе при 
еішскопскихъ каѳедрахъ: они лазпачаются болынею ча-
стію изъ родствепипковъ епнскона или предполагае-
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мыхъ преемниковъ его, и будучи довѣренными ихъ 
лицами, практически занимаютъ болѣе видное и влія-
тельное иоложеніе, чѣмъ священники. Архимандритовъ, 
игумеповъ и прочихъ монастырскихъ должыостей у 
сиро-халдепцевъ не имѣется, нотому что у нихъ съ 
давнихъ поръ ие было и нѣтъ ни одного моиастыря. 
Впрочемъ, самое зв&ніе архимаидрита у нихъ сохра-
няется и попынѣ; этимъ титуломъ называются лица, 
предназначаемыя къ епископскому званію или управ-
ляющіе енархіями, но еще не получившіе архіерейскаго 
рукоположенія. 

Подобпо патріаршему сану всѣ прочія церковныя 
служенія, огъ матранства до священства, наслѣдственны 
и переходятъ къ ближайшему родственнику или стар-
шему потомку. Обычап наслѣдственности имѣетъ такую 
силу, что ипогда на мѣсто умершаго отца-священника 
поставляется сынъ, едва достигшій совершеннолѣтія. 
Если при той тщательности, съ какою слѣдятъ за вос-
питаніемъ патріаршихъ наслѣдниковъ, наслѣдственность 
патріаршества и не отражается вредно па жизни сиро-
халдейской церкви, то въ примѣненіи къ прочей іерар-
хіи она составляетъ несомпѣнное зло. Не только во 
священники, но и въ епископы нерѣдко попадаютъ 
люди исключительно въ силу укоренившагося обычая, 
недостаточно подготовленные къ исполненію своихъ 
обязанностей, мало знакомые съ вѣроученіемъ и обря-
дами своего исповѣданія. Представляя собой довольно 
замкнутое сословіе, сиро-халдейское духовенство отли-
чается отъ общей массы пасомыхъ и своею сравнитель-
ной образованностью. Но эта образованность не высокаго 
качества; она ограничивается грамотностью, т. е. умѣ-
ніемъ читать и писать на современномъ нарѣчіи сиро-
халдейцевъ и понимать старый богослужебный языкъ, 
и почерпается не въ школахъ, каковыхъ до послѣдняго 
временп не было у халдеевъ, а передается келейно, 
какъ бы тоже по наслѣдству, оть отца къ сыяу. 
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Что касается матеріальныхъ средствъ песторіанскаго 
духовепства, то въ общемъ они тождественны съ тѣми, 
какими раеполагаетъ и паше сельское духовенство, 
если не брать въ счетъ назпачаемаго у пасъ съ педав-
нихъ поръ жаловапья. Подобно православно-русскому 
сиро-халдейское духовенство обзаводится земельными 
угодіями, воздѣлываетъ ихъ иногда собственпыми ру-
ками, пользуется доходами за иснравленіе требъ и пѣ-
которыми сборами съ паствы, принимаетъ отъ нея нри 
пошенія и подаянія. Впрочемъ, высшія іерархическія 
лица получаютъ у сиро-халдейцевъ и нѣчто въ родѣ 
жалованья, только не отъ правительства, а отъ той :ке 
наствы; это — такъ называемая решита, т. е. извѣстное 
количество денегъ и жизненныхъ припасовъ, какъ-то: 
хлѣба, риса, шелка, вина и пр., которое каждый вѣрую-
щій обязывается уплатить своему епископу въ опредѣ-
ленное время года. Решита патріарха далеко превосхо-
дитъ собой решиту простыхъ епископовъ; она прости-
рается на все несторіанское населеніе, подвластное пд-
тріарху, ограничивается одними деньгами и является 
какъ бы подушною податью этого населенія своему 
главѣ. Подать эта не высока, около трехъ піастровъ 
(17—20 коп.) съ души, и собирается одинъ разъ въ 
три года. 

Сиро-халдейскіе храмы строятся почти по тому же 
плану, что и нравославные. Алтарь, какъ и у насъ, на-
ходится на восточной сторонѣ, возвышается на яѣ-
сколько ступеней надъ уровнемъ пола и отдѣляется 
отъ храма неболыпой нерегородкой, покрываемой завѣ-
сой, но не имѣющей икопъ. ІІрестолъ стоитъ у стѣны, 
а мѣсто жертвенника занимаетъ умывальшща и фурна,— 
особо устроенная яма для печенія нросфоръ. Двери 
храма, по сиро-халдейскому обычаю, устраиваются очень 
узкими и весьма тѣсными, такъ что входить чрезъ нихъ 
можно пе иначе, какъ согдушнись. Такимъ устройствомъ 
дверей храма преслѣдуетея, съ одиой стороны, иракти-
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ческая цѣль, — чтобы не дать возможности муеульма-
намъ въѣзжать иа лотадяхъ (это у нихъ въ обычаѣ) 
въ церковь и лучше защищаться въ случаѣ иападенія 
отъ нихъ, а съ другой—символическій смыслъ,—„вхо-
дите тѣсными враты" (Мѳ. VII, 13—14, Лк. XIII, 24), 
какъ сказалъ Іисусъ Христосъ. 

Къ богослуженію сиро-халдейцы созываются посред-
ствомъ колокола, который почти уже въ 10 мѣстахъ 
введенъ въ употреблепіе; въ Урміи также уже имѣются 
колокола. За неимѣніемъ колоколовъ въ другихъ мѣ-
стахъ вѣрующіе созываются къ богослужепію иосред-
етвомъ семаптрона (накусъ),— это доска изъ орѣховаго 
дерсва, по ней ударяютъ деревяинымъ молоткомъ. Въ 
постъ и въ воскресенье вѣрующіе трижды совершаютъ 
молитву: утромъ, въ полдень и вечеромъ. 

Богослуженіе совершается на древне-сирскомъ языкѣ 
п слагается изъ тѣхъ же службъ, какія существуютъ и 
у насъ. При совершеніи богослуженія епископы п свя-
щснники, въ обыденной жизни не отличающіеся своимъ 
костюмомъ отъ мірянъ, одѣваютъ особое облачепіе. Оно 
состоитъ изъ льняного бѣлаго подризынка, еігятрахили 
и пояса, новерхъ которыхъ пакндывается омофоръ съ 
ирорѣзомъ посредиігѣ и фелонь, представляющая собой 
четырехугольный кусокъ матеріи, пакладываемый на 
плечи и нногда на голову. Ежедпевное богослужоніе 
нроизводится речитативомъ; ПІІІІІС у сиро-халдейцевъ, 
какъ и у всѣхъ восточпыхъ христіанъ, очепь неразвито 
и мало чѣмъ отличается отъ обычныхъ повышенііі и 
понижеиій голоса, употребляемыхъ ири чтеиіи. Суще-
ствуетъ только два гласовыхъ наиѣва, черздующихея 
между собоіі понедѣлыю. Црп чтепіи ПОЛОЯІОПНЫХЪ 
отдѣловъ изъ Св. Писанія исиоліипощіе его обращаются 
лицомъ кг> народу. 

Литургійиы.ѵь чшшюслѣдованііі у сиро-халдеііцевъ 
три: литургія сн. апостоловъ, Ѳеодора Толкователя и 
Песторія. ІІаиболѣе часто совершается литургія аносто-
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ловъ, очень древняя и не имѣющая никакой еретиче-
ской окраски, литургія же Несторія служится около 
трехъ или пяти разъ въ годъ. Веществоиъ для совер-
шонія таинства евхаристіи служатъ вино и хлѣбъ, при 
чемъ хдѣбъ притотовляется нѣсколько особенпымъ обра-
зомъ. Именно, въ каждый новый растворъ муки, для 
просфоръ сиро-халдепцы прибавляютъ крупицы стараго 
освященнаго хлѣба и такимъ образомъ какъ бы ставятъ 
новый хлѣбъ въ непосредственную связь и преемство 
съ прежпимъ. Этотъ свой обычай, которымъ они очень 
дорожатъ, сиро-халдейцы объясняютъ преданіемъ, со-
храняющимся у нихъ съ глубокой дровности. На тайной 
вечери, — разсказываютъ они, — евхаристіпный хлѣбъ 
былъ прсломленъ на 13-ть частей, и 13-я часть вручепа 
была ап. Іоанну съ особымъ наставленіемъ хранить ее. 
Когда на другой день ап. Іоаннъ стоялъ при крестѣ и, 
видя потоки крови, струившейся изъ язвъ Христовыхъ, 
хотѣлъ собрать нѣсколько канель ея, то и воспользо-
вался для этого данной ему лишпей частью хлѣба, на-
поивъ ее кровью. При совершеніи первоь евхаристіи 
апостолы, по виушепію свыше, взяли эту часть отъ Іоанна 
и смѣшали со съ растворомъ приготовляемаго хлѣба, а 
затѣмъ, преломляя хлѣбъ, отдѣлили первую часть его 
для слѣдующей евхаристіи и постаповили соблюдать 
этотъ порядокъ иеизмѣнно. Явившись на проповѣдь къ 
халдеямъ, ап. Ѳома принесъ съ собою частицу освящен-
наго хлѣба, передалъ ее увѣровавшимъ и заповѣдалъ 
имъ употреблять такоп же способъ нриготовленія евха-
рлстіи, какой установили апостолы и которымъ, какъ 
мы видимъ, и доселѣ пользуются сиро-халдейцы. Нѣко-
торыя особенности наблюдаются у сиро-халдейцевъ и 
въ послѣдованіи другихъ таинствъ; такъ, священство у 
пихъ отличается тѣмъ, что въ одно служепіе мірянинъ 
возводится въ чтеца, діакона и свяіценника; устной испо-
вѣди у нихъ не существуетъ, она замѣняется сердеч-
нымъ покаяніемъ. 
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Сиро-халдейскііі цсрковный уставь очень строгъ; 
такъ, ио нему нельзя по воскреспымъ и праздничнымъ 
днямъ заниматься работой, какъ бы ни бьілъ бѣдепъ 
крестьяішнъ. Путешественникъ не можстъ продолжать 
свосго пути въ дееъ воскресный или праздішчный, а 
долженъ оставаться тамъ, гдѣ его застигнетъ празд-
яикъ, по прошествіи котораго можетъ идти дальпіе,— 
исключеній нс дѣлается даже въ томъ случаѣ, если до 
дому остается небольшое разстояніе, напр., верстъ 7. 

Посты у сиро-халдейцевъ соблюдаются очень строго: 
въ постные дни не полагается у пихъ ѣсть мяса, и если 
кто изъ христіанъ позволитъ ссбѣ вкушать его въ іюстъ, 
то таковой лишастся таинства св. иричащепія. Въ посту 
оиро-хялдсйцы въ лѣтнее время ѣдятъ зелень, а зимою 
бобы и другіе овощи, занаселпые на зиму. Басколько 
строго соблюдается у сиро-халдейцовъ постъ, мояшо ви-
дѣ>ть изъ того, что даже больные н слабыс ни въ коемъ 
случаѣ не стапутъ въ посту ѣсть мясо: „лучше умерсть, 
говорять, ш. :ели ѣстьскоромпое". Одинъ человѣкъ былъ 
тяжело боленъ; докторъ приказалъ ему употреблять мяс-
ную пищу, но больноіі отвѣтилъ ему: „какъ же Даніилъ, 
Лнавія, Азарія и Мисаилъ нс ѣли мясного царскаго 
кушапья, а питались только овощами и были сильны 
и здоровы"? (Дан. VII, 10, 15). Въ мясоѣдъ сиро-хал-
дсйцы употребляютъ въ нищу мясо и болынею частью 
овечъе, причемъ нелишне отмѣтить одинъ интересный 
нхъ обычай: если яшвотное сломаетъ ногу, его непрс-
мѣнно убиваютъ, а мясомъ даромъ нользуются всѣ яш-
тсли деревни *). 

Такова въ общихъ чертахъ церковно-обрядовая жизнь 
совремепныхъ сиро-халдейцевъ — несторіанъ, весьма 
близко, съ нѣкоторыхъ сторонъ своихъ, нодходящая къ 
церковно-обрядовому строю Греко-Восточной церкви. 

*) Ііог. Вктн. 1898 г., май. стр. 235—39: Хр. Чтен. 1899 г., 
іюнь «Сиро-халдсйцы, ихъ нсторія и жизнь», по разсказу одпого 
изъ нитъ, стр. 1137—38. 
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III. 
Снопинія піро-хплдейцевъ несторіанъ съ инославіемъ.—Западныя 
мнс.гіи.—Иервыя сношенія несюріанъ съ Русскою церковью.—Урмій-
скій свяіценникъ Михаилъ и его ирибытіе въ 1861 г. въ С.-Петер-
бургъ.—Архимапдритъ Софонія н его зпакометво съ религіознымъ 
(штомъ сяро-халдейцсв-ь.—Ходат&йство несторіанъ о ггринятіи ихъ 
въ православіе въ 80-хъ годахъ.—Миссія къ несторіанамъ.—0. Си-
надскіп и епі первыя впечатлѣнія во время поѣздки къ сиро-хал-
дейцамъ.—Лктъ нредварительнаго соглапіенія на прнсоединеніе не-
сторіанъ къ православію.—Оиро-халдейская депутація и приеоеди-
пеніе гя къ Прапославной перкви.—Обрядъ присоединенія.-Новая 
мнссія.—ПпслТ.днія извѣстія объ успѣхахъ православія въ Персіи. 

Въ сношенія съ нравославіемъ сиро-халдейцы несто-
ріане вступили позже, чѣмъ съ инославіемъ. Римско-
католическая, америкапско-пресвитеріанская и англи-
канско-епископальная миссіи имѣютъ дѣло съ сиро-хал-
дейцами уже свыше 50 лѣтъ. Дѣятельность этихъ мис-
сій главнымъ образомъ направлена на развитіо среди 
сиро - халдейцевъ просвѣщенія; онѣ всюду заводятъ 
школы, устраиваютъ типографіи, печатаютъ всевозмож-
ныя кпигл на персидскомъ, арабскомъ и сирскомъ язы-
кахъ, н т. п. Кромѣ этого америкаіщы и римско-като-
лики имѣютъ семинаріи въ Урміи дяя обученія сиро-
халдейцевъ и увлеченія ихъ въ свою вѣру. Въ амери-
канскои семинаріи сиро-халдейское юношество обучается 
ио йротестантски, т. е. проходятъ богословіе и стараготея 
приготовить изъ него ярыхъ проповѣдниковъ протестан-
тизма. Напротивъ, въ римско-католической семинаріи 
обучаются церковяому богослуженію и пр. Такимъ обра-
зомъ и паписты и протестанты хотятъ привлечь сиро-
халдейцевъ въ свою вѣру и отвлечь отъ истиннаго 
свѣта. И въ этомъ отношепіи имѣютъ нѣкоторый успѣхъ 
особенпо между привилегированными и богатыми клас-
сами, желающими во всемъ походить на европейцевъ 
и охотно, при всякомъ удобномъ случаѣ, мѣняющими 
свое исповѣданіе на другое. Изъ 40,000 сирійскихъ под-
данныхъ Персіи около 1,000 принадлежатъ католикамъ 
и около 1,000 исповѣдуютъ лютеранское ученіе. 



— 134 — 

Простой народъ п лучшая часть его руководителей 
тяготѣетъ болѣе къ православію. Первое заявленіе о 
желаніи несторіанъ присоединиться къ православію сдѣ-
лано было въ 1859-мъ году,—вскорѣ послѣ того, какъ 
побѣды русскихъ войскъ на Кавказѣ создали Россіи 
славу и обаяпіе среди народовъ, жившихъ вбіизи Кав-
каза. Въ указанномъ году въ Константипополь прибылъ 
несторіанскій священникъ города Урміи Михаилъ съ 
спеціальною цѣлію вступить въ переговоры съ восточ-
ными патріархами по вопросу о принятіи песторіапъ въ 
православпую церковь. Патріархи отклонили отъ себя 
это дѣло и'указали на преосвящ. Кирилла, тогдашияго 
настоятсля нашей іерусалимской миссіи, къ которому 
и обратился Михаилъ. Михаилъ заявилъ, что до 30,000 
яесторіанскихъ семействъ, проживающихъ въ Персіи 
и азіатской Турціи, готовы принять православіе и ищутъ 
духовнаго покровительства нашей церкви, и просилъ 
преосв. Кирилла довести его заявленіе до свѣдѣнія 
Св. Синода. Просьба Михаила была исполнена Кирил-
ломъ, и изъ собрапныхъ по этому поводу справокъ ока-
залось, что дѣйствительпо урміпскіе христіане въ числѣ 
8,000 семействъ имѣютъ склоипость къ православію и 
что свящ. Михаилъ пользуется между нпми и;шѣстностыо 
по своеіі преданпости русскому правительству. Между 
тѣмъ въ 1861 году прибылъ въ Петербургь и самъ Ми-
хаилъ; здѣсь онъ увѣрялъ, что не только урміпскіе не-
сторіаис, яо и турецкіе вмѣстѣ съ иатріархомъ и всей 
іерархіей охотпо соедпяятся съ православіемъ, если Св. 
Синодъ пошлетъ къ нимъ уполпомочепное для сего и 
довѣрепное лицо. Имѣя нѣкоторое подтвержденіе сооб-
щеній Михаила въ справкахъ, полученныхъ изъ мияи-
стерства иностранпыхъ дѣлъ, Св. Синодъ и рѣшился 
отправить въ закавказскіп крап архимапдрита Софонію, 
бывшаго и])0дъ тѣмч> иастоятелемъ носольской церкви 
иъ Коястантинополѣ и ш/гому знакомаго съ Востокомъ. 

Архимандритъ Сифоніл эцоргпчію ирігнялоя за по-
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рученное ему дѣло; поселившнсь въ Эриваяи (22 нояб. 
1801 г.) онъ тотчасъ же вошелъ въ сношенія съ сиро-
халдейцами, иереселившимнся кънамъвъ 1828—1829 го-
дахъ, чтобы чрезъ нихъ дѣйствовать на персидскихъ 
несторіадъ, изучилъ ихъ богослужебный языкъ, свелъ 
знакомство съ одпимъ изъ викарныхъ несторіанскихъ 
еиисконовъ, бѣжавшимъ на Кавказъ отъ преслѣдоваиіл 
турокъ, и успѣлъ собрать АШОГО цѣнныхъ свѣдѣиій о 
религіозномъ и обществеииомъ бытѣ сиро-халдейцевъ. 
Болѣе года Софонія прожилъ въ Закавказьѣ; изъ 
произведенныхъ имъ чрезъ тайныхъ агентовъ разслѣ-
доваиій онъ узналъ, что все несторіанствующее племя, 
прожива-ющее въ Персіи, до 40,000 человѣкъ, желаетъ 
вступить въ православіе, и получилъ удостовѣреніе въ 
этомъ, иодписанное между прочимъ ідестью архіереями 
Урмійской области; вскорѣ ему было сообщено, что и 
иатріархъ несторіанскій согласенъ на присоединеніе, но 
не заявляетъ объ этомъ письмеыио изъ боязни предъ 
мусульманами. Бъ япварѣ 1863 года Софонія возвра-
тился въ ІІетербургъ съ собранпыми ими свѣдѣніями 
и представилъ ихъ Св. Синоду, но мпогія соображенія 
внѣшняго характера, какъ то: оиасенія противодѣііствія 
мусульманскихъ властей, недостатокъ лицъ, способпыхъ 
выполнить сложное дѣло ирисоединенія и т. и., не іюз-
волили Св. Синоду дать представленіямъ Софоніи над-
ложащее движеніе. 

Бъ 1883 году несторіане снова возобновили свои хо-
датайства о іі])инятіи вь православіе чрезъ своего епи-
скоиа Гавріила, прибывшаго въ Тифлнсъ ы иоселив-
шагося прн экзархѣ Грузіи, покоііномъ преосв. ІІавлѣ. 
Бесѣды съ Гавріиломъ о религіозномъ состояніи сиро-
халдейцевъ и личныя качества несторіанекаго енискона, 
вызывавшія къ нему полное довѣріе, побудили преосв. 
Павла обратитьея къ Сішодальному оберъ-прокурору съ 
•редставлешемъ о желаыіяхъ несторіанъ и сыособѣ ихъ 
присеединенія къ иравославной церкви. На этотъ разъ 
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дѣлу былъ данъ болѣе широкій ходъ. Св. Синодъ по-
требовалъ отъ экзарховъ Грузіи, преосв. Павла и ІІал-
ладія (покойнаго митрополита С.-Петербургскаго), а также 
и отъ бывшаго преосв. Веніамина Иркутскаго и преосв. 
Сергія, нынѣ епископа Астрахапскаго, отзывовъ по во-
просу о томъ, какимъ чипомъ и въ какомъ порядкѣ 
должно вести присоединеніе сиро-халдейцевъ къ пра-
вославію. Всѣ названные іерархи признали желатель-
пымъ и благовременнымъ приступить къ дѣлу присое-
диненія, хотя въ своихъ отзывахъ и указывали неоди-
наковые къ тому способы. Обсудивши эти отзывы и 
имѣя въ виду все усиливавшіяся со стороны песторіапъ 
просьбы о принятіи ихъ въ православіе, Св. Синодъ 
опредѣлепіемъ, отъ 16—27 марта 1895 года, постановилъ 
послать къ персидскимъ сиро-халдейцамъ особую мис-
сію для ознакомлешя съ ихъ вѣроученіемъ и для на-
ставлепія ихъ въ православіи. Выборъ пригодныхъ для 
этой цѣли лицъ (іылъ предоставленъ преосв. экзарху 
Грузіи Владиміру (нынѣ митрополиту Московскому) и 
палъ на пастоятеля эриванскаго собора Виктора Синад-
скаго и одного изъ уѣздныхъ эриванскихъ священни-
ковъ Симеона Алаверанова, знающаго языкъ сиро-хал-
дейцевъ. Въ первыхъ числахъ мая 1897 года эта мис-
сія прибыла въ Урмію. 

0 своемъ первомъ знакомствѣ съ сиро-халдейцами 
или айсорами-несторіанами и своихъ путевыхъ впечат-
лѣніяхъ въ Урміи о. протоіерей Синадскій сообщалъ на 
страницахъ „Духовн. Вѣстн. Грузипск. Экзархата". При-
водимъ нѣкоторыя выдержки изъ его сообщеній: 

„11 мая подъ вечеръ, мы,—пишетъ оиъ,—добрались 
до перваго несторіапскаго селенія Джемалава, округа 
Анзальскаго. Опередившаго курьера пашего окружили 
какіе-то оборванцы въ войлочныхъ татарскихъ шапкахъ. 
Народъ засуетился: кто побѣжалъ въ деревпю, а кто— 
къ намъ на встрѣчу. Невольно мелькнуло предполоя^е-
иіе, ч,то произошла какая-нибудь непріятность (я не 
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зналъ, что селеніе айсорское), но черезъ нѣсколько ми-
нутъ недоумѣнія разсѣялись: курьеръ увѣдомилъ сель-
чанъ айсоровъ, что къ несторіанамъ въ Урмію ѣдутъ 
русскіе свящснники и они спѣшили встрѣтить насъ. Съ 
неподдѣльною радостіго и восторгомъ крестьяне поздрав-
ляли насъ съ благополучнымъ нрибытіемъ: увѣряли, 
что еще ихъ дѣды и отцы ожидали открытія православ-
ной миееіи въ Урміи; мужчины, женщппы и дѣти про-
сили благословенія. Въ храмахъ несторіанскомъ и про-
тестантскомъ зазвонили въ неболыпіе колокола для того, 
чтобы выразить намъ почетъ и уваженіе. Дряхлая ста-
руха подошла ко миѣ съ дымящимся кадиломъ,— ока-
залось, что это діакоиисса мѣстной церкви,— я благо-
словилъ кадило. Приходскій священннкъ о. Іоаннъ на-
ходился здѣсь же, мы привѣтствовали другъ друга вза-
имнымъ цѣлованісмъ. Былъ вечеръ воскреснаго дня. 
Послѣ иолучасового отдыха, посѣтили церковь и вы-
слушали несторіанскую вечершо. Пронзительное пѣніе 
діаконовъ (шемашей), откровснно говоря, пе могло до-
ставить эстстичсскаго удовольствія. Айсоры положи-
тельно пс отступали отъ насъ ни на одинъ шагъ, что 
не мало стѣсняло; опи съ паивностію, свойственною жи-
телямъ Востока, разсматривали наши костюмы, дорояшыя 
вещи и проч. Въ небольшую комнату, отведенную для 
ночлега, собралось болѣс тридцати домохозясвъ, между 
тѣмъ въ окна и двери заглядывали нѣсколько дссят-
ковъ женщинъ и дѣтей. Нашлись крестьяне, иобывавшіе 
въ Россіи и довольно порядочно объяснявшіеся по-рус-
ски. Главною темою для бесѣдъ было заявлепіе распо-
ложенія къ припятію православія и симиатій къ рус-
скому народу; жаловались па притѣсненія отъ мусуль-
манскихъ помѣщиковъ и разбойническіе набѣги курдовъ. 
Время позднее, часовъ 11 ночи, чувствовалась потреб-
ность въ отдыхѣ, но сельчапе не скоро разошлись по 
своимъ хатамъ... 

12-го мая изъ Джемалава мы прибыли въ большое 
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селеніе Гявилянъ, гдѣ и познакомились съ епископоміі 
всѣхъ персидскихъ несторіанъ Маръ-Іоною, который, по-
лучивъ извѣстіе о пріѣздѣ православныхъ миссіонеровъ, 
парочито отправплся изъ своей резиденціи Супургапа, 
верстъ за 20, въ Гявилянъ. Послѣ обычныхъ рекомеп-
дацій, епископъ привѣтствовалъ пасъ краттсою рѣчью, 
содержаніе которой можпо приблизительно передать такъ: 
„Благодарю Господа Бога, что очи мои увттдѣли послан-
цевъ изъ Россіи, православныхъ свяіценниковъ, пазиа-
ченныхъ русскимъ правительствомі> къ несторіанамъ— 
сиро-халдейцамъ, жаждущимъ принять вѣру православ-
нуго. Вы являетесь зарего наступающаго дня и просвѣ-
іценія, столь необходкмаго для нерсидскихъ айсоровъ. 
Давпншнія желанія нагаи во:>еоедипиться съ правосла-
віемъ нынѣ осуществляются. Хвала Богу! Будемъ же 
возноснть молитвы за Государя Императора Николая 
Александровича, за Его Августѣйптее Семейство, за Свя-
тѣйіпіл Правительствуютцій Синодъ и народъ русскій". 
Я поблагодарилъ епископа за любезное вниманіе, ока-
зываемое намъ духовенствомъ и мірянами-айсорами; вы-
разилъ надежду, что, при помощи Божіей, дѣло возсо-
единенія сиро-халдепцевъ съ нравославіемъ увѣнчается 
надлежащимъ успѣхомъ. Зажиточный почетнып поселя-
нинъ предложилъ чай въ саду, подъ тѣнистыми фрук-
товыми деревьями. Присутствовавгаіе священники, діа-
коны и даже крестьяне вовсе не стѣснялись епископа: 
вступали съ нимъ въ разговоръ, не вставая съ своихъ 
мѣстъ, курили трубки и кальяны. Маръ-Іона привѣтливо 
разговаривалъ со всѣми"... 

19 мая миссія, по приглашенію спископа Маръ-Іоны, 
отправилась въ селеніе Супурганъ и здѣсь составила 
актъ предварительнаго соглашенія несторіанъ па присо-
единеніе къ Православной цсркви, подъ которымъ под-
писались Маръ-Іона, епискот> Супургапскіп, Мирза-
Юсуфъ-ханъ, довѣренный всѣхъ псрсидскихъ несторіанъ, 
Уршана Саровъ, представитель Маръ-Шимояа. и 234 лу-
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ховныхъ и свѣтскихъ почетпыхъ лицъ изъ мѣстныхъ 
сиро-халдеЯцевъ. Актъ этотъ слѣдующаго содержанія: 

„Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! По благодати 
Животворящаго Духа Святаго, мы, народъ сиро-халдей-
скій, иослѣдователи Несторія, рѣшаемся возсоединиться 
съ Единою, Истинною Святою Соборною Апостольскою 
Церковію Греко-Россійскою, — возсоединиться неложно, 
нелицемѣрно, истинно и чистосердечно по слову Вели-
каго Пастыреначальника Господа Іисуса Христа: „будетъ 
едино стадо и едипъ Пастырь" (св. Іоанна глава X, ст. 16). 
Отцы и предки наши XIV вѣковъ тому назадъ отторг-
нулись отъ единства церковнаго, но отнынѣ да не бу-
детъ сего раздѣленія и средостѣнія между несторіанами 
и православгами. Мы вѣруемъ и припимаемъ: Пуп. 1. 
Ученіе и оиредѣленія 4-го Вселенскаго собора и посла-
нія Кирилла Александріііскаго, а потому единогласно 
исповѣдуемъ: „Единаго и Тогожде Сына, Господа на-
шего Іисуса Христа, совершеина въ Божествѣ и совер-
шенпа въ человѣчествѣ, Тогожде изъ души и тѣла 
едішосущна Отцу ію Божеству и единосущна Тогожде 
намъ по человѣчеетву, по всему намъ подобна, кромѣ 
грѣха, рожденнаго преяеде вѣкъ отъ Отца по Божеству, 
въ послѣдніе же дии ради насъ и ради нашего спасе-
пія отъ Маріи Дѣвы Богородицы по человѣчеству, Еди-
наго и Тогожде Христа, Сына Господа Едшюроднаго, 
во двухъ естествахъ нослитно, неизмѣнно, нераздѣльпо, 
неразлучно познаваемаго (никакоже различію двухъ 
естествъ потребляемому соединеніемъ, паче же сохра-
няемому свойству коегоягдо естества, во едино Лице и 
во едину Упостась совокупляемаго), не па два лица 
разсѣкаемаго или раздѣляемаго, по Единаго и Тогожде 
Сына и Единородпаго Бога Слова, Господа Іисуса Хри-
ста" (книга правилъ св. Апостоловъ и соборовъ); а тѣхъ, 
которые не именуютъ Дѣ^у Марію Богородицею, не име-
н}іотъ Дѣву Марію Матерію Господа Іисуса Христа, по 
плоти Родившею превѣчное Слово, сущее отъ Бога 
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Отца, бывшее изначала и содѣлавшееся въ послѣдніе 
дни плотію, о Которомъ евангелистъ Іоанпъ глаголетъ: 
,,и Слово плоть бысть и вселилось въ насъ и видѣли 
Славу Его, яко единороднаго отъ Отца, исполненнаго 
благодати и истины" (св. Іоанпа гл. I, ст. 14),— таковыхъ 
заблуждающихся въ ученіи Вселенской, Каѳолическоп 
Церкви, въ церковное общеніе не принимаемъ: да бу-
дутъ отлучены! Пун. 2. Постановленія семи Вселенскихъ 
соборовъ и девяти помѣстныхъ, касающихся вѣроученія 
и практики церковной, принимаемъ. Пун. 3. Сѵмволъ 
вѣры Никео-Цареградскій исиовѣдуемъ съ великою тща-
тельностію, и измѣняющихъ, сокращающихъ или при-
бавляющихъ хотя единое слово къ Сѵмводу вѣры Никео-
Цареградскому, т. е. вѣроученію всей Церкви Вселен-
ской Каѳолической, отъ конецъ и до конець земли прі-
явшей Евангеліе,—съ таковыми общепія церковнаго пе 
имѣемъ: да будутъ отлучены отъ единенія церковнаго! 
Пуп. 4. 0 благодати Всесвятаго Духа, Господа Живо-
творящаго разумѣемъ: что Господь Богъ, Единый по су-
ществу и Троичный въ Лицахъ, соизволяетъ освящать 
падшее человѣчество и преіюдавать средства къ спа-
сенію въ седми Богоучрежденвыхъ Таинствахъ: Креще-
піи, Мѵропомазаніи, Причащеніи, Покаяніи, Священствѣ, 
Бракѣ и Елеосвяшеніи; седмь Таинствъ по числу седми 
даровъ Святаго Духа. Пун. 5. Хранимъ ненововводно 
всѣ писанія и преданія отъ святыхъ отцовъ Церкви, 
согласно догматическому опредѣлепію седьмаго Никей-
скаго Вселенскаго собора. Пун. С. Имеиующихъ Святую 
Дѣву Марію Пренепорочную Матерь Госиода пашего 
Іисуса Христа,—Христородицею или человѣкородицею, 
отяынѣ считаемъ неіі])аво мыслящтпш, лишениыми вѣ-
дѣнія Богооткровеннаго учснія. Таковыхъ въ церковное 
общеніе не пріемлемъ, да будутъ отлучены! Пуп. 7. Опре-
дѣленіе сіе за подішсомъ духовныхъ лицъ и представи-
телей сельскихъ обществъ, желающихъ принять Прав'> 
славіе, представляемъ иа блатусмотрѣніе Святѣйшаго 
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Правительствующаго Сѵнода Греко-Россійской Церкви 
ИравослаЕной и къ сему опредѣленію, съ благословенія 
архіепископа Матрана Іоны Супурганскаго, Азербейджад-
ской провигаціи, области Урмійской, подписуемся и увѣ-
ряемъ, что слова наши истишш и неложны. Да благо-
словитъ Всевыпшій Господь Богъ дѣло возсоединенія 
народа сиро-халдейскаго съ Церковію Православною. 
Аминь". 

Актъ ію обнародованш его сиро-халдейцамъ, отпрак-
ленъ былъ въ Русскіп Святѣйшій Синодъ. Вскорѣ за-
тѣмъ, съ цѣлію возсоединенія несторіапской церквн съ 
православіемъ, отправлепа была въ Петербургъ депуті1.-
ція сиро-халдейскихъ несторіанъ, во главѣ съ еписко-
іюмъ Іоноіо. Но прибытіи въ русскую столицу (въ фев-
ралѣ прошлаго года) еписконъ Маръ-Іона совмѣстно съ 
своею депутаціею, какъ уполномоченный всѣхъ ііерсид-
скихъ несторіанъ, обратился къ Св. Синоду съ ходатаіі-
ствомъ о возсоединеніи какъ его самого, такъ и всей 
его наствы съ Православною церковію. Св. Синодъ, послѣ 
обстоятельнаго разбора этого дѣла, рѣшилъ удовлетно-
рить ходатайство епископа Маръ-Іоны. 24 марта проіп-
лаго года въ присутствіи Святѣйшаго Синода рѣшепо 
было иринять сиро-халдейскую паству въ лоно Право-
славыой цоркви яо трегьему чину, согласно 95 правилу 
"VI Вселенскаго собора, т. е. черезъ заявленіе объ отре-
ченіи отъ заблужденія сиро-халдепцевъ, послѣдователей 
Несторія, неправильно исповѣдывавшихъ вѣру, призна-
вая Пресвятую Дѣву лишь Хрнстородіщей. Самый об-
рядъ лрисоединенія состоялся я& другой донь, въ пра-.ѵѵ 
никъ Благовѣщенія Пресвятой Богородицы въ Троиц-
комъ соборѣ Александро-Невской лавры во время чтенія 
часовъ предъ литургіей близъ входныхъ дверей храма. 
Напомнимъ въ общихъ чертахъ, какъ происходилъ УТОТЪ 
торжественный обрядъ. 

Скопленіе народа въ храмѣ было громадное, толпы 
его не могли даже попасть въ храмъ. Въ У/.' часовъ 
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въ соборъ вошли и стали въ притворѣ сиро-халдейцы— 
епископъ Іона, архимандритъ Илія, священники Георгій 
и Сергій и діаконъ. Всѣ они были въ одеждѣ нашего 
духовенства—въ рясахъ темнаго цвѣта; епископъ смуг-
лый, средняго роста, съ черпыми волосами, лѣтъ 50, 
былъ въ синей рясѣ. 

Открылись Царскія врата и изъ нихъ вышелъ, окру-
женный клиромъ, высокоіірсосвящегшый Палладій съ 
двумя своими викаріями и соборомъ архимандрнтовъ и 
іеромонаховъ. Маститый почившШ іерархъ, дойдя до 
притвора, сталъ противъ епискона Іоны и спросилъ ого: 
„Хощеши-ли отрещися погрѣшеній и неправостей пе-
сторіанскаго вѣроисповѣдаыія? Хощеши-ли прійти въ 
соединеніо вѣры православпыя каѳолическія?" На оба 
вопрошенія послѣдовалъ отвѣтъ: „Хощу" (говорилъ свя-
щепникъ Сергій, понимающін по-русски). Тогда митро-
нолитъ благословилъ ихъ и на преклонениыхъ главахъ 
новообращаемыхті прочиталъ молитву: „Да призритъ Гос-
подь иа ищущихъ прибѣгиутъ къ православной церкви" 
и снова потомъ воиросилъ: 1) отрицаются-ли они отъ 
ученія Несторія п Ѳеодора и ихъ едішомшіілеішиковъ? 
2) отрицаются-ли ояи отъ неираваго учеиія, что въ Гос-
иодѣ Іисусѣ Христѣ не только два естества—болгеское 
и человѣческое, но дп1і ѵностаси? 3) отрицаются-ли они 
отъ неираваго ученія, что Преевятую Дъв} Марію не 
иодобаетъ нарицать Богородицею, но только Христоро-
дицсю? Послѣ отвѣта на каждыіі вонросъ „отрицаюся", 
митрополитъ спросплъ: „хотятъ-ли они соедиштться съ 
св. православноіЧ каѳолической восточной церковью и 
обѣщаются-ли быть послушнымп оноіі"? На утзердитель-
пый отвѣтъ митрополитъ прсдложилъ присоединяемымъ 
исповѣдывать вѣру. Еішскоііъ Іона поклонился въ землю 
и, по обычаю своей церкви, воздѣвъ руки кверху, про-
читалъ по-древне-халдейски Сѵмволъ вѣры, за нимъ 
ио-русски повторнлъ сѵмволі, священникъ Сергій. Послѣ 

того тѣ оиять поклонились въ землю и митрополитъ 
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возгласилъ: „Благословенъ Богъ, просвѣщаяй всякаго 
человѣка, грядущаго въ мірѣ".Иснова спросилъ: „Чтутъ-
ли они всѣ семь Вселенскихъ сборовъ и принимаютъ-ли 
утвержденные ими догматы, обѣщаются-ли они иконы 
святыя, въ православной церкви пріемлемыя, по разуму 
ея почитать, отпося чествованіе ихъ къ лервообразамъ, 
ими изображаемымъ, и еще пріемлютъ-ли апостольскія 
правила 7 вселенскими и 9 помѣстпыми соборами по-
становлениыя и прочіе православдой церкви предапія и 
уставы". 

Иослѣ утвердительныхъ отвѣтовъ, митрополитъ по-
далъ края своего омофора епископу со словами: „Внидп 
въ перковь нравосліівную", и съ увѣщаігіемъ иоволъ 
епископа и священниковъ въ церковь къ амвопу, гдѣ на 
аналоѣ лежали крестъ и евапгеліе. Въ это время митро-
политъ и пѣвчіе запѣли по-древне-халдейски: .,Боже 
ущедри ны и благослови пы". У амвопа предъ св. евап-
геліекъ и крестомъ новообращенпые преклонили колѣпа, 
митрополитъ читалъ стихи псалма и молитву, послѣ ко-
торой велѣлъ преклоненнымъ встать и предъ св. еван-
геліемъ и крестомъ утвердить данное обѣщаніе, на что 
енисконъ прочиталъ обѣщапіе и затѣмъ цѣловалъ крестъ 
и евангеліе; митрополитъ благословилъ ихъ и снова 
возготасилъ преклонить колѣна предъ Господомъ, Его же 
исповѣдали—и прочиталъ надъ ними разрѣшительную 
молитву. Тогда новоприсоединенные облобызались съ 
маститымъ владыкою, ноздравлвгаимъ ихъ, и на солеѣ 
митрополитъ на епископа возложилъ архіерейскую мап-
тію, драгоцѣнвые крестъ и панагію и клобукъ, а на свя-
щенниковъ наперсные кресты и пригласилъ ихъ войти 
царскими вратами въ алтарь и поклониться Престолу 
Господню. Въ алтарѣ встрѣтили и привѣтствовали ново-
пріобщенныхъ къ православію митрополитъ московскій 
Владиміръ и сопмъ архіереевъ въ мантіяхъ. 

Въ алтарѣ же епископъ Іона и прочіе архіереи обла-
чилпсь къ литургіи въ нѣжно-бѣлыя рнзы, архіереи и 
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духовепство лаврское—въ серебряныя ризы съ золотымп 
оплечьями, высокопреосвященный Антоній (иынѣ митро-
политъ С.-ПетербургскШ) облачался среди храма. ІГа 
литургію вытпли высокопреосвященные митрополвты— 
Палладій и Владпміръ, архіепископъ Аптопій, еиискоиы: 
Дмитріп Тверской и Кашинскій и Іона — Урмійскій и 
Супургапскій съ архимандритами и іеромонахами. Во 
премя малаго выхода съ евапгеліемъ епископъ Іопа 
возложилъ па своего архимандрита Илію—митру. Послѣ 
великаго выхода, православннй епископъ Іона благо-
словилъ пародъ трикиріемъ и дикиріемъ. Иревосходпое 
цѣніе отвѣчало торжеству и настроенію молящихся... 

На другой донь торжества присоединенія состоялось 
постановленіе Св. Синода, которьп№ енископу Іонѣ пред-
ложеяо бнло, яо прибытіи яа родипу, утверждать въ 
православномъ исповѣданіи своих7> сдиноплсмешшковъ 
п для содѣйствія ему въ этихъ трудахъ назначена осо-
бая миссія. Начальникомъ ся состоитъ іоромонахъ Ѳео-
филактъ (Клемептьевъ). Онъ окопчилъ курсъ С.-Петер-
бургской Духовиой Академіи въ 1897 году. Какъ зиатокъ 
восточныхъ языковъ (до поступлепія въ Академію онъ 
окончилъ курсъ Харьковскаго университета по фило-
логическому факультету), молодой и энергичный о. Ѳео-
филактъ, безспорно, припесетъ своею дѣятельностыо 
много пользы въ дѣлѣ присоедипепія и просвѣпі;енія 
персидскихъ несторіапъ-айсоровъ. Новая миссія отпра-
вилась въ пограничпую между Турціей и Персіей область 
въ іюлѣ 1898 года. Утѣшительныя извѣстія объ успѣ-
хахі> православія среди несторіапъ сиро-халдейцевъ на-
чинаютъ уже появляться. Берлинскій корреспондентъ 
„Г)аі1у СЬгопісІе" телеграфируетъ между прочимъ, что 
онъ „слыіпалъ изъ весьма авторитетнаго источника, что 
въ Сѣверной Персіи число несторіанъ, присоединив-
шихся въ пастоящео время къ православію, достигаетъ 
20,000. Урмія, которая является центромъ сирійскихъ 
христіанті, въ настоящее время представляетъ изъ себя 
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русскую провинцію. Русскіе священники пріобрѣтаютъ 
себѣ новообращенныхъ даже отъ духовпыхъ мисеій, 
учреждепныхъ католическою церковью, архіепископомъ 
кентерберійскимъ и американскимъ ыиссіонерскимъ со-
вѣтомъ. Такія дѣйствія русскихъ миссіонеровъ въ связи 
съ важными преимуществами, которыя тюлучаютъ обра-
тившіеся въ православіе, — по замѣчанію корреспон-
дента,— ведутъ къ тому, что черезъ годъ или два вся 
несторіаиская церковь, численность послѣдователей ко-
торой доходитъ до 80,000, присоединится къ русской 
православной религіи. Несторіапе, обратившіеся въ пра-
вославіе, пользуютея всѣми привилегіями русскихъ под-
данныхъ въ Персіи. Такое поступательное движеніе рус-
ской церкви, по мнѣнію мѣстныхъ европейцевъ, является 
крайне мудрымъ способомъ распространенія вліянія Рос-
сіи въ имперіи шаха"... 

Мы не думаемъ, чтобы наша урмійская миссія пре-
слѣдовала однѣ лишь политическія цѣли, но самый 
фактъ все болѣе п болѣе широкаго распространенія 
православія среди сиро-халдейцевъ, отторгшихся отъ 
него около ХУ вѣковъ тому назадъ, представляетъ много 
отраднаго ДоЛЯ всякаго русскаго человѣка. 

иішв ЗІГГАНИЧН. лнссіи. 10 



ГЛАВЛ ШЕСТАЯ. 
ТТравосдавная миесія. въ Сѣверной 

Америкѣ. 

I. 
Пе.рвоо янахомотвп русокнхъ .ттодоіі еъ Нопымъ Оні.томі,— про-
мышленпьш комианіи Спбирекихт, иупцовъ. — Г, И. ІПелехонъ и 
заноеваніе имъ нѣкоторыхг, Алеутекяхъ островоізъ.—Ходатаііетоо о 
напнаіеніи туда духопиой миссіи.—С.морть Шелехока; надпиеи на 
ого могилѣ. — Куцецъ Барлновъ и осиованіо имъ Россійско-Амори-
какскоп компадін. — Поеолт.е.тло духокіюп мііссіи на Алоутс.кіе 
оотрова.—Начальпикъ .мпссіи архиман.тр. іоас&фъ н иноки Ювеналіп 
н Макарій.— Отпоеителыше успъхи мнс.сіи и что прсшггствовало 
и.мъ.—Мученическая смерть ісромонаха Юпеналія.—Назначѳніе арх. 
Іоаеафа епископомъ Кадьякскимъ и его гнбель на яути въ Аме-

рику.—Состояніе миссіи до 1816 года. 

Православная миссія въ Аморикѣ уже слипгко.мъ 
столѣтіе трудится на великомъ поприщѣ насажденія 
истинной вѣры Христовой среди сѣверо-америкапцевъ. 
Въ этотъ періодъ времени юная американская право-
славная церковь мпого пережила ігевэтодъ и бѣдствій; 
по были для нея и такія времепа, когда она, быстро 
развиваясь съ впѣшней стороны, жила полпою и все-
стороннею внутрсннею яшзныо. Три четвертя своей сто-
лѣтнсй жизни православная церковь въ Америкѣ про-
яшла подъ защитой русской государствешіой властп. 
Но вотъ уже 30 лѣтъ прошло съ того времени, какъ 
наши русскія владѣнія въ Америкѣ переданы Соедп-
пеннымъ Штатамъ; русская зсмля, за которую наши 
предки проливалп свою кровь, жертвовали имуществомь 
и жизнью, сдѣлалась инострапного, и тамъ, гдѣ когда-то 
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рѣяли въ воздухѣ русскіе трехцвѣтные флаги значи-
тельнаго торговаго флота и многочисленныхъ конторъ 
Россійско-Американской компаніи, теперь гордо развѣ-
вается звѣздное знамя предпріимчивыхт> и энергичшлхъ 
сыновъ свободныхт> Штатовъ. Не смотря на это, право-
славная церковь все болѣе и болѣе растетъ, разви-
вается и крѣппетъ, пріобрѣтая себѣ новыхъ члевовъ не 
только среди дикихъ народовъ Америки, но нмѣя успѣхъ 
даже среди образованныхъ амернканцевъ, для чуткаго 
религіоэнаго чувства которыхъ истинно древняя, право-
славная церковь становится все болѣе и болѣе яривле-
кательною. 

Новый Свѣтъ, знакомый Западной Бвропѣ еще съ 
конца XV вѣка, сталъ доступенъ русскпмъ людямъ 
лишь съ прошлаго столѣтія, — съ той поры, какъ Бе-
рингъ открылъ водпый путь изъ Азіи въ Амерйку, на-
звавъ его „Беринговымъ проливомъ". Съ того времени 
многочисленныя ватаги или „компаніи" сибирскихъ 
купцовъ начали направляться къ берегамъ Сѣверной 
Америки, особенно на Алеутскіе острова и на большоіі 
иолуостровъ Аляску; тамъ они зашімались иромысломъ 
на бобровъ, котиковъ, моржей и часто съ богатою до-
бычею возвращались обратно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, эти 
предпріимчивые люди достигали и другихъ важныхъ 
цѣлей: они мало-по-малу открывали еще незнакомые 
раньше острова, заводили иоселенія иа новыхъ мѣетахъ, 
собирали „ясакъ" (дань) съ тамошнихъ обитателей въ 
пользу русскаго правительства и, такимъ образомъ, по-
степеняо подчыняли ихъ русскоП государсхвениоп ьла-
сти. Особенно -.ѵамѣчательнымъ прсдиришилтелзиъ въ 
этомь отношеніи явился купецъ Грнгорій Иванивичъ 
Шелсховъ. 

Шелеховъ, рыльскій именитый гражданинъ, зани-
мался въ Сибири нрибыльною торговлею пушішмъ то-
варомъ. Онъ уже давно зналъ о существованіи богатыхъ 
звѣремъ Алеутскихъ острововъ, слышалъ отъ цромыш-
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ленннковъ и о существованіи материка Америки. Въ 
1783 г. Шелеховъ, въ компапіи съ иркутскимъ купцомъ 
Голиковымъ, снаряднлъ три корабля и отправился съ 
ними изъ Камчатки вдоль цѣпи Алеутскихъ острововъ. 
Только послѣ годичпаго плаванія достигли они о. Уна-
лашки, однаго изъ ближайшихъ къ Америкѣ острововъ. 
Захвативъ здѣсь нѣсколько алеутовъ, они отправились 
далѣе на Востокъ. Черезъ нѣсколько дней пути они 
открыли другой большой островъ Кадъякъ. Жители 
острова встрѣтили экспедицію очень враждебпо. Шеле-
ховъ думалъ было подѣйствовать на нихъ нутемъ убѣж-
денія, но безуспѣшно. Тогда иѣсколькимн пушечными 
выстрѣлами разрушили жилища кадъякцевъ. Въ исиугѣ 
они разбѣжались, оставивъ въ рукахъ русскихъ міго-
ягество плѣнныхъ, просилн мира и изъявили полную 
иокорность побѣдите.тямъ. Снустя нѣсколько времени 
кадъякцы опять напали на небольшой отрядъ русскихъ 
промышленпиковъ, пе ожидавшихъ нападснія. Наказавъ 
туземцевъ за ихъ вѣроломство, Шелеховъ рѣшилъ дѣгі-
ствовать иначе. Онъ сталъ стремиться внушить тузем-
цамъ уваженіе къ русскимъ. Для этого онъ іюказалъ 
имъ опытъ разрушительнаго дѣйствія пороха. Туземцы 
были поражены удивленіемъ, увидавъ какъ отъ пезна-
чительной искры съ трескомъ и гуломъ взоіетѣла на 
воздухъ громадная скала. Шелеховъ показывалъ также 
дикарямъ волшебный фонарь, зеркало, зрительную трубку 
и т. д. Взявпш отъ нихъ заложниковъ, онъ часто бесѣ-
довалъ съ ними черезъ переводчика, разсказывалъ имъ 
о могущсствѣ Россіи, о мудрой и велнкой Государынѣ, 
пытался также внушить имъ понятія о Богѣ, Творцѣ, 
во Св. Троицѣ поклоняемомъ, говорилъ о Спасителѣ, 
расиятомъ за грѣхи людей, училъ ихъ молиться, а для 
малолѣтнгхъ атеутовъ открылъ школу. Вновь завое-
ванный ості>овъ окавался очень богатъ пушнымъ звѣ-
ремъ, а также имЬлъ и удобныя гавани. Поэтому Ше-
леховъ рѣшилъ осіпжать здѣсь поселеніе при гаванн, 
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носящей до сихъ норъ назвапіе Трехсвятительской, въ 
честь Шелеховскаго корабля того-же имени. 

Укрѣпивъ гавань надежнымъ образомъ и оставя при 
ней сильный отрядъ, Шелеховъ переправился черезъ 
проливъ, отдѣлявшій островъ отъ материка и завоевалъ 
полуостровъ Кепай. Въ маѣ 1785 г. здѣсь былъ осно-
ванъ фортъ Александровскъ. Въ слѣдующемъ 1786 г. 
русскіе двипулись вдоль Америкапскаго берега на юго-
востокъ и дошли до горы Св. Иліи. Здѣсь также были 
построены укрѣпленія, заведены промыслы и торговля 
съ туземцами. Такимъ образомъ, въ три года Шелеховъ 
покорилъ значительное количество земли, богатой есте-
ственнымм продуктами,—завелъ сношенія съ туземцами, 
устроилъ поселенія и гавами. Но все это не удовлетво-
ряло эпсргичнаго промышлеяника. Онъ питалъ замыслы 
государственнаго человѣка. Всѣ его завоеванія и пред-
пріятія были совершены имъ на свой страхъ, при по-
мощи частныхъ капиталовъ и вольныхъ промысловыхъ 
людей, но не имѣли кысшей санкціи правительственной 
власти, такъ какъ правительство ничего даже и не 
знало о предпріятіи Шелехова. Тогда Шелеховъ, по-
добно Врмаку, задумываетъ подпести русской царицѣ 
въ даръ завоеванныя имъ земли. Кромѣ того, что ира-
вительственпая власть могла ввести въ кодопіи благо-
устройство и порядокъ, при помощи ея Шелеховъ ду-
малъ сохранить за своей компаніей открытыя имъ бо-
гатства и обезопасить ихъ отъ захвата другими компа-
ніями, или даже иностранными государствами. 

Для приведенія въ исполнепіе своихъ плановъ Ше-
леховъ въ 1788 году явился въ Петербугъ. За свои 
открытія и пріобрѣтенныя для государства новыя землн 
онъ былъ милостиво принятъ имиератрицей и щедро 
награягденъ. Но Шелеховъ имѣлъ въ виду также и ду-
ховные интересы новой колоніи. Поэтому, по прибытіи 
въ Россію, онъ первымъ долгомъ представилъ прави-
тельству о необходимости назначить въ новооткрыт\ю 
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землю духовную миссію, содержаніе которой онъ бралъ 
на свой счетъ. Для раснрострапенія образованія и ре-
меслъ среди дикарей, а таіше для нуждъ колоніи, онъ 
просилъ выслать туда разнаго рода ремесленяиковъ. И 
то и другое ходатайство были уважены. Имиератрица, 
именнымъ своимъ указомъ Правительствующсму Сенату, 
30 іюня 1793 года, повелѣла пазначить на Алеутекіе 
острова и въ Америку духовную миссію изъ архиман-
дрита и нѣсколькихъ монаховъ. Этимъ расиоряженіемъ 
и было ноложено начало существованію въ Америкѣ 
русской православной церкви. Однако, Шелехову не 
удалось видѣть служителей Слова Божія на мѣстѣ его 
подвиговъ. Конецъ своей жизни Шелеховъ ировелъ въ 
Иркутскѣ, завѣдуя отсюда дѣлами своей компаніи. 
Здѣсь-же онъ и умеръ 20 іюля 1795 г. 48 лѣтъ и по-
гребенъ въ мѣстномъ Знамеискомъ монастырѣ. Надъ 
его могилой поставленъ велнколѣіший памятішкъ и по 
сторонамъ его высѣчены надписи, краснорьчиво свидѣ-
тельствующія о его заслуга^ъ иередъ Россіей. Такъ, на 
восточной сторонѣ нанисано: „Здѣсь во ожиданіи нри-
шествія Христова погребено тѣло ио црозваиію Щеле-
хова, но дѣяніямъ беуцѣинаго, по промыслу гражданина, 
по заслугамъ мужа иочтеннаго, разума обширнаго и 
твердаго, потому что въ царствованіе Екатерины II Им-
ператрицы и Самодержицы Всероссійской, Государини 
славноіі и великоіі, раеширившеа свою имперію побѣ-
дами враговъ ея на западѣ іт на полуднѣ, онъ отваж-
ными своими морскими нутешествіями на востокѣ на-
шелъ, ішкорилъ и црисовокуиилъ державѣ Ея не только 
осхрова Кыхтакъ (Кадъякъ), Афогнакъ н многіе другіе, 
ыо и самую матерую землю Америки, ироСіИраяеь къ 
сѣверо-востоку. Завелъ въ нихъ Домостроительство, ко-
раблестроеніе и хлѣбопашество и, испрося архимандрпта 
съ братіей и клиромъ, провозгласилъ въ грубомъ на-
родѣ, неслыханыьшъ певѣжествомъ нопранномъ, невѣ-
домое тамъ имя Божіе и во пыя Святой и Жпвоначаль-
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ной Тропцы насалилъ православную хрпстіанскую вѣру 
въ лѣто 1794. Христе Спасителю! Причти его къ лику 
благовѣстпиковъ, возжегшихъ на землѣ свѣтъ твой 
предъ человѣки".—Эта краснорѣчивая надпись принад-
лежитъ перу знамеіштаго поэта Гавріила Державина. 
Другой извѣстяый поэтъ, Дмитріевъ, украсилъ южную 
сторону памятиика такимъ стихотворепіемъ: - - „Какъ 
царства падали къ стопамъ Екаторины, Россъ Шеле-
ховъ, безъ войскъ, безъ громоносныхъ силъ, притекъ 
въ Америку чрезъ бурныя пучины и нову область ей и 
Богу покорилъ. Не забывай потомокъ, что Россъ, твоп 
предокъ, и на востокѣ громокъ". — Дѣйствительно, па-
мять о Шелсховѣ живетъ до сихъ поръ между сиби-
ряками. 

Преемпикомъ своимъ по управленію колоніямн Ше-
леховъ назначилъ своего ближайшаго помощппка Бара-
пова. Онъ иродолжалъ завоеванія материка Америки, 
распространялъ русское владычество и на . югъ и иа 
сѣвер'і>, осноішвалъ повыя поселепія н форты. Послѣ 
долгихъ усялій и ожесточеняой борьбы съ воинствен-
ственными колоніями онъ завладѣлъ цѣлымъ архипе-
лагомъ острововъ и па одномъ изъ ішхъ, нагтанномъ 
въ честь.его о. Барановымъ, осповалъ посел"еніе Сатху 
или Новоархапгельскъ, которое сдѣлалось центромъ на-
шихъ колоній, а въ настоящее время служитъ мѣсто-
пребываніемъ американскаго губернатора Аляски и 
Алеутскихъ острововъ. Сюда Бараповъ перенесъ съ 
о. Кадъяка главную контору колоній. Въ то-же время 
компанія Шелехова получила болыпія привилегіи отъ 
правительства. Многія высокопоставленныя лица сдѣла-
лись пайщиками ея. Самъ Императоръ Александръ I 
подписался на сто ащій въ пользу бѣдиыхъ. Компанія 
эта подъ именемъ Россійско-Американской просуще-
ствовала съ малыми промежутками до времени пере-
дачи нашихъ владѣній Американскимъ Штатамъ. Ей 
пріш-.ідлежало отъ имени русгкаго пра.вительства управ-
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леніе колоніями и судъ надъ жителями, какъ пріѣзжими, 
такъ ж туземцами. И тѣ, и другіе состояли на компа-
нейской службѣ. 

Во исполненіе Высочайшаго повелѣнія, по благосло-
венію Св. Синода, с.-петербургскій митрополитъ Гавріилъ 
поручилъ зпаменитому настоятелю Валаамскаго мона-
стыря на Ладожскомъ озерѣ, старцу Назарію, избрать 
изъ монастырской братіи падеяшыхъ нроповѣдниковъ 
слова Божія „народамъ, нріобрѣтаемымъ подъ Россій-
скуго Де;>/каізу". Выборъ старца палъ на іеромонаха 
Гоасафа (Болотова) и другихъ девять монаховъ. Іоасафъ 
былъ сынъ свяіцеиника Тверской епархіи, родился 
22 января 1776 года. Въ немъ рано проявилась любовь 
къ ученію, энергія и настойчивость. Черезъ 4 года по 
окончанш курса Ярославской духовпой семинаріи, онъ, 
25 лѣтъ отъ роду, бытъ постриженъ въ Толгскомъ мо-
настырѣ, близь Ярославля. Ради болыпаго уединенія 
онъ перещелъ ві> Дорооееву пустынь, Угличскаго уѣзда, 
а оттуда въ Валаамскіті монастырь. Пустыпное уединеніе 
этой святой обитсли, строгость жизни, неустанпые труды, 
а главное, святость жизпи ея настоятеля, старца Наза-
рія, чрезвычапно понравились молодому иноку. Въ этой 
обители онъ думалъ кончить и дни своего земпаго бы-
тія, но Промыслъ Божій судилъ иначе. 0. Назарій за-
мѣчадъ въ Іоасафѣ правъ свѣтлый и пріятный, кротость 
и твердость духа, увлекательный даръ слова съ силою 
убѣжденія и строгую обдуманность въ иснолнепіи пред-
пріятій и нашелъ его вполнѣ достойнымъ занять важ-
ный постъ начальника миссіи. Іоасафъ съ радостью изъ-
явилъ согласіе принять на себя трудный апостольскій 
подвигъ. 

По именному повелѣнію императрицы, Іоасафъ былъ 
сдѣланъ начальникомъ миссіи, возведенъ въ званіе ар-
химандрита, а для благолѣпія при богослуженіи ему 
были пожалованы митра и наперспый крестъ. Снабжен-
ные всѣмъ необходимымъ, миссіонеры отправились изъ 
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Петербурга въ 1793 году. Изъ Москвы миссія двинулась 
22 января 1794 года, а на Пасху была уже въ Иркут-
скѣ. Отъ Иркутска ѣхали въ Охотскъ чрезъ Якутскъ. 
Эта часть пути, болѣе трехъ тысячъ верстъ, оказалась 
наиболѣе трудною. Пришлось ѣхать и на колесахъ, и на 
саняхъ, и верхомъ, и въ лодкахъ. Нерѣдко миссіонеры 
встрѣчали на своемъ пути дикихъ звѣрей, напримѣръ, 
медвѣдей. Въ Охотскѣ миссія сѣла на корабль и мимо 
Камчатки, черезъ Курильскіе острова и Алеутскую 
гряду, прибыла на островъ Кадъякъ 22-го септября 
1874 года, Здѣсь миссіонеры нашли большое русское 
поселеніе и вскорѣ выстроили церковь и школу для 
обученія новообращаемыхъ христіанъ. 

Изъ Кадъяка, какъ изъ основнаго пупкта, миссіо-
неры разошлись, подобно апостоламъ, въ разныя сто-
роны и начали свою проповѣдь. Іеромонахи Макарій и 
Ювеналій въ ту же осень, въ два мѣсяца, несмотря на 
сильныя. бури, туманы и дождь, несмотря на полное от-
сутствіе болѣе или менѣе сносныхъ путей сообщенія, 
объѣхали весь островъ Кадъякъ и окрестили всѣхъ его 
жителеп. На слѣдующій 1795 годъ іеромонахъ Макарій 
отправился въ байдаркѣ на островъ Уналашку и другіе 
близъ лежащіе острова и окрестилъ всѣхъ алеутовъ. 
Въ томъ же году іеромонахъ Ювеналій, отправившись 
съ проповѣдью на полуостровъ Кенай, въ мѣстечко Ну-
чекъ и Кенайскій заливъ, окрестилъ тамъ болѣе 700 
душъ мѣстныхъ народцевъ чугачъ и кенайцевъ, а въ 
1796 году онъ перешелъ на полуостровъ Аляску къ 
озеру Илямнѣ и здѣсь кончилъ свое апостольское слу-
женіе, пріявъ мученическую кончину за Христа отъ 
руки дикарей. 

Новое ученіе вѣры и нравственпости для большип-
ства дикарей было непонятно и тяжело. Особенно не 
нравилось туземцамъ, когда миесіонеры отъ новообра-
щенныхъ требовали оставленія многоженства и другихъ 
языческихъ обычаевъ. Такъ, когда іеромонахъ Ювеналій 
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приказалъ дикарямъ Аляски, нрипявшимь св. крещояіе, 
оставить многоженство, они остались ЭТЙМЪ очень не-
цовольны. Кромѣ того, Ювсналій взялъ у многихъ на-
чальниковъ и почотныхъ людей (тойоновъ) дѣтей, чтобы 
выучить ихъ въ кадьякской школѣ руеской грамотѣ и 
Закону Божію. Отдавши своихъ дѣтей, алеуты скоро 
раскаялись въ этомъ и пустились въ иогоню за ушед-
шимъ изъ ихъ поселенія Ювеналіемъ, чтобы взять ихъ 
обратно. Ювеналій при нападепіи на него дикарей ие 
думалъ ни защищаться, хотя у него было огпестрѣль-
ное оружіе, ни бѣжать; онъ желалъ подѣйствовать на 
дикарей путемъ убѣжденія. Безъ всякаго сопротивленія 
отдался опъ въ ихъ руки и просилъ только пощады 
своимъ спутникамъ. Дикари нослѣ мпогихъ истязаній 
убили его. Сами они иотомъ разсказывали, что Ювена-
лій, уже повидимому убитый, вдругъ всталъ и пошелъ 
за своими убійцами, говоря имъ что-то. Дикіе опять на-
пали на него и били до тѣхъ поръ, пока онъ не упалъ 
на землю; но лишь только они отошли, онъ опять иод-
нялся и пошелъ за ними. Наконецъ, дикари, чтобы со-
всѣмъ отдѣлаться отъ него, искрошили его въ куски. 
Тогда только умолкъ ревностный проповѣдникъ, первыіі 
мученикъ за православную вѣру въ эемлѣ алеутовь. Пре-
даніе говоритъ, что на томъ мѣстѣ, гдѣ осталось тѣло 
Ювеыалія, взвился къ небу столбъ дыма. Валаамскій 
иаокъ Гавріилъ, бывшій иѣкогда начальникомъ судна 
россійско-америкапской коііпаніи, разсказывалъ автору 
путешествій по св. мѣстамъ, А. Н. Муравьеву, слѣдую-
ідее: „Когда послѣ песчастнаго событія съ ІОвеналіемъ, 
нѣсколько яатросовъ русскихь бьии заиесеиы бурей на 
берегъ материка, къ сѣверу отъ Кадъяка, и для спас=;-
нія СЕОей жизпи сказали ішіавшимь на нихъ дикарямъ, 
что они безсмсртны, то дикари сказали: вы вѣрно братья 
тому странному человѣку, котораго еще недавно мы ни-
какъ не могли умертвить; онъ обращалъ насъ къ своему 
Богу, а мы не хотѣли оставить для Него своихъ мно-



— 155 — 

гихъ женъ и прпвя^али этого челоБѣка къ дереву, по 
опъ уже совсѣмъ мсртвый, три раза вставалъ и снова 
начинадъ убѣждать насъ, доколѣ, паконецъ, мы не от-
дали его на съѣденіе нашимъ сосѣдямъ". 

Первые два-трн года миссія нмѣла больгаіе успѣхи. 
Такъ, по словамъ миссіоперовъ въ пнсьмахъ ихъ къ 
настоятелю Валаамскаго мопастыря Назарію, съ кото-
рымъ они никогда не прсрывали тѣспой духовной связи, 
у нее въ первый годъ на островѣ Кадьякѣ крестнлось 
до семи тысячъ человѣкъ. Крещеніе туземцы прини-
мали очснь охотно, такъ что на островѣ Упалашкѣ во 
время проѣзда тамъ миссіи „алеуты своеюла сковостью 
и желаніемъ креститъся весьма ихъ удивили" (письмо 
монаха Германа отъ 19 мая 1795 г.) архішандрнтъ Іоа-
сафъ въ томъ же году пиеалъ: „Кадъякцы лринимаготъ 
св. крещеніе такъ усердио, что всѣ свои шаманскіе на-
ряды изломали и сожгли". 

Такимъ образом'1), святою ревностью проповѣдниковъ 
быстро разливался свѣтъ проповѣди евангельской между 
новыми сыпами Россіи: нѣсколъко тысячъ язычниковъ 
приняли христіанство; кромѣ тогр, заведена школа для 
образованія новокрещенныхъ дѣтей нвыстроснацсрковь. 

Одпако первоначальные успѣхи проповѣди были не-
долговременны. По словамъ монаха Гормана, „съ куи-
цами очень пеудобно приводить (въ Св. вѣру) здѣшній 
народъ, ибо они стараются о богатствѣ и весьма оби-
жаютъ бѣдныхъ америкаоцевъ. Ксли бы не было обиды 
амсриканцамъ отъ компапіи, то весьма бы весело было" 
(22-го мая 1795 г.). Компанія заботилась лишь о томъ, 
чтобы усилить свои промыслы. Поэтому скоро туземцы 
были преврашены въ рабовъ, съ которыми обращалиеь 
хуже, чѣмъ съ животнычи. Л между тѣмъ, по сшідѣ-
тельству болышшства миссіоперовъ, по своимъ впутрсн-
нимъ качествамъ, своей лравдивости, честности и умѣ-
ренности дикари стояли гораздо выше, чѣмъ ихъ вла-
дыки, промыіпленпики, болыпею частью нредставлявшіе 
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изъ себя пегодяевъ послѣдней степени, безъ вѣры и 
закопа. Это мѣшало дѣлу проповѣди: дпкари видѣли, 
что русскіе совсѣмъ далеки отъ тѣхъ высокихъ истинъ 
и правилъ жизшт, которыя проповѣдуютъ русскіе'мис-
сіонеры. Они видѣлп примѣры самой гнусной яшзни и 
даже прямыя насмѣшки надъ вѣрой и всѣмъ святымъ. 

Особенно повредили дѣлу миссіи болынія потери, 
которыя она иопесла почти на первыхъ же тиагахъ своей 
дѣятельности. Немпогочисленная миссія потеряла въ 
первые же годы многихъ изъ своихъ наиболѣс полез-
пыхъ членовъ. Такъ, кромѣ Ювеналія, погибшаго муне-
ническою смертью, миссія въ томъ же году липшлась 
другого іеромонаха Макарія, уѣхавшаго въ Иркутскъ, а 
черезъ три года погибъ и самъ начальникъ миссіи Іоа-
сафъ. Для удобнѣйшаго управленія мяссіея, обращенія 
дикарой и чтобы не чувствовать нужды въ священни-
кахъ, Шелеховъ ходатайствовалъ о возведеніи началь-
пика миссіи архимандрита Іоасафа въсанъ епископа, съ 
тѣмъ, чтобы каѳедра иоваго епископа была учреждена 
па Кадъякѣ, а епархія заключала бы въ себѣ всѣ рус-
скія колоніи въ Америкѣ. Главная цѣль при этомъ была 
та, чтобы имѣть возможность посвящать въ священники 
наиболѣе достойныхъ туземцевъ, воспитанпиковъ мис-
сіонерской школы. Эта мѣра могла бы увеличить успѣхи 
ыиссіи. Указомъ отъ 19 іюля 1796 г., императрица Ека-
терина II повелѣла Сиподу посвятить яачальника Алеут-
ской миссіи во епископа Кадъякскаго съ титуломъ ви-
карія Иркутскаго. Вслѣдствіе этого Іоасафъ въ концѣ 
1798 г. былъ вызваяъ въ Иркутскъ и 3-го апрѣля слѣ-
дующаго 1799 г. на 39 году жизни былъ нареченъ, а 
10-го апрѣля иркутскимъ преосвященнымъ Веніаминомъ 
былъ хиротописанъ въ епископа. Но Богъ не судилъ 
новому епископу видѣть свою паству и каѳедру. Отъ 
Охотска до Кадъяка епископъ со своей свитою и бога-
тою, пожертвованною иркутскими купцами ризницею, по-
ѣхалъ на принадлежавшемъ компаніи кораблѣ „Фе-
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никсъ". Вблизи америкаяскнхъ береговъ „Фениксъ" по-
гибъ со всѣмъ экипажемъ, путниками п кладью. Общую 
со всѣми участь раздѣлилъ и новый америкапскій епи-
скопъ, такъ что даже самое мѣсто крушенія осталось 
неизвѣстно. Судя по тому, что нѣкоторыя вещи, выки-
путыя волпамн, были найдены по берегамъ полуострова 
Аляски, полагаютъ что судно погибло педалеко отъ 
цѣли своего ііутсшествія, вблизи береговъ Кадъяка и 
Уналашки. 

Со смертію Ьасафа рушились зсѣ плапы объ откры-
тіи американской епархіи и распрострапенія Слова Бо-
жія нри посредствѣ свящеппиковъ туземцевъ. Мало / 
того, съ того времени, какъ миссія лишилась двухъ сво-
ихъ іеромонаховТ), Макарія и Ювепалія, которые окре-
стили алеутовъ, кадъякцевъ и другихъ дпкарей, всякая 
дѣятельпость американской миссіи соверіпенно затихла. 
Лпшенная своого архипастыря, она почти вся разбре-
лась въ разпыя стороны. Миссіонеры одинъ за другимъ 
выбывали съ мѣста своего служенія. Къ дѣйствіямъ ея 
нужно отнести лишь то, чго бывшій на Кадъякѣ въ 
1805 и 1806 гг. іеромонахъ Гедеонъ, оставшійся здѣсь 
съ военнаго корабля „Нева", а впослѣдствіи выбыв-
піій въ Петербургъ, перевелъ на кадъякскій языкъ мо-
литву Господню, которую въ его время и нѣсколько 
временп послѣ него пѣли въ церкви и учили въ школѣ, 
но потомъ оставили и совсѣмъ затеряли. До 1816 года 
во всей русской Америкѣ находились только двое изъ 
членовъ миссіи: на о. Кадъякѣ іеромонахъ Аѳанасій, ко-
торый, впрочемъ, исправлялъ требы и служеніе только 
въ главномъ селеніи о. Кадъяка и никуда не ѣздилъ 
для назиданія крещенныхъ дикарей, а другой—простой 
монахъ Германъ, подвижническая жизнь котораго долго 
сіяла свѣтомъ христіанской вѣры и нравственности во 
тьмѣ окружавшаго его невѣдѣнія и невѣрія. 
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II. 
Мисоіоперъ—монпхъ Гормапъ.—Краткяя біографія его.—0. Еловый— 
ыѣото поеелонія Гормака.— Его подвііллінчо.окая жіьчнь.— Защита 
алеутоіп> оть обидъ промыгалсшпікогл..— Самоотпор^онная любовь 
старца — Нчставленія совообраіценныхъ въ іп-.рѣ іт Ирапп.іахі. доб-
рой жизни.—Сила ц вліяніе еічі религіолнп-іфаг.стііениыхъ ОСОІІДЪ.— 
Об.іитеніе пороковъ и доносъ на етарца.-•- Выспііе духовные дары 
въ жпзни подвнжннка-миссіомера.—Праиодпал его коішпіа, - Иред-
стательство умсріпаго предъ Богомъ аа я-.ивыхъ.—П.імягь о старцѣ 

Гермаиъ срсдн мѣстішхъ жителей. 

Мопахъ Германъ ироисходилъ л-ть купеческаго рода 
г. Серпухова. Раво поя;твпгееся стрсмлепіе къ благо-
честію и ипоческоп жизяи лривело 16-лѣтпяго іояопіу 
въ Сергіеву пустынь близъ Петербурга. Но здѣсь онъ 
пробылъ недолго. Его, какъ и многихъ другихъ иска-
телей строгихъ монашеекихъ подвиговъ, привлекъ въ 
свои стѣны суровый Валаамъ. Всею душою полюбилъ 
юный инокъ и валаамское уединеиіе, и свою братію, и 
благочестиваго старца Назарія. Но и здѣсь не приш-
лось ему кончить свою земную жизнь. Промыслъ Бо-
жій указалъ ему служеніе на отдаленномъ берегу иу-
стыннаго алеутскаго края. Назначенный въ число аме-
риканской миссіи, по прибытіи свосмъ на о. Кадъякъ, 
онъ избралъ себѣ мѣстомъ носсленія и мопашескаго 
уединенія одинъ маленькіп пусшшшй островокъ, вблизп 
Кадъяка, Еловый. Воспомиианіе о любезномъ душѣ его 
Валаамѣ заставидо его назвать свой островокъ „Но-
вымъ Валаамомъ". 

Дѣйствительпо, природа острова нѣсколько лапоми-
пала Валаамъ. Скалистые его берега были покрыты не-
большимъ хвойнымъ лѣсомъ, а посрсдішѣ его проте-
калъ малеыькій ручей. На этомъ островкѣ прожилъ 
о. Гермапъ всю свою долгую жизнь, оставивъ вѣчную 
память о своей святости, глубокой духовноп опытпостя, 
знаніи человѣческаго сердца и пеисчерпаемой любви 
къ своиыъ первобытнымъ ученикамъ. Онъ не искалъ 
славы п ііочестсіі и всю жизиь иробылъ цростымъ мо-
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нахомъ, отказавшись по смирепію отъ сана іеромонаха 
и даже архимандрита. 

Совремеыникъ старца, правитель компаніи Яновскій, 
такъ описываетъ его наружность: „Живо помню я всѣ 
черты, сіявшаго благодатію, лица старца, его пріятную 
улыбку, кроткій, иривлекательный взоръ, смиренный, ти-
хій нравъ и его привѣтливое слово. Онъ былъ росту 
неболыного; лице имѣлъ блѣдное, покрытое морщинами; 
глаза сѣро-голубые, исіюлнеішые блеска. Рѣчь его была 
не громкая и весьма пріятная". Въ жизни своей ста-
рецъ подражалъ древнимъ подвижніжамъ благочестія. 
И зимой, и лѣтомъ, въ страшные морозы, въ дождь и 
въ зной, онъ носилъ всегда одну и туже одежду, вни-
зу—рубашку изъ оленьей колш, которую, разъ надѣвши, 
никогда не снималъ, поверхъ рубашки иодрясникъ, на 
ногахъ сапоги мѣстнаго производства. а въ случаяхъ 
парадныхъ поверхъ всего пакндывалъ старую монаше-
скую рясу и надѣвалъ клобукъ. Его скромному внѣш-
нему виду соотвѣтствовало и его жилище. Первое лѣто 
опъ прожилъ въ пещерѣ, выкопанной его собственными 
руками; эта пещера послужила ему впослѣдствіи и вѣч-
нымъ жилищемъ. Къ зимѣ близъ иещеры была вы-
строепа небольшая келейка, возлѣ пея часовня и до-
ъіікъ для училища, а также для пріема посѣтителей. 
Возлѣ кельи, трудами старца былъ разведенъ огородъ, 
гдѣ росли капуста, картофель и другіе, неприхотливые 
къ климату, овощи. Внутренность кельи представляла 
кіп> себя маленькую темяую избушку съ краине скуд-
нсй обстановкоп. Вмі.сто ностели, стояла нростая длин-
ыая ОК.-ІМЬЯ, іюкрытая олепьей кожей; вь изголовьѣ, 
вмѣсто подушкн, лежали два кирішча, незамѣтные подъ 
покрываішіеіі пхъ кожей, а вмѣсто одѣяла, етарецъ по-
крывался деревяііною доскою. Этою же доской завѣщалъ 
онъ иокрыть его вь могнлѣ. Питался старецъ убогими 
цроизведенілмп своего собственнаго огорода, дававшаго 
только нѣкоторие водянистые овощи, рыбой, грдбами и, 
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изрѣдка, хлѣбомъ, который, обыкновенно, привозшш въ 
колоиію изъ Россіи. Рыбу онъ ловилъ въ изобшйи въ 
рѣчкахъ и въ морѣ. Грибы собиралъ въ лѣсу, заготов-
ляя изъ пихъ себѣ на зпму запасы посредствомъ соле-
нія, а соль для этого самъ вываривалъ изъ морской 
воды. Ълъ старецъ весьма мало и большинство продук-
товъ, добываемыхъ съ такимъ трудомъ, продавалъ и на 
деньги, вырученвыя отъ продажи ихъ, содержалъ сво-
пхъ учениковъ,—сиротъ-алеутовъ. Половину своей дол-
гой жизни, болѣе 40 лѣтъ, онъ провелъ на своемъ 
островѣ, очень рѣдко покидая его и то лишь на самое 
короткоо время. Случалось ему бывать въ гостяхъ у 
ііравителей комнаніи; часто командиры и офицеры воен-
ныхъ кораблей, приходнвшихъ въ колояію, прослышавъ 
о его прозорлнвости и учительности, приглашали его 
къ себѣ. Какъ бы долго пи сидѣлъ онъ въ гостяхъ, ноче-
вать всегда отправлялся къ себѣ въ пустынь, несмэтря 
нп на какую погоду. А иногда, проведпш всю ночь въ 
собесѣдованіи о духовныхъ предметахъ, онъ уже и не 
ложился совсѣмъ спать. Хотя старецъ никуда ие ѣз-
дилъ со своего острова, его святая жизнь вездѣ была 
примѣромъ для подражанія и къ нему часто пріѣзжали 
для бесѣдъ изъ отдаленныхъ мѣстъ. По примѣру мно-
гихъ подвижниковъ онъ носилъ вериги, которыя въ на-
стоящее время хранятся въ ризницѣ кадъякской цер-
кви *). Его скитское молитвонпое уединеніе, которое 
такъ любилъ старецъ, парушалось только тогда, когда 

*) «Вериги эти, — говоритъ преосв. Николай,—вссьма замѣча-
чельпы: вѣсомъ онѣ болѣе 15 фунтовъ и имѣютъ форму иноческаго 
парамапа съ крестомъ. Парамаііъ самый сдѣланъ нрекраспо, рав-
нымъ образомъ и крестъ: на нихъ рѣзъбой ноставдены символачігекіе 
знаки,—т. е. крестъ съ Лдамовой головой и прочіе предметы. Свя-
заиы крестъ и парамаиъ, вмѣсто снурковъ, цѣаями, которыя, вѣ-
роятно, были обшиты кожеіі, но потомъ оть времени кожа истлѣла 
и оотому держится только въ немиогихъ мѣстахъ» («Дерк. Вѣд.» 
13У4 г.; Л̂  35). 
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требовали этого нужды его паствы. Такъ, онъ всегда 
заступался за обиженпыхъ, особенно за первобытныхъ 
дѣтей природы—алеутовъ, которые много терпѣли обидъ 
отъ промышленниковъ. 

Одному изъ правителей колоніи, Яновскому, старецъ 
писалъ: „Я, нижалшій слуга здѣшнихъ народовъ и 
нянька, отъ лица тѣхъ предъ вами ставши, кровавыми 
слезами пишу вамъ мою просьбу... Отрите слезы безза-
щитныхъ сиротъ, прохладите, жаромъ печали тающія, 
сердца, дайте разумѣть, что значитъ отрада!"—Часто 
о. Германъ самъ являлся къ правителямъ компапіи съ 
ходатайствомъ за несправедливо наказанпыхь и обижен-
ныхъ, а такжо и за ировинившихся. Часто къ нему при-
ходили алеуты и нросили разобрать ихъ споры, ссоры 
и несогласія, предночитая справедлпвый судъ мудраго 
старца, приговору начальства. Старецъ всегда старался 
умиротворять враждующихъ; особенно заботился онъ о 
возстановленіи мира въ алеутскихъ семьяхъ. Ияогда, 
будучи не въ состояпіи примирить мужа съ женою, онъ 
разводилъ ихъ. „ІІусть лучшѳ врозь живутъ, да не де-
рутся и не бранятся, - говорилъ опъ при этомъ, — а то 
страшно, если не развести: были примѣры, что мужъ 
убивалъ жену или жена изводила мужа!" 

Взаимная любовь соедигшла пастыря и паству. Со 
стороны старца эта любовь часто доходила до самопо-
жертвованія. Слѣдующее событіе особенпо ясно выка-
зало его безпредѣльную, истипно христіапскую любовь. 
Одинъ корабль, пришедшій кругомъ Америки изъ Сое-
диненныхъ Штатовъ, занесъ па о. Кадъякъ смертель-
ную заразу. На островѣ не было пи врачей, ни лскарствъ, 
такъ что смертность между алеутами, которые, нритомъ, 
по образу своей жизяи часто подвергались иростудѣ и 
жили въ постоянной грязи и духотѣ, была чрезвычайно 
велика. „Я,—говоритъ самовидецъ,—не могу нредставить 
себѣ ничего печальпѣе и ужаснѣе того зрѣлища, кото-

Н.ІШИ аАГРдНІІЧЕ. ИПСЧІП. 1 1 
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рымъ я пораженъ былъ, посѣтивши алеутскій кажимъі 
Это—большой сараи или казарма съ нарами, въ которомъ 
живутъ алеуты со своими семьями; въ немъ помѣща-
лось до ста человѣкъ. Здѣсь одни уже умерли, остылн 
и лежали подлѣ живыхъ; другіе кончалясь. Стонъ, 
вопль, раздирающій душу! Я видѣлъ матерей уже умер-
шихъ, по охладѣвшимъ трупамъ которыхъ ползало го-
лодное дитя, тщетно съ воплемъ искавшее себѣ пищи... 
Кровію обливалось сердце отъ жалости! Кажется, если 
бы кто могъ достойно кистью изобразить весь ужасъ 
этой картины, — тотъ и въ ожесточенной душѣ возбу-
дилъ бы страхъ смерти". Зараза продолжадась цѣлый 
мѣсяцъ. Всѣ бѣжали другъ друга изъ боязпи заразиться. 
Избѣгали прикасаться даже къ трупамъ, такъ что тѣла 
умергяихъ валялись безъ погребенія. Въ эти дни скорби 
старецъ, не щадя своихъ силъ неутомимо посѣщалъ 
бодьныхъ, увѣщевалъ ихъ терпѣть ниспосланное отъ 
Бога бѣдствіе, какъ наказаніе за грѣхи, празывалъ къ 
покаянію и приготовлялъ ихъ къ смерти. 

Главною своею дѣятельностію старсцъ считалъ на-
ставленіе своихъ пасомыхъ въ вѣрѣ л правилахъ доб-
рой жизни. Опъ училъ алеутовъ и словомъ, и примѣ-
ромъ, прігіемъ его собственная нодвижническая жизпь 
была для нихъ этимъ великимъ иримѣромъ. Главпымъ 
предметомъ своихъ бесѣдъ старецъ всегда избнралъ 
ученіе о промыслѣ Бояиомъ, о спасеніи, о вѣчности, о 
будущей жизни. Часто разсказывалъ онъ своей юной 
паствѣ о жизни святыхъ угодниковъ Божіихъ. Его бе-
сѣды были настолько увлекателыш и такъ умѣло при-
мѣнялись къ слушателямъ, что ихъ съ одинаковымъ 
вниманіемъ слушали какъ иолуднкіс алеуты, такъ и 
образованиыя лица, напримѣръ, капитаны и офицера 
кораблей, приходившихъ въ Америку изъ Россіи. Од-
паэкды пригласили его на воешши корабль, кадитанъ 
котораго былъ человѣкъ шясокообразовашшіі и у^кчіый. 
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Офицеры корабля, воспитапники морского корпуса, также 
были народъ образованный. Среди этого блестяіцаго об-
щества очутился скромный подвижникъ въ своемъ обыч-
номъ ветхомъ платьѣ, съ тнхой и скромной рѣчьго. Но 
когда онъ заговорилъ съ моряками о вопросахъ рели-
гіи, требовапіяхъ нравствспяаго долга, предложилъ имъ 
нѣсколько вопросовъ, то всѣ опи не зпали, что отвѣчать 
ему. Такъ онъ предложилъ имъ общій вопросъ: „Что 
вы любите болѣе всего?" —• Отвѣты были самые разно-
образные. Одинъ говорилъ, что любитъ одно, другой 
другое и т. д. „Не правда-ли, сказалъ лмъ па это о. 
Германъ,—что всѣ ваши разнообравныя желанія можно 
привести къ одному, — что каждый изъ васъ желаетъ 
того, что по его попятію считаетъ онъ лучшимъ и болѣе 
достойнымъ любви? Что-жё*, скажите, — продолжалъ 
онъ,—можетъ быть лучше, выше всего, превосходнѣе и 
по преимуществу достойнѣе любви, какъ не Самъ Гос-
подь нашъ Іисусъ Христосъ, Который насъ создалъ, 
украсилъ такими совершенствами, всему дялъ жизнь, 
все содержитъ, питаетъ, все любитъ, который Самъ есть 
любовь и прекраснѣе всѣхъ человѣковъ? Не должно-ли-
же поэтому превыше всего любить Бога, болѣе всего 
желать и искать Его?" Всѣ согласились съ этимъ. „А 
любите-ли вы Бога?" спросилъ тогда старецъ. Всѣ от-
вѣчали: „Конечно, мы любимъ Бога. Какъ не любить 
Бога?" — „А я, грѣштшй, болѣе сорока лѣтъ стараюсь 
любить Бога и не могу сказать, что совершенно люблю 
Его", отвѣчалъ старецъ и сталъ далѣе разъяснять что 
значитъ любить Бога и какъ Его слѣдуетъ любить и 
уважать. 

Сила и вліявТе его бесѣдъ, какъ вообще и всей его 
личности, были такъ велики, что обращали къ Богу 
самыхъ отчаянныхъ вольнодумцевъ. Такъ, тотъ-же Янов-
скій пишетъ, что своимъ обращепіемъ ко Христу онъ 
всецѣло обязанъ постояннымъ бесѣдамъ и молитвамъ 
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старца. Въ другой разъ, опъ обратилъ изъ лютеранства 
въ православіе одного весьма образованнаго морскаго 
капитапа. Вообще, пе смотря на скудость своего обра-
зованія, о. Гермапъ, вслѣдствіе постояннаго размышле-
нія и внутрепнеп духовной работы иадъ самимъ собой, 
достигъ глубокихъ духовныхъ познаній.—„Пустыя вѣка 
сего желанія", говоритъ онъ,—„удаляютъ отъ отечества 
пебеснаго; любовь къ нимъ и нривычка одѣваютъ душу 
нашу какъ будто въ гпусиое платье; опо названо отъ 
апостоловъ „внѣшній человѣкъ". Мы, странствуя въ пу-
тешествіи сей жизни, призывая Бога въ помощь, должіш 
гиусности той совлекаться, а одѣваться въ новыя же-
ланія, въ новуіо любовь будущаго вѣка и чрсзъ то узна-
вать наше къ пебеспому отечеству или приблшкеніе. 
нли удалсніе; ло скоро сего сдѣлать яевозможно, а 
доллшо слѣдовать примѣру болышхъ, которые, желая 
любезнаго здравія, не оставляютъ изыскивать средствъ 
для излечснія себя".—Въ этихъ словахъ онъ выразилъ 
сущпость свосго учепія и всей своей жизни. 

Посвятнвъ себя всецѣло служенію Богу и ближнимъ, 
вдали отъ любезпаго отечества, въ скорби, лишепіяхъ и 
подвигахъ ировсдши своіі долгій вѣкъ, о. Гермапъ смѣло, 
съ кроткою любовію, пе смотря на лица, обличадъ мпо-
гпхъ въ ихъ порокахъ; особепію обличалъ опъ ирави-
телей н чпповшіковъ компапіи, въ тѣхъ несправедли-
выхъ и жестокихъ поступкахъ, кои ояи допускали по 
отпошенію къ яесчастиьшъ алеутамъ. 

ІІо голосъ истины лестерпимъ для людей, отказав-
шихся отъ истішы и справедливости въ своей яшзни. 
Поэтому въ отвѣтъ на обличенія старца, чиновпики часто 
писалн на него допосы, возводили на него вссвозмож-
ныя клеветы, жаловались на нсго по начальству и вся-
чески старались сго притѣсиять. Всого чащс обвиняли 
его въ томъ, что опъ возмущаетъ алсутъ нротиізъ на-
чальства. Ио всѣ жалобы на него и клеветы падали сами 
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собой, а враговъ св. старца часто постигалъ праведный 
гнѣвъ Божій. 

При жизни своей старецъ былъ удостоенъ отъ Бога 
высшихъ духовныхъ даровъ. Такъ, „завѣтъ предвѣчнаго 
храня, вся тварь земная была ему покорпа". Дикій горпо-
стай, медвѣдь брали пищу изъ его рукъ. Птицы во мно-
жествѣ прилетали къ старцу и т. д. Разъ на о. Еловомъ 
случилось наводненіс. Всѣ боялись, что вода покроетъ 
весь островокъ. Но по молитвѣ старца вода дошла до 
того мѣста, гдѣ онъ стоялъ со св. иконою Божіей Ма-
тери и дальше не пошла. Старецъ велѣлъ и на буду-
щее время въ подобпыхъ случаяхъ обращаться къ по-
мощи Пресвятой Дѣвы, а св. икояу поручилъ хранить 
своей ученицѣ. Благочестивый старецъ отличался также 
и прозорливостію. Многимъ окружавшимъ его онъ пред-
сказалъ ихъ судьбу. Такъ, онъ предсказалъ правителю 
компаніи, Кошеварову, своему куму, близкую смѣну въ 
должности. Однажды онъ поздравилъ барона Врангеля 
съ чиномъ адмирала. И дѣйствительно, прошло нѣ-
сколько мѣсяцевъ и прсдсказаніе старца оправдалось. 
Замѣчательны также предсказанія о томъ, что въ Аме-
рикѣ будетъ свой архіерей. Только чрезъ 30 лѣтъ послѣ 
его кончины, стали собирать о немъ извѣстія, воспоми-
нанія, письма. Безъ сомнѣнія, многое уже было утеряно, 
многое но найдено и до сихъ поръ лежитъ гдѣ-либудь 
въ сокровенныхъ мѣстахъ. Но и то, что осталось, дока-
зываетъ, что старецъ Германъ былъ человѣкъ благо-
угодивнгій Богу. 

Кончина праведнаго старца была достойна его свя-
той жизни. За нѣсколько дпей до смерти, которую онъ 
напередъ зналъ, онъ сдѣлалъ всѣ распоряженія. „Когда 
умру", говорилъ онъ учепикамъ, „вы похороните меня 
рядомъ съ о. Іоасафомъ. Иохороните вы меня одни, а 
священника не дождетесь! Тѣла моего не обмывайте, 
положите его на доску, сложите на груди руки, задеде-
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яайте меня въ мантііо и ея воскриліями покройте мое 
лице, а клобукомъ голову. Если кто пожелаетъ проститься 
со мною, пусть цѣлуетъ крестъ; лица моего никому но 
показывайте". 

За нѣсколько часовъ до кончины о. Германъ прика-
яалъ зажечь свѣчи и читать дѣянія св. апостоловъ и 
во время этого чтенія тихо скончался на 81 году жизни 
13 декабря 1837 года. Какъ предсказалъ старецъ, такъ 
и случилось. Когда узнали на Кадъякѣ о его смерти, то 
сейчасъ-же сдѣлали распоряженіе относительно благо-
лѣпныхъ его похоронъ и велѣли дожидаться прибытія 
п;$ъ Кадъяка священника и приличнаго гроба. Но страга-
ная буря въ продолженіи цѣлаго мѣсяца, ирервавъ вся-
кое сообщеніе о. Еловаго съ Кадъякомъ, не позволила 
похоронить старца съ надлежащей торжественностію. 
Бесь мѣсяцъ стояло тѣло старца въ тепломъ домѣ и 
нисколько не измѣнилось и не разложилось. Такъ и 
похоронили его безъ священника его воспитанники, 
хотя гробъ съ большимъ трудомъ и опасностію и былъ 
доставленъ на о. Еловый. Въ то же время жители отда-
леннаго селепія на о. Афоньякѣ видѣли надъ Еловымъ 
свѣтлый столбъ и пораженные этимъ видѣніемъ восклик-
нули: „видно о. Германъ оставилъ насъ"! и стали мо-
литься. 

И по своей смерти старецъ нредстательствовалъ 
предъ Богомъ за своихъ ближнихъ. 

Замѣчательный въ этомъ отношеніи случай произо-
шелъ съ преоевященнымъ Иннокентіемъ, когда онъ въ 
1842 году объѣзжалъ свою епархію яа кораблѣ. Бблизи 
о. Еловаго ихъ застигло сильное землетрясеніе и затѣмъ 
страшная буря съ морозомъ; цѣлый мѣсяцъ носило суд-
по по волнамъ. Всѣ уже отчаялись въ своемъ спасеніи. 
Растерялся и каиитанъ настолько, что преосвященпый 
Иннокентій самъ вступилъ въ командованіе судномъ и, 
благодаря стихшей бурѣ, всѣ спутники благополучно 
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высадилясь на островъ Еловый. Вотъ что въ послѣд-
ствіи (въ 1866 г.) нисалъ преосвященный о своемъ спа-
сеніи: „Въ сильную бурю 28 дней лавировали въ виду 
острова Еловаго. Всѣ были въ опаспости отъ недостатка 
воды. Я сказалъ въ умѣ: если ты, о. Германъ, угодилъ 
Господу, то нусть иеремѣнится вѣтеръ. — Й точно,—не 
нрошло и четверти часа, сдѣлался нопутный вѣтеръ. 
Вскорѣ, на могилѣ старца я служилъ панихиду".. 

Иамять о св. старцѣ живетъ доселѣ въ сердцахъ 
мѣстныхъ жителей. Преосвященный Владиміръ, при 
объѣздѣ своей енархіи осеиью 1888 года на лодкѣ, но-
сѣтилъ часовпго на о. Еловомъ. Грандіозность природы, 
этой колыбели Аляскинскаго мояашества, наводящая на 
мысль о величіи Божіемъ, поразила преосвященнаго. 
По его словамъ, ничего подобнаго нѣтъ въ Россіи—даже 
на Кавказѣ. „Не даромъ жили и скончались тамъ пер-
вые миссіонерьі и. дорогіе въ ііамяти жителей іеромо-
нахи Іоасафъ *) и Германъ, котораго всѣ считаютъ свя-
тымъ. И Элліотъ въ своей книгѣ объ Аляскѣ отзывастся 
о трудахъ его съ великимъ уваженіемъ. Въ глубинѣ 
лѣса съ нстиннымъ благоговѣаіемъ поклонился я гроб-
шщамъ самоотверженныхъ труяѵениковъ, которые ду-
мали, что съ Богомъ и въ лѣсу не скучно... Гробшщы 
Іоасафа и Германа окружены оградой и надъ ними по-
ставлены намятники съ нодобающими надписями".— 
Преосвящешшп Николай говоритъ, что „особенно чти-
мой часовней въ Кадъякскомъ нриходѣ считается ча-
совня на о. Еловомъ, при которой ногрсбенъ о. Гер-
манъ; мѣстные жители считаютъ его святымъ л ѣздятъ 
туда но обѣщанію служшъ иашіхиды'. 

*) 0 жизни и трудахъ старця Іоасафа у насъ, къ сожалѣнію, нѳ 
сохранидось свѣдѣній. 
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Ш. 
Положеніѳ миссіонерскаго дѣла въ Америкѣ въ дееятыхъ годахъ 
текущаго столѣтія.—Отправлете въ 1821 г. въ Америку трехъ свя-
щенниковъ.—0, Іоаннъ Веніаминовъ.—Его дѣтство и образовапіе.— 
Женитьба о. Веніаминова.—Рѣшимость его ѣхать миссіонеро.мъ въ 
заокеанскую сірану.—0. Веніаминовъ, какъ уналаишійскій священ-
никъ.—Христіанская нроповѣдь алеутпмъ.—Разъѣзды миссіонера на 
острова. — Его дневпикъ и записки.—Переводы богослужебныхъ 
киигъ.—Литературію-научные труды.—Перемѣщеніе о. Веніаминова 
на островъ Ситху.— Проповѣдь среди дикарей-колошъ.—Любовь ихъ 
къ миссіоперу.—Основательное знакомство съ паствой ц цроекгъ уве-
личенія состава миссіи. — Возведеніе въ санъ протоіерея.— Смерть 
жены о. Веніамилова; принятіе имъ монашества. — Возстаповленіе 
камчатской епархіи. — Нареченіе архимандрита Иннокентія во епи-
скопа и назна^еніе его въ эту епархію.—Путь въ Америку.—Мис-
сіонерская дѣятельность. — Возведеніе въ архіепискоцскій санъ. —• 
Назначѳиіе ыитрополитомъ московскимъ. — Святитель Иынокентій, 

какъ пастырь, учитель и миссіоперъ. 

Со времени перенесенія главнаго управленія коло-
яіями изъ Кадъяка въ Ново-Архангельскъ, съ 1808 по 
1816 г., въ этомъ портѣ не было священно-слуяштеля. 
Священникъ Лавровъ, назначенный въ Ново-Архан-
гельскъ, остался въ Камчаткѣ, а преклонные возрастомъ 
старцы—остатки первой миссіи, Гермакъ, Іоасафъ и Аѳа-
насій, не рѣ^шались предпринимать опасныхъ морскихъ 
путешествій. Между тѣмъ, новая колонія все болѣе и 
болѣе укрѣплялась и расширялась. На службу компаніи 
въ Ново-Архангельскъ пріѣзжало много православнаго 
народа, какъ изъ Россіи, такъ и изъ другихъ поселеній 
колоній. Такимъ образомтэ, чисдо христіанъ въ Ново-
Архаягельскѣ умножилось, ЕО оті быля лишеиы утѣ-
шенія слышать Слово Божіе, бывать при богослуженіи, 
а главное — лишены были Св. Таипствъ церковныхъ и 
послѣдняго напутствія въ жизнь загробную. Таинство 
св. крещенія, обрядъ ногребенія и т. п. требы испол-
нялъ мірянинъ, служитель компаніи Бѣляевъ, котораго 
правленіе компаніи желало даже видѣть свящешшкомъ. 
Но Св. Сиподъ не иснолнилъ этого желанія. Тогда ира-
витель колоніи Барановъ сталъ нросить о назначеніи 
въ Ново-Архаыгельскъ священника. Въ 1816 году по 
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распоряженію Св. Синода былъ посланъ сюда священ-
никъ Алексѣй Соколовъ. Въ то же время была устроена 
здѣсь временная церковь; иконостасъ былъ собранъ изъ 
образковъ, выкипутыхъ на берегъ съ корабля „Нева" 
при крушеніи; изъ испанскаго серебра мѣстными ма-
стеровыми сдѣланы сосуды; а изъ китайскихъ мате-
рій были сшиты одежды на престолъ и облаченія для 
священника, и божественпая служба, начавшись съ этого 
времени, пе прерывалась на Ситхѣ до сихъ поръ. 

Въ 1821 году были возобновлены Высочайшо даро-
ванныя Россійско-Американской компаніи привилегіи 
и права, но при этомъ было поставлено ей въ обязан-
пость имѣть въ колоніяхъ священнослужителей. По-
этому изъ Иркутска было отправлено въ Америку трое 
свящеішиковъ: на о. Уналашку Іоапнъ Веніаминовъ, на 
о. Кадъякъ Фрументій Нордовскій и въ Атху Іаковъ 
Нецвѣтовъ. Такъ образовалось четыре прихода но числу 
главныхъ отдѣловъ колоніи. Компанія взяла на свой 
счетъ содержаніе церквей и причтовъ и всѣ расходы 
по миссіонерскимъ ноѣздкамъ священнослужителей, ко-
торые обязапы были особою ннструкціею, между про-
чимъ, объѣзжать свои приходы по нѣскольку разъ въ 
годъ и непремѣнно, хотя бы однажды, въ лѣто. Въ 
іерархическомъ отношеніи новые миссіонеры подчиня-
лись иркутскому архіерею, которому священники давали 
отчетъ въ своей дѣятельности. Особенно полезно для 
американской церкви оказалось служеніе и миссіонер-
ская дѣятельность священника уналашкинскаго отдѣла 
о. Іоанна Евсеевича Веніаминова, впослѣдствіи преосвя-
щеннаго Иннокентія, прибывшаго на Уналашку въ 1824 г. 

Сорокъ четыре года своей жизни посвятилъ о. Веніа-
миновъ дѣлу проповѣди Слова Божія въ Сѣв. Америкѣ; 
изъ нихъ шестнадцать лѣтъ—въ санѣ священника сна-
чала на о. Уналашкѣ (до 1834 г.), а потомъ (до 1843 г.) 
на о. Ситхѣ и двадцать восемь лѣтъ въ санѣ епископа 
алеутскаго и камчатскаго (съ 1848 по 1868 г.). 
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Такое многолѣтнее, полное труда и энергіи, служе-
ніе о. Вепіамипова дѣлу православія въ русской Америкѣ 
принесло богатыс плоды, такъ что и до сихъ поръ весьма 
мпогое изъ того, что было сдѣлано или чему было по-
ложено начало при Всніаминовѣ, осталось какъ памят-
никъ энергія просвѣщенпаго ума, любви и преданпостн 
святому дѣлу этого во всѣхъ отношеніяхъ пеподражае-
маго святителя. 

0. Іоанпъ Евсеевичъ Веніаминовъ родился въ 1797 г. 
20 августа. Отецъ его, бѣдпыи пономарь, с. Ангинскаго 
иркутской епархіп, Евсевій Поповъ, вскорѣ по его рож-
деиіи, умеръ (1803 г.), оставивъ свою семыо въ безъ-
иеходпой бѣдности. 

Уже съ дѣтства даровитьтй мальчикъ нашелъ себѣ 
покровителя въ лицѣ своего родного дяди, который изъ 
послѣдннхъ средствъ помогъ опредѣлитъ его въ иркут-
скую семинарію (1806 г.). Не разъ матъ пыталась опре-
дѣлить свосго сына иричетпикомъ, чтобы онъ могъ по-
могать семьѣ, но Промыслъ судилъ ему ипую долю. 
Дядя не оставлялъ его своимъ покровительствомъ и 
поддержкою, а больпгіе успѣхи мальчика въ наукахъ, 
сго даровитостъ, прилежаніе и примѣрная нравствен-
ность сдѣлали его лучшимъ учепикомъ въ семнпаріи, 
такъ что онъ, въ знакъ благоволепія начальства, былъ 
назвапъ по имени скончавшагося пезадолго передъ тѣмъ 
архіепископа, Веніамиповымъ. Весьма замѣчательно то, 
что Веніамиповъ еще въ семинаріи пристрастился къ 
занятію механикой, вполнѣ освоился съ часовымъ ма-
сгерствомъ я, благодаря физическому труду и богат-
ству своихъ духовныхъ силъ, вынссъ изъ семннаріи, 
при всей ея грубой и скудной обстановкѣ, изумительно 
крѣпкое здоровье, большой запасъ разнообразныхъ по-
зпаній въ яаукахъ п яеистощпмую любознательность. 
Какъ лучшій ученпкъ, Веніаминовъ, по окончапіи курса 
семішаріи, былъ бы посланъ въ академію, по опять Про-
видѣніе устроило его жизнъ совериюіто иначе. За годъ 
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до окончанія курса онъ женился, потерявъ право идти 
въ академію, и былъ посвященъ въ діаконы къ одной 
изъ церквей г. Йркутска; въ этомъ санѣ ему пришлось 
прослужить четыре года и только въ 1821 г. онъ былъ 
рукоположенъ во священники той же церкви. Уже здѣсь 
онъ обнаружилъ свою любовь къ высокому дѣлу па-
стырства. Чинность богослуженія, ироповѣди, а особенно 
внѣбогослужебныя собесѣдовапія съ пасомыми обратили 
на юнаго пастыря вниманіе всего города, а часовое мастер-
ство, какъ подспорье къ содержанію отъ церкви, дѣлало 
его жизнь вполнѣ обезпеченною и въ матеріальномъ 
отношеніи. Повидимому, о. Іоанну предстояла скромная 
доля всѣми любимаго, уважаемаго городского священ-
ника. Но въ это самое время (1823 г.) преосвященпый 
иркутскій Михаилъ получилъ указъ Св. Сігеода о на-
зпаченіи на о. Уналашку въ Америку свящеиника изъ 
числа духовепства иркутской епархіи. 

Всѣ, кому преосвященный предлагалъ ѣхать на аио-
стольское служеніе въ далекомъ краю, одинъ за дру-
гимъ отказались. Вдругъ предъ архіереемъ является 
свяіценникъ Веніаминовъ и объявляетъ о своемъ же-
ланіи ѣхать въ Америку. Преосвященный, изумленныіі 
такимъ рѣшеніемъ молодого священника, дорожа имъ, 
какъ образцовымъ пастыремъ въ Иркутскѣ, долго ко-
лебался отнустись его въ Америку, но его настойчивое 
желаніе и пламенная ревность къ дѣлу проповѣди ди-
карямъ слова Божія превозмогли всѣ препятствія. Вотъ 
какъ самъ о. Веніаминовъ объясняетъ причины, которыя 
побудили его къ такому рѣшенію. По его словамъ, его 
много убѣждалъ ѣхать въ Америку одинъ выходецъ от-
туда, но о. Веніаминовъ не соглашался на его доводы, тѣмъ 
болѣе, что имѣлъ уже въ Иркутскѣ домъ и получалъ до-
ходу болыне, чѣмъ окладъ, который назначался въ Уна-
лашкѣ. „Но когда этотъ же выходецъ,—говорилъ о. Вс-
ціаминовъ,—при ирощаніи своемъ съ преосвященнымъ, 
ѵ котораго мнѣ случилось быть въ то время, сталъ раз-
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сказывать объ усердіи алеутовъ къ молитвѣ и послу-
шанію Слова Божія, то я вдругъ и, можно сказать, весь 
загорѣлся желаніемъ ѣхать къ такимъ людямъ. Живо 
помню, — прибавляетъ онъ, — и теперь, какъ я мучился 
нетерпѣніемъ, ожидая минуты объявить мое желаніе 
преосвященному". Такимъ образомъ, о. Веніаминовъ 
былъ назначенъ въ священники на о. Уналашку. Раз-
ставпшсь съ роднымъ городомъ и всѣмъ, что было 
близко его сердцу, о. Веніаминовъ обычнымъ труднымъ 
путемъ черезъ Сибирь и океанъ ирибылъ 24 іюля 1824 
года на мѣсто своего служенія. 

Здѣсь онъ нашелъ обширное поприше для миссіо-
нерскаго дѣла. Правда, большинство жителей Уналашки 
было окрещено еще однимъ изъ первыхъ миссіоноровъ, 
іеромонахомъ Макаріемъ. Но послѣ этого прошло уже 
болѣе двадцати лѣтъ, успѣло вырости новое поколѣніе, 
незнавшее совсѣмъ ничего о Христовой вѣрѣ, а стар-
шее поколѣніе успѣло забыть, чему училъ ихъ о. Ма-
карій, и поэтому алеуты молились въ прямомъ смыслѣ 
„невѣдомому Богу". 

0, Веніаминову иредстоялъ великій трудъ наставле-
нія народа на истинахъ вѣры. Для достиженія этой 
этой цѣли необходимо было изучить языкъ алеутовъ, и 
вотъ, о. Вепіаминовъ съ горячимъ рвеніемъ начинаетъ 
изученіе этого, труднаго для свропейца, гортаннаго 
языка. Въ то же время на о. Уналашкѣ онъ начинаетъ 
постройку храма. Здѣсь особенно пригодились разно-
образныя познанія о. Веніаминова въ разныхъ мастер-
ствахъ и ремеслахъ. Оиъ рѣшилъ строить храмъ соб-
ственными срсдствами при помощи своихъ прихожанъ, 
и для этого прежде есего онъ обучилъ наиболѣе спо-
собныхъ туземцевъ цлотничьему, столярному, слесар-
ному и кузнечному ремесламъ; подъ его наблюденіемъ 
и руководствомъ въ одинъ годъ былъ устроепъ и въ 
1826 г. освященъ во имя Вознесенія Господня прекрас-
ный храмъ. Нѣкоторыя частя ностроПки онъ произвелъ 
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собственпоручно; такъ, онъ устроилъ самъ престолъ и 
иконостасъ, и самъ же позолотилъ послѣдній. 

Для просвѣщепія своихъ прихожанъ, жившихъ по 
болыней части въ далекомъ разстояніи отъ Уналашки, 
на другпхъ островахъ Уналашкинскаго отдѣла, о. Ве-
ніаминовъ неустанно разъѣзжалъ съ острова на островъ, 
въ то же время знакомясь съ языкомъ, нравами и обы-
чаями своихъ пасомыхъ. Посвящая такпмъ путеше-
ствіямъ значительную часть года, онъ подвергалъ себя 
опасности и разпнмъ литеніямъ, переплывая ио вол-
намъ океанскимъ въ утлыхъ челнокахъ, такъ называе-
мыхъ байдаркахъ, устраиЕаемыхъ изъ тюленьей кожи 
на деревянпыхъ или чаще костяныхъ расиоркахъ и до 
того узкихъ, что ноги можно держать только протяну-
тыми. При этомъ почти все тѣло до пояса илотпо за-
крыто въ байдаркѣ, чтобы во впутрь ея не могла про-
никнуть вода, и нужно строго держать равновѣсіе, чтобы 
не опрокинуться. Безстрашіе и ловкость, съ которыми 
о. Вепіаминовъ плавалъ въ этихъ лодкахъ, казались его 
современпикамъ изумительными. Изъ множества такихъ 
плаваній особенно заслуживаетъ вниманія посѣщеніе 
имъ въ 1828 году острова Акумъ. Объ этомъ посѣщеніи 
о. Веніаминовъ разсказывалъ впослѣдствіи своимъ род-
нымъ и знакомымъ, а такя^е доносилъ и своему архіерею, 
слѣдующее: „Ироживши на о. Уналашкѣ 4 года, я въ 
Великомъ посту отправился въ первый разъ на о. Акумъ 
къ алеутамъ, чтобы приготовить ихъ къ говѣнію. Подъ-
ѣзясая къ острову, я увидѣлъ, что они всѣ стояли на 
берегу наряяіонными, какъ-бы въ торжественный празд-
никъ, и когда я вышелъ на берегъ онн бросились ко 
мнѣ и были чрезвычайно со мпой ласковы. Я сироснлъ 
ихъ, ночему они такіе нарядные? Опи отвѣчали, потому 
что мы знали, что ты выѣхалъ и сегодня доляѵенъ быть 
у насъ; вотъ мы на радостяхъ и вышли на берегъ, чтобы 
встрѣтить тебя". Удивлепный отимъ, о. ВеніамипоЕЪ 
сталъ разспрашивать ихъ, какъ они узналн объ этомъ. 
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Они отвѣчали, что это сказалъ имъ игь шаманъ (кол-
дунъ) алѳуть Смиренниковъ. Въ числѣ другихъ говѣль-
щиковъ явился къ о. Веніаминову и этотъ шаманъ. Но 
онъ какъ-то уиустилъ изъ виду разспросить Смирспни-
кова, отчего его называютъ шаманомъ и откуда онъ 
зналъ о его пріѣздѣ. Вдругъ онъ слышитъ, что Сми-
ренниковъ изъявилъ черезъ своего тоена (начальника 
рода) неудовольствіе на о. Веніаминова за то, что тотъ 
не спросплъ его на исповѣди, от^его его называютъ 
шаманомъ. Тогда о. Веніамігаовъ попросилъ привести 
къ нему этого шамана. Но Смиренпиковъ самъ явился 
къ нему со словамп: „Я знаю, что меня зоветъ священ-
шікъ о. Іоаннъ, и я иду къ нему". Изь разсиросовъ ока-
залось, что алоутъ Сішренншсовъ, хотя и не грамотенъ, 
ио Ев.шголіе и молитвьі зпаегъ;—что олъ ууімлъ о прл-
бьітія о. Вевіамішова отъ свошсъ товарищеіі, Зти това-
рищи были какіе-то бѣлые люди. „Они кромѣ того, ска-
зали мвѣ, — говорилъ старикъ, — что ты въ иедалекомъ 
будущемъ отпраышіь свою семыо берогчмъ, а самъ но-
ѣдешь водою къ великому человѣку и будешь говорить 
съ пимъ. Они жнвутъ педалеко здѣсь въ горахъ и при-
ходятъ ко мнѣ каждый дспь". И старикъ представилъ 
ихъ паружность такъ, какъ изображаютъ св. Архангела 
Гавріила, т. е. въ бѣлыхъ одсждахъ и ирепоясапныхъ 
розовою лентою черезъ илечо. Далѣе старикъ разсказы-
валъ, что эти люди явились сму вскорѣ послѣ того, 
какъ е-го окрестилъ о. Макарій, На вопросъ о. Веиіами-
пова, не можетъ-ли и онъ ихъ увидѣть, старикъ ска-
залъ, что спроситъ пхъ и чере;л> нѣсіголько дней отвѣ-
тилъ, что, хотя опи н изъявп.ш согласіс вцдътъ и при-
нять его, но при зтомъ прибавшш: „Зачѣмъ ему видѣть 
пась, когда онъ самъ учптъ васъ тому, чему мы учимъ?"— 
„Тогда что-то необъяснимое произошло во мнѣ",—гово-
рилъ о. Веиіамішовъ:—„что, сжелп въ самомъ дѣлѣ,— 
подумалъ я, — увижу ихъ, этихъ апгеловъ?.. и я, какъ 
недостойнъщ, рѣшплс;! ье ходілъ ІГТ. НІІМЪ, с.чѣлавъ 
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предварителъпо по этому случаго приличное наставленіе 
какъ старику Смирепникову, такъ и его собратамъ-алеу-
тамъ, и чтобы они болѣе не называли Смирепникова 
шаманомъ". Этому случаю о. Веніаминовъ придавалъ 
болыное зпаченіе. Въ своемъ донесеніи преосв. Михаилу 
онъ прибавилъ еще нѣсколько случаевъ предвѣдѣпія 
и нѣкоторой чудесной силы въ гааманѣ Смиренниковѣ. 

Утоливъ въ достаточной мѣрѣ духовный голодъ и 
жажду своихъ прихожанъ, о. Всніаминовъ въ 1829 г. 
предпринялъ нѣсколько поѣздокъ въ болѣе отдаленнне 
предѣлы колоніи, а имепно въ мѣстность Нушагакъ, ле-
жаіцую на берегу материка, за предѣлами Уналашкин-
скаго ирихода. Здѣсь уже было русское селеніе „Кол-
маковскій редутъ", названный по имени начальника его 
Колмакова. Мпоточясленный народъ, обитавшій въ этой 
мѣстности, оказался такимъ же кроткимъ и расположеи-
нымъ къ принятію христіанства, какъ и алеуты Уналаш-
кинскаго отдѣла, по онъ еще не видалъ ня одного мис-
сіонера. Случай привелъ о. Веніаминову увидѣть здѣсь 
при первомъ своемъ посѣщеніи нѣсколькихъ дикарей, 
которыхъ онъ наставилъ въ первыхъ начаткахъ право-
славнаго ученія и окрестилъ. Желая иепытать искрен-
ность вѣры дпкарей, онъ не давалъ имъ новыхъ бѣльгхъ 
рубашекъ послѣ крещенія, чтобы не сдѣлать это при-
манкою для бѣдпыхъ новообращенныхъ. Уѣзжая изъ 
Нушагака, онъ далъ позволеніе Колмакову крестить тѣхъ 
дикарей, которые этого пожелаютъ, но отнюдь не давать 
имъ при этомъ подарковъ. Дѣйствительпость, однако, 
превзошла ожиданія о. Вепіаминова. Въ слѣдующее его 
посѣщеніе Нушагакская церковь умножилась до 70 че-
ловѣкъ. Ихъ онъ поучалъ, мѵропомазалъ и пріобщалъ 
Св. Таинъ. 

Въ то же время начальникъ колоніи бар. Врангель 
построилъ здѣсь для новой церкви часовпю. Вскорѣ 
число прихожанъ Нугаагакской церкви возросло до 220 
человѣкъ. 
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Чтобы поставттть дѣло просвѣщенія алеутовъ на твер-
дую почву, недостаточіго было устпой проповѣди, требо-
валось дать имъ въ руки книгу, написанную ихъ соб-
ствешшмъ языкомъ, который, однако, еще не имѣлъ 
письменности. Во время своихъ мпогочисленпыхъ путе-
шествій о. Веніампновъ въ достаточпой степени изучилъ 
разнообразныя нарѣчія алеутовъ. 

Онъ имѣлъ при этомл, весьма полезное обыкновепіе 
заносить въ свою записную кнюкку все, что казалось 
ему важнымъ для миссіонерскаго дѣла или интереснымъ 
для науки. Въ полярныя зимы. когда прегсращадось со-
общеніс между островами, о. Веніаминовъ разбиралъ 
свон записки, объединялъ ихъ и приводилъ въ систему. 
Такъ, по возвращеніи изъ ІІушагака, онъ неревелъ на 
алеутскій языкъ Катихизисъ и Евангеліе отъ Матѳея и 
зъ то жс время, чтобы дать возможность алеутамъ чи-
тать эти кшігя, составплъ для нихъ алеутскій букварь. 
Къ этому же времени относится и составленіе имъ зна-
мепитаго его „Указанія путп въ царствіе пебесное". 
Книягка эта, при чисто аностольской простотѣ изложенія, 
содержитъ въ себѣ все, что ну;кно знать христіапипу 
для своего спасенія. Вслѣдствіе ся пазидательности она 
издавалась не только на алеутскомъ языкѣ, но издается 
и по сіе ві>емя Св. Синодомъ на славянскомъ и рус-
скомъ языкахъ, распрострапившись по всему русскому 
православному міру во мпогихъ тысячахъ экземпляровъ. 
Кромѣ этого, въ десятилѣтнее пребываніе свое на о. 
Уяалашкѣ о. Всніаминовъ не оставилъ въ своемъ при-
хпдѣ ш одного язычника, а для обученія алеутовъ гра-
мотѣ и паставлепія въ вѣрѣ, открылъ учплшце для 
пихъ, гдѣ самъ и обучалъ ихъ по своимъ же учебни-
камъ. Здѣсь же онъ нодарилъ учепый міръ цѣннымл 
научными изслѣдовапіями, изданпыми имь подъ загла-
віемъ: „Записки объ островахъ Упалашкинскаго отдѣла", 
а также „грамматикой и словарсмъ алеутскаго языка".— 
Все это, въ общей сложности взятое, обратило на рев-
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ностнаго пастыря вниманіе начальства. По ходатайству 
начальника колопій, въ 1828 г. опъ былъ награжденъ 
наперснымъ крестнымъ отличіемъ, которое въ то время 
въ Иркутской опархіи имѣлъ только каѳедральный про-
тоіерей, а во вниманіе къ сго полезпой службѣ, въ видѣ 
повышенія, онъ былъ переведенъ въ 1834 году па о. 
Ситху, въ Ново-Архангельскъ, гдѣ бьтлъ цоптръ колоніи 
и гдѣ ему предстояло новое понрищс для миссіонер-
ства— обращеніе ко Христу дикихъ и воинотвенпыхъ 
Сѣверо-Американскихъ индѣйцевъ-колошой. 

Переведенный въ 1834 г. на о. Ситху, въ центръ рус-
скихъ поселеній, о. Веніаминовъ съ обычною своею эпер-
гіей запялся дѣломъ проповѣди слова Божія новому 
для него пароду, колошамъ. 

Этотъ народъ другого племени, нежели алеуты. Алеуты 
припадлежатъ къ монгольскому, азіатскому племени, а 
колоши — къ воипственному племени Сѣверо-Американ-
скихъ индѣйцевъ, ознамеповавшихъ свою исторію кро-
вавой и непримиримой враждой къ европейцамъ, оттѣс-
нившимъ ихъ съ благословеннаго Востока, въ дикія 
страны Занадной Америки. Колоши не составляли исклю-
ченія между другими своими соплемепниками. Долгое 
время, съ начала завоеванія русской Америки и до пяти-
десятыхъ годовъ настоящаго столѣтія, опи постоянно 
враждовали съ русскими, болыпего частію тапно, а иногда 
и открыто. При своей воинственности колоши находи-
лись подъ сильнымъ вліяніемъ своихъ шамановъ. По-
этому долгое время проповѣдь о Христѣ между ними 
почти не имѣла никакого успѣха, такъ что при свосмъ 
прибытіи на о. Ситху о. Веніаминовъ нашелъ только 
20 крещеныхъ колошей. 

По своему обыкновенію прежде, чѣмъ начать дѣло 
проповѣди, о. Іоапиъ сталъ знакомнться съ языкомъ, 
нравами и вѣрованіями колошей. По его наблюденіямъ 
было видно, что колоши представляютъ изъ себя хоро-
шую почву для сѣяпія Слова Божія, и во всякомъ слу-
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чаѣ были не только не хужо Алеутовъ, по и превосхо-
дили ихъ энергіей и умомъ. Но спльная вражда ихъ къ 
русскимъ дѣлала опаснымъ даже посѣщеніе Колошин-
скихъ селеній. И долго могло бы продолжиться это по-
ложеніе дѣлъ, если бы не бодрствовалъ падъ церковію 
Америкапскою пеусыпающііг Промыслъ. Въ началѣ 
1836 года между колошами появилась сильпая осна, 
которая погубила около иоловины всего населепія, со-
всѣмъ не тронувъ русскихъ поселснцевъ. Слшшленные 
колоши, увпдавъ, что ихъ піамапы бепсильны противъ 
страшной болѣзніг, обратились къ колоніальному док~ 
тору. Колошамъ стали прививать оспу и мало-по-малу 
эпидемія прекратилась. Испытавъ со сторовы русскихъ 
доброжелательство и увидѣвъ, что они гораздо умнѣе 
ихъ, колоши оставили свое враждебиое настроепіе и 
стали пріѣзжать въ самый г. Новоархангельскъ. Между 
иедавними врагами завязались торговыя сношенія. Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ, явилась возможность и начать между ними 
проповѣдь. Но о. Веніаминовъ на первыхъ порахъ не 
торопился обращеиіемъ колошей. Ояъ ожидалъ до-
бровольнаго почина, собственнаго ихъ вызова при-
нять Св. Крсщепіе. Нервыя попытки нроповѣди въ ихъ 
селеніи обѣщали успѣхъ. Колоши охотно слушали новое 
ученіе, охотно посѣщали богослуженіе, хотя и уклоня-
лись отъ гфннятія христіанетва; такъ сильно было влія-
ніе старинной вражды и языческихъ піамановт-». Отпо-
шеніе язычниковъ къ миссіонеру, впрочемъ, было очеяь 
сердечное: своимъ благоговѣніемъ при совершеніи бого-
служенія и вообще въ присутствіи о. Веніаминова они 
составляли пріятныГг для него контрастъ съ русскими 
поселенцами. А о любвн пхъ г;ь миссіонеру свидѣтель-
ствуетъ слѣдующііі фактъ. Однажды вечеромъ онъ за-
шелъ въ хижину пдіюго :щакомаго колоша, Среди пола 
былъ разведепъ огинь, очснь илохо горѣвшій вслѣдствіе 
того, что дрова были сыры. II вотъ, одияъ молодой ди-
карь вскакиваетъ, прияоситъ крышку отъ своего ящика 
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(очень хорошо сдѣлапную и не дешевую) и, расколовъ 
ее, кладетъ въ огонь, чтобі>і согрѣть проповѣдника. Та-
кимъ образомъ, колоши относились къ о. Веніаминову 
очень радушно и принятіе ими христіанства было только 
вопросомъ времени. Но въ это врсмя энергичный мис-
сіонеръ былъ занятъ другимъ болѣе обширнымъ за-
мысломъ. 

Пятнадцатилѣтняя дѣятельность дала ему возмож-
ность вполпѣ основателыю пзучить свою паству и по-
знакомиться съ свѣтлыми и темными сторонами миссіо-
нерства, но это же изученіе привело его и къ очень 
грустному выподу. Оіп> понялъ, что какъ бы ни былъ 
талантлпвъ проповѣ/шикъ, какъ бы ревностно ни отно-
сился оиъ къ своему дѣлу,—едипичныхъ усилій совер-
шенпо не достаточно для водонія столь воликаго дѣла. 
И вотъ, о. Вешакиновъ задумываетъ поставить амери-
канскую миссію на твердыя ноги, а именно: увсличить 
число священяпкозъ шіссіоноровъ и учредить надъ ними 
благочшшическіГі надзоръ. Для приведенія своихъ пла-
новъ въ исполвеяіе онъ рѣшилъ лично иредставить Св. 
Сиподу всю необходимость и неотложность этого дѣла. 
Иепросивт> благословепіе Иркутскаго иреосвященнаго 
Нила, о. Іоаннъ въ 1839 году явился въ Петербургъ. 
Здѣсь онъ бьілъ милостиво принятъ какъ членами Св. 
Синода, такъ и оберъ-нрокуроромъ, графомъ Протасо-
вымъ. Его внуцщтельная наруяшость и увлекательный 
разсказъ при докладѣ его продставленія въ Сиподѣ 
возбудили интересъ, какъ къ дѣлу Американской мис-
сіи, такъ и къ самой личпости нроповѣдннка. За свои 
неусыннне труды въ дѣлѣ просвѣщенія дикарей, онъ 
былъ 25-го декабря 1839 г. возведенъ въ еанъ протоіерея, 
а въ слѣдующсмъ году, ио докладѣ въ Сииодѣ соста-
вленнаго имъ „Обозрѣпія православной цоркви въ Рос-
еШскоп Аиерикѣ", Св. Сішодъ вполнѣ согласился съ 
мпѣніемъ протоіерея Веігіаминова и нашелъ, что для 
болыпаго усиѣха миссіонер^кмго дѣла необходимо имѣть 
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въ Ситхѣ соборную церковь, съ двумя свящепниками и 
духовнымъ училищемъ при ней; сверхъ существующихъ 
церквей устроить двѣ походпыя, и старшаго священ-
пика назпачитъ благочиннымъ. Такимъ образомъ про-
тоіерей Веніаминовъ достигъ исполненія своего плапа. 

Среди успѣховъ въ своихъ планахъ и общаго вни-
манія къ нему, какъ высшаго духовепства, такъ и веліь 
косвѣтскаго міра, о. Веніамипова постигло великое горе. 
Его сунруга дѣлившая съ нимъ всѣ труды и лишенія 
его полной онасностями жизни, умерла въ Иркутскѣ, 
оставивъ па его.рукахъ многочисленную семью. Пора-
женпый горемъ, онъ хотѣлъ было все бросить и ѣхать 
въ Иркутскъ. Но проницательный Московскій митропо-
литъ Филаретъ, зная какъ дорога и многополезна его 
дѣятельность для церкви, уговорилъ его ирнять мона-
шескійсанъ. Протоіерей Іоаннъ Вепіаминовъ 29-го ноября 
1840 г. былъ постриженъ въ монашество съ именемъ 
Иннокентія, просвѣтителя и перваго епископа Иркут-
скаго, но съ тѣмъ, какъ онъ самъ объяснилъ въ своемъ 
прошеніи, что онъ останется американскимъ миссіоне-
ромъ. На другой дснь, онъ былъ возведенъ въ санъ ар-
химандрита. Въ этотъ-же день состоялось Высочайшее 
повелѣніе о возстановлепіи Камчатской епархіи, а 1-го 
декабря архимандритъ Ипнокентій продставлялся Имие-
ратору Николаю I, который весьма ласково припялъ его 
и здѣсь же ему сказалъ, что онъ его пазначаетъ Кам-
чатскимъ архіереемъ. Новая епархія была учреждена 
на слѣдующихъ оспованіяхъ: къ ней причислялись, 
кромѣ Амерпкаиекпхъ церквей и миссій, Камчатскія и 
Охотскія ці-ркіпі. ( 0'тоявшія раньше въ вѣдѣніиИркут-
скаго архіерся; еш:--к>.цская каѳедра должна находиться 
па о. Ситхѣ и ирп '.•иііскпііѣ вмѣсто консисторіи должна 
имѣть духовнсе пр.̂ вд.чііе. 13-го декабря было нареченіе 
архимандрита Пітиксіпія во епископа, при чемъ въ 
своей прострапноіі рѣчи опъ указалъ, какъ послѣдова-
тельно Промыслъ Божій изъ безвѣстной доли довелъ 
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его до архіерейскаго служенія, а 15-го декабря въ Ка-
занскомъ соборѣ состоялось посвященіе его во епископа. 
Скромный свящепникъ Веніаминовъ возвращался на 
мѣсто своего служепія уже, въ еписконскомъ санѣ, 
обласканный знаками милости царской, осыпанный 
вниманіемъ и любезностію высшаго круга. Опять со-
вершалъ онъ путь черезъ всю Россію и великую Си-
бирь. На пути онъ останавливался во всѣхъ городахъ 
и вездѣ его встрѣчали съ честію. Всѣ стремились уви-
дѣть знаменитаго американскаго миссіонера. Особенно 
замѣчательно было посѣщеніе родного города Иркутска, 
откуда онъ, семнадцать лѣтъ назадъ, уѣхадъ въ безвѣ-
стныя земли и оттуда теперь опять отправлялся туда 
же, но уже прославленный и своими трудами и общимъ 
во всемъ русскомъ обществѣ впиманіемъ а уважечіемъ 
въ архіерейскомъ санѣ. Въ Иркутскѣ онъ отслуяшлъ 
литургію въ той самой церкви, гдѣ былъ рапыпе діако-
номъ и священникомъ, при громадномъ стеченіи народа. 
Любопытство и изумленіе согражданъ не имѣло предѣ-
ловъ. Его бывшій ректоръ семинаріи поклонился ему 
въ землю, чѣтъ сильно тронулъ его п привелъ въ не-
малое смущеніе. Заѣхавъ по дорогѣ въ с. Ангинское 
поклониться праху родителей, преосвященный Иннокен-
тій обычнымъ труднымъ путемъ достигъ Охотска, а 27-го 
сентября 1841 года прибылъ уже въ Ситху. 

Прибывъ въ Ситху, преосвященный Ишшкентій тот-
часъ усердно принялся за свою просвѣтительпую дѣя-
тельность. Она теперь стала пшре, полнѣе и плодотворпѣе, 
такъ какъ новое званіе преосвященнаго и полученныя 
имъ матеріальныя средства позволяли устранпть тѣ 
слабыя сторопы миссіонерскаго дѣла, которыя такъ 
заботили прежде миссіоыера-священника Іоаныа Веыіами-
нова. Въ первые-же дни по пріѣздѣ преосвященный 
учреждаетъ миссію, слѣдитъ за успѣхомъ православія 
среди колошъ, кадъякцевъ, креоловъ, алеутовъ н съ 
радостью отмѣчаетъ, что „многіе начипаютъ выходить 
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изъ тьмы на свѣтъ". Но возложенныя на него новыя 
обязанности епископа Камчатскаго, Курильскаго и 
Алеутскаго не позволятотъ ему долго оставаться въ 
чертѣ его прежяей дѣятельности, и вотъ, уиорядочивъ 
здѣсь миссіоперское дѣло, преосвященный отправляется 
въ долгое и трудное путешествіе по своей обширной 
епархіи. 

Десятки тысячъ верстъ приходилось проѣзжать 
владыкѣ и при какихъ тяжелыхъ условіяхъ! Ему су-
ждено было „въ наше время олицетворить на себѣ на-
чертанную апостоломъ Павломъ картину многотрудпыхъ 
подвиговъ подвижниковъ вѣры: „Проидоша въ мило-
техъ и козіихъ кожахъ, лишепи, скорбяще, озлоблени, 
въ пустынехъ скитатощеся, и въ горахъ, и въ верте-
пахт^ и въ пропастехъ земпыхъ". Особенно тяжело было, 
безъ сомнѣнія, путешествіе по Камчаткѣ на собакахъ. 
Въ повозочкѣ, въ которую впряжеяы онѣ, еле-еле умѣ-
стится одинъ человѣкъ, и ни пошсвельнуться, ни по-
вернуться ему нельзя... Сотни разъ по дорогѣ владыка 
иодвергался риску замерзнуть, быть занесеннымъ пур-
гою, свалиться въ обрывъ, погибнуть голодною смертію... 
Въ иныхъ мѣстахъ спускаться на собакахъ было не-
мыслимо. Ихъ скатывали клубкомъ внизъ, а за ними 
спускались и спутники, „нѣшкомъ, закладывая ногу 
въ вырубаемую топоромъ идущаго впереди камчадала 
ступеньку, въ крѣпко убитомъ снѣгѣ, рискуя при ма-
лѣйшей потерѣ равновѣсія, опрокинуться и слетѣть въ 
пропасть". „Какъ сейчасъ вижу,—пишетъ спутникъ 
преосвященнаго протоіерей Громовъ, — епископа Инно-
кентія, въ темпую зимнюто ночь сидящаго въ одѣяніи 
изъ оленыіхъ кожъ па камнѣ, освѣщаемаго заревомъ, 
отражающимся на верпшпахъ горъ, окружающихъ про-
насть, среди добродушныхъ дѣтей природы — камчада-
ловъ, грызущнхъ юколу, и между пе одною сотнею 
маленькихъ ѣздовыхъ животныхъ, свернувшихся въ 
клубки и крѣпко заснувтпихъ <;тт. утомлеігія. Нн одному 
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изъ русскихъ іерарховъ пе доводилось еще вносить 
свое благословеніе въ подобныя юдоли!" Опасности не 
могли удержать ігреосвятденпаго, пикогда не застав-
ляли его вернуться съ половины пути,—-а напротивъ, 
онъ готовъ былъ удлинятъ свое путешествіе, если 
только видѣлъ, что кто-либо по пути нуждается въ его 
назиданіи и увѣщаніи. 

Такъ все время архинастырскаго служепія преосвя-
щеннаго Иннокентія въ Камчатской епархіи протекло 
въ безпрерывныхъ мяоготрудныхъ путешествіяхъ. Оста-
навливаясь то въ томъ, то въ другомъ мѣстѣ на болѣе 
или менѣе продолжительное время, и смотря по на-
добности и удобству, перенося даже центръ каѳедраль-
наго управленія съ одного мѣста на другое, преосвя-
щенный имѣлъ возможпость лично своими глазами 
слѣдить за ходомъ миссіонерскаго дѣла въ его епархіи. 
Онъ утверждалъ миссіи, наставлялъ, училъ, поощрялъ. 
Труды стали ехце болѣе сложны, когда къ его епархін 
была присоединена и Якутская область. Здѣсь, какъ и 
въ другихъ случаяхъ, его заботы прежде всего направ-
лены были на просвѣщеніе якутовъ путемъ проповѣди 
на ихъ собственномъ нарѣчіп. Переводы священныхъ 
кпигъ на якутскій языкъ увѣнчались уснѣхомъ—и 
память о томъ днѣ, въ который якуты услышали ли-
тургію въ первый разъ на своемъ нарѣчіи,—до сихъ 
поръ у нихъ празднуется. Въ 1857 году состоялось 
Высочайшее повелѣніе о назначеніи въ помощники 
нреосвящепному Ипнокентію двухъ викаріевъ, въ Якутскъ 
и Новоархангельскъ; это назначеніе сидьно утѣшило 
его, такъ какъ обпшрность епархіи не позволяла ему 
посѣщать всѣ ея области столь часто, какъ онъ считалъ 
это необходимымъ для пользы дѣла. Но и послѣ этого 
преосвященный не даетъ себѣ отдыхъ, предпринимая 
неоднократныя поѣздки по Амуру л другимъ мѣстамъ, 
съ цѣлыо наставленія и утвержденія въ вѣрѣ обра-
щенвыхъ. 
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Великіе труды преосвящоннаго миссіонера не про-
ходили не замѣченными. Еще въ 1850 году онъ былъ 
возведенъ въ санъ архіепископа,У|_въ 1856 году онъ 
былъ сопричтенъ къ ордену св. Александра Невскаго 
„за пеутомимыс подвиги на пастырскомъ поприщѣ въ 
отдаленномъ краѣ отечества, среди разноплеменной 
паствы, съ пламенной рсвностью о стяжаніи Господу 
душъ, коснѣющихъ во мракѣ невѣрія, и за оказываніе 
поучительнаго примѣра пастырскаго самоотверженія ко 
спасенію ихъ, съ достиженіемъ въ семъ дѣлѣ желае-
мыхъ результатовъ терпѣпіемъ и многоразличными 
трудами". И еще награда высокая суждена была на 
землѣ преосвященному Иннокентію за его апостольское 
дѣланіе. 

Преосвященный Иннокентій былъ уже 70-лѣтнимъ 
старцемъ. Здоровье его отъ пепрерыввыхъ трудовъ 
стало слабѣть: давняя болѣзнь глазъ усилилась до того, 
что преосвященный съ трудомъ уже разбиралъ письмо 
п должеяъ былъ прибѣгать къ посторонней помощи.' 
Владыка сталъ помышлять уже объ удаленіи на покой. 
И вотъ, въ эту минуту приходитъ къ нему вѣсть о 
назначеніи его митрополитомъ Московскимъ на мѣсто 
почившагр святителя Филарета. Въ долгой уединенной 
молитвѣ провелъ преосвященный ночь послѣ получепія 
іэтой вѣсти.—Богу повѣдаоТЪ онъ свои думы и чув-
ства!.. 

25 мая 1868 года Москва встрѣчала своего архипа-
стыря, митрополита Иннокентія. 

Вѣчную память оставилъ по себѣ митрополитъ Ин-
нокентій (і 31 марта 1879 г.) въ своемъ высокомъ при-
мѣрѣ самоотвержсннаго пастыря, учителя и миссіонера— 
въ высшемъ значеніи этого слова. Разъ отдавшись 
миссіонерскому дѣлу, онъ былъ вѣренъ своему добро-
вольно избранному подвигу до конца. Тотъ огонь, ко-
торый горѣлъ въ его душѣ въ ту минуту, когда онъ 
рѣшился покинуть свой родной городъ и идти въ 



— 185 — 

невѣдомый край, никогда не угасалъ въ немъ, а всегда 
горѣлъ яркимъ пламенемъ. „Ни во время пути моего 
въ Америку, ни въ пребываніе мое тамъ, при самыхъ 
горькихъ случаяхъ, болѣзненно касавшихся моего 
сердца, никакой глаголъ роптанія или раскаянія о 
избранномъ жребіи не возмутилъ моего слабаго сердца"— 
исповѣдывался предъ Св. Синодомъ тогда еще архи-
мандритъ Иннокентій... И какъ радовала десятки лѣтъ 
спустя митрополита Иннокентія возможность основа-
ніемъ въ Москвѣ миссіонерскаго общества пріобщиться 
еще разъ миссіонерскому дѣлу. „Господу угодно,— 
радовался святитель,—чтобы и здѣсь, въ цснтрѣ Россіи, 
въ лѣтахъ преклонныхъ, я не оставался чуждымъ мис-
сіонерской дѣятельности, которой по волѣ промысла 
Божія въ отдаленныхъ окраинахъ отечества посвящена 
была вся моя жизнь съ ранней молодости". Вообще 
высоко - просвѣтительная миссіонерская дѣятельность 
святителя Иннокентія представляетъ, можно сказать, 
исключительное, безпримѣрное явленіе въ исторіи рус-
скаго миссіонерства. 

IV. 
Учрежденіе алеутекой епархіи. — Начальники ыиссіи: преосвлщен-
ные В.іадиміръ и Николай; обозрѣніе изіи епархіи.—Составъ алеут-
ской епархіи.—Центръ управленія ея: щтатъ каѳедры,- Оішсаиіе 
прнходовъ: на о. Ситхѣ, въ Кндъякѣ, на о. Уналашкѣ; Уна.іаш-
кинскія школы.— Квихнахская миесія.—Мѣстішсть и населеніе ІІу-
шагакской миесіи. — Кенай, характеръ кенайцевъ и симнатичныя 
ихъ черты.—Село Бѣльковское.—Нью-Торкскін цриходъ.—Присое-
дииеніе уніатовъ г. Минпеанолиеа къ правое.тавію.—Уніатскіе при-
ходы: иостеиенное ихъ увеличеніе.—Дішжгніе уніатовъ къ возсое-
диненію съ Правос.іавной церковію.—Нужды Американской церкви.— 
Новый начальникъ лнссіи, преосвяіцениый Тихопь.—Задача со-

временнаго русскаго блаіовѣстннчества въ Амсрикѣ. 

Въ 1868 году, обширныя русскія Сѣверо-Американ-
скія владѣнія (Аляска и Алеутскіе острова) уступлены 
были за денежное вознагражденіе Соединеннымъ Шта-
тамъ. Почти одновременпо съ этимъ въ виду усили-
вавшагося съ каждымъ годомъ распространенія право-
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славія среди сѣверо-американцевъ, учреждена была 
особая епархія алеутская и аляксинская. Съ возникно-
веніемъ алеутской епархіи настуішлъ новый періодъ въ 
исторіи православной церкви въ Америкѣ. Учрежденіемъ 
этой епархіи имѣлось въ виду дать возможность аме-
риканцамъ непосредственпо ознакомиться съ ученіемъ, 
законоположеніемъ и бытовой стороной православной 
церкви. Къ сожалѣнію, новая епархія долгое время не 
достигала своего назначенія. Громадность территоріи, 
затруднительность сообщеній между островами алеут-
скаго архипелага, малочисленность духовенства, разно-
образіе нарѣчій туземнаго населенія,—все это затрудняло 
дѣло миссіи. Но едва-ли не болѣе всего миссіонерское 
дѣло замѣдлялось, и даже портилось отътого, что личпый 
составъ духовенства стоялъ на низкомъ уровнѣ образова-
нія и нравственно не соотвѣтствовалъ своему призванію. 
Особенно печально было состояніе православнаго клира въ 
Санъ-Франциско. Не привлекательно было и нравствен-
ное состояніе православыаго общества, доходивліаго до 
распрей, поджоговъ и убійствъ. 

Необходимо было принять энергичныя мѣры къ ско-
рѣйшему обновленію состава паличныхъ причтовъ въ 
Алеутской епархіи. Для этой цѣли, цо назначенію 
св. Синода, въ 1888 году отбылъ новый епископъ Але-
утскій и Аляскинскій, преосвященный Владиміръ. Съ 
нимъ отправилась цѣлая колопія изъ 22 лицъ; въ ея 
составѣ находились свящеяпики, діаконы, малолѣтніе 
пѣвчіе и др. 

Преосвященный Владиміръ озаботился, прежде всего, 
устройствомъ школы при церкви въ Санъ-Франциско; 
въ апрѣлѣ 1889 года было въ ней 26 учениковъ рус-
скихъ американцевъ, алеутовъ, ипдѣйцевъ и т. п. Эта 
школа—богословская, спеціально назначенная для под-
готовленія священно-церковно-служителей. При церкви 
учреждена также старашями преосвящеынаго воскрес-
ная школа. Преосвященньш предприпималъ неоднократ-
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ныя путешествія въ Аляску и на Алеутскіе острова и 
посѣщалъ нѣкоторые города Соединенныхъ БІтатовъ съ 
цѣлію ознакомленія съ духовными нуждами православ-
ныхъ общинъ. 

Еще болыне потрудился въ пользу православія за 
океаномъ предшественникъ нынѣшняго начальника мис-
сіи, преосвященный Николай, пазначенный въ миссію 
7 сентября 1891 г., бывіпій ректоръ тифлисской семи-
наріи. Благодаря его неусыпной энергіи, число миссіо-
нерскихъ становъ быстро увеличилось въ С.-Американ-
скихъ Соединенныхъ Штатахъ. Преосвященный Нико-
лай ежегодно объѣзжалъ самые глухіе и отдаленные 
уголки своей епархіи, всюду. совершалъ богослуженія, 
говорилъ проповѣди, совершалъ требы, какъ простой 
священникъ, съ однимъ псаломщикомъ. Одной изъ глав-
ныхъ его заслугъ является то, что онъ возвратилъ въ 
лоно православной церкви русскихъ уніатовъ изъ Вен-
гріи и Галиціи. 

Православная русская епархія въ Америкѣ,—Алеут-
ская,—по географическому своему протяженію представ-
ляетъ единственную въ своемъ родѣ епархію: начинаясь 
на сѣверѣ, отъ Берингова пролива, она тянется на югъ 
до Буэпосъ Айреса и занимаетъ всю площадь суши отъ 
океана Тихаго до Атлантическаго. Въ ея составъ вхо-
дятъ всевозможныя расы, племена и народы: русскіе, 
греки, славяне, алеуты, колоши, креолы, индѣйцы, негры, 
испанцы, англичане и природные американцы. Число 
православныхъ въ 1888 — 89 годахъ простиралось до 
17,000 человѣкъ; нынѣ число это увеличилось до 50,000 ч. 
обоего пола*). 

*) Всего въ Соединенныхъ Штатахъ насчитывается до 45 рели-
гій, церквей и сектъ, подраздѣляющихся въ свою' очередь еще на 
120 — болѣе мелкихъ, съ 23 милліонами членовъ, изъ которыхъ 
9.077,865 человѣкъ католиковъ; такого числа членовъ не насчиты-
ваетъ ни одна изъ существующихъ въ Соединенныхъ Штатахъ церк-
вей. Баптистовъ насчитывается до 3.700,000, лютеранъ—1.230,000, 
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Унравленіе сосредоточивается въ г. С.-Францисі 
Здѣсь каѳедра епископа и Аляскинское духовное пра 
леніе, замѣняющее собой консисторію. Соборный хра> 
ггри каѳедрѣ, во имя Василія Великаго, отличается ос 
беннымъ благолѣпіемъ какъ съ внѣшней, такъ и < 
впутренней сторонъ. Соборомъ въ 1890 г. пріобрѣте 
прекрасная ризница и выписано изъ Москвы девятъ і 
локоловъ. Въ то же время окопчено украпгеніе хра 
живописью. При соборѣ сформированъ хоръ пѣвчш 
стролно иеполняющихъ церковныя пѣснопѣнія. Торя 
ственныя ар*хіерснскія слуяіенія по всѣмъ воскресны: 
и праздничнымъ дпямъ привлекаготъ не малое чис 
богомольцевъ. По Высочайше утвержденному, отъ 
января 1894 г., штату учреждепій православной церк 
въ алсутской епархіи при каѳедрѣ положены: архіер< 
съ содержаніемъвъ 5,000 р., одинъ свяшенникъ—2,500 
діаконъ—1,600 р., два иподіакояа по 1,300 р. каягдоі 
два псаломщика по 1,100 руб. каждому и два слуяште 
съ жалованьемъ по 390 р. каждому. 

По тому же літату приходы алеутекой епархіи яа: 
дятся: на островахъ — Ситхѣ, Кадъякѣ. Уналашкѣ, 
р. Квихпахѣ, на р. Нушагакѣ, въ селеніи Кенаѣ, въ се 
Бѣльковскомъ, въ г. Минноаполисѣ, на островахъ с: 
таго Павла и св. Георгія, на р. Кускоквимѣ, въ с. I 
чекѣ, въ городахъ — Джуно, Джаксонѣ, Уэлькесбар; 
Питсбургѣ, Осцеолѣ—Мильсѣ, въ Стриторѣ, Нью-Іор 
и др. Вотъ краткія свѣдѣнія объ этихъ приходахъ: 

Островъ Ситха служитъ съ нашей стороны главны 

методистовъ до 4.600,000, пресвитеріанцевъ до 1,300; оетальш 
какъ-то: едископаловъ, евангелическихъ ассоціацій, конгрегаціонисі 
и др. отъ нѣсколькихъ тысячъ до нолумилліона. Такимъ образ 
среди 6 2 . 6 2 2 , 2 5 0 чедовѣкъ населенія Соединенныхъ Штатовъ 
толики составляютъ 7 процептовъ, а по отношснію чиела члеі 
всѣхъ вѣроисповѣданій процептъ этотъ значительпо возрастаеі 
доходитъ почти до 2 0 процентовъ (Прав. Ам. Вѣстн. 1 8 9 6 
* 2, стр. 3 5 ) , 
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пунктомъ миссіонерской дѣятельности въ Америкѣ. Сит-
хинскій приходъ состоитъ изъ 1,204 душъ обоего пола— 
креоловъ и колошъ; въ число это не входятъ крещен-
ные колоши острова Килисну и г. Джуно. Собориая цер-
ковь, воимя архангела Михаила, иостроеиа еще въ 1350 г. 
преосв. Иннокентіемъ; она деревянная, трехпрестольная, 
напоминаетъ своей архитектурой русскіе соборы уѣзд-
ныхъ городовъ. 

Въ Ситхинскомъ соборѣ обращаетъ на себя внпманіе 
живопись икояная—это чисто академическая живопись. 
Американцы особеішо любуются иконой Казанской Бо-
гоматери; они оцѣпивають ее въ 20,000 долларовъ. РІзъ 
утвари своею цѣппостію останавливаютъ вниманіе се-
ребряные дикирій и трикирій, Евангеліе, чаша и др. 
сосуды. Есть старшшая митра съ жемчугомъ и панагія 
съ изображевіемъ св. Арсенія, еп. Тверского. Говорятъ, 
что здѣсь была богатѣйшая ризница, но что ее въ разное 
время забирали въ С.-Франциско, а потому здѣсь отъ 
нея имѣются только остатки. На колокольнѣ ссть часы, 
сдѣлапные собственяоручпо преосвященнымъ Иннокен-
тіемъ; они и доселѣ исправпы, но не ходятъ потому, что 
колокольня немного покосилась, вслѣдствіе чего маят-
пикъ не можетъ дѣпствовать. На той же колокольнѣ со-
храняется и библіотека иннокентіевская; нѣкогда она 
была болыиая и богатая, но теперь многаго въ пей не-
достастъ. 

Настоятель собора — священникъ Владиміръ Дол-
ской—весьма симпатичный іерей. Его отецъ ярославецъ 
родомъ, а онъ самъ родился въ Иркутской губерніи, 
тамъ же кончилъ курсъ семшіаріи. Службу свого на-
чалъ въ Камчаткѣ, въ Петропавловскѣ, въ Ситхѣ же 
всего 10 лѣтъ. Въ короткое, сравнительно, время пре-
быванія своего здѣсь онъ привелъ Ситхинскій приходъ 
въ лучшее положеніе, чѣмъ въ какомъ онъ былъ до 
него; соборные и церковные дома, всѣ заново отремон-
тировадъ, спорныя земли пріобрѣлъ для церкви, завелъ 
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двѣ школы русскую и колоишнскую, иеревелъ для ко-
лошъ па ихъ нарѣчіе исторію Ветхаго и Новаго завѣта, 
крестилъ потіти всѣхъ кологаъ въ Ситхѣ — и снискалъ 
себѣ всеобщее уваженіе какъ въ средѣ своихъ прихо-
жанъ, такъ и среди американцевъ. 

Кромѣ соборнаго храма, на о. Ситхѣ есть еще при 
архіерейскомъ домѣ крестовая церковь во имя Благо-
вѣщенія. Въ бывшемъ же о.рхіерейскомъ домѣ — боль-
шомъ здапіи, ностроепномъ еще преосв. Инпокентіемъ, 
теперь помѣщается ситхиііекій причтъ. Около дома на-
ходится довольпо порядочпая усадьба. Двухклассной 
образцовой школой на о. Ситхѣ завѣдуетъ одинъ учи-
тель съ жалованьемъ въ 1,500 р. и два помощпика его 
(они же и псаломщики), получающіе добавочнаго со-
держанія по 120 р. каждому. Дѣло обученія идетъ въ 
этой школѣ довольпо успѣшно. Преосвященный Нико-
лай самъ неоднократно производилъ экзамены въ этой 
школѣ. Въ дневникѣ за 1894 годъ вотъ что онъ пишетъ 
об"В экзаменахъ: „Отвѣчали (дѣти) прекрасно. Старшая 
группа весьма отчетливо усвоила катихизисъ и священ-
ную исторію Ветхаго и Новаго завѣта, знаютъ порядокъ 
службъ. Поютъ по старивному напѣву, но очень отчет-
ливо. По русскому языку прошли частн рѣчи. Знаютъ 
и по апглійски читать и писать. Зашшались по ариѳ-
метикѣ и географіи. Младшей грушш дѣти читаютъ по 
русски и по славяпеки п могутъ связно разсказать изъ 
св. исторіи Ветхаго Завѣта небодыпіе разсказы". Это, по 
мнѣнію преосвященнаго, болыпой успѣхъ, ибо здѣсь 
дѣти колошъ, алеутовъ и китайцевъ еще недавно взяты 
съ острововъ и не знали прежде ни слова по-русски. 

Кадъякъ—болыное село; оно расположено на островѣ 
того же назвапія. Въ средивѣ села находится болыпая 
просторная церковь, чисто русской архитектуры, дере-
вянная; стѣны выкрашены въ бѣлый цвѣтъ, а крыша 
въ зеленый. Она трехпрестольная: главный престолъ во 
имя Вознесенія Господня, правый во имя св. Ѳеодора 
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и Елизаветы, лѣвын — во имя Нняокентія Иркутскаго. 
Особенность кадъякской церкви та, что она въ оградѣ, 
обсажена деревьями, что придаетъ ей особенно пріят-
ный видъ. Построена она въ 1875 году. Въ* приходѣ 
имѣется 17 часовень. Особеино чтимой алеутами и крео-
лами считается, на островѣ Еловомъ, могила, въ кото-
рой погребенъ іеромонахъ Германъ, постриженникъ 
валаамской обители, неутомимо подвіізавшіпся на 
этомъ островѣ. Кадъякскій приходъ менѣе Ситхи под-
вергался вліяшю американской культуры. Жители Кадъ-
яка — русскіе креолы, числомъ до 300 — всѣ говорятъ 
еще по-русски, женщины ходятъ еще въ русскихъ по-
вязкахъ и въ одеждахъ, похожихъ на русскія. На воп-
росъ преосв. Николая (во время обозрѣнія прихода), 
есть ли у креоловъ самовары и бани, былъ такой от-
вѣтъ: „какъ не быть, владыка—все есть? да мы никогда 
и не забудемъ ни языка русскаго, ни всего русскаго". 

Уиалашка (по-алеутски „нагупъ аляхянъ"—значитъ 
„большой островъ, подобный по своей обширности полу-
острову Аляскѣ", другая Аляска) есть одинъ изъ наи. 
большихъ острововъ (длива 90 веретъ, ширина 30) Але-
утскаго архипелага, лежащаго на рубежѣ Берингова 
моря и Великаго океана и входящаго въ составъ тер-
риторіи Сѣверо-Американскихъ Соединенныхъ Шта-
товъ — Аляски. Островъ Уналашка очень гористъ, есть 
на немъ одна „сопка" Макушинская (5,474 фут. выс.) 
постоянно дымящаяся,—дерѣдко бываетъ довольно чув-
ствительное сотрясепіе острова, что свидѣтельствуетъ о 
вулканическомъ его происхождеыіи. Климатъ этого остро-
ва умѣронный: ни тропичоской жары, ни сѣверныхъ мо-
розовъ нѣтъ, состояніе погоды осешіе-лѣтнее, за исклю-
ченіемъ одного или двухъ мѣсяцевъ, марта и апрѣля 
(впрочемъ, не еясегодно: зависитъ отъ сѣверныхъ льдовъ, 
которые иногда запоснтъ до Уналашки), когда атмосфера 
сильно, по мѣстиому, раздражается, и холодъ дости-
гаетъ градусовъ 20 по Реомюру, дожди частые,—рѣдко 
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крупные,—вѣтры сильпѣйшіе, снѣгъ выпадаетъ не часто 
и скоро таетъ; въ лѣтнее время часто бываютъ густые 
туманы. Всѣ острова покрыты чодной только травой, вы-
сокой и сочтюй, весьма питательной для травоядныхъ 
домашнихъ яшвотяыхъ. Были попытки развести лѣсъ 
на островѣ Уцалашкѣ, но почва не прививаетъ къ себѣ 
таковый. Присіюпамятпый дѣятель на пользу православія 
здѣсь преосвященный Иинокептій посадилъ елокъ пять 
на одномъ маленькомъ островкѣ вблизи селенія Илли-
люкъ, но ростъ ихъ не завиденъ, хотя и не вянутъ: 
прігалода нѣтъ пикакого. 

На островѣ Уиалашкѣ находятся православная цер-
ковь, двухклассная мужская и рукодѣльная женская 
школы. Первая церковь на Уналашкѣ построена и освя-
щепа въ 1824 г.; эта церковь существовала до 1858 г. 
Теперь-же, на томъ мѣстѣ, гдѣ была первая церковь, 
ближе къ берегу моря, стоитъ маленькая деревянная 
палатка въ видѣ часовенки. Первая церковь освящена 
была во имя Вознесенія Господня; того-же имени и ны-
нѣшняя церковь. Старожилы говорятъ, что она и тіша 
того-же, какъ и первая церковь. Алеуты хотятъ построить 
новую церковь, совершеино такую-же, какъ и старая, но 
только нѣсколько больше размѣрами, именно на 300 
человѣкъ; нынѣшняя приспособлена только па 200 чел. 
Весьма желательно, чтобы это благое намѣреніе осуще-
ствилось возможно скорѣе, такъ какъ существующая 
церковь проіізводитъ очень пенріятное, даже тяжелое 
впечатлѣиіе. „Весь потолокъ ея, говоритъ еп. Николагъ 
въ проточныхъ пятнахъ; сильнне затеки и по стѣиамъ' 
жизопись въ иконостасѣ, за псключеніемъ нѣсколькихъ 
пконъ, очонь ветха. Въ алтарѣ, стоитъ грязная лѣстни-
ца, которая шіжнимъ концомъ почти упирается въ 
жертвенникъ, а верхпимъ — въ иотолокъ; въ потолкѣ 
сдѣланъ люкъ, чрезъ который лазятъ на чердакъ. На 
лѣстницѣ развѣшены тряпки и полотенца, очевидно, 
для нросушки. Тряпки развѣшеиы и у свѣчного ящика; 
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здѣсь-же, въ углу, стоятъ половыя щетки, обращенныя 
нижнимъ концомъ вверхъ. Паникадило лежитъ па лѣ-
вомъ клиросѣ, ибо за ветхостью потолка — боятся его 
привѣшивать. На престолѣ одежда изъ разноцвѣтпыхъ 
кусковъ и сшита пеумѣло". Одной изъ достопримѣча-
тельностей Уналашкипской церкви являотся могила (па 
паперти) Преосвященнаго Пестора, Епископа Алеутскаго 
и Аляскинскаго, подъ мраморнымъ памятникомъ, каковой 
воздвигла Преосвященпому американская торговая ком-
панія. Въ лѣтописи церковпоіі говорится, можду иро-
чимъ, о смерти еііискона Пестора такъ: „Второе посѣ-
щеніе сей церкви епископомъ Несторомъ было въ 1882 
году на пароходѣ американской торговой компапіи. Съ 
Уналапіки упгелъ епископъ Несторъ па Прибыловы 
острова и въ Михайловскій редутъ. Возвращаясь иаъ 
Михайловскаго редута на Уналашку на пароходѣ „Санъ-
Полъ" преосвященный Нссторъ нечаяпно утонулъ около 
Михайловскаго редута 30 іюня 1882 года. 

Въ 1893 г. преосвященнымъ Николаемъ на островѣ 
Уналашкѣ, была открыта двухклассная церковпо-при-
ходская школа, съ пріютомъ для сиротъ и бѣдпыхъ 
дѣтей (въ колич. 20). Цѣль этой школы—нриготовленіе 
псаломщиковъ-иереводчиковъ. Воспитаніе дѣтей всдется 
въ духѣ церковности; основнымъ принцшюмъ служитъ 
страхъ Божій, растворяемый любовію. Главныя усилія 
воспитателей направлены къ возбужденію и укрѣилепію 
въ дѣтяхъ религіознаго чувства. Все въ школѣ по воз-
можности обставляется такъ, чтобы дитя находило нор-
мальное удовлетвореніе всѣхъ евоііхъ духовныхъ н тѣ-
лесныхъ потребностеп. Такъ, дѣти встаютъ отъ сна съ 
крестны.чъ зпаменіемъ, читаютъ утреннія мо.літвы и 
поютъ нѣкоторыя изъ пихъ хоромъ, - - въ нрисутствіи 
всѣхъ учащихъ; слушаютъ чтеніе днсвпого Евангелія п 
объясненіе его, поютъ молитву предъ припятіемъ п 
послѣ принятія шіщи, нередъ сномъ, неопустительно 
присутствуютъ ири богослулгеніи, не взлрая ппогда н̂ і 
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пургу или проливяой дождь съ вѣтромъ, црисутствуютъ 
на религіозно-нравственныгь собесѣдованіяхъ и т. п. 
Обращено надлежащее вниманіе на поведеніе дѣтей, на 
выработку въ ляхъ: крогосгя, цослутанія, благопристой-
ности въ движеніяхъ и одеждѣ и чистоплотность. Бь 
.маѣ 1897 г. преосвященный Николай былъ на годичныхъ 
испытаніяхъ въ этой гяколѣ и остался доволенъ зна-
ніями дѣтей по всѣмъ учебнымъ предметамъ, какъ 
видно изъ слѣдующей его резолюціи, положенноп на 
классномъ журналѣ: „1897 года, 24 мая. ІТрисутствовалъ 
па экзаменѣ въ сей школѣ. Нахожу, что школа устроена 
достаточно хорошо; дѣло ведется правилъно. Нанравле-
піе школы отвѣчаетъ ея пазначенію. Церковшій духъ, 
иростота, во всемъ благоустроенность — отличительныя 
особешюсти школы. Выражаю за это всѣмъ трудившимся 
въ школѣ мою душевную благодарность"... 

Женщины-алеутки на островѣ Уналашкѣ почти круг-
лый годъ бездѣйствуютъ, ибо домашнее хозяйство у 
вихъ очень немногосложно, а рукодѣліе, свойствендое 
ихъ полу, имъ пеизвѣстно. Такая безработица у уналаш-
кинскихъ жепщипъ влечетъ за собой и душевное и тѣ-
леспое разслабленіе, которое, какъ извѣсл'но, является 
источникомъ разиыхъ грубыхъ и вредоноспыхъ страстеп 
и пороковъ... Единственное средство облагородить жен-
щипъ, возстановить въ нихъ бодрость духа н тѣла при 
такомъ разслабленіи ихъ,—это освободитъ нхъ отъ без-
дѣйствія, дать нмъ запятіе и пріучить ихъ къ какой-
либо практячсскоп, пригодноіі къ ихъ быту, работѣ. Съ 
такою дѣлью жсною мѣстнаго священника въ 1897 году 
охкрыта была на дому, у себя, школа женскаго нракти-
чсскаго рукодѣлія, въ котороп обучается теперь до 20 
дѣвочекъ, въ возрастѣ отъ 7 до 15 лѣтъ. Дѣвочки 
учатся: шить, вязать, прутками и въ тамбуръ, вышнвать 
въ тамбуръ и по капвѣ, строчить и т. и. Матеріалъ не-
обходимип при обученіи рукодѣлію пріобрѣтается на 
средства „общества трезвости", существующаго съ не-
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малымъ успѣхомъ прп Уналашкинской Вознесенской 
церкви. 

Въ составъ Уналашкинскаго прихода, кромѣ острова 
Уналашки съ четырьмя селеніями— ІІллилюкъ, Маку-
шипское, Кащишннское, Черновское, — входятъ еще 
шесть острововъ: Умналъ (въ 125 миляхъ отъ Уналаш-
ки), Борька (въ 26 мил.), Акутонъ (въ 38 мил.), Санііахт> 
(въ 170 мил.), Атха (въ 350 мил.) и Атфу (въ 600 мил.),— 
съ населопіемъ свыше 1,000 человѣкъ. На всѣхъ этихъ 
островахъ, кромѣ приходской церкви, имѣется еще 9 
часовенъ. 

Квихнахская миссія, къ которой относятся Михай-
ловскій н Колмаковскій редуты, паходится на р. ІОконѣ 
на 800 миль вверхъ по теченію. Самымъ усерднѣйпіимъ 
просвѣтителемъ квкхпахскихъ эскимосовъ былъ покой-
ный протоіерей о. Нецвѣтовъ. Все держится и доселѣ 
его трудаыи, его традпціями. Прихожанъ въ квихпах-
ской миссіи считаетея но клировымъ вѣдомостямъ—до 
6,000 чел. того и другого пола. Всѣ нрихожане живутъ 
не скученно, а на пространствѣ очеяь обширной терри-
торіи, жішутъ одпночкой и селами. Церквсй всего двѣ, 
изъ которыхъ одпа въ Михайловскомъ редутѣ, другая— 
въ Колмаковскомъ; иослѣдняя—краппс ветха. 

Центръ мнссіи—въ соленіи Икоімютѣ, на р. Юконт,. 
Священшіки объѣзяѵаютъ приходы въ зимнее время; но, 
къ сожалѣніе, палатокъ иоходныхъ съ собою не возягь, 
а потому лптургіи іючти нигдѣ не служатъ: ограшічи-
ваются часами, молебнами и другпми слулібами. За 
исправленіе требъ ііолучаютъ отъ дикареіі плату шку-
рами различныхъ звѣрей. 

Нушаі-акская миссія на сѣверѣ, озсромъ Кичикъ гра-
ничитъ съ Кенайской мпссіея, иа западѣ съ Кускокішм-
ской мисеіей, на югъ и сѣверо-востокъ съ селспіяміі 
прихода Кадъякскаго и Бѣлъковскаго. Въ составъ Ну-
шагакской миссіи входятъ 24 селенія. 

Мѣстяость, заопма-лмая ІЬшагаі окопмііссіей.шлсрыта 
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грядами различныхъ горъ (есть много дымящихся вул-
кановъ); сѣверо-восточная часть миссіи покрыта лѣсами. 
Къ заііадной сторонѣ отъ горъ мѣстность тундровая, 
прежде богатая табунами дикихъ оленей, медвѣдями и 
лисицами. Пути сообщенія между селеніями и со ста-
номъ миссіи, т. е. съ Нушагакомъ очень затруднительны. 
Въ зимнее время возможна ѣзда на собакахъ, а въ лѣт-
нее время на баЯдаркахъ. Въ узкія и длиныыя сани 
нарты запрягаютъ 9—11 собакъ по двѣ въ рядъ, нарты 
нагружаются всѣмъ необходимымъ для дороги въ тече-
ніи, по крайней мѣрѣ, недѣлн, и такой поѣздъ отнрав-
ляется въ путь, нредводимый впереди бѣгущимъ чело-
вѣкомъ. Большею частію разстояніе отъ одного селенія 
до другого требуетъ проводить ночь въ палаткѣ подъ 
открытымъ небомъ; такой ночлегъ приходится путни-
камъ имѣть при морозѣ въ 40—45 гр. (Фаренгейта), при 
сильныхъ вьюгахъ и глубокихъ снѣгахъ. Продолжитель-
ныя вьюги иногда заставляютъ путниковъ сидѣть въ 
палаткѣ по недѣлѣ и болѣе, при этомъ опи должны въ 
концѣ этого невольнаго ареста терпѣть и голодъ; опаснѣе 
всего въ этихъ случаяхъ бываетъ то, когда кончихся 
пища для собакъ; обезсилившія отъ голода собаки не 
въ силахъ бываютъ всзти нагруженную парту, и путни-
камъ приходится самимъ тащитх, весь грузъ. При хоро-
шей погодѣ и при удобной дорогѣ, которая бываетъ 
іюслѣ дождей, случающихся въ этой мѣстности нерѣдко 
среди знмы и самыхъ сильныхъ морозовъ, на собакахъ 
возможио бываетъ дѣлать проѣзды въ одинъ день зим-
ній въ 40 и даже въ 50 миль. Особенно затруднительна 
бываетъ ѣзда на собакахъ послѣ того, какъ выііадаетъ 
большое количество сухого снѣга: собаки не могутъ 
везти нарту и на 5 шаговъ безъ помощи людей, кото-
рые должны бываютъ идти впереди и на лыжахъ дѣ-
лать дорогу на 5 —10 шаговъ къ нартѣ, чтобы подви-
нуть нарту по сдѣлашшй дорогѣ и такъ повторять за 
каждыми 9—10 шагами; ири такихъ условіяхъ возможно 
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бываетъ проѣхать въ донь не болѣе 4—5 миль. Ъзда на 
байдаркахъ удобнѣе, но при этомъ довольно часто, по 
причипѣ сильныхъ вѣтровъ, приходится подолгу сидѣть 
у моря и ждать погоды. 

Населенія до 500 человѣкъ обоего пола: всѣ игло-
мюты. Они болѣе другихъ подверглись обрусепію, что 
особепно сказывастся въ нихъ въ привязапности ко 
всему русскому, и особенно къ одеждѣ (у жешцинъ). 
Дикарки—игломютки одѣваются почти такъ-же, какъ и 
русскія женщины — въ красивые иовойники, фартуки, 
завязываются платочками, носятъ длинныя юбки и проч., 
молодые парни стригутся въ „скобку", одѣваются въ 
рубашки и широкіе синіе шаровары. Живущіе далыне 
къ р. Кускоквимѣ—ближе къ дикарямъ во всемъ: и въ 
одеждѣ, и въ нравахъ, и въ образѣ яшзни. Церковь па 
о. Нушагакѣ — деревянная, сложепная срубомъ, на по-
добіе нродолговатаго дома, но съ нсболыпимъ посрединѣ 
куполомъ. Дикари — островитяне отличаются искрен-
ностью, простоссрдечіемъ, довѣріемъ. При посѣщеніяхъ 
преосвящеппымъ Николаемъ Нушагака многіе изъ нихъ 
не разъ изъявили желаніе исповѣдаться у нсго. По 
словамъ опископа Николая „дикари говорятъ сами, и 
говорятъ обстоятсльно, только слушай! Говорятъ съ 
безподобпымъ самоосужденіемъ и съ рѣдкою откровен-
ностію". — „Я слышалъ, что ты пріѣдешь къ намъ, и 
ждалъ тебя долго. Топсрь я хочу открыть тебѣ свою 
душу, слушай меня". Такъ многіе начинали свою испо-
вѣдь. „Когда я сомнѣвался, добавляетъ преосвящен-
ный, искренно-ли и все-ли нѣкоторые говорятъ, и да-
валъ вопросъ,—то обыкновенпо нолучался отвѣтъ: „развѣ 
я-бы пришелъ къ тебѣ, если-бы стыдился тебя и хо-
тѣлъ-бы что скрыть отъ тебя"? На такой отвѣтъ прео-
священный уже не находилъ, что возражать. 

Сѣверо-восточыый уголъ Аляски составляетъ терри-
торію Кенайской миссіи. Поѣздка въ с. Кенай остав-
ляетъ не мало отрадныхъ впечатлѣній. Въ приходѣ 
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семь часовенъ: годъ отъ году, благодаря усердію при-
хожанъ и рвенію старостъ, онѣ стаповятся блатслѣп-
пѣо... Въ этомъ случаѣ много добра оказалн начлла 
трезвости, кроткп тіривттініяся созпапію кенайцевъ. Уже 
шестъ лѣтъ — забыто пьяпство, по воспомішаніямъ са-
михъ кенаііцевъ, столько зла впосившее въ ихъ яшзнь. 
]\!атеріальное положеніо стало теііерь гораздо лучшо... 
Кепайцы—пародъ очепь религіозпыіт и твердый вт> пра-
вославіп. Церковныя богослуженія, соверптасмыя пеопу-
стптелыю во всѣ воск])есиые и праздиечпг.те дпи, а 
также по средамъ и субботамъ, равно какъ и виѣбого-
служебныя собесѣдованія исираьно посѣгцаются прихо-
жаплмн. Исполпить свящеішый долгъ исповѣдн и при-
чащеиія всѣ нпородцы счптаютъ долгомъ первѣпшсй 
важности, для чего лѣтомъ отовсюду и всѣ собираются 
въ свои селепія,—и отмѣченныхъ „ио небрежности" въ 
исповѣдной росписи никогда не бываетъ. Только нѣко-
торыя несчастныя жснщины, паходящіяся въ замуже-
ствѣ за американцами, иногда ио нѣсколько лѣтъ ли-
шепы возможности быть у исповѣди и св. причастія и 
даже бывать въ церкви, такъ какъ ихъ муягъя пе жи-
вутъ въ самомъ Кенаѣ. •— пріѣзжать-яге для „прихоти", 
какъ они выражаются, своихъ ягенъ, считаютъ для себя 
совершенпо излипшимъ; пѣкоторые-же изъ нихъ, впро-
чемъ, даяѵО въ Кенаѣ, не смотря па данную при бракѣ 
нодішску, запрещаютъ своимъ жепамъ молпться Богу, 
ходить въ церковь и даже держать дома икону. Бѣдныя 
жепщішы принуждеиы бываютъ тайкомъ убѣгать въ 
церковь, и то только къ вечернѣ, ко всенощпому бдѣпію. 

При церкви есть братство и гакола. Открытое шесть 
лѣтъ тому пазадъ (вь 1893 г.) братство Покрова Пр. 
Богородицы поставило своею задачею: 1) вссмѣрпо за-
ботітться о ноддержапіи церковпо-приходской школы, 
•2) еодѣііствовать мѣстпому причту въ матеріальпомъ 
отігошеніи, 3) слаготворвть бѣдпѣйшимъ въ приходѣ и 
і) заботиться о блаѵолѣпіи храма и наблюдать за благо-
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устройствомъ кладбшцъ*). Въ настоящее время братство 
пасчитываетъ въ своемъ составѣ до 150 человѣкъ чле-
новъ. Въ атомъ числѣ есть и нѣсколько женщинъ. При 
братствѣ устроена аптека съ самыми необходимымп мс-
дикаментанн, ію образцу аптеки преосвященнаго Ила-
ріоіш, еішскона ІІолтавскаго. Аптечка эта,—по сознаяію 
здѣиліаго народа, въ особснности — кенайцевъ, состав-
ляетъ истинное благо для такого захолустья, какъ Кенай, 
гдѣ народъ въ продоляченіи шести зимнихъ мѣсяцевъ 
бываетъ отрѣзанъ отъ всего остального міра. Ею поль-
зуются безнлатно, какъ члены братства, такъ и всѣ, не-
принадлеяшціе къ нему. 

Народъ—кенайцы мирный, спокойный и терпѣливый. 
Кенайцы, какъ и алеуты, имѣютъ своеобразныс кален-
дари, по которымъ съ точностыо узнаютъ время каж-
даго праздника. Замѣчательно трогательна любовь ке-
найцевъ къ Россіи и всему русскому. Осенью 1895 года, 
иослѣ прекращенія навигаціи съ Кенаемъ, кто-то изъ 
мѣстпыхъ американцевъ пустилъ между кенайцами 
молву, будто Англія съ Японіей объявили войну Россіи. 
Кенайцы взбудоражились и гурьбой пришли къ мѣстному 
священннку узнать, правда-ли это? Не получнвъ ии 
откуда никакихъ тревояшыхъ извѣстій въ такомъ родѣ, 
священникъ сталъ успокаивать прихожанъ, по тѣ, на-
ходясь все еще въ полусомнѣніи и желая видѣть по-
бѣдителемъ возлюбленнаго ихъ вѣрѣ Русскаго Монарха, 
просили на всякій случай отслужить молебенъ о ниспо-
сланіи побѣди Благочестивому Государю Имиератору 
Николаю Александровичу. Насколько искренно было это 
заявленіе чувства, можно было убѣдиться изъ того, что 

*) Кромѣ кенайскаго братства, есть въ Америкѣ и нѣкоторыя 
другія братства, напр., на о. Сихтѣ, Кадъякѣ, въ Санъ-Франциско. 
Особенно мпого въ Алеутской епархіи уніатскихъ братствъ (до 70), 
изъ которыхъ въ послѣдпсе время образовался одинъ общій союзъ 
подъ пазвапіомъ «Соединеиіе гроко-католаческихъ братьевъ въ Сое-
диненныхъ Штатахъ Сѣверной Америки». 
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мися. 

Бѣльковское—очень чистенькое село, оно живописпо 
расположено на пригоркѣ, но подъ горою, которая за-
щищаетъ ого отъ сѣверо-восточиыхъ вѣтровъ. Всѣ 
окрестности нредставляютъ живописно группирующіяся 
одна возлѣ другой горы, покрытыя зеленью. Церковь 
въ середипѣ села повенькая, довольно опрятная. Гово-
рятъ, что постройка ея обошлась въ 14,000 долларовъ. 
Она построена въ 1881 г., во славу Воскресенія Хри-
стова. Къ этой деркви принадлежатъ еще 5 часовенъ. 
Всѣхъ прихоясанъ числится по клировымъ вѣдомостямъ 
485 чел. обоего пола. Здѣсь, по свидѣтельству метрнче-
скихъ книгъ, алеуты замѣтно вымираютъ. Есть школа— 
на 25 дѣтей. Въ былое время с. Бѣльковское было од-
нимъ изъ богатѣйшихъ приходовъ Аляски. Главное бо-
гатство для жителей составляли бобры. Такихъ бобровъ 
какіе водятся въ здѣшнихъ водахъ, въ другихъ мѣ-
стахъ нигдѣ не водится. Къ сожадѣнію, хищническая 
система истребленія всякаго звѣря въ Аляскѣ оставила 
и здѣсь свои разрушительные слѣды: звѣря или вы-
били или разогнали по другимъ мѣстамъ. Съ того вре-
меии жители стали бѣдиѣть все болыпе и больше. Те-
перь поддержявяегъ яхъ тогіько рыбный иромыселъ. 

Цептральнымъ пунктомъ православія въ восточныхъ 
штатахъ Сѣверной Америки является гор. Нью-Іорктэ. 
Нравославное населеніе города состоитъ частію изъ 
русскихъ эмигрантовъ, переселившихся стода около 20 
лѣтъ тому назадъ, частію изъ другихъ славянъ — сср-
бовъ, черногорпевъ, русивовъ, словаковъ и т. п. Въ 
Ныо-Іоркѣ выстроенъ недавно повый храмъ, при церкви 
есть „Русское нравославпое братство Рождества Пре-
святой Богородицы". Настоятелемъ церкви состоатъ 
свящешшкъ Алсксапдръ Хотовицкій, кандидатъ С.-Пе-
тсрбургскоп Духовпой Академіи. Онъ-же п редакгоръ 
„Православно-Америкаискаго Вѣстшіка", на изданіе ко-
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тораго средства изысканы были преосв. Николаемъ. За-
дача изданія заключается въ возвѣщеніи и раскрытіи 
догматической и исторической истины православія и 
въ опроверженіи его противниковъ. Вмѣстѣ съ возра-
станіемъ церкви православной, растетъ и недоброжела-
тельство вожаковъ уніи, препятствующихъ уніатамъ воз-
соединиться съ православною церковью. Имѣя свои пе-
чатные органы, русскіе уеіаты пользуются ими для 
возбужденія недовѣрія къ православію. Въ противовѣсъ 
этимъ изданіямъ былъ необходимъ православный ду-
ховный органъ, который вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ и не-
обходимую духовную пищу и ободреніо православной 
паствѣ. 

Въ составъ Ныо-Іоркскаго благочинпическаго округа 
(благочинный имѣетъ мѣстопребываніе въ г. Вилькес-
барре) входятъ двѣнадцать приходовъ, находящихся въ 
различныхъ штатахъ Сѣверной Америки. Изъ прихо-
довъ этихъ наиболѣе замѣчательныя: Миннеапольскій, 
Осцеольскій, Питсбургскій, Стриторо-Чикагскій и нѣко-
торые другіе. 

Въ г. Миннеаполисѣ наши прихожане живутъ по 
окраинамъ города. Здѣшняя церковь, деревянная и до-
вольно благоустроенная, находится па сѣверо-восточной 
сторонѣ города. Тутъ-же возлѣ церкви домъ для причта 
и школа. До обращенія миннеапольцевъ въ нравославіе 
никто изъ упіатовъ и пе зналъ о существованіи пра-
вославнаго еппскопа въ Америкѣ. Его существованіе 
здѣсь было открыто совсѣмъ случайпо. Случай быоть 
самый простой, но въ высшей степени замѣчательный. 
Въ городѣ Миннеаполисѣ образовалась довольно зна-
чптельная колонія русскихъ галичанъ-уніатовъ, которыѳ 
сплотились въ приходъ и задумали построить себѣ 
церковь. Не имѣя собственныхъ средствъ, они по рус-
скому обычаю отправили одного изъ своихъ сочленовъ 
по сбору среди другихъ галичанъ, разсѣянныхъ по 
разнымъ городамъ и селеніямъ Америки. И вотъ этотъ 
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сборщикъ Иванъ Млипарь случайно заходптъ въ Саиъ-
Франциско. Каково-же было его удивленіе, когда опъ 
проходя по улидѣ Пауеллъ, увидѣлъ русскій храмъ, 
крестъ котораго манилъ его къ себѣ ігредчувствіемъ 
какого-то необъясппмаго счастья! Входнтъ въ самый 
храмъ — и яе вѣритъ свопмъ глазамъ. Тѣ-же святыя 
лконы, предъ которыміт онъ съ дѣтства привыкъ мо-
литься еще въ своемъ родномъ „старомъ краѣ", п тѣ-же 
самыя свящсниця кнпгн, какія издаются сго родпой 
ставропигіей во Львовѣ. Забилось его русекое сердце, 
и онъ, узнавъ, что здѣсь живстъ и русскій епископъ, 
отправился къ пему выразить свого рг.дость. Преосвя-
щенный Владиміръ (это было ещс при пемъ) ласково 
принялъ его и въ радуганой бесѣдѣ объч./тгалъ своему 
гостю, что этотъ храмъ принадльжитъ иравославному 
русскому народу, сыпу той святой православной церкви» 
къ которой нѣкогда іфикадлйжаля галичане, пока не 
уловлены были. сѣтями уиіи. Бесѣда пропзвела на 
Ивана Млинаря неотразимое внечатлѣніе. Римская про-
паганда доселѣ держала его, какь и весь его народъ, 
въ такой слѣпотѣ, что они и не подозрѣвали о суще-
ствованіи въ Америкѣ иравославно-русскаго епископа-
многіе нѳ подоврѣвали даже своего церковно-религіоз-
наго братства съ великимъ народомъ россійскимъ, къ 
вѣрѣ и церкви которыхъ папскіе агенты пріучали ихъ 
относиться, какъ къ „схизматицкой" церкви „трекля-
тихъ москадей". Теперь у Ивапа открылись глаза, вос-
прянула въ немъ прадѣдовская православная душа, и онъ 
уже православный въ душѣ, полетѣлъ къ своимъ земля-
камъ съ радостными вѣстями, что нашелъ православнаго 
русскаго епископа, который можетъ быть для нихъ ду-
ховнымъ отцомъ, а его церкозь — любящею матерыо, — 
для нихъ, сиротствующихъ среди окружающихъ ихъ 
иновѣрцевъ и волковъ въ овечьей шкурѣ. Его сердеч-
ный разсказъ живо заинторесовалъ всѣхъ прихожаяъ, 
въ нихъ воспрянула русская душа и они стали неот-
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ступно просить своего „дупшастыря"—приходскаго свя-
щенника Ѣхать въ г. Санъ-Франциско къ русскому 
епискому и принимать святую прадѣдовскуго вѣру. Къ 
счастью ихъ, ириходскимъ священникомъ оказался че-
ловѣкъ чисто русской дуттга о. А. Товтъ, которыіі сор-
дечно откликнулся на движеніе среди своихъ ирихо-
я«анъ, и дѣйствитедьно онъ отправился къ православ-
ному епископу п — возсоедипепіе галичанъ-уніатовъ съ 
православиою церковью благополучно состоялось. 

Истипа заразительна и когда о возсоединеніи мин-
неапольцсвъ съ православпой русскою церковью услы-
шали другіе уніаты-галичане, разсѣянные по другимъ 
городамъ, то между ними началось то же самое движо-
ніе, и приходы за приходами стали принимать право-
славіе, какъ истинно прадѣдовскую вѣру, отнятую у 
нихъ кознями ихъ исконпыхъ враговъ-ляховъ. Такъ воз-
соединились упіатскіе приходы въ городахъ—Вилькес-
баррэ, Питсбургѣ, Осцеолѣ, Стриторѣ и другихъ. 

Настоятелемъ Вилькесбаррской церкви, состоитъ про-
тоіерей Алексѣй Товтъ (благочинный), родомъ русинъ 
съ Югорской стороны, и это — живой типъ малоросса 
стараго времсни Кіевской академіи,—эпсргичная и очень 
спмпатичная личность. Православіе здѣсь, среди уніа-
товъ, съ него началось и имъ болѣе всего держится до 
сихъ поръ. Въ Питсбургѣ наша церковь помѣщается 
пока въ частнпмъ домѣ, въ нижяемъ этаяіѣ. Устроеніе 
приличнаго храма здѣсь пеобходимо тѣмъ болѣе, что 
въ городѣ и окрестностяхъ его насчитывается до 10,000 
уніатовъ изъ русскихъ галичанъ, словаковъ, хорватовъ 
и сербовъ, которые при благопріятныхъ условіяхъ мо-
гутъ присоединиться къ православію. Осцеольская цер-
ковь—довольно прилична, съ высокой колокольней, но 
утварь и иконы въ ней наполовину еще католическія. 
Присоединившіеся къ православію жители г. Стритора 
купиля для помѣщенія церкви домъ съ довольно зна-
чительной усадьбой. Небольшая церковь, устроенная въ 
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этомъ домѣ, педавно увеличепа пристройкою къ ней 
пожертвованнаго въ распоряженіе преосв. Николая, вести-
бюля (сѣпей), украшавшаго на выставкѣ въ Чикаго русскій 
мануфактурішй отдѣлъ. Пристроепный къ церковному 
дому этотъ вестибюль, съ весьма изящпой башпей въ 
видѣ колокольпи, не только зпачительпо увеличилъ его 
помѣстительность, но и сообщилъ ему видъ настоящей 
церкви. 

Съ Стриторомъ составляетъ почтп одинъ приходъ 
г. Чикаго. Впрочемъ, и здѣсь есть церковь, но она ма-
ленькая, совергаенно незамѣтная въ массѣ великолѣп-
пыхъ храмовъ-костеловъ и другихъ церквей и, едва 
вмѣщая въ себѣ 200 человѣкъ,—лріютилась даже не въ 
собственномъ домѣ, а въ наемномъ. Наша церковь въ 
Чикаго находится въ 8оиі}і Сспіге Аѵепие Л° 13. Довольно 
многочисленное православное населеніе г. Чикаго (до 
2,000 человѣкъ) состоитъ изъ грековъ, сербовъ, арабовъ 
(мріяне), румынъ, русскихъ. Самый большой процентъ— 
грековъ, а самый меныпій—русскихъ. Съ учреждепіемъ 
этихъ приходовъ въ восточныхъ штатахъ, пагаа церковь 
впервые твердою ногою оперлась собственно на амери-
канскую почву, стала лицемъ къ лицу съ епископаль-
ною церковію и другими церковными общинами Аме-
рики и отяыпѣ можетъ свидѣтельствовать предъ ними 
о себѣ ученіемъ, богослуженіемъ, обрядами, жизнію. 

Движеніе американскихъ уніатовъ къ возсоединснію 
съ православной церковію далеко еще не закончилось, 
напротивъ того—скорѣе можно сказать, что оно лишь 
начинается. Десятки тысячъ ихъ, во главѣ съ своими 
„дутепастырями", тяготясъ зависимостію отъ римско-
католическихъ епископовъ, посягающихъ на чистоту и 
цѣлость ихъ обряда съ надеждою смотрятъ на сторону 
православія. Съ другой стороны, фанатическіе ксендзы, 
сами и чрезъ своихъ агептовъ, употребляютъ всѣ уси-
лія, чтобы удержать ихъ въ подчиненіи римскому пре-
столу. Скоро-ли и чѣмъ кончится это религіозное бро-
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женіе, нельзя предвидѣть, одпако, можно кадѣяться, что 
по слѣдамъ возсоединившихся русскихъ уніатовъ пой-
дутъ многіе ихъ единомышленники, и образуется еще 
нѣсколько православныхъ приходовъ. 

Юная, благоустрояющаяся церковь въ С. Америкѣ 
нуждается въ первой, посильной матеріальноіі для себя 
помощи, особенно въ дѣлѣ устроенія новыхъ храмовъ 
и школъ. Есть и другія нужды. Утварь въ церквахъ 
слишкомъ бѣдна и не вездѣ соотвѣтствуетъ иринятому 
у насъ типу. То же самое нужно сказатъ и объ иконахъ, 
изъ которыхъ многія такой первобытпой живописи, что 
внѣ церкви могли-бы вызвать улыбку на лицѣ зрителя. 
Наконецъ, необходимо для темнаго люда издавать въ 
Америкѣ книги и брошюры въ строго-православномъ 
духѣ. Алеутское епархіальное начальство можетъ ока-
зывать помощь лишь въ самыхъ ограниченныхъ размѣ-
рахъ, а часто вынуждено бываетъ и вовсе въ неп отка-
зывать, такъ какъ въ его расноряженіи нѣтъ никакихъ 
особенныхъ средствъ на это, кромѣ немяогихъ случай-
ныхъ пожертвованій лицъ, знающихъ и принимающихъ 
къ сердцу нужды православія въ Америкѣ. Въ виду 
этого, преосвященный Николай не разъ призывалъ всѣхъ 
православныхъ къ иожертвованіямъ. „Въ семъ случаѣ, 
пишетъ онъ, упованія наши должны быть возлагаемы 
не столько на правительство наше, сколько на частную 
благотворительность. Достопочтенный насхырь Крон-
штадтскій иодаетъ примѣромъ своимъ надежду намъ, 
что и другіе пойдутъ по его стопамъ. И славянское 
общество могло-бы обратить свои взоры сюда". 

Конецъ іірошлаго (1898) года ознаменованъ для Аме-
риканской миссіи назначеніемъ новаго начальникаея— 
преосвященнаго Тихона. Новый начальпикъ миссіи начи-
наетъ дѣятсльно знакомиться съ обширной своеіі епар-
хіеп, причемъ ыѣкоторые изъ приходовъ уже посѣтилъ 
лично. Въ маѣ текущаго года опъ присутствовалъ ыа 
съѣздѣ духовенства восточныхъ штатовъ и засѣданіи 
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конвенціи православнаго общества взаимопомощи въ 
г. Аллегенв. Съѣздъ разсуждалъ, между прочимъ, о 
способахъ удовлетворенія мѣстныхъ пасомыхъ, болыпиы-
ство которыхъ—бывпгіе упіаты, въ зяакомствѣ съ основ-
нымп истипами и началами православпой вѣры, и церкви, 
п вообще назидательномъ религіозно-нравственномъ чте-
ніи па достуішомъ имъ языкѣ, въ видахъ чего поста-
новлепо было издавать, на епархіальный счетъ, нѣсколько 
подходящихъ брошюръ на малорусскомъ языкѣ,—о цер-
ковно-богослужебной нрактикѣ и церковпо-цриходской 
жизни, о веденіи церковнаго хозяйства, о свѣчномъ 
складѣ и миссіонерской школѣ и т. д. По нѣкоторымъ 
изъ этихъ вонросовъ преосвящеиный давалъ свои руко-
водственныя указанія. 

Интересъ къ православію въ Яовомъ Свѣгѣ расгетъ 
съ каждымъ годомъ. Объ этомъ краснорѣчиво свидѣ-
тельствуютъ массовыя присоединенія къ православной 
церкви американскихъ упіатовъ и явпая симпатія къ 
ней со стороны мѣстнаго инородческаго населенія. Пра-
вославію здѣсь предстоитъ всликая будущность.-Сѣмена 
Христовой вѣріл, носѣяныыя стараніями незабвеынаго 
просвѣтителя этого края, нреосвященнаго Пннокентія, 
принесли добрые ы обильные плоды. Нужно, чтобы они 
не погибли, а еще болѣе воврастали и умножались. Та-
кова задача современнаго православнаго благовѣстни-
чества въ Заатлантической республлкѣ, исполнить ко-
торую нравственно обязаны наши русскіе миссіонеры. 



З а к л ю ч е н і е. 

Намъ остается сказать еще нѣсколько словъ о рус-
скихъ заграничвнхъ церквахъ. Хотя церкви эти не пре-
слѣдуютъ чисто миссіонерскихъ цѣлей—насаждать, раз-
вивать и укрѣплять нравославіе среди языческихъ на-
родовъ, тѣмъ не менѣе высокое значеніе ихъ несомнѣнно. 
Онѣ прежде всего поддерживаютъ православную вѣру 
среди тѣхъ небольшихъ кучекъ (колопій) русскихъ лю-
дсй, которымъ, благодаря разнымъ обстоятельствамъ,при-
ходится жить заграницей, вдали отъ родины, гдѣ съ 
дѣтства оии восшгтались въ началахъ иравославной 
вѣры и неоднократно иосѣщалн храмъ Божій, достав-
лявшій такъ много отраднаго нхъ христіанской душѣ. 
Съ другой оторонъі, нашп церквн заграницей сстькакъбы 
ноказатели нредъ послѣдователями ипославія высоты 
догматнчоскаго ученія, содерягимаго православною цер-
ковыо и открывающагося наглядно въ нѣснопѣніяхъ, 
молптвахъ и обрядахъ н;шіего богослуясенія, а такяге и 
вообще съ церковно-обрядовой стороной, унаслѣдован-
ной нами отъ временъ апостольскихъ. Русскія загра-
ничпыя церкви находятся въ вѣдѣніи министерства ино-
страпныхъ дѣлъ. Вотъ краткіл псречснь нхъ: церкви 
нри иосольствахъ — вь Берлинѣ, Вѣнѣ, Парижѣ, Лон-
донѣ. Константпнополѣ и Римѣ; кромѣ того, наши церкви 
существуютъ: въ Аѳинахъ, Бернѣ, Дрезденѣ, Копепга-
гснѣ, Мадридѣ, Флореяціи, Стокгольмѣ, Карлсруэ, По 
п Біяррлцѣ, Клкнахъ, Гагѣ, Веіімарѣ, Висбадспѣ, Ирпмѣ, 
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Меранѣ, Щтутгардтѣ, въ Буэносъ-Айресѣ (Южная 
Америка) и близъ г. Ямболи (въ Болгаріи), а въ по-
слѣднее время устроена церковь въ Гомбургѣ и зало-
жена въ Дармпгтадтѣ. Настоятели и даже низшіе чле-
ны причта этихъ церквей (діаконы и псаломщики)— 
въ большинствѣ случаевъ, лица съ высшимъ богослов-
скямъ образованіемъ. Нѣкоторые изъ настоятелей 
церквей (напримѣръ, берлинскій протоіерей о. Алексѣй 
Мальцевъ, лондонскій протоіерей о. Бвгеній Смир-
новъ и протоіерей церкви во Флоренціи о. Владиміръ 
Левицкій и др.) весьма видно заявили себя съ научно-
литературной сгороны, въ рядѣ богословскихъ сочине-
ній и статей о современномъ состояніи ияославныхъ 
исповѣданій и о текущихъ новостяхъ въ духовномъ мірѣ 
Запада, помѣщаемыхъ въ русскихъ духовныхъ изданіяхъ. 
0. протоіерей Мальцевъ, популяризируя ученіе, исторію 
и обрядность православной русской церкви, издалъ нѣ-
сколько сочиненій своихъ на нѣмецкомъ языкѣ. Польза 
отъ этого несомнѣняая, такъ какъ этимъ путемъ только 
и могутъ самя собой разрушаться разные предубѣжден-
ные и неосновательные у ярыхъ приверженцевъ ино-
славія взгляды на православную церковь. 

Среди необъятнаго моря инославія русскія загранич-
яыя церкви мерцаютъ пока точно отдѣльные маяки въ 
океанѣ, но ихъ спасительный и всеоживляющій свѣтъ 
будетъ разгоратьея тѣмъ яснѣе, чѣмъ болѣе окружаю-
щій ихъ инославный міръ, во многомъ уклонившійся 
отъ апостольскаго ученія, будетъ сознавать нужду въ 
разсѣяніи овладѣвающей имъ тьмы вѣковыхъ своихъ 
заблужденій... 

К О П Е Ц Ъ , 


