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Циркулярный указъ
изъ АРХІЕРЕЙСКАГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРК8И 

ЗАГРАНИЦЕЙ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Начальникамъ 

Миссій, настоятелямъ церквей, непосредственно Архіерейскому

Синоду подчиненныхъ.

АРХІЕРЕЙСКІЙ СИНОДЪ РУССКОЙ ПРАВ )- 
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

17/30 августа 1938 года слушая п: опредѣленіе 
Архіерейскаго Собора отъ 13/26 августа 1938 года о ниже
слѣдующемъ порядкѣ произнесенія поминовеній 
забогеслуженіямп:

„НА ВЕЛИКОЙ ЕКТЕНІИ: О Православномъ Епискоці 
ствѣ Церкве Россійскія, о Господинѣ нашемъ Высокопреосвя
щеннѣйшемъ Анастасіи и Господинѣ нашемъ (имя рикь), 
чеотнемъ пресвитерствѣ, во Христѣ діаконствѣ, о всемъ 
причтѣ и людѣхъ, Господу помолимся.

О Богохраникой странѣ Россійстѣй. о Россійстѣмъ 
Царственномъ Домѣ и христолюбивомъ воинствѣ, Господу 
помолимся.

О пособити и покорити подъ нозѣ ихъ всякаго врага л 
супостата. Господу помолимся.

НА СУГУБОЙ ЕК ГЕНІИ: Еще молимся о Православномъ 
Епископствѣ Церкве Россійскія, о Господинѣ пашемъ Вы- 
сокопреосв щеннѣйшемъ Митрополитѣ Анастасіи и о Госпо
динѣ няшемь (имя рѳкъ) п всей во Христѣ братіи нашей,

Еще молимся о Богохранимой странѣ Россійстѣй но 
Россійстѣмъ Царственномъ Домѣ.

Еще молимся о всемъ христолюбивомъ воинствѣ.
ВЪ ОСТАЛЬНОМЪ СОГЛАСНО СЛУЖЕБНИКУ, СЪ 

ДОБАВЛЕНІЕМЪ ПРОШЕНІЯ О СПАСЕНІИ РОССІИ.
КОГДА ПРОИЗНОСИТСЯ ЗАУПОКОЙНАЯ ЕКТЕНІЯ, 

ПРОИЗНОСИТЬ: Еше молимся о упокоеніи душъ усопшихъ 
рабовъ Божіихъ: Убіенныхъ Благочестивѣйшихъ Государя 
Императора Николая Александровича, Государыни Импера
трицы Александры Ѳеодоровны, Благовѣрныхъ Цесарѳвичаи 
Великаго Князя Алексія Николаевича и Великихъ книженъ 
Ольги, Татьяны, Мяріи и Анастасіи и рабовъ Божіихъ.....
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НА ВЕЛИКОМЪ ВХОДЕ: аще іереи, поминать 
Православное Епископство Цѳрквѳ Россійскія, Господина 
нашего Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія, Митрополита 
Кишиневскаго и Хотинокаго, и Господина нашего (имя рекъ) 
да помянетъ Господь Богъ во царствіи Своемъ всегда, ны
нѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

Аще служитъ Архіерей, іереи выносятъ дары 
безмолвно, а Архіерей къ вышеприведенному добавляетъ 
Преосвященныя Митрополиты, Архіепископы, Епископы и 
весь священническій и монашескій чинъ и весь причетъ 
церковный да помянетъ Господь Богъ во царствіи Свое 
всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣково.

Богохранимую страну Россійскую и Россійскій Цар
ственный Домъ да помянетъ Господь Богъ во царсівіи 
Своемь всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

Гонимыхъ и страждущихъ за Православную вѣру, 
создателей и благотворителей святаго храма сего, христо
любивое воинство и всѣхъ православныхъ христіанъ да 
помянетъ Госшдь Богъ во царствіи Своемъ всегда, нынѣ и 
присно и во вѣки вѣковъ.

ПО ОСВЯЩЕНІИ ДАРОВЪ: Въ первыхъ помяни Гос
поди Православное Епископство Пѳркве Россійскія и 
Господина нашего Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія, 
Митрополита Кишиневскаго и Хотинокаго, и Господина 
(имя рекъ) нашего... .

НА ЗААМВОННОЙ МОЛИТВЪ: Миръ мірови Твоему 
ларуй, Церквамъ Твоимъ, священникомъ, Благовѣрнымъ 
Папемъ воинству и всѣмъ людемъ Твоимъ....

Р НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМЪ МНОГОЛѢТСТВОВАНІИ: 
Православное Епископство Церкве Россійскія, 1 осподина 
Высокопреосвященнѣйшаго Анастасія, Митрополита Киши
невскаго и Хотинскато, и Господина (имя рекъ), Богохра
нимую страну Россійскую. Россійскій Царственный Домъ, 
христолюбивое воинство и вся православныя Христіаны, 
Господи, сохрани на многая лѣга.“

II о о г а н о в и л и: 1) изложенный порядокъ произне
сенія поминовеній объявить для исполненія, о 
чемъ послать циркулярный указъ Епархіальнымъ Архіе
реямъ, Началі никамъ Миссій и настоятелямъ церквей, не
посредственно Архіерейскому Синоду подчиненныхъ и 2) 
Предл жить Выс копрѳосвящѳнному Митрополиту Оеофплѵ 
сдѣлать распоряженіе о том ь же по Сѣверо-Американскому 
>іиірополичьему округу.

30 августа-12 сентября 1938 года. Л 799. Сремокіѳ Кар- 

ловцы.
ПРЕДСѢДАТЕЛЬ

АРХІЕРЕЙСКАГО СИНОДА Митрополитъ Анастасій.

ЗА СЕКРЕТАРЯ 
Правитель Дѣлъ 

Синодальной Канцеляріи Гр. Ю. Граббе.

Циркулярный указъ
«зъ АРХІЕРЕЙСКАГО СИНОДА РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРА

НИЦЕЙ Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Нач«льникамъ Духовнымъ Миссій и 

настоятелямъ церквей, непосредственно Архіерейскому Синоду подчиненныхъ.

АРХІЕРЕЙСКІЙ СИНОДЪ РУССКОЙ ПРАВО

СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ЗАГРАНИЦЕЙ

17/30 августа 1938 года слушали: постановленіе 
Архіерейскаго Собора отъ 16/29 августа с. г. о положеніи 
Православной Церкви въ Польшѣ нижеслѣдующаго содер
жанія: ,,1/ Установить повсемѣстное моленіе въ Зарубежно! 
Церкви о страждущихъ братьяхъ въ Польшѣ на воскре
сенье 3/16 октября о. г.; 2) Обратиться отъ имени Собора 
къ Главамъ Автокефальныхъ Церквей, Архіепископу Кен
терберійскому, Лигѣ Націй и общееівенному мнѣнію всѣхъ 
странъ по поводу преслѣдованія православныхъ въ Польшѣ, 
проводимыхъ съ жестокостью, превосходящею гоненія боль
шевиковъ и достойную варваровъ, но не культурныхъ на
родовъ".

Постанов и л и: 1/Во исполненіе Соборнаго опредѣле
нія сдѣлать распоряженіе о совершеніи во всѣхъ церквахъ 
Зарубежной Русской Церкви моленія о сіраждущихъ бра
тьяхъ въ Польшѣ, предложивъ о. о. настоятелямъ моленія 
эти предварять ооотвѣотвующимъ словомъ, для чего въ 
качествѣ матеріала послать при циркулярномъ указѣ крат
кое содержаніе заслушаннаго на Соборѣ доклада К. Н. 
Николаева;

2) Просить Высокопреосвященнаго Предсѣдателя Си- 
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жода написать и разослать воѣ указанныя въ Соборномъ 
опредѣленіи обращенія:

О настоящемъ опредѣленіи послать циркулярный указъ 
всѣмъ Еперхіальиымъ Преосвященнымъ, Начальникамъ 
Духовныхъ Миссій и настоятелямъ церквей, нѳпооред' 
етвенно Архіерейскому Синоду подчиненныхъ, а также про
бить Митрополита Ѳеофила объ учиненіи таковаго же рас
поряженія по всѣмъ церквамъ Сѣвѳро — Американскаго 
Митрополичьяго Округа.

30 августа-12 сентября 1938 года. №778 Срѳмокіѳ Карловци 

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ

АРХІЕРЕЙСКАГО СИНОДА Митрополитъ Анастас'й

ЗА СЕКРЕТАРЯ 

Правитель Дѣлъ
Синодальной Канцеляріи Гр. Ю. Граббе.

Къ положенію Православной Церкви въ Польшѣ

]—Та 1‘е января 1938 года православное населеніе въ Поль- 
шѣ достигаетъ 4.160.000. Волынская епархія заключа

етъ въ себѣ 1.465.000 человѣкъ или 69,8% общаго населенія гу
берніи (воеводства), Полѣсская анархія - 1.115.000 или 77,4°/» 
населенія. Гродненская 736.000 или 51, 3%. Виленская 540.000 
или 25,5% и Варшавско-Холмская 211.000 или 8,570 населенія. 
Населеніе разсѣлено неравномѣрно и па Холмщинѣ и Подлящьм 
разбросано оазисами среди католическаго населенія.

Православная Церковь въ Польшѣ состоитъ изъ 5 епархій и 
кромѣ Епархіальныхъ имѣетъ еще 2 викарныхъ Архіерея. Она 
имѣетъ около 1.300 приходовъ и около 2.500 священно и церков- 
но-служнтелей. Православная Церковь въ Польшѣ обладаетъ пра
вами Автокефальной Церкви, но втихъ правъ за ней не призна
ютъ Русская Церковь - Мать. Сербская Церковь и Русская Зару
бежная Церковь.

Образованіе самостоятельной Православной Церкви въ Польшѣ 
осуществлялось съ большимъ трудомъ внутрнняго характера и соп
ровождалось значительными потрясеніями, борьбой внутри іерархіи 
и даже такимъ событіемъ какъ убійство клирикомъ Митрополита

Георгія въ 1923 году. Въ 1930 году Польское Правительство сог
ласилось па созывъ помѣстнаго Собора, но срокъ не указало н 
Соборъ втотъ до сихъ поръ не созвавъ. За вто время однако была 
произведена подготовительная работа и выработаны законы опре
дѣляющіе положеніе Православной Церкви, и можно было надѣяться, 
что церковная жизнь пойдетъ по нормальному руслу, но втн на
дежды не оправдались. .. , ■—

Въ январѣ 1937 года состоялся Генеральный Синодъ католи
ческаго епископата въ Польшѣ, который въ числѣ задачъ Католн- 
чесиой церкви въ Польшѣ поставилъ соединеніе съ нею православ
наго населенія. Польское Правительство отнеслось сочувственно 
къ этой задачѣ, надѣясь, что населеніе, сдѣлавшись католиками, 
будетъ представлять болѣе преданный Польшѣ влемеитъ. Особенно 
поддержало Правительство вту работу въ пограничныхъ уѣздахъ.

Свою задачу католическая церковь осуществляла при помощь 
так наз. „Восточнаго обряда ', т.е. допуская православный обрядъ. 
Это ново-уніатское движеніе особымъ успѣхомъ не пользуется и 
за 20 лѣтъ образовано 9 приходовъ на Холмщинѣ и около 30 при
ходовъ на Волыни и въ Полѣсьи. Перешло въ унію не болѣе 20.000 
человѣкъ, но одновременно изъ уніи перешло въ Православіе (ви 
Галиціи и Лемковщинѣ) около 30.000. Такимъ образомъ успѣхъ 
етой дѣятельности весьма сомнителенъ.

Ввиду недѣйствительности указанныхъ пріемовъ обращенія 
православныхъ въ католичество рѣшились прибѣгнуть къ друіимъ 
«поообаиъ.

Съ конца 1937-го и особенно съ весны 1938 года, въ пог
раничныхъ областяхъ Волынскаго воеводства, гдѣ дѣйствуютъ спе
ціальныя полномочія администраціи, уже не католическіе миссіо
неры. а власти начали принуждать православное населеніе къ 
принятію католичества. Свое требованіе администрація обосновы
вала тѣмъ, что де православные волынокіе крестьяне въ свое 
время были денаціонализированы Русскимъ Правительствомъ, что 
они исторически являются поляками и потому должны вернуться 
въ католичество Средствами принужденія была угроза выселенія 
изъ пограничной области. „Миссія**  совершалась администраціей 
съ участіемъ полиціи и войскъ пограничной стражи. Несмотря на 
насилія совершаемыя властями, несмотря на то. что нѣкоторые 
коренные жители пограничныхъ селъ за нежеланіе принимать ка
толичество, равно какъ и священники, выселялись изъ ікгряннч- 
■ой полосы, насилія вти не дали большихъ результатовъ Лишь 
немногіе крестьяне (всего около 1.500 человѣкъ) согласились пе
рейти въ католичество, по и они, будучи записаны какі католики.
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продолжали ходить вь православную церковь и каялись передъ 
своими священниками и значительная часть ихъ вернулась въ 
лоно Православной Церкви

Ничтожность результатовъ такого рода воздѣйствія казалось 
временно охладила .миссіонерскую- дѣятельность властей Однако 
вскорѣ она вспыхнула съ новой силой на Холмщинѣ и въ Под- 
лящьк и приняла характеръ прямого гоненія Православной 
Церкви. Въ зтихъ мѣстахъ (Люблинское воеводство) Польскія 
власти давно уже постарались уменьшить число православныхъ 
церквей путемъсокращеннія числа штатныхъ приходовъ. Изъ имѣв
шихся до войны 383 православныхъ храмовъ вь Холмщинѣ, 59 
было разрушено, III закрыто и 150 обращено въ католическіе кос
телы. Къ началу 1938 года вь распоряженіи православнаго на
селенія оставалось 63 довоенныхъ храковъ и нѣкоторое количество 
молитвенныхъ домовъ, построенныхъ за послѣдніе годы. Съ весны 
1938 года Польскія власти неожиданно приступили къ разрушенію 
православныхъ храмовъ и молитвеныхъ домовъ вь Люблинскомъ вое
водствѣ. Въ теченіе только трехъ недѣль въ восточныхъ уѣздахъ 
этого воеводства, по распоряженію властей, было разрушено 114 
православныхъ святынь, въ томъ числѣ 58 закрытыхъ и 56 дѣйст
вовавшихъ. Дѣйствовавшіе святныни обслуживали нештатные при
ходы, созданные духовной властью въ силу настойчивыхъ просьбъ 
православнаго населенія, Вь 51 мѣстахъ, изъ 56 указанныхъ, 
храмы я молитвенные дома находились вслѣдствіе особаго соглаше
нія съ представителями Правительства въ смѣшанной Предсобор
ной Комиссіи, которыми была признана необходимость созданія 
тамъ штатныхъ приходовъ. Всѣ рарушениые святыни обслужи
вали значительное число вѣрующихъ. Вь числѣ 56 разрушенныхъ 
святынь только 5 имѣли меньше 1.000 прихожанъ каждая.

Разрушеніе храмовъ производится самымъ варварскимъ спо
собомъ: неожиданно является отрядъ съ полицейскими и присту
паетъ къ разрушенію, при чемъ иногда не останавливаются передъ 
кощунствомъ даже надъ Святыми Д-рами, не говоря о св. пре
столахъ, иконахъ и другихъ священныхъ предметахъ. Прихожане 
пытающіеся защитить святыни, подвергаются избіеніямъ, арестамъ 
и судебному преслѣдованію. Такому же преслѣдованію • подверга
ются священники за совершеніе богослуженій п удовлетвореніе 
религіозныхъ нуждъ населенія въ нештатныхъ приходахъ. Ихъ 
караютъ штрафами отъ 200 до 1.200 злотыхъ. (1 ам. дол. 5 злот.)

Всѣ попытки православныхъ іерарховъ въ Польшѣ защитить 
свою паству отъ такихъ преслѣдованій не приводятъ ни къ какимъ 
результатамъ. Протесты ихъ остаются безъ вниманія, а посланіе 

къ паствѣ съ призывомъ переносить ниспосланныя ей испытанія ' 
•ъ хрнстіансяимъ терпѣніемъ, твердостью, молитвою и постомъ, 
во распоряженію властей конфисковано.

Передъ гоненіемъ на Православіе въ Польшѣ съ недоумѣніемъ, 
ужасомъ я страхомъ за послѣдствія его для Польскаго Государ
ства, озтаналнваютсл и многіе благоразумные поляки, понимаю
щіе какъ опасно въ наше время воздвигать открытое гоненіе на 
религію, исповѣдуемую нѣсколькими милліонами лояльныхъ граж
данъ Польскаго Государства. Съ особымъ воззваніемъ выступилъ 
противъ этого мѣропріятія Правительства даже уніатскій Галицкій 
Митрополитъ Андрей Шептпцкій. Въ этомъ воззваніи, конфиско
ванномъ влаотамн, онъ порицаетъ дѣйствія Правительства и от
межевывается отъ римо-католическихъ дѣятелей, какъ вдохнови
телей ихъ.

Православное населеніе подавлено этимъ гоненіемъ, произво
димымъ Правительствомъ народа, называющаго себя христіанскимъ 
я претендующимъ на высокій уровень Европейской культуры.

Вмѣстѣ съ тѣмъ православное населеніе проявляетъ исклю
чительную стойкость въ вѣрѣ и преданность Православію и свя
щеннослужителямъ. Къ всему сказанному надо добавить, что Пра
вославная Церковь въ Польшѣ проявляла исключительную лояль
ность въ отношеніи польской власти.

ОБРАЩЕНІЕ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО АРХІЕПИСКОПА ВИКТОРА

ко дню первой годовщины Анти-Коммунистичесяаго 
Комитета въ Сѣверномъ Китаѣ.

Ровно годъ тому назадъ въ жизни эмиграціи Дальняго 
Востока совершилось событіе, которое будетъ имѣть значеніе 
историческое.

При поддержкѣ и подъ покровительствомъ _ Великаго 
Ниппона былъ созданъ мощный союзъ, основной задачей 
котораго стало собираніе всѣхъ духовно-живыхъ силъ эми
граціи подъ знамя Анти-коммунистической борьбы.

Необходимость. такого собиранія зарубежной Руси давно 
же сознавалась лучшими среди эмиграціи, уставшими отъ 

достоянной вражды и раздѣленій. Годъ тому назадъ эта 
ѵдея воплотилась въ жизнь.
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Слава и честь тѣмъ, кто далъ возможность намъ, без
правнымъ и беззащитнымъ эмигрантамъ, имѣть под обное объ
единеніе. Нигдѣ во всемъ мірѣ, кромѣ развѣ Германіи, наши 
братья не имѣютъ такихъ правъ и такихъ возможностей. 
Нашъ долгъ принести глубокую благодарность за это Вели
кому Ниппону и его представителямъ въ Сѣверномъ Китаѣ.

Намъ, эмигрантамъ, даны большія возможности. Отъ 
насъ самихъ зависитъ—какъ мы ихъ используемъ. Кому 
много дано—съ того и спросится.

Опытъ бѣлой борьбы, опытъ всей эмигрантской жизни 
научили насъ, что создать объединеніе, которое въ состояніи 
противоборствовать темнымъ силамъ Коминтерна, невозможно
матеріальными силами. Только духовно-слѣпые не разумѣютъ 
этого. Темной силѣ надо противопоставить силы свѣтлыя. 
Ненависти—любовь. Властолюбію—жертвенное смиреніе. Раб
ству долларамъ—свободу безкорыстія. Только ими и можно- 
создать ту мощную національную семью, которая будетъ, 
способна исполнить историческую задачу, порученную эми
граціи Промысломъ Божіимъ.

Прежде, въ счастливыя спокойныя времена, когда Вели
кая Держава Россійская берегла насъ съ материнской лю
бовью и давала все. что было нам необходимо, высшей 
земной цѣлью нашей было—служеніе Вѣрѣ, Царю и Оте
честву. Но грѣшили и отцы наши, и мы, въ этомъ служе
ніи; и вотъ справедливая и святая воля Божія отняла отъ 
насъ и Царя, и Отечество и разметала насъ по всему міру 
грознымъ знаменіемъ для другихъ народовъ.

Но не до конца оставила нась милость Божія. Святую 
Православную Вѣру и Церковь было дано намъ унести съ 
собой въ Зарубежье. Это безцѣнное сокровище—святое на
слѣдіе прошлаго, опору настоящаго, залогъ свѣтлаго буду
щаго- долгъ нашъ сохранить и передать дѣтямъ нашимъ.

Тамъ, на Руси подъяремной, Церковь Православная 
ушла въ катакомбы, скрылась въ глубинахъ сердецъ, но не 
сдалась, не измѣнила; и здѣсь, за рубежомъ, она одна является 
Стѣной Нерушимой и прибѣжищемъ, недоступнымъ для дья
вольскихъ силъ кр аснаго интернаціонала.

Вотъ почему долгъ нашъ хранить въ сердцахъ Вѣру 
Христову и свято чтить завѣты церковные. Долгъ общій, 
начиная отъ архипастырей и кончая послѣднимъ эмигрантомъ. 
Долгъ этотъ поймемъ—и исполнимъ.

Гнѣвъ Божій отнялъ отъ насъ Царя и Отечество. Ми
лость Божія вернетъ ихъ намъ, когда мы вновь станемъ 

достойна имѣть Царя и Родину, мы безумствуемъ, думая, 
что ихъ можно вернуть человѣческими силами. Только пока
яніе всенародное можетъ открыть намъ врата въ свѣтлое 
будущее. Русь поняла это и кается. Пора и намъ встать на 
тотъ же свѣтлый путь.

Когда же придетъ часъ освобожденія, и подъ могучимъ 
натискомъ единаго Антикоммунистическаго фронта падетъ 
безбожная власть кровавыхт, коммунистовъ, то-да вновь воз
сіяетъ передъ нами вѣковѣчный идеалъ Святой Руси: Вѣра, 
Царь, Отечество. Засіяетъ не какъ надежда, не какъ цѣль, 
а какъ даръ Божій.

Въ этихъ святыхъ словахъ да будетъ основная программа 
всѣхъ анти-коммунистическихъ силъ.

Сегодня, въ день первой годовщины Анти коммунисти
ческаго Комитета Сѣвернаго Китая, вся Православная[паства, 
возглавляемая мною, охвачена живѣйшею р-достью, что рѣ
шительная борьба съ кровавымъ интернаціоналомъ растетъ и 
ширится что подъ знаменами анти-коммунистическаго фрон
та все тѣснѣе объединяются наши братья во все’ ъ раз
сѣяніи. Здѣсь, въ Сѣверномъ Китаѣ было положено начало 
этому объединенію. Былъ показанъ доблестный примѣръ 
всему Зарубежью. Честь и слава тѣмъ, кто потрудился, за
бывая себя, на благо страждущей Родины. Правда влша 
дѣятельность, ваша борьба только еще начинаются. Много 
предстоитъ работы, но тѣ, кто поднялъ см'вло знамя вели
кой борьбы, не свернутъ его прежде полной побѣды.

Вамъ придется провести громадную организаціонную ра
боту строительства русской жизни за рубежамъ, придется 
перевоспитывать многихъ, утратившихъ духовную связь съ тѣми 
свято русскими идеалами, которые создал 1 Великую Россію. 
Придется взять на себя и воспитаніе молодежи въ національ
номъ духѣ, чтобы не погибла она для Родины. Промысломъ 
Божіимъ вы избраны на это высокое, неповто имое въ Рус
ской исторіи, служеніе.

Будьте же достойными совершителями его. Властвуйте 
любовью. Приказывайте примѣромъ. Учите жертвенно :ти, не 
Щадя себя. Безтрепетно защищайте правое дѣло, а главное— 
благоговѣйте передъ Святыней вѣры и Церкви и храните ихъ 
отъ оскверненія. Берегите религіозно нравственную чистоту 
всей Божіей антикоммунистической рати, чтобы не приникли 
въ нее волки въ овечьей шкурѣ, тѣ тайные агенты интерна
ціонала. которые, не жалѣя силъ и денегъ, стараются внести 
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разложеніе въ ваши ряды, стараются сбить вась с путей 
служенія Родинѣ и Церкви.

Въ святомъ служеніи вашемъ будьте выше корыстности, 
выше честолюбія, выше личныхъ счетовъ. Этимъ вы станете 
неуязвимыми. Русь Святую можно создавать только сь чис
тымъ сердцемъ. Огромны^задачи,стоящія передъ вами: послѣд
няя борьба еще впереди, но не бойтесь никого, кромѣ Бога.

Будьте Божьими—и Богъ будетъ съ вами. Съ каждымъ 
днемъ близится побѣда. Съ вѣрой въ эту неизбѣжную по- 
вѣду добра надъ зломъ призываю Божіе благословеніе на 
Ваше служеніе Церкви и Родинѣ. Аминь

Архіепископъ Викторъ.

КЪ РУССКИМЪ ДѢТЯМЪ.
ОБРАЩЕНІЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ВИКТОРА,

архіепископа китайскаго и пекинскаго.
Дорогіе, любимые русскіе дѣти! — Къ вамь, родные мои, 

къ вашему уму, къ чуткой душѣ вашей я обращай мое слово, 
идущее отъ сердца къ сердцамъ вашимъ.

Наравнѣ со всѣми нами, старшими и взрослыми, горячо лю
бящими васъ, вмѣстѣ со всей русской эмиграціей вы, дѣти, 
участвуете въ торжественномъ празднованіи того событія которому 
иѣтъ равнаго во всей исторіи нашего Отечества.

Въ нынѣшнемъ году исполнилось ровно У5О лѣть съ того 
великаго дня, когда Святой Равноапостольный Князь Владиміръ 
просвѣтилъ весь дотолѣ языческій славянскій народъ Божествеи- 
иымь свѣтомъ Вѣры Православной.

Трудно, невозможно безъ глубочайшаго волненія и умиленіи 
перечитывать на страницахъ Исторіи нашей тѣ слова, которыя 
посвящены изображенію равноапостольнаго подвига Князя Влади
міра. Въ эти дни душа невольно улетаетъ кь утренней зарѣ 
исторіи нашей, и мысль силится представить картину Крещенія 
Руси. Попробуемъ и мы съ вами, дорогие дѣти, быстро проне
стись пашей мыслью чрезъ великую исторію Великой Родины 
нашей.

Стоитъ яркій солнечный день — I августа 988 Г°А^В‘ 
Ильномъ городѣ Кіевѣ, на берегу рѣки Днѣпра, этой вуп^ 

ярестол Поавославія окруженный многочисленнымъ ьонм 
РУХ8 ства^Византійскаго, стоитъ Свѣтлый Князь Владимірь и 
ДУ умиленіемъ глядитъ на входящія в рѣку толпы крещающи 
?.іавУяііъ Самъ потрясенный и глубоко взволнованный сознан^^ 
совершаемаго имъ подвига, поднявъ своя і--------

н₽бѵ Князь Владиміръ восклицаетъ;
«Боже сотворявшій небо и землюі Призри на новые 

сіи я даждь имъ. I

°^ИИИаГ0 врага
■ поѵ Г • _ аі’Л впчнн»

глаза и воздѣвъ рУкВ

......................... . _ люди 
пяж п. ии- Господи?" познать Тебя, ‘ Истиннаго Бога, какъ 

познали страны христіанскія. Утверди въ нихь вѣру правую 
а мнѣ ПОмвги, Господи, на супротивнаго врага»

Габы^нѴдѣясь на Тебя, я побѣдилъ его козни».
Такъ дѣти, началась наша Православная Русскаа Вѣра. Такъ 

.ачалось ’и сам’ое Отечество наше. Ибо что првдоіавляла с бой 
Русь ДО просвѣщенія своего свѣтомъ Евангелія? То.1 р
«іѣльныхі и враждовавшихъ между собой славянскихъ племенъ 
1,’оры. очи вынуждены быи оназнть, обращаясь кь 
«Земля наша велика и обильна, но порядка въ ней нѣть, іірихо 
дата княжить и владѣть нами.» к»«іл—въ ію-И вотъ, свершилось надъ Русью великое чудо Божіевъ 
двиг*  Владиміра Святого. Утвержденная имъ Святая Прав‘«явнаа 
Вѣра объединила всѣ славянскія племена, и подъ сѣнью Цер 
Православной образовался одинъ многочисленный, «ильный 
подушный народъ Русскій. Кто же соблюлъ и сохранилъ нашу на

въ течввіЛмыіиіъ вбновъ. поьлѣ отояьвнхъ пир- 
севій, посреди многихъ враговъ, посягавшихъ на нашу Святую 
Православную Русь? — Только Она, наша Церковь наша Вѣр 
Православная, введенная 950 лѣтъ тому назадъ Великимъ, ін 
венъ Владиміромъ Святымъ. Она очистила, освятила и у р 
въ насъ любовь къ Отечеству, сообщивъ ей высшее значеніе и 
силу — въ любви къ Вѣрѣ и Церкви. Сколько породила олагоио 
венная Господомъ Земля Русская дивныхъ и святыхъ Угодниывь 
Божіихъ, просіявшихъ на ней за время ея тысячелѣтней истр 
—Святые Антоній и Феодосій Печерскіе во святомъ город * е 
— на югѣ: преподобный Сергій Радонежскій — въ сердцѣ Косо и, 
близъ Москвы; Святые Угодники Зосима и Савватій на да - 
«ОМЪ, угрюмомъ сѣверѣ; Святые Иннокентій Иркутскій и Іоаннъ 
Тобольскій—въ нашей Сибири, и много-много иныхъ, отъ первыхъ 
святыхъ сѣдой нашей древности до преподобнаго Серафима Саров- 
скаго Чудотворца, просіявшаго на Руси въ новое время. Снятые 

—XI—— X —



Угодники Божіи, всея Россіи чудотворцы Петръ, Алексій и Іона,. 
Филиппъ и Гермогенъ, и съ ними всѣ многочисленные Святые 
Церкви Православной, предстоятъ нынѣ у Престола Господа Силъ, 
моля Его объ избавленіи Россіи отъ ужасной сатанинской в'ласти 
безбожныхъ коммунистовъ-большеви'ковъ.

И мы всѣ глубоко, непоколебимо вѣримъ, что вымолятъ Они 
у Господа спасеніе Россіи.

Подъ покровомъ Вѣры и Церкви Православной вѣками росла 
и крѣпла самодержавная власть помазанниковъ Божіихъ, благо
честивѣйшихъ Царей и вѣнценосныхъ Императоровъ Всероссій
скихъ. Вмѣстѣ съ ними все выше и выше воздвигалось величіе 
Отечества нашего.

Пламенемъ Вѣры святой, отъ Святаго ВлаДиміра идущей, 
были всегда одушевлены Ярославъ Мудрый и Владиміръ Мономахъ, 
Святой Благоверный Великій Князь Александръ Невскій и Дмитрій 
Іоанновичъ Донской. Съ глубокой вѣрой въ непобѣдимую силу 
Креста Господня Великій Князь Іоаннъ III рѣшительно и смѣло 
свергъ татарское иго, которое продолжалось надъ Русью безъ ма
лаго 250 лѣтъ.

Крѣпкая вѣра въ Господа, спасающаго спасла Россію и въ 
тяжкіе дни смуты 1612 пда, воздвигнувъ изъ среды народа 
русскаго Святителя Гермогена и Авраамія Палвцына, Минина м 
Пожарскаго, Прокопія Ляпунова, Скспппа ПІу йскаіе м Ивана 
Сусанина.

И Куликово поле, и поля Полтавское и Бородинское, и мѣста 
чудесныхъ подвиговъ Суворовскихъ чуд< богатырей—и прежде м 
послѣ звука браннаго — оглашались пѣніемъ молитвъ и гимновъ 
церковныхъ, вдохновлявшихъ къ побѣдамъ русскихъ воиновъ.

Такъ создалось подъ покровомъ Церкви Православной и ски
петромъ Царскимъ блистательное м<гущ ст»о Россійской Имперіи.

Обратимся ли мы ко всѣмъ наукамъ и искусствамъ Россій
скимъ. ея просвѣщенію къ блестящей классической повзін и ли- I 
тературѣ ея, предъ которой преклоняется весь міръ, всмотримся : 
ли въ нашу безгранично богатую русскую культуру—мы и здѣсь * 
увидимъ ясно, что вся она родилась и выросла въ стѣнахъ 1 
Святыхъ Божіихъ церквей п монастырей русскихъ, отъ того 
Свѣта Истиннаго, Который просвѣщаетъ всякаго человѣка, гряду- I 
щи го въ міръ (І< анн 1. 9).

Можно сказать, что въ теченіе послѣднихъ двухъ вѣковъ I 
существованія Россійскаго Госутарстга, надъ нимъ создавался ми- I 
лостію Божіею какъ бы великолѣпный куполъ, вѣнчавшій дости-л 
гнутое Россіей могущество.

Но въ эго же время, и именно по причинѣ величаваго роста 
Россіи, итого оплота Вѣры Православной, безпокойно зашевелились, 
««тревожились живущія въ земномъ нашемъ мірѣ темныя безбож
ныя силы сатанизма я разрушенія. Ихъ пугало могущество на
шей Родины, ихъ болѣзненно ослѣплялъ ненавистный имъ свѣтъ 
Божественной Вѣры Христовой, зажженный надъ Русью Святымъ 
Равноапостольнымъ Княземъ Владиміромъ.

И задумали сыны діявола погасить этотъ Свѣтъ Предъ такъ 
называемой «Великой» французской революціей а особенно послѣ 
нея, были мобилизованы всѣ злыя и темныя силы саганистовъ, 
чтобы задушить въ сердцахъ довѣрчивыхъ и простыхъ Русскихъ 
людей Святую Вѣру Христову, отторгнуть ихъ отъ Церкви Право
славной. воздвигнуть между ними братоубійственную борьбу.

И пролилась чистая кровь Вѣнценоснаго Помаз нника Божія, 
Императора - рыцаря, Царя-Мученика, злодѣйски убіеннаго вмѣстѣ 
съ Его Августѣйшей Семьей, Полилась кровь пастырей Церкви 
Православной, кровь лучшихъ Русскимъ людей—военныхъ и граж- 
дапскпхъ.огъ генераловъ и министровъ Государя Императора до 
скромныхъ Рускихъ рабочихъ крестьянъ.

Свершилась Святая и Справедливая воля Господня. Да не 
возропщемъ на Нее. Наказываетъ Господь Русскихъ людей за то, 
что отвернулись они от Него и отъ Церкви Его. По вѣримъ, что 
и наказывая Россію, Господь не хочетъ ея гибели. Вѣримъ мы, 
что исполняются уже сроки гнѣва Господа на насъ. Воздвигнута 
уже могучая борьба противъ безсовѣстныхъ, безбожныхъ комму
нистовъ, обм номъ и насиліемъ захватившихъ власть надъ Россіей 
и, проливающихъ въ ней рѣки крови и слезъ. На нашихъ ілазахъ 
началась сокрушительная война противъ коммунизма, и великія 
могущественныя державы Востока и Запада объединились въ этой 
борьбѣ.

11 внутри многострадальной нашей Родины, и внѣ ея созда
ются многочисленныя организаціи людей, готовыхъ беззавѣтно 
отдать свою жизнь на борьбу съ безбожниками

И въ дни памяти Крещенія Руси, оіъ имени всѣхъ стар
шихъ и взрослыхъ Русскихъ людей, горячо любящихъ Бі га, Цер
ковь и Родину, я обращаюсь къ вамъ дорогіе родные русскіе 
дѣти, юноши и дѣвушки, съ призывомъ: будьте едины со всѣми 
нами въ этой крѣпкой и вѣрной любви; всей душой, всѣми мы
слями и чувствами своими будьте вмѣстѣ съ тѣми, кто борется 
противъ коммувизма. Знайте п твердо помните, что онъ всегда 
несетъ съ собой кровь насилія, мракъ и разрушеніе.

—ХіП—
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УКАЗЪ
изъ Архіерейскаго Синода Русской Православной Церкви заграницей 
Преосвященному Виктору, Архіепископу Китайскому ■ 
Пекинскому.

Архіерейскій Синодъ Русской Православной Церкви загра
ницей 17/30 августа 1938 года с л у ш а л и: Постановленіе 
Архіерейскаго Собора отъ 16/29 августа 1938 года о возве
деніи Вашего Преосвященства въ санъ Архіепископа.

Постановили: Послать Вашему Преосвященству 
указъ о возведеніи Васъ въ сенъ Архіепископа.^

24 сентября — 7 октября 1938 года. № 916. Сремскіе 
Кар.ювцы. п р Е д с ѣ д д т Е л |, архіерейскаго синода (-) 

МИТР()ІІ О.ІИТЪ АП А < Т АСІЙ.
ЗА СЕКРЕТАРЯ Правитель Дѣдъ

Синодальной Канцеляріи (-) гр. Ю. ГРАББЕ.

Вѣрьте, вмѣстѣ съ нами, что недалеки уже день освобождсаія 
Россіи отъ ига коммунистовъ, прекрасный и радостный день воз
вращенія вашего на воскресшую Родину.

Воспитывайте же в себѣ духъ любви къ ней, твердо помня, 
что спасеніе ея заключается прежде всего въ беззавѣтной предан
ности Богу и Церкви Православной.

Тамъ, на безграничныхъ просторахъ Россіи есть много взрос
лыхъ и много дѣтей, которыхъ большевицкая власть давно от
торгла отъ Церкви и Вѣры Христовой, сдѣлавъ этихъ людей пер
вобытными и грубыми язычниками.

Эти люди, какъ древніе язычники славяне болѣе всего нуж
даются въ просвѣщеніи ихъ свѣтомъ Евангелія.

И если въ вашихъ душахъ, дорогія дѣти, бу іетъ ярко горѣть 
этотъ свѣтъ, то вы смѣло, бодро и радостно понесете его всѣмъ 
тѣмъ, кто ждетъ его .и нуждается въ немъ. По возвращеніи ва
яемъ въ освобожденную отъ большевиковъ Россію ѣы, своими 
дѣтскими и юношескими руками зажжете въ сердцахъ вашихъ 
обездоленныхъ братьевъ и сестеръ снятое пламя Вѣры въ Спаси
теля-Христа и въ спасающую благодатную силу Ею Святой Церкви.

И тогда милостію Божіей» повторится на Руси, бывшее 950 
лѣтъ тону назадъ,—подвигъ Святаго. Князя Владиміра: вашей 
вѣрой, вашей мыслью, словами вашими во имя Христа свершится 
воскресеніе Россіи.

Да будетъ же надъ вами, дорогія дѣти, всегда и вездѣ Божіе 
благословеніе и Бвжія милость. Аминь.

Архіепископъ Викторъ

Значеніе Династій Романовыхъ 
для Россіи

(Рѣчь произнесенная проф. С. М. Широкоюровымъ въ 
россійскомъ Домѣ въ Пекинѣ, 3 ю Іюля въ память З^о-тгв 
лѣтія Дома Романовыхъ).

(Окончаніе)
Не было отрасли государственной дѣятельности, гдѣ- 

©нъ не проявилъ бы себя Царемъ-реформаторомъ. Онъ соз
далъ новые армію и флотъ. Онъ построилъ новый прави
тельственный аппаратъ, въ которомъ мѣсто каждаг» был" оп
редѣлено согласно табели о рангахъ, согласно самой системѣ 
аппарата, согласно его царской волѣ и способностямъ людей. 
Идея эта не была нова, но проведеніе ея въ въ жизнь б ло дѣ
ломъ Петра. Имъ была проведена реформа мѣстнаго управ
ленія п создана новая система самоуправленія. Немало тру
да было положено на реформу земледѣлія, промышленности 
и торговли. Къ концу его царствованія населеніе возрасло 
до 25 милліоновъ т. е. удвоилось со времени окончанія смут
наго времени.

Внѣшняя форма введенія новыхъ порядковъ, і.акъ, 
напримѣръ, ношеніе иноземнаго платья и стрижка вол съ, 
была ярко насильственной, но такой же насильственной 
была форма проведенія и другихъ его мѣропріятій, какъ, 
напримѣръ, обязательная служба для дворянъ, обученіе 
наукамъ и ратному дѣлу, упорядоченіе религіозныхъ 
дѣл, организація науки и еще мн гое другое. Видимо такая 
форма вынуждалась не только порывистостью личности 
Царя, но и временемъ. Всѣ эти мѣры и форма проведенія 
ихъ вызвали оппозицію, особенно со стороны обиженнаго 
родовитаго боярства и нѣкоторыхъ у прямо настроенныхъ 
обывателей.

Несмотря на эго, Петру до конца его бурной жизни— 
он умеръ будучи только 52 лѣтъ, въ 1725 г. настолько 
удалось укрѣпить новый порядокъ вещей, что въ теченіе 
послѣдующихъ шестидесяти лѣтъ можно было продолжать 
намѣченную имъ работу Въ періодъ между 1727 - 1742 г. 
было сдѣлано нѣсколько попытокъ измѣнить начатый путь, 
какъ это случилось при опытахъ захвата политической 
власти отдѣльными группами, титулованной знатью и нѣм
цами, при Екатеринѣ I, Аннѣ Іоанновнѣ и правительницѣ
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Аннѣ Леопольдовнѣ, но всѣ эти попытки тѣмъ или инымъ 
путемъ были разрушены и дальнѣйшее движеніе продол
жалось по вѣхамъ государственнаго строительства, поста
вленнымъ Царями.

Несмотря на иностранное происхожденіе Екатерины Ве- 
еЯ желаніе привить Россіи идеи французскихъ 

* '■ ’ ФуВЬ» огонь чуждыхъ русской романовской идео, 
созданная система оказалась сильнѣе, и этой Императрицѣ 
пришлось идти ранѣе намѣченнымъ путемъ.

Къ концу 18-го вѣка Россія начала собирать богатые 
пл .ды, посѣянные Петромъ въ видѣ повой организаціи 
юс,\ дарсгва. .’учшпмъ доказательствомъ мудрости этой 
оисіемы является то. что населеніе сіраны' со времени 
послѣ смерти Петра на порогѣ 19 в, т. е.. приблизительно, 
а /5 лвтъ, оказалось удвоеннымъ, достигнувъ 50 мил

Весь періодъ, начиная съ Царя Павла Петровича и 
кончая царствованіемъ Государя Николая Александровича,

НЛ пРотяжеши 120 лѣіъ, ознаменовался псключитель- 
вйчѵялки!^Ы0СТЬ^ ВожДей-Парей Будучи глубоко пндп- 

идуальными, всѣ они неуклонно проводили въ жизнь ту 
идею, которая была заложена первымъ русскимъ царемъ, 
Иваномъ Грознымъ, а развита первыми Романовыми и 
маткМипѵ1ЛпІСи™ н2 -;шло СОЗДАТЬ ИДЕЮ ВЫДУ- 

, ' • ■'^А'^ЬНУЮ СИС/1ЕМУ — нужно привести е.е въ
д -гсівіе и только тогда сна сдѣлается жизненной. Вотъ 

то і и сдѣлали Романо; ы. Своею дѣятельносіыо они 
разили идею, приспособляя ее кт потребностямъ быстро 
растущаго населенія и государства, воплотили ее въ жизнь, 
а Царь сталъ первымъ солдатомъ и слугою имперіи - цар
ства, ея вождемъ, реформат» ромъ, примирителемъ, отцомъ 
народа и даже мученикомъ. Онъ сталъ душою Россіи ко- 
торую нельзя отдѣлить отъ Россіи и Россію нельзя от
даніи отъ нея. Въ этомъ т и заключается величіе за- I 
олуіь и значеніе Династіи Романовыхъ.

Едвнсіво идеи на протяженіи трехсотъ лѣтъ опредѣ
ляетъ собою разительную картину преемственъ сти въ 
п1.тйГ<іъЬН0СІ" Романовых'Ь- За рѣдкими исключеніями каж
дый царь, принимая бразд .і правленія изъ рукъ своего , 
предшественника, продолжали его дѣло такъ, какъ будто- 
оы не было перерыва людей. Жила Династія и Россіи бы
ло спокойно даже при перемѣнѣ вождя. Только при этихъ 
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условіяхъ было возможно проводить въ жизнь государствен
ные планы, выполненіе которыхъ нерѣдко брало десяти
лѣтія, а иногда и столѣтія. Приведу три яркихъ примѣра.

1. Концентрація земельной собственности въ рукахъ 
небольшого числа людей въ исторіи народовъ явленіе до
вольно обычное и въ нѣкоторыхъ условіяхъ чрезвычайно 
вредное съ государственной точки зрѣнія. Нерѣдко это 
обозначаетъ грядущій развалъ государства. Въ Россіи это 
случилось въ 16 вѣкѣ. Ни одно государство не сумѣло 
такъ безболѣзненно провести планъ обратной передачи 
земли тѣмъ, кто па ней работаетъ, какъ это было сдѣлано 
въ Россіи. Въ двадцатомъ вѣкѣ уже почти не оставалось 
былыхъ въ 16-мъ вѣкѣ громадныхъ земельныхъ владѣній, 
гдѣ смѣнялись арендаторы и бездомные рабочіе, не имѣв
шіе никакой привязанности къ землѣ. Начали съ того, что 
крестьянъ прикрѣпили къ землѣ, чѣмъ, они и получили 
на нее извѣстныя права. Эти права охранялись государ
ствомъ. Можно отмѣтить, чю попытка дворянъ землевла
дѣльцевъ захватить крестьянъ въ личную зависимость осо
бенно уевлилась при сам й «либеральной» императрицѣ, 
Екатеринѣ Великой, но это было остановлено сначала им
ператоромъ Павломъ, а затѣмъ—Алексапдрсмъ Первымъ. 
Въ 1861 і’. путемъ выкупной операціи, земли были пере
даны въ собственность крестьянамъ па основѣ нѣкотораго 
ограниченія во владѣніи. Наконецъ закопъ о выдѣлѣ на 
отруба проведенный Столыпинымъ въ первомъ десятпл іѵгіп 
настоящей) вѣка сдѣлалъ крестьянъ свободными собствен
никами земли. Эта колоссальная реф >рма, занявшая три 
столѣтія, была неоднократно прерываема разными собы
тіями — смутнымъ временѳу ъ, неурядицами 18 вѣка, напо
леоновскими войнами, крымской коалиціонной войной, ре
волюціей 1905 г. и др., но она была доведена до конца. 
Послѣ этого моглп остаться только такія крупныя земель
ныя владѣнія, которыя имѣютъ особое промышленное и го
сударственное значеніе.

2. Поразителенъ по своей продуманности план развитія 
россійской промышленности, разработанный Царемъ Нико
лаемъ Павловичемъ. Зная, что успѣхъ его зависит от двухъ 
факторовъ, а именно—финансовой устойчивости и—наличія 
подготовленнаго кадра инженеровъ, он проводитъ финан
совую реформу и создаетъ высшія техническія учебныя 
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заведенія, когда еще нѣтъ въ наличности крупной про
мышленности. Воспитавъ два поколѣнія инженеровъ, госу
дарство даетъ ихъ промышленности, которая въ девянос
тые года при ростѣ своемъ, оказывается снабженной тех
ническимъ персоналомъ —генеральнымъ штабомъ индуст
ріализаціи — и такимъ образомъ промышленность можетъ 
расти бѳзпрепятсівенно. Этотъ великій государь одинъ изъ 
первыхъ въ мірѣ понимаетъ все значеніе желѣзныхъ до
рогъ и проводитъ первую опытную дорогу отъ Петербурга 
до Царскаго села (закончѳпе въ 1836 г ). когда англичане 
и французы ешѳ путаются въ теоретическихъ дискуссіяхъ 
о пользѣ и вредѣ дорогъ. Благодаря правильно понятому 
положенію, черезъ 80 лѣтъ удалось построить сѣть желѣз
ныхъ дорогъ въ 78 тысячъ километровъ, которая тогда 
являлась длиннѣйшей въ мірѣ.

3 Зная необходимость народнаго образованія. Петръ 
Великій намѣчаетъ плань его проведенія и первымъ дѣ
ламъ,—учрежденіе двухъ техническихъ учебныхъ заведе
ній и Императорской Академіи Наукъ. Послѣдней предо
ставляется высшее руководство движеніемъ науки. Она 
была открыта въ в 1727 г. Только при ея наличіи было 
возможно создать первоклассные университеты и другія 
высшія учебныя заведенія, а затѣмъ—среднія учебныя за
веденія и подготовить сотни тысячъ народныхъ учителей: 
для осуществленія всеобщаго народнаго образованія. Тако
вое возможно было бы ввести въ 1921 г., еслибы не прои
зошла внутренняя смута, унесшая большую часть личнаго 
состава учебныхъ заведеній. Въ то же самое время страна 
оказалесь покрытой болѣе чѣмъ 2 1/2 тысячами среднихъ 
школъ. Помимо 12 университетовъ, было создано свыше 50 
высшихъ техніічесхъ учебныхъ заведеній, значительное чис
ло спеціально- женскихъ высшихъ школъ, параллельныхъ 
мужскими, н рядъ высшихъ частныхъ учебныхъ заведеній 
Надъ всей этой системой образованія стояла Императорская 
Академія Наукъ, культивировавшая чистую науку и имѣв
шая подъ своимъ руководствомъ такія ученыя учрежденія, 
какъ Пулковская Астрономическая Обсерваторія, Николаев
ская Физическая Обсерваторія, рядъ музеевъ и другихъ 
спеціальныхъ установленій. Въ ея составѣ работало свыше 
500 ученыхъ спеціалистовъ Весь этотъ двухсотлѣтній планъ 
былъ систематически и блестяще проведенъ, благодаря. 

достоянной наотойчивоси Династіи Романовыхъ, и Россія 
ни была обезпечена не только въ отношеніи всеобщаго на
роднаго образованія, но и въ отношеніи дальнѣйшаго раз
витія наукъ. Въ рядѣ научныхъ отраслей Россія 20го вѣка 
оказалась далеко перегнавшей другія страны и русскіе уче
ные становились научными руководи гелями міровой науки. 
Изъ этихъ трехъ примѣ ровъ видно, что только при непре- 
рывнооіи и строгой преемственности работы Парей оказы
валось возможнымъ проведеніе долголѣтнихъ плановъ, а 
безъ плановъ было еы невозможно достигнуть искомыхъ 
результатовъ..

За триста лѣтъ россійскій стягъ Династіей Романо
выхъ былъ укрѣпленъ и донесенъ до береговъ Тихаго и 
Ледовитаго океановъ, пустынь Центральной Азіи, горнаго 
барьера отдѣляющаго насъ отъ Индіи. На югѣ, перешаг
нувъ черезъ Кавказъ, Россія продвигалась въ Персію, на 
западѣ она дошла до областей плотно заселенныхъ запад
ными славянами и германцами. Если не считать эфемер
ной Монгольской Имперіи 13 вѣка, Россія стала величай
шей континентальной имперіей, извѣстной исторіи человѣ
чества. Рядъ оборонительныхъ и по своему характеру пре
дупредительныхъ войнъ, а иногда и наступательныхъ 
войнъ, вынужденныхъ жизненными потребностями всей 
Имперіи, неоднократно ставилъ передъ Россіей тяжкія 
испытанія и каждый раз:. она выходила изъ нихъ не ос
лабленной, а укрѣпленной. Даже въ случаѣ неудачъ, она, 
учась и готовясь къ будущимъ побѣдамъ, получала новыя 
преимущества. Къ истеченію трехсотлѣтія Династіи Россія 
обладала сильнѣйшей арміей и искуссиѣйіпимъ флотомъ.

Она была въ состояніи остановить наступленіе трехъ 
сильныхъ противниковъ и въ 1917 г, она была готова имъ 
нанести смертельный ударъ. Доведи Дин стія Романовыхъ 
до конца это испытаніе, ея миролюбіе и чувство христіан
ской справедливости не допустили бы міръ до современ
наго состоянія фактически непрѳкращаюшейоя войны, вотъ 
уже въ теченіи двадцати лѣтъ. Съ военной традиціей Пет
ра Великаго и Суворова, подъ водительствомъ Романовыхъ, 
Россія выработала свою собственную большую стратегію. 
Мало имѣется европейскихъ столицъ, которыя не видѣли 
императорскихъ армій и нѣтъ морей, гдѣ русскій флотъ не 
появлялся на славу Россіи.
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За послѣднее столѣтіе, усиліями династіи, въ Россіи 
<ылп произведены такія реформы, которыя совершенно пе
реродили государство. Особенно много было сдѣлано царемъ 
Николаемъ I (1925—1855). Безъ лишняго шума и публич- 
жоотп, его усиліями были подготовлены и люди и планъ 
дальнѣйшихъ реформъ быстро и легко проведенныхъ его 
сыном: крестьяне получили землю и полное освобожденіе 
•гъ личной зависимости, вся Россія получила по тогдашнимъ 
понятіямъ самый совершенный судъ, земство и городское 
еамоунравиеніе. такъ что въ 1914 г, оказалось уже возмож
нымъ введеніе волостного земства, а городскія самоуправ
ленія вступили въ полосу устойчивыхъ бюджетовъ и'Пла
номѣрной работы по благоустроенно городовъ. Заботами Ди
настіи и ея давленіемъ на весь првитѳльсівенный аппа
ратъ населеніе получило не только инструкторовъ по са
мымъ различнымъ отраслямъ промышленной дѣятельности, 
но и кредитъ государственнаго банка, открытый каждому, 
кто моги хоть чтонибудь создать, ограничивъ тикимъ обра
зомъ частные банки въ их стремленіи къ наживѣ за счетъ 
населенія. Зажиточность населенія поднялась настолько что 
трехъ- милліардный бюджетъ государства покрывался и 
населеніе не страдало отъ налоговой) обложенія

Съ 1800 г., т. е. менѣе чѣмъ за 120 лѣтъ, населеніе 
возросло олѣе, чѣмъ въ три съ половиною раза, съ 50 до 
185 милліоновъ, идя далеко впереди другихъ европейскихъ 
державъ Все эго оказалось возможнымъ только при условіи 
самаго широкаго привлеченія всѣхъ слоевъ населенія и 
всѣхъ людей, способныхъ хотя бы что нибудь дѣлать бе
режливо охраняемыхъ закономъ и заботою самихъ Импе
раторовъ. Эта реформаторская дѣятельность но своимъ по
слѣдствіямъ едва ли была менѣе значительна, чѣмъ Пет
ровскія реформы. Наконецъ, необходимо отмѣтить харак
терную черту Династіи Романовыхъ, которая имѣла гро
мадное воспитательное значеніе для всего народа, а имен
но гуманное, отеческое отношеніе ко всѣмъ, даже къ тѣмъ, 
кто пытался свалить самую Династію.

Въ каждомъ государствѣ группа недовольныхъ сла
гается изъ четырехъ основныхъ элементовъ а именно: (1) 
тщеславцевъ, которые не умѣютъ найти приложенія своимъ 
вожделѣніямъ, а также тѣхъ, кто страдаетъ порокомъ стя
жательства и на пути своемъ встрѣчаетъ твердую удер- 

въЮДХ’удХТв^и в03ла^“щ(^Ъй33і 

.то отвѣтственность на правительство, и, каковоцъ ( ) ° 
костныхъ агентовъ вражескихъ державъ. Въ ^ссш всѣ 
»тп группы были представлены, усиливаясь и осллбл>1^°ь 
въ разныя эпохи, но ^неизмѣнно образуя либо °КРЫ^' ли
бо открытую фронду, направленную противъ Дин. спи іо 
мановыхь Естественно, что чѣмъ интенсивнѣе шли измѣ_ 
ненія въ государствѣ, особенно ростъ культуры, іѣм .. боль 
ше оказывалось недовольныхъ. Со временъ царя Ивана 
Грознаго и Смутнаго времени тщеславны изы и і у ловли 
ной знати всегда выступали противниками Царя.

За три съ половиною столѣтія мы встРь’Іае^.яѵй°^Х 
мидіями Курбскихъ. Долгорукихъ, Голицыныхъ, 1Шуйокг . 
Мстиславскихъ, Трубецкихъ,, Нарышкиныхъ, Кропоікі шыхъ 
Львовыхъ, Толстыхъ. Ихъ число возрастаетъ ввл^®ніе“а. 
обласканныхъ иностранцевъ, какъ Минихи, >сі і ■ •
лены, Гейдены. Когда они были вынуждены У«тУ‘*игьорі*  
низующему началу, они скрылись въ подполье масонскихъ 
ложъ и ихъ развѣтвленій, а еще позже-въ тай іыя рево 
люціонныя организаціи Чаоть ихъ всегда оо^валась на 
поверхности, захлебываяоь въ интригахъ при Дворѣ, н 
одинаково анархически ненавидя династію, съ лВлОВ‘ІН“ 
16 го вѣка ихъ рать возрастаетъ отъ нрнсоед '.ненія об и 
павшихъ недовольныхъ дворянъ, которые не сумѣли пр 
впособиться къ новымъ условіямъ жизни послѣ оовоб-іжде 
жія крестьянъ. Далѣе к нимъ присоединяю.ся люди Р« 
ныхъ сословій, не получившіе достаточно объемистаго об 
разованія и не достигшіе пониманія государство 1 
просовъ. Туда жн пошли юные энтузіасты изъ учащейся 
молодежи, а также инородцы, особенно поляки и Р • 
а позже-грузины и армяне. Наконецъ, въ эгу раі 
развращенные пропагандой рабочіе. Тайные иностранные 
агенты тоже нашли среди нея благодарное поле, 
вимости отъ эпохи, измѣнялись идеи, объясненія п Ц 
вверженія династіи, по сущность оставалась одна и та-же, 
—свергнуть Династію Романовыхъ.

По отношенію ко всѣмъ этимъ недовольнымъ смертная 
казнь примѣнялась только въ рѣдкихъ случаяхъ п юл 
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тогда, когда они прибѣгали къ вооруженному насилію или 
пытались непосредственно подорвать впасть Цари и все 
государство.

Обычными же мѣрами были временная изоляція, со
держаніе на казенный счета въ «мѣстахъ ссылки а особен
но — увѣщеваніе въ разныхъ формахъ, включительно до 
личной*  бесѣды Царей сь недовольными. Даже такой актъ, 
ка:,ъ масонскій военный бунтъ 1825 г. (гакъ называемыхъ 
«декабристовъ») окончился казнью только пяти заговорщи
ковъ и ссылкою части другихъ въ ибирь; убійство импе
ратора Александра II имѣло еще меньшія послѣдствія для 
заговорщиковъ: подавленіе революціи 1905 г. нисколько не 
затронуло либераловъ, п дготовлявшпхъ ее, развращая на
селеніе своей демагогической пропагандой. Такой способъ 
гуманныхъ царей не можетъ сравниться съ жестокостью 
временщика—иностранца Мнних въ первой половинѣ 18 
вѣка, не говоря уже о разгулѣ революціонной жестокости 
соціалистовъ и коммунистовъ.

Наиболѣе суровая расправа сь бунтарями и интрига
нами при Петрѣ Великомъ у Наргова, ознакомившагося съ 
Архивсмт Т йныхъ Дѣлъ Петра, въ защиту царя вызвала 
восклицаніе: «Ахъ, если бы когда нибудь случилось фило
софу разобрать архивъ т йныхъ дѣлъ его, вострепетали 
бы отъ ужаса, что вдѣлывалось противъ сего Монарха.» Не 
то-ли самое приходи юя воскликнуть и намъ, когда мы 
знакомимая теперь, изъ документог.ъ и мемуаровъ, съ подг 
польной дѣятельностью враг въ династіи? Мы можемъ 
только преклониться передъ отеческой гуманностью всехъ 
Царей Романовыхъ, думавшихъ не о себѣ, а о Россіи, какъ 
сказалъ Петръ Великій передъ боемъ: (А о Іетрѣ вѣдай
те, что жизнь ему не дорога, жила-бы Россія ) Его братъ, 
Царь Иванъ Алексѣевичъ сь опасностью для ж ізни на
стаивалъ передъ бунтовщиками о подчиненіи ихъ Петру. 
Парь Николай Павловичъ лично руководилъ подавленіемъ 
масонскаго мятежа а декабрѣ 1>25г., онъ же въ 1831г. на 
Сѣнной площади въ Петербургѣ во время холернаго буніа, 
открывъ грудь свою передъ пятитысячной толпой, бросилъ 
ей вызовъ и морально подавилъ ее. Императоръ Адек- 
сандрръ II, послѣ того, какъ его карета была разбита пер
вой брошенной бомбой, идетъ помочь ранѳпнымь и смер
тельно поражается разрывомъ второй бомбы.

Таковъ же смыслъ послѣдняго приказа по Арміи 
(мартъ 1917 г.) императора Николая II, а въ манифестѣ было 
сказано: «Во имя горячо любимой Родины, призываемъ всѣхъ 
вѣрныхъ сыновъ Отечества къ исполненію долга передъ 
нимъ...», а оканчивается онъ словами: «Да поможетъ Гос
подь Богъ Россіи».

Всѣ эти государи знали много больше, чѣмъ это каза
лось людямъ, не посвященнымъ во всѣ тайны. Воѣ эти го
судари относились съ отеческой мягкостью къ заблудшимъ 
и помогали имъ исправиться.

Эгот духъ Царей Романовыхъ создалъ въ народѣ пред
ставленіе о Царѣ какъ объ отцѣ народа, защитникѣ и пѣ
стунѣ его, а въ дальнѣйшемъ тотъ же духъ способствовалъ 
укрѣпленію идѳп личной свободы подданныхъ Царя, кото
рые получали поддержку въ своихъ добрыхъ начинаніяхъ 
и могли достигнуть самыхъ высокихъ постовъ въ государ
ствѣ. какъ въ правительственномъ аппаратѣ, въ арміи м 
флотѣ, такъ и въ другихъ самыхъ разнообразныхъ обла
стяхъ полезной дѣятельности.

Династія Романовыхъ, сохранивъ индивидуальность 
пародовъ, населяющихъ Имперію, своею дѣятельностью 
провела въ жизнь, укрѣпила и развила идею русскаго го
сударства. Она создала величайшую имперію и подняла 
народъ на высоты, съ которыхъ руководится культура все
го человѣчества. Своимъ личнымъ примѣромъ она воспита
ла въ подданныхъ чувсіво Православной справедливости, 
уваженіе къ личной свободѣ и любовь къ Россіи. г1еперь, 
когда мы еще переживаемъ новое п тяжелое смутное вре
мя, наше будущее не омрачено тѣмъ, что у насъ петъ сво
ей династіи. Она жива въ выношенной традиціи Романо
выхъ и въ лицѣ членовъ Императорскаго Дома. Мы вѣримъ, 
что когда будетъ изжита смута, они не откажутъ ими лю
бимой і оссіп вернуться на престолъ предковъ, понявъ, что 
Россія была тяжко больна. Великія традиціи Династіи Ро
мановыхъ, безъ которыхъ нѣтъ Россіи, помогутъ возсоздать 
и Россійскую Имперію.

Проф С. М. Широкогоровъ.
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Письмо Св. Василія Великаго

Якъ Аѳанасію Епископу Анкирскому.
ѣкоторые пришедшіе къ намъ изъ Анкиры (а ихъ много, 

трудно3 даже и перечислить; притомъ всѣ говорятъ единогласно), 
извѣстили меня, что ты любезная глава (какъ почтительнѣе вы
разить мнѣ вто), не съ пріятностію и не по обыкновенію своему 
вспоминаешь обо мнѣ. Но меня, какъ извѣстно тебѣ, не поражаетъ 
ничто человѣческое; всякая перемѣна не неожиданна для человѣ
ка, который давно извѣдалъ немощь естества и удобство паъ одной 
противоположности переходить въ другую. Поэтому не ставлю того 
въ велико, если измѣнилось нѣчто въ нашихъ отношеніяхъ, и 
вмѣсто прежней себѣ чести слышу теперь укоризны и оскорбленія. 
Показалось же мнѣ дѣйствительно страннымъ и необычайнымъ 
твое ко мнѣ до того измѣнившееся расположеніе, что гнѣваешься 
и досадуешь на меня; даже, какъ говорятъ слышавшіе, грозишь 
мнѣ чѣмъ-то. Угрозамъ втимъ, скажу правду много я смѣялся. И 
совершенно сталъ бы ребенкомъ, если бы убоялся подобныхъ ст
рахованій. Страшнымъ же и много озабачивающимъ почелъ я то, 
что твоя во всемъ точность,-которая, какъ былъ я увѣренъ, соб
людена къ утѣшенію Церквей, быть опорою правой вѣры и сѣме
немъ древней и истинной любви.-столько заимствовалась изъ нас
тоящаго положенія дѣлъ, что хулы какихъ ни есть людей для 
тебя важнѣе дознанаго обо мнѣ долговременымъ опытомъ, и ты безъ 
доказательствъ увлекаешься въ нелѣпыя подозрѣнія. Что еще го
ворю: въ подозрѣнія? Кто негодуетъ и грозитъ, какъ сказываютъ

И. П. Митрофановъ

Библіографическая справка объ отцѣ 
Іакинѳѣ Бичуринѣ

Начальникѣ Девятой Духовной Миссіи въ Пекинѣ.
■Россіи Китай извѣстенъ былъ издавна. Первое, сохра

нившееся на письмѣ, опредѣленно его касающееся, русско® 
упоминаніе мы находимъ въ ,,Хожденіи за три моря“ (1466" 
1472) тверского купца Аѳанасія Никитина (2-ое прил. къ 
6-му тому Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей). Въ ХУІІІ 
в, у насъ появляется довольно обширная печатная литература 
о Китаѣ, начиная съ изданной въ 1730 г. въ С.-Петербургѣ 
Академикомъ Байеромъ на латинскомъ языкѣ, подъ загла- 

вто о тебѣ, тотъ, по видимому, обнаруживаетъ въ себѣ гнѣвъ не 
подозрѣвающаго, но ясно и неоспоримо уже увѣрившагося.

Но, какъ сказалъ я, причину сего приписываю пастоящ у 
времени. Ибо великій ли былъ трудъ, чудный мой, исреговор ь 
со мною, о чемъ бы то ни было, въ краткомъ письмѣ, какъ бы 
одному на одинъ, или, если не хотѣлъ довѣрить подобнаго дѣла 
письму, вызвать меня къ себѣ? А если непремѣнно Должно было 
вывести дѣло наружу, и неудержимость гнѣва не давала времени к 
Хчкѣ: то можно было къ объсненію со мною употребить по
средникомъ кого либо одного изъ людей близкихъ п 
хранить тайну. Но теперь кому изъ приходящихъ, къ вамъ по 
ва₽кой бы то ни было нуждѣ, не разглашаютъ, будто бы пишу и 
слагаю что-то зловредное? А, какъ утверждаютъ, пеРесвазы“а“Х 
рѣчи твои слово въ слово, тобою употреблено это самое рѣченіе

Но сколько ни думаю самъ съ собою, ни чѣмъ не могу объяс
нить себѣ втого. Почему приходитъ въ умъ и такою рода мысль, 
не изъ еретиковъ ли кто, злонамѣренно подписавъ мое имя подь, 
своими сочиненіями, огорчилъ правоту вѣры твоей, и вынудилъ 
Т тебя такое слово? А что писано мною противъ осмѣлившихся утвер
ждать. что Сынъ и Богъ въ сущности не подобенъ Богу и Отцу, 
или противъ говорившихъ хульно, что Духъ Святый есть тварь 
произведеніе, - на то, конечно, не согласился бы произнести сей 
укоривны ты, который подъялъ великіе и славные подвиги за пр.- 
вославіе. Но самъ ты разрѣшишь мое недоумѣніе, если соблаговолиш 
ясно сказать имя того, кто ввелъ тебя въ огорченіе противъ меня.

віемъ „Мивешп 5іпісит“ въ двухъ томахъ, китайской грам
матики, съ лексикономъ, воспроизведеніемъ іероглифовъ и 
обширными комментаріями.• и краткихъ замѣтокъ вродѣ „ис
торическихъ, генеалогическихъ и географическихъ прим >ча- 
ній‘* къ „Вѣдомостямъ”, 1731 г., подъ заглавіемъ: „Исторія 
Хины или Китайская’4. Большая часть_ этихъ произведеніи сос
тояла изъ переводовъ западно-европейскихъ книгъ Находимъ 
мы среди нихъ, впрочемъ, и нѣкторые самостоятельные ком
ментаріи. и рядъ переводовь непосредственно изъ китайскихь 
и маньчжурскихъ источниковъ, каковыми мы обязаны, прежде 
всего, бывшимъ въ Китаѣ въ составѣ Духовныхъ Миссіи 
1729,’ 1745 и 1772 годовъ сперва-студентамъ. потомъ-пере
водчикамъ: Ларіону Рассохину, особенно Алексѣю Леонтьеву 
(19 трудовъ) и Алексѣю Агаѳонову.

Все это, однако, послужило лишь отдѣльными камнями 
'фундамента для того планомѣрнаго, обширнаго зданія, кото-
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Законоучитель и два министра.

Ш инистръ народнаго просвѣщенія и оберъ - прокуроръ 
1Я7П^Г святѣйІІІ«го синода графъ Д. А. Толстой въ концѣ 
іо7і) года ревизовалъ учебныя заведенія, въ Курскѣ.

На послѣднемъ урокѣ въ мужской гимназіи Д. А. вошелъ въ 
пятый классъ, гдѣ занимался законоучитель. Съ графомъ была 
блестящая свита: два члена совѣта министра-оба въ лентахъ и 
звѣздахъ попечитель петербургскаго учебнаго округа тайный со- 
бпГжійЪ фп.НЪ’Б₽аДЕе' попечитель харьковскаго учебнаго округа, 
бывшій профессоръ химіи петербургскаго университета А А Вос
кресенскій и другія лица.

- Продолжайте вашъ урокъ, - сказалъ Толстой законоучи
телю, и всѣ пригитовились слушать.
•>л ^Е°НОу,1ПТеЛЬ ‘ Д°сто»очтенііый протоіерей, прослужившій уже 
н?пДЬ ’ нЪ ву₽і;К0Й ,,имназіи и въ Послѣдніе годы свей службы 
получившій много самыхъ лестныхъ отзывовъ о своемъ преподава
ніи отъ попечителей округа, профессоровъ харьковскаго унпвер- і 
ъитетэ, бывшихъ депутатами па экзаменахъ, отъ члена главнаго 
правленія училищъ Могилянсьаго, по высочайшему повелѣнію . 
производившаго строгую ревизію гимназій, нисколько не сму
щаясь и даже съ особымъ оживленіемъ продолжалъ урокъ. Онъ і 

.хотѣлъ занять вниманіе высокихъ посѣтителей особымъ предме
томъ, не разработаннымъ въ катехизисѣ митрополита Филарета и > 
спрашивалъ учениковъ о числѣ смыслѣ и значеніи такъ называе
мымъ церковныхъ заповѣдей. Отвѣты гимназистовъ были очень

рое отецъ Іакинѳъ Бичуринъ воздвигъ многолѣтнимъ рядомъ 
своихъ работъ къ познанію Россіей? ея величайшаго сосѣда. I 
„Постоянными трудами", какъ изображено на его надгроб
номъ памятникѣ въ Александро- Невской Лаврѣ, онъ поэтому 
д иствительно. „заслужи^?, мѣсто въ исторіи'' - въ качествѣ I 
основоположника русскаго научнаго китаевѣденія. Далеко I 
ушло оно впередъ съ тѣхъ поръ, еще дальше ушла исторія I 
за минувшее столѣтіе. Фактическая сторона описаннаго о. ! 
Іакинѳомъ измѣнилась иногда до неузнаваемости, наука про- ] 
лила новый свѣтъ на рядъ изслѣдованныхъ имъ вопросовъ, I 
переводы его - а большая часть его трудовъ относится именно 
къ области переводовъ - устарѣли. Не устарѣло, однако его I 
глубокое пониманіе Китая и жителей послѣдняго; - ключъ къ I 
нему, - едва-ли не первому изъ русскихъ, - дало о. Іакинѳу тэ |і 

бойки, вѣрны и содержательны, законоучитель увлекался все болѣе 
и болѣе, самъ дополнялъ и разъяснялъ даваемые отвѣты и до про
битія звонка продолжалъ дѣйствовать въ томъ же духѣ. Возвра
тился овъ домой веселый, разсказывалъ о томъ, что ревизія сошла 
прекрасно, что ни одинъ изъ гимназистовъ даже не заикнулся въ 
отвѣтѣ и проч.

А между тѣмъ было слѣдующее.
Графъ Д. А. Толстой, слушая во время ревизіи трактаты о цер

ковныхъ заповѣдяхъ, хмурился, видимо, недоумѣвалъ, даже пожи
малъ плечами и не промолвилъ ни одного слова. Несмотря на пре
красныя познанія пятиклассниковъ, ни звука одобренія пли по
хвалы не вырвалось изъ его устъ. Только все сильнѣй и сильнѣй 
закручивалъ онъ свои маленькіе черные усики. Александръ Абра
мовичъ Воскресенскій, впдя такое настроеніе министра, который 
былъ довольно веселъ въ другихъ классахъ, прямо-таки вздыхалъ 
на весь классъ. Нашъ директоръ стоялъ мрачнѣе тучи.

Вышедши изъ класса, министръ сурово обратился къ дирек
тору съ слѣдующими словами:

— Что за странный урокъ слышалъ я сейчасъ? Вѣдь въ пя
томъ классѣ ученики, кажется, должны изучать катехизисъ9

— Катехизисъ, ваше сіятельство, — почтительнѣйше доло
жилъ Жаворонковъ.

— Ну, вотъ! А между тѣмъ изъ катехизиса мы ничего и не 
слышали на урокѣ, рѣшительно ничего х

искреннее расположеніе къ нимъ, которымъ онъ навсегда про
никся. Посколько ихъ отражаютъ его труды,- таковые инте 
реса никогда не потеряютъ; сохранять они его и какъ свидѣ
тельства очевидца извѣстнаго періода жизни Китая и его 
окраинъ. Наряду съ этимъ, значеніе руководства сохраняется 
до сихъ поръ не только за такимъ самостоятельным ь сочи
неніемъ, какъ “Историческое обозрѣніе ойратовъ или калмы 
ковъ", но и за нѣкоторыми частями переводнаго “Собранія 
свѣдѣній о народахъ, обитавшихъ въ Средней Азіи“, посколько 
въ отношеніи соотвѣтствующихъ китайскихъ источниковъ не 
появилось, до сихъ поръ, никакихъ новыхъ изслѣдованій.

Вся цѣнность оставшихся неизданными трудовъ о. Іакинфа 
можетъ обнаружиться только послѣ классификаціи и изученія, 
которыя этотъ обширный матеріалъ до сихъ поръ ждетъ. Если 
притомъ, приведенный ниже списокъ печатныхъ работъ о. Іа
кинфа можетъ почитаться достаточно полнымъ (если, можетъ
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Это было совершенно вѣрно. Въ катехизисѣ нѣтъ трактата • 
церковныхъ іяповѣдяхъ. Мы, гимназисты, изучали о нихъ по вя- 
пнскамъ законоучителя.

— Такъ вотъ, - продолжалъ Толстой: —отвѣчали о какихъ-то 
неизвѣстныхъ мнѣ ааповѣдяхь, называли ихъ, кажется, церков
ными. Я о нихъ нигдѣ не читалъ и ихъ не знаю. А вы? -отнесся 
онъ къ директору.

— И я также, ваше сіятельство,—въ первый разъ слышу...
— А вы, Александръ Абрамовичъ?
—Ничего о такихъ заповѣдяхъ не зналъ и не знаю, понятія 

не имѣю.
При этомъ даже потрясъ головою престарѣлый попечитель 

учебнаго округа, который долженъ быль хорошо знать церковныя 
заповѣди, какъ бывшій семинаристъ, прошедшій богословскій курсъ 
съ отличными успѣхами и предназначенный къ отправленію въ 
духовную академію, но «сбѣжавшій» на естественный факультетъ 
университета.

Къ фонъ-Брадке, какъ лютеранину, нечего было, конечно, и 
обрщаться. Министръ такъ закончилъ спою рѣчь:

— Странно, очень странно все эго. Видимое дѣло,—препода 
ваніе вѣроученія въ здѣшней гимназіи поставлено несоотвѣт
ственно съ программой и не такъ, какъ,это, во всякомъ случаѣ, 
слѣдовало бы!

Какъ бы то ни было, а церковныя заповѣди не шли вонъ 
изъ головы графа. Не успѣлъ онъ повидаться съ преосвященнымъ

— —---------------------------- -----------------------------------------------
быть, и не исчерпывающимъ)-, то списокъ его рукописей явля
ется только приблизительнымъ, на основаніи опубликованныхъ 
отрывочныхъ указаній. Какъ бы то ни было, одно сопоставле
ніе въ хронологическомъ порядякѣ какъ тѣхъ, такъ и другихъ, 
уясняетъ ходъ мысли ихъ автора Идя отъ,-кстати наиболѣе 
близкихъ къ Россіи,-периферій Китая къ Китаю Собствен-І 
ному.-отъ отдѣльныхъ монографій къ общимъ списаніямъ иI 
сводкамъ,-онъ анализъ наблюдаемыхъ явленій завер шаетъ, пос-І 
тепенно, такими синтезами, какъ .Статистическое списаніе! 
Китайской Имперіи4' и ..Китай въ гражданскомъ и нразствен-! 
номъ СОСТОЯНІИ".

Пополнится долженъ, со временемъ, конечено также! 
списокъ матеріаловъ, - особенно данными еще неизданными,-! 
къ біографіи того замѣчательнаг > русскаго самородка, какимъ! 
былъ о. Іакинѳъ. Онъ быль лично извѣстенъ ГОСУДАРЮ и| 
многимъ выдающимся современникамъ, и значительность егД

-Сергіемъ, какъ обратился къ нему съ вопросомъ:
— Ваше преосвященство, есть церковныя заповѣди?
— Есть!—твердо и не запинаясь отвѣтилъ онъ.
— Сколько же ихъ?
— Девять.
— Но, вѣдь, могло бы быть ихъ и девяносто девять!
— Совершенно справедливо, ваше сіятельство, если бы святая 

.церковь установила, то могло бы быть и такое число заповѣдей, 
іакое вы изволили сказать.

—Какъ же такъ: я—оберъ-прокуроръ святѣйшаго синода, и 
не знаю церковныхъ заповѣдей?!

Этя слова были произнесены Толстымъ сердитымъ голосомъ я 
-съ большимъ недовольствомъ, но на кого именно, трудно было по
нять; болѣе всего, вѣроятно, на архіерея, что тотъ не поддержалъ 
оберъ-прокурора въ незнаніи имъ церковныхъ заповѣдей. Но Сер
гій, нисколько не смущаясь, отвѣтилъ на послѣднюю фразу такъ:

— Это неудивительно, сіятельнѣйшій графъ, недоумѣніе, ваше 
раврѣшается очень просто. Вамъ, въ періодъ вашего ученія, не 
преподавали объ этихъ заповѣдяхъ.

— Все это прекрасно,—возразилъ Д. А., нервно подергивая 
плечами: но нужно ли о заповѣдяхъ этихъ проходить не въ ду
ховномъ, а свѣтскомъ учебномъ заведеніи—въ классической гим
назіи? Я вполнѣ убѣжденъ, что вашъ законоучитель вышелъ за 
предѣлы программы!

Но епископъ отпарировалъ и этотъ ударь.

трудовъ была ими оцѣнена еще при его жизни. Книги 
его продавались уже тогда не дешево, а съ тѣхъ поръ съ 
каждымъ годомъ становятся все сольшей библіографической 
рѣдкостью, особенно въ совершенныхъ экземплярахъ: въ боль
шинствѣ не хватаетъ приложеній, картъ, иллюстрацій.

Рѣдкостью, такимъ образомъ, сталъ и литографированный 
портретъ о. Іакинѳа, помѣщенный передъ титульнымъ листамъ 
его ,.Записокъ о Монголіи 4 (1828) подъ видомъ ..благороднаго 
китайца въ лѣтнемъ одѣяніи *.  Какъ извѣстно, о. Іакинѳъ 
въ Пекинѣ ходилъ въ китайскомъ платіи, а такъ какъ 
члены Духовныхъ Миссій, до Тяньцзинскаго договора 1858 
г., числились на (обязательномъ) богдыханскомъ иждивеніи 
и опредѣлялись въ китайскіе классные чины, то онъ имѣлъ 
право на головной уборъ чиновника съ шарикомъ цвѣта, со
отвѣтствующаго его рангу.
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— Я думаю, что нужно. Въ катехизисѣ, который изучаютъ, 

гимназисты, на вопросъ: что значитъ вѣровать въ церковь? — 
между прочимъ сказано: <и повиноваться ея заповѣдямъ>. Слѣ
довательно, законоучитель счелъ необходимымъ объяснитъ въ 
классѣ, что же такое заповѣди церкви, или церковныя.

Разговоръ перешелъ на другіе предметы, но отличался су
хостью со стороны оберъ- прокурора.

Трудно повѣрить, что пріѣхавъ отъ архіерея съ визитомъ къ 
губернатору Толстой не утерпѣлъ и опять говорилъ о церковныхъ 
заповѣдяхъ, а между тѣмъ это было именно такъ. Мало того*  
будучи въ понедѣльникъ на ревизіи въ женской гимназіи, онъ 
спросилъ тамошняго законоучителя:

Воспроизведеніе этого портрета прилагеатся къ нас
тоящей справкѣ. Онъ отличается наибольшимъ сходствомъ, 
по отзыву Н. Щукина въ его статьѣ объ о. Іакинѳѣ въ “Жур
налѣ Министерства Народнаго Просвчщенія'* за 1857 г. (№ 9, 
стр. 125). Тамъ же указано, что изъ другихъ трехъ портре
товъ его - неудачны: писанный масляными красками въ Ир
кутскѣ живописцемъ Васильевымъ и другой, литографирован
ный Теребеневымъ: лучшій-третій, писанный тоже масляными 
красками, но и онъ уступаетъ приложенному къ „Запискамъ 
о Монголіи* 1 * **

ТРУДЫ ОТЦА ІАКИНѲА БИЧУРИНА.
1) Н А П Е Ч А Т А Н Н Ы Е:
А) ОСНОВНЫЯ СОЧИНЕНІЯ:
1) - Отвѣты на вопросы, которые Г. Вирстъ предло

жилъ Г. Крузенштерну относительно Китая. - СПБ., тип. 
Лмп. Воспит. Дома, 1827. - 63+1 стр. То же въ ,,Сѣверномъ

— Вы, батюшка, въ какомъ классѣ проходите съ ученицами 
о церковныхъ заповѣдяхъ?

— Имѣю честь доложить вашему сіятельству, — отвѣчалъ за
коноучитель: — что объ игомъ мы не проходимъ, такъ какъ въ 
программѣ на этотъ счетъ не, имѣется соотвѣтствующихъ указаній. 
Но если будетъ угодно вашему...

— Ничего этого не надо!—рѣзко прервалъ батюшку министръ.- 
Вы дѣлаете правильно, и такъ поступайте.

Какъ бываетъ въ подобныхъ случіяхт.кто то изъ собесѣдни
ковъ министра, узнавши о недовольствѣ его по поводу церковныхъ 
заповѣдей, успѣлъ сказать, что законоучитель мужской гимназіи, 
по св< имъ пріемамъ преподаванія, очень устарѣлъ... Толстой, уѣз-. 
жая изъ Курска, передалъ о томъ, что въ Петербургѣ онъ ска

жетъ ректору духовной академіи, чтобы тотъпредложилъ окончив- 
шімъ курсъ кандидатамъ мѣсто законоучителя курской гимназіи, 
и когда такой найдется, то немедленно будетъ назначенъ.

Сообщили обь этомъ и нашему батюшкѣ, къ его глубокой 
скорби и печали.

Ш.

Прошло 18 лѣтъ. Въ зданіе гимназіи вступилъ для ревизіи 
министръ народнаго просвѣщенія И. Д. Дели новъ, съ не менѣе 
блестящей свитой. Графъ обходился со всѣми мило и привѣтливо, 
расточалъ поклоны направо и налѣво Кто же его встрѣтила? 
Тотъ же директоръ Д. Г. Жаворонковъ и тотъ же законоучитель, 
оставшійся на службѣ, потому что изъ Петербурга на его мѣсто 
никто не іірівхалъ. Онъ служилъ законоучзтелемь и въ то время, 
когда Толстой спалъ уже могильнымъ сномъ вь землѣ сырой, а 
всего прослужилъ послѣ обѣщанія министра уволить его еще не 
менѣе, какъ 31 годъ!

И, несмотря на тяжелый инцидентъ съ Толстымъ, нашъ ба
тюшка твердо продолжалъ держаться того правила, чіо н<удобно 
въ присутствіи высокихъ посѣтителей вести обыкн< в<нный урокъ, 
по программѣ, а необходимо угостить ихъ чѣмъ-либо особеннымъ. 
Какъ и при Деляновѣ ученики VIII класса, начавъ отвѣчать о 
Пасхѣ немедленно же заговорили, съ оживленнымъ участіемъ са
мого законоучителя, о пасхаліи, толковали о такихь терм пахъ,

Архивѣ* 4, 1827 г. № 29 и 30 (Воспроизведено на стр. 332-378 
,,Китая“, 1840 г., см. ниже № 11).

2)- Описаніе Тибета въ нынѣшнемъ ею состояніи, съ 
картой дороги изъ Чснъ-ду до Хліссы. Непеводъ съ к >тай- 
скаго.-СПБ. въ тип Имп Воспит. Дома 1828, сто.: ХХУ1 + 
+ 223 + 4 ненум. - Посвящено: ..Ея Сіятельству княгинѣ 
Зинаидѣ Александровнѣ Волконской урожденной княжнѣ Бѣ- 
лоседьско - Бѣлозерской - усерднѣйшее приношеніе Перевод
чика,  (Цѣна: 2 р 50 к. сер )*

Кромѣ карты, къ этому сочиненію приложенъ видъ (въ 
краскахъ) „Будалинскаго дворца съ сѣверо западной частью 
Хлассьг*  снятый „съ Тибетскаго подлинника въ уменьшен
номъ видѣ*'.

Французскій переводъ и критика этого,- перваго напечатан
наго въ Россіи,-труда о Тибетѣ появился подь слѣдующимъ 
заглавіемъ: „Оезсгірііоп сіи ТиЬеі, ігабиііе раггіеПетепі сіи 
сЬіпоІв еп гивве раг Іе Р. НуасіпіЬе ВіісНоипп, еі (Іи гиззе еп 
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■іжовы «вруцѣлѣто», «эпакта», «ключъ границъ», залетѣла даже 
въ астрономію. Деляновъ самъ вошелъ въ общую бесѣду, остался 
доволенъ тѣмъ, что пришлось ему послушать нѣчто, такъ ска
зать, незаурядное...

— Благодарю васъ, благодарю, батюшка... Утѣшили меня ста
рика! Мы съ вами хоть и немного поспорили насчетъ астрономія, 
ме ото не бѣда, не бѣда... Освѣжили меня!

Старецъ - законоучитель былъ такъ утѣшенъ благодарностью 
министра, что въ день его выѣзда изъ Курдки трогательнѣйшимъ 
•бразомъ въ гимназической церкви, въ присутствій II. Д Деляаова, 
всѣхъ учащихъ и учащихся мужскій и женской гимназій от-лу- 
жиль молебенъ «въ путь шествующимъ» съ проволглапіі-ніі мъ 
«сіятельнѣйшему болярину» многолѣтія. Несказанно б.ііг- дир'лъ 
за это добрый министръ, даже поцѣіовалъ руку у о. ірі>т>і|"Я а 
веѣмъ педагогамъ, горячо пожпм іль руки Пе забылъ даже и выст
роившихся и державшихъ руки по шваль служителей, нопрощів- 
■ксь съ ними поклономъ.

Какъ видите—свыше всякой мѣры взволновали оберъ-проку- 
рара святѣйшаго синода графа Толстого церковныя заповѣди въ 
классномъ ихъ преподаваніи.

А. Танкоіъ

Ггапсаіз раг М ООО (Еугіез); зоі^пеизетепі геѵие еС соггідёе 
хмг Г огістіпаі сИіпоіз сотріёіёе еі ассотра^пёе сіе поіея рчг 
М. КІаргоіЬ... Рагіз, сіе ІДтргітегіе Коуаіе. 183 , стр: 2 
ненум. + 280, съ приложеніемъ воспроизведен’й бы д ;-у о- 
мянутыхъ: карты и вида.

3) - Зчписки о Монголіи, сочиненныя монахомъ I к м 
ѳвмъ. Съ приложеніемъ карты Монголіи и розныхъ <-.ъ
(4 раскрашенные рисунка на отдѣльныхъ листахъ) СПБ ві. 
тип. Карла Крайя, 1828; т. I, ч. I и 11, стр XII 4 230 I т. 

.11, ч. III и IV. стр УІ 4- 339 + I.
Передъ титульнымъ листомъ портретъ о I к-но г Бччу- 

рині. (Цѣна: 4 рубля сер.). - Рецензія: М. Погодина в • М >с- 
ковскомъ Телеграфѣ'1. 1828 г.. Ф4 10

Это сочиненіе переведено на нѣмецкій языкъ подъ ■’а'- 
. лавіемъ: - “НуакіпіЬ, - Цепкдѵйг8і§;кеііеп ІіЬег 8іе ліопор 
,1еі, аиз 8ет КизяізсЬеп ѵоп К. Ег. ѵ. Н. Вог^ МІС Кягіе ипЗ 
, ,4 Коіогіегіе КозійтіаГеІп, Вегііп, 1832и.-Есть указаніе и на

Современный Іерусалимъ
^^руриялъ „Св. Земля11 посвящаетъ современной Палестинѣ 

мнтересную статью.
Еврейская религія имѣетъ нѣсколько интересныхъ сектъ: самая 

древнѣйшая—Самаряне: остатки ихъ (около 200 человѣкъ) живутъ 
къ Наблусѣ—древнемъ Сихемѣ и возглавляются первосвященникомъ. 
Они до сего времени, въ теченіи 2500 лѣтъ сохранили чистоту 
вровв; на Пасху, на священной горѣ Гаризимъ, они совершаютъ 
ритуальное жертвоприношеніе древняго Израиля.

Они признаютъ только'Пятокнижіе написанное на древнемъ 
арамейскомъ языкѣ на овечьей кожѣ братомъ Моисея Аарономъ, 
макъ говорятъ они, но на самомъ дѣлѣ значительно позже. Они 
■ теперь ненавидятъ евреевъ такъ же сильно, какъ ненавидѣли 
ихъ во времена Христа.

Секта Сефардинъ, бѣжавшая изъ Испаніи въ 1492 году въ 
Палестину, привезла съ собой Каббалу-вто мистическое толкова
ніе Библіи.

Секта Ашиенази, евреи изъ Бухары, евреи изъ Самарканда, 
евреи Іемениты. говорящіе между собой по-еврейски и по арабски; 
въ прошломъ столѣтіи переселившіеся изъ пустыни южной Аравіи 
евреи—Хассиды, употребляющіе въ своихъ синагогахъ тѣ же свя-

. французскій переводъ того же сочиненія у Іерэмонаха Нико
лая (Адоратскаго): “О I. Бичуринъ1*,  Казань, 1886, стр. 87.

4) - Описаніе Чжунгаріи и Восточнаго Туркгістана въ 
древнемъ и нынѣшнемъ состояніи. Переведено съ китайскаго 
монахомъ Іакинѳомъ.-СПБ ., въ типографіи Карпа Края. >829, 
ч. I, стр ХБѴІ4-90-Ч. II, стр. 93 4- 270 4" 1 4-: 4 раскрашен
ные рисунка на отдѣльныхъ листахъ (Цѣна: 2 руб. сер.).

Ъ)-Описаніе Пекина, съ приложеніемъ плана сей столицы, 
снятаго въ 1817 году. Переведено съ китайскаго монахомъ 
Іакинѳомъ. -СПБ., въ типографіи А. Смирдина, 1829, - стр. 
ХУІ 4- 130 4- 2. - (Цѣна 7 руб. сер.).

Въ основу этого труда вошло китайское описаніе, подъ 
заглавіемъ „Чэнь Юань Ши Лэ*',  изданное въ 1788 г.
- Вышеупомянутый, нынѣ крайне рѣдкій, планъ, на двухъ 
листахъ, въ краскахъ, съ русскими и французскими надпи
сями, былъ плодомъ личныхъ, вь теченіе цѣлаго года, измѣре
ній о. Іакинѳа и , отличается (для его времени), по его собст- 
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щенныя ганцы, какъ и дервиши—все это тѣ евреи, что составляли 
еврейское населеніе Палестины до начала массовой эмиграціи ев
реевъ за послѣднія двадцать лѣтъ изъ Россіи, Полыни и Германіи.

Около Яффы евреями, эмигрировавшими изъ Россіи послѣ 
революціи 1905 года построенъ городъ Тель-Авивъ, исключительно 
еврейскій городъ, богатый и благоустроенный, въ которомъ на ули
цахъ и въ магазинахъ вы постоянно встрѣчаете евреевъ, говоря
щихъ по-русски.

Евреи эмигранты, для которыхъ декларація Бальфура сдѣлала 
Палестину «Національнымъ домомъ», раскинули сѣть своихъ ко
лоній но всей Святой Землѣ; среди нихъ очень много земледѣль
ческихъ колоній. Вь числѣ эмигрантовъ не мало коммунистовъ, и 
они всѣмъ рѣшительно—образомъ жизни, одеждой, нравами, воз
зрѣніемъ на Бога и религію—рѣзко отличаются отъ евреевъ, на
селявшихъ Палестину при туркахъ.

Исламъ объединяетъ арабовъ и бедуиновъ осѣдлыхъ и кочу
ющихъ; всѣ они. за малымъ исключеніемъ, Сунниты; среди кочу
ющихъ бедуиновъ (въ небольшомъ числѣ) сохранилось христіанство, 
принятое ими въ первые вѣка христіанской эры.

Христіанскіе народы обладаютъ въ Святой Землѣ величайшими 
святынями всего христіанскаго міра; мусульмане всегда почитали 
Іерусалимъ мѣстомъ поклоненія, такимъ жѳ святымъ, какъ Мекка 
■ Медина Сквозь великолѣпіе мечети ель-Сокра (ошибочно назы
ваемой мечетью Омара) видится какъ бы призракъ храма Соломо

венному указанію, тѣмъ, что „по полнотѣ, вѣрности и пра
вильности, донынѣ есть единственный въ Европѣ*'  („Москви
тянинъ", 1849 г., № 8, стр. 90).

Рецензіи на этотъ трудъ о. Іакинѳа появились въ , Сѣ
верной Пчелѣ1', (829 г., № 116 и въ „Московскомъ Телег
рафѣ-, 1829 г., № 30.
Вторымъ изданіемъ онъ вышелъ въ Пекинѣ, изъ Типогра
фіи при Россійской Духовной Миссіи, въ 1906 г. (стр. УІ 4 
102 4 I) безъ плана.

„Описаніе Пекина" о. Іакинѳа переведено на французскій 
языкъ, подъ заглавіемъ: Ье Р. НуасіпіЬе.-ВезсгірПоп сіе Рёкіп, 
аѵес ііп ріап сіе сеііе сарка1е,-1га<1иіі Зи гиззе раг М. Реггу 
сіе РІ?Пу, _8і. РёіегзЬоиг-т 1829, іп 8 о-Іеромонахъ Николай 
(Адоратскій) упоминаетъ еще нѣмецкій переводъ (?)-въ: „0. 
I. Бичуринъ", Казань, 1886, стр. 90

Исторія первыхъ четырехъ хановъ изо Дома Чин- 
висова, съ приложеніемъ карты походовъ ихъ въ юювосточной 

іа — той Святая Святыхъ, по которой плачутъ евреи у «стѣны 
■лача» въ Іерусалимѣ и до сего дня:

«О храмѣ, который разрушенъ» возглашаетъ плакальщикъ.
«Мы сидимъ въ одиночествѣ и плачемъ» отвѣчаютъ плачущіе.
4 стѣнахъ, которыя ввспраш ргнуіы», опять возглашаетъ 

•къ.
«Мы сидимъ въ одиночествѣ и плачемъ»—отвѣчаютъ ему.
Плачутъ евреи потому, что, хотя храмъ и быль отстр енъ 

послѣ, но Ковчега Завѣта съ херувимами въ в<мъ уже не было; 
оиъ исчезъ въ 586 году до Р. X., когда Навуходоносоръ сжегъ 
храмъ.

Не только простые арібы, но и болѣе культурные люди ду
маютъ. что въ пещерахъ подъ бывшимъ храмомъ Соломона нахо
дится м Ковчегъ Завѣта и всѣ Сокровища древняго храма.

Эти громадныя п-щеры Сол<мона пли «Царскія киМ'ноломни», 
какъ ихъ называетъ истерикъ I сифъ Флавій были открыты слу
чайно, лѣтъ 60 Тому назадъ, анілі.чаннномь Барклей Онъ гуляя, 
обходилъ древнія стѣны Іерусалима со своей собакой Подойдя къ 
Дамасскимъ воротамъ, онъ замѣтилъ чго собака исчезла. Огь 
возвратился и сталъ звять собаку по им<пи; она вылѣзла изъ 
водъ стѣны и лаяла. Паролей увядѣлк входъ въ подземелье, скры
тый кустами, камнями и соромъ На другой день <нъ пришелъ 
къ этому мѣсту въ обществѣ нѣсколькихъ человѣкъ и всѣ они 
спустились въ подземелье. При свѣтъ факеловъ они увидѣли, что

7) -=.^^.Сань-Цзы Цзинъ или Троеслчвіе съ литографи
рованнымъ {замѣчательно воспроизведеннымъ] китайскимъ 
текстомъ. Переведгно съ китайскаго м\.нах мъ 1<кчнѳомъ- 
СПБ.,-печатано въ тип. X. Гинца. 1829, стр. 4483 іп 4»

Второе изданіе'. Печинъ, тип. при Пекинской Русской 
Дух. Миссіи 1908 г. стр. ІІІ487. Ц. 1 руб.

8) -Исторія Тибета и Хухун >ра съ 2282 іода до Р. X. 
до 1227 іода по /. X. съ картою на разные періоды сей 
исторіи. 11ер>в(деиа съ кит> йскаы мон'хомъ Іакинѳомъ Би
чуринымъ.-СГ\Б.’, при Имп. Акад. Наукъ 1833. ч. 1. стр. XXI 
4258; ч. II, стр. 1X4 259.

Рецензія этого, получившаго одобреніе Академіи, сочи
ненія, напечатана Шмидтомъ въ ея ..Чтеніяхъ4, 
1831 г., >6 I. — Ссылка: въ (л. РаисЬіег, „СЫпе 
Мосіегпе" 1953, Рагіз, стр 668.

Р) - Историческое обозрѣніе Ойротовъ или Калмыковъ 
съ ХУ столѣтія до настоящаго времени. Сочинено монахомъ 
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«хэдятся въ бѣлоснѣжномъ, мсжусотвенно сдѣланномъ подземелья 
-мещерѣ, такой большой, что размѣры ея терялись въ темнотѣ.-

Теперь ети пещер.ч всегда посѣщаются масонами; и масоны, 
со всѣхъ странъ свѣта съѣзжающіеся въ Іерусалимъ, имѣютъ 
здѣсь свои ночныя засѣданія. Каждый масонъ знаетъ о существо
ваніи втихъ пещеръ, т. к. они считаютъ, что строители храма Со
ломона были первыми масонами, которые и брали камень удиви
тельной бѣлизны изъ этихъ пещеръ для постройки храма за 1010 
лѣтъ до Р. X.

Это подземелье тянется на.громадное пространство подъ ста
рымъ городамъ. Оно имѣетъ боковые ходы и понижается въ нѣко
торыхъ наіірзв ігніяхъ, открывая новыя и новыя пещеры. Ввод
номъ мѣстѣ х дь упирается въ глухую заложенную камнями,,стѣну.

Не меньш й интересъ предстѣвлясіъ тунель царя Езекіи (700 
л. до Р X. I кегорый онъ велѣіь спѣшно прорыть, отъ источни
ка Божіей Матери до Силоама который въ древности находи лея 
въ стѣнахь города когда царь Ассирійскій (’еннахиримъ осадилъ 
Іерусалимъ, п городу гр зила опасность остаться безъ воды. Онъ 
рѣшилъ также засыпать и скрыть отъ непріятеля источники за 
•тѣнями города какъ о томъ свидѣтельствуетъ II книга Парали- 
■эменонъ:

«Когда Езекія увидѣлъ чг> пришелъ Ссннахиримь съ намѣ
реніемъ воевать противъ Іерусалима тмда рѣшилъ съ князьями 
своими и сь военными людьми своими засыпать источники воды,

Іакинѳомъ. ■ СПБ., тип. Медиц. Д та М-.ва В. Д , 1834,-стр. 
253+карт?.-Ві. 1635 г. Академіей- Наукъ удостоено полной 
Демидовской преміи.

Рецензіи „Телескопъ1 , 1834. № 46; ,.Библіотека для 
Чтенія 1>34 № XI. собр. соч. Сеньковскаго, т. 
УІ, СПБ.. 1'859-

10] - ЖЗСМ Ханъ Вынь Ц'і мынъ. Китайская грим- 
матик сочин нная • мон х мя 1 кинѳомъ.-Напечатана по ВЫ
СОЧАЙШЕМУ п велѣнію. СПБ., в . литографіи Гемильяна, 
1835 (1838). Грамматика была разрѣшена къ печати цензу
рой въ 1824 и напечатана въ 1635 г, но нѣкоторые разошед
шіеся позже экземпляры помѣчены 1838 г.) Стр. XXII -Г I -т*  
241 Ч- 3. (Цѣна 7 руб. сер.).

-И въ эюмъ со чиненіи воспроизведеніе китайскихъ 
п сьменъ отличается прекраснымъ 'исполненіемъ, 
несмотря на трудныя въ то время техническія 

*•' ". :... условія. ■ ■ ■ ■ ■• 

яоторые внѣ города, и тѣ помогли ему. И собралось множествѣ 
•■родя ■ засыпали всѣ источники и потокъ, протекавшій по ст
рамѣ, говори: да не найдутъ ціри Ассирійскіе, пришедшіе сдод'|, 
много воды» (ХПІІ.2-4).

Англійскій писатель Мортонъ (авторъ интереснѣйшей книги 
«По стопамъ Учителя») прошелъ по этому тунелю съ одного его конца 
до другого, всего по длинѣ 1749 фут. Онъ шелъ въ высокихъ 
«промокаемыхъ сапогахъ мѣстами по водѣ, дох •дящ’й выше иодса 
между стѣнъ покрытыхъ плѣсенью, при свѣтѣ электрическихъ фона
рей. Вышина гунела нзм ; іяегся, и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ при
ходится идти сильно соніувшись. Тунель прорывали съ двухъ 
«нцовъ; объ этомъ говоритъ древняя надпись, найденная въ юж
ной части туяеля; мѣстами рабочіе уклонялись оіъ паиѣч<пііой 
линіи и опять возвращались къ ней, очень свидѣтельствуютъ про
рытые въ бокъ небольшіе ходы. Загадкой является, почему 'іунедъ 
прорытый очевидно съ великой поспѣшностью въ виду осады го
рода, дѣлаетъ изгибъ при длины въ 1749 футовъ, ко.іда по прямой 
линіи всего 1098 футовъ? Эду загадку минувшаго еще не раск
рыло настоящее.

Со времени занятія Палестины енгличанамр усиленно стали 
производиться раскопки на разныхъ мѣстахъ Святой Земли, кото
рыя даютъ иногда поразительно интересныя открытія. Пайдены 
дворцы, отстроенные за 3100 лѣтъ до Р. X. (Газа ', храмы ханаа- 
иитскіе эпохи Тот.меса II, п-священные Ваалу Ь'йсанъ). Найденъ

Рецензіи'. (И. Полевого) въ „Сынѣ О ечестза1 , 1838, № 
4, стр. 1 и М. И. Броссе: Разборъ Китайской Грау - 
м ітики монаха Ід;:и.нѳа“, вь .Отчетахъ Имп. Акад. 
Наукъ о присужденіи учрежленных Двора Е. И. 3. 
Канцеляріи П Н. Демидовымъ наградъ У1П при
сужденіе’. 1839 >

Сочиненіе это въ 1839 г. Академіей Наукъ уд-стоено было 
полна й Демидовскрй преміи.

Второе изданіе. Пекинъ тип. Успенскаго_Монастыря при 
Русской Духовной Мис'іи. 1908.-стр XVI 20 + 
III. Ц. 1 р. 50 к.

10 а)-Китайская грамматика (сохранившійся въ Азіат
скомъ Музеѣ въ СПБ литографированный экземпляръ въ 32 
стр. текста, безъ указанія мѣста и года изданія). Это сочи
неніе, вѣроятно, воспроизводить набросокъ, составленный о. 
Іакинѳомъ при возвращеніи изь Китая въ Россію въ 1821 г., 
въ Кяхтѣ-по просьбѣ мѣстнаго купечества. Подлинникъ его
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цѣлый городъ (построенные очеаідіо фимикійсжжмж ваменщжжамж 
царя Соломону), ожруженжый стѣнами толщиной въ 4 метра, оъ 
■овюшвяив, гдѣ сохранились стойла для 2СО лошадей, въ Меггвдо 
•моло Байфы, который съ другими наслоеніями городовъ (число 
жоторыхъ доходитъ до девяти) относится къ періоду между IV м 
X вѣкомъ до Р. X.

На юго-востокъ отъ Хеврона открыты раскопками города съ 
сохранившимися стѣнами, дсмами н улицами періода отъ 2000 
да 600 л. до Р. X.

Раскопки на мѣстѣ древняго Іерихона открыли слѣды города, 
который, повидимому, занималъ небольшое пространство; окружен
ный стѣнами не болѣе тридцати футовъ вышины, сдѣланными изъ 
глины на каменномъ фундаментѣ. Если взобраться на высокую 
аемляную насыпь, получившуюся отъ произведенныхъ раскопокъ, 
то можно хорошо различить развалины стѣны и домовъ, и слѣды 
узкихъ извилистыхъ улгцъ. Послѣ взятія Іерихона Іисусомъ На
виномъ городъ долго оставался въ развалинахъ. Потомъ на мѣстѣ 
развалинъ выросъ второй Іерихонъ съ богатой растительностью и 
роскошными плантаціями бальзама, который Антоній подарилъ 
Хлеопатрѣ. Арендуя вти плантаціи Иродъ В. украсилъ городъ бо
гатыми зданіями и ею и былъ тотъ Іерихонъ, который упоминается 
въ евиніеліи.

Наиболѣе цѣнные и интересные предметы добытые при рас
копкахъ помѣщены въ новомъ археологическомъ музеѣ въ Іеру-

хранился въ библіотекѣ Росс. Духовной Миссіи въ Пекинѣ; 
извѣстенъ былъ также списокъ, сд^ланнный въ 1830 г. въ 
Троицкосавскѣ, гдѣ вскорѣ послѣ этого на нѣкоторое вре
мя было открыто училище китайскаго языка.

11\- Питай, ею жители, нравы, обычаи, просвѣщеніе. 
Сочиненіе Монаха -СПБ. въ тип.СПБ. въ тип. Акад.
Наукъ, 1840 стр. 2 + УIII + 442 + 2 нен.—

Рецінзіъ: ..Библіотека для Чтенія’*,  1841. № 14 и № 49.- 
Ф. Менцловъ въ ..Журналѣ М-ва Н. П.“, 1841 №20, 
Собр соч. Сенькозскаго, т. УІ, СПБ., 1859 (баронъ 
Бвамбеусъ). См. также „Отечественныя Записки1** 
1841..

Библіофилъ П. А. Ефремовъ отмѣтилъ наличіе въ его 
собраніи двухъ экземпляровъ этой книги съ разными 
заглавными листами.

12} Статистическое Описаніе Китайской Имперіи, съ 
положеніемъ іес графической карты на пяти листахъ. Въ 

салимѣ, построенномъ и оборудованномъ на средства американскаго 
милліонера Рокфеллера.

Почти всегда при новыхъ постройкахъ, или перестройкахъ, или 
при проведеніи водопроводныхъ трубъ въ Іерусалимѣ находятъ 
древніе мозаичные полы, колонны, древнія гробницы, остяки древ
нихъ стѣнъ и т. п. На страницахъ «Святой Земли» было описаніе 
раскопокъ производимыхъ въ виѳлеемской базиликѣ, гдѣ кромѣ 
мозаики найденной подъ поломъ храма, найдены предметы, по опре
дѣленію археологовъ, относящіеся къ эпохѣ Константина Вели
каго; раскопки на горѣ Нево, гдѣ погребенъ пророкъ Моисей и многія 
другія интереснѣйшія открытія, также были уже описаны тамъ 
же Въ Па лептинѣ находится нѣсколько археологическихъ школъ, 
принадлежащихъ разнымъ національностямъ.

двухъ частяхъ: - СПБ., въ тип. Эдуарда Праца. 1842 ч I, 
стр. XXXII 4- 273 +1 табл., - ч. II. стр. 4 + 348 + 2 + 1 
табл. - (Цѣна 10 руб. сер.). _

Удостоено въ 1843 г. Акад. Наукъ половинной Деми
довской преміи.
Въ изданной при этомъ трудѣ картѣ Китая (около 100 

верстъ въ I кв. дюймѣ) о Іакинѳъ удѣлилъ много вниманія болѣе 
простому и рельефному представленію данныхъ, собранныхъ 
его предшественниками, восполнивъ ихъ, гдѣ надо было, сь 
другой сторны. и уточнивъ.

Второе изданіе'. Пекинъ, тип. при Росс. Дух. Мис - 
сии 1910 г. стр. ХІІ+ 311. Ц. 3 руб. (Безъ карты).
13-3 мледиліе въ Китаѣ, съ семък десятью-двумя чер

тежами разныхъ земледѣльческихъ орудій. - СПБ., въ тип. 
Эдуарда Праца. 1844 стр. ХІІ4 100+ 2 табл

Рецензіи: „Библіотека для Чтенія'*,  1844. .V 62,- 
..Отечественныя Записки11 1844. № 32,-..Современникъ *,  
1844. № 3, - „Москвитянинъ" 1844. № И Труды Вольно - 
Экономическаго Общества*'.  1893, -V 3.
Въ это сочиненіе вошель рядъ статей, напечатанныхъ 

повидимому въ . Сынѣ Отечества * за 1812 г. и появившихся, 
по нѣкоторымъ даннымъ, въ томъ же году, отдѣльнымъ оттис
комъ, Іеромонахъ Николай (Адоратскій): („О, I. Бичуринъ1*,  
Казань, 1886 стр. 111).
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14}-Описаніе религіи ученыхъ. Съ приложеніемъ черте
жей жертвеннаго одѣянія, утвари, жертвенниковъ, храмовъ 
н расположенія въ нихъ лицъ, столовъ и жертвенныхъ вещей 
во время жертвоприношенія, составленное трудами монаха 
Іакинѳа, 1844 «.-Пекинъ, тип. Успенскаго монастыря при 
Росс. Дух. Миссіи, 1906,-стр. 77.

При жизни автора это сочиненіе было „безъ посто
ронняго пособія не въ состояніи появиться въ свѣтъ (изъ 
автобіографіи о. Іакинѳа, 1847 г., в\ѵУченнхъ Запискахъ 
Имп. Акад. Наукъ4*,  т, 3, вып. 5, стр. 665-672, СПБ. 1555). 
Художественно исполненные имъ 24 оригинала чертежей и 
рисунковъ, въ краскахъ, до революціи хранились въ «иблю- 
текѣ І-го (б. Азіатскаго) Департамента М-ва Ин. Дѣлъ въ 

СПБ
15)-Китай въ гражданскомъ и нравственномъ состоя

ніи Сочиненіе Монаха Іакинѳа. Въ четырехъ частяхъ съ ри- 
сунками.-СПВ тип. Военно-Учебныхъ Заведеніи 1848, ч , 
сто УП + 33 + 137 + 8; Ч. II, стр. 7 — 128 + 10, ч. III 
стр. 152 + 2; ч. ІУ, стр. 177 + 1 + 2+1 табл. рисунковъ 
(Цѣна 4 руб. сер.). . „ 49

Рецензіи: „Библіотека для Чтенія , 1848, ■№ у 10 ’ 
№ 92 (съ рѣзкой критикой);-И. Галанинъ Журналѣ М-ва 
П 1848, № 57,-Ковалевскій ,17-ое присужд. Демидовскихъ 
наградъ4*,-В.  Г. Бѣлинскій, въ , Современникѣ1*.  1&48, № 
„Москвитянинъ1*,  1844 № 3;-Собр. соч. Сеньковскаго, т. УІ, 
СПБ., 1859.

Второе изданіе'. Пекинъ, тип. при Росс. Дух. Миссіи^ 
ч. 1. 1912 г. стр. V + III + 84. ч. И. 1912 г. стр V + 62 
+ VI. ч, Ш . 1912 г. стр. 74. ч. IV. 1911 г. стр. 87 (Рисун
ки изданы не были).

16)-Собраніе свѣдѣній о народахъ, обитавшихъ въ Сред
ней Азіи въ древнія времена. Въ трехъ частяхъ, съ картою 
на трехъ большихъ листахъ, сочиненіе монаха Іакинѳа. Д - 
стоенное Императорскою Академіею Наукъ Демидовской 
(половинной).-СПБ. Тип. Военно-Учебныхъ Заведеніи 1851, 
ч. I. стр. ХХХІУ + 484; ч. 11 стр. ІУ + 179; ч. III, стр. УІ 
+ 273 + географ. указатель: стр. 116 +УП. . і

Рецензіи' В Ковалевскій въ „17-омъ присужденіи Де
мидовской преміи**,  1849,-А. Казембекъ въ •’0тече4ствен^Ъ 
Запискахъ**  1852. № 84. отд. У,- (ш.) въ „Журналѣ М-ва Н. 
П.“, 1851, № 71, отд. УІ.

16-а)-Географическій Указатель мѣстъ на картѣ къ 
Исторіи древнихъ среднеазіатскихъ народовъ. Сочиненіе мо
наха 1акинѳа.-СѴ\Б. Тип. Военно-Учебныхъ Заведеній, 1851, 
стр. 116 + УП.

Этотъ, послѣдній трудъ о. Іакинѳа Бичурина, является 
отдѣльнымъ выпускомъ заключительной части предыдущаго 
сочиненія.

И. П. Митрофановъ 
{Окончаніе слѣдуетъ)

Паисій Величковскій

Часто приходится слышать въ настоящее время разсуж
денія объ эгоистичности отрекающихся отъ міра, и о якобы 
безплодности и безполезности монашества... Какое печаль
ное заблужденіе, имѣющее видъ нѣкоторой правдоподобности. 
Представимъ себѣ лабиринтъ, много имѣющій путей къ вы
ходу, но и еще болѣе тупиковъ; въ немъ находится масса 
людей, мечущихся туда и сюда въ поискахъ выхода... изъ ихъ 
среды появляется одинъ, который гордо и самоувѣренно при
зываетъ всѣхъ слѣдовать за нимъ, т. к. путь къ свободѣ 
какъ будто извѣстенъ ему. И, вотъ, многіе, внявъ его при
зыву, долго шли за нимъ, пока не убѣдились, что вождь ихъ 
обманщикъ и лжецъ, самъ зашедшій и другихъ заведшій въ 
безисходный тупикъ. Но вотъ изъ среды тѣхъ же людей 
отходитъ одинъ, который по тщательномъ, долгомъ и упорномъ 
трудѣ, находитъ правильный путь къ вожделенной свободѣ... 
и все узнавъ самъ онъ и другихъ уже можетъ вывести на 
правильную дорогу.

ХѴІП-ый вѣкъ столь печальный по своимъ событіямъ 
для русскаго монашества, однако, не далъ окончательно по
гибнуть ему на Руси, но произвелъ и воспитателя древнихъ 
монашескихъ завѣтовъ—великаго старца архимандрита Паисія 
Величковскаго.

Уроженецъ г. Полтавы, сынъ настоятеля Собора, 
младшій членъ многочисленнаго семейства, только научив
шись читать, предается „ненасытному чтенію**  Священнаго 
Писанія и святоотеческихъ твореній. Это чтеніе настолько 
возгрѣваетъ въ немъ духъ, настолько разжигаетъ въ немъ 
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ревность къ богоугожденію, что заставляетъ его бросить рг 
мать и ученіе, всецѣло отречься отъ какихъ-либо житейскихъ 
заботъ и искать наставника для того, чтобы подчинить ему 
всего себя и съ безпечаліемъ востечь Богу.

Полго и упорно искалъ юноша того кому бы могъ отдать 
руководство надъ собой, но такъ и не нашелъ. И, вотъ тогда 
обращается Паисій къ писаніемъ древнихъ учителей монашес
кой жизни: но несовершенство переводовъ однихъ и отсут
ствіе переводовъ другихъ принуждаетъ его обратиться къ под
линникамъ, для чего будущему великому старцу приходится 
основательно изучить доевне-греческій языкъ, т. к. святоо- 
тече^к'я творенія писаны на этомъ языкѣ, и съ величайшими 
трудностями поіобрѣтать ихъ. ибо большинство твореній св. 
Отцевъ находились только въ рукописяхъ, да въ очень нем
ногихъ монастыряхъ. Всю жизнь провелъ старецъ въ вели
кихъ трудахъ и подвигахъ. . . . Уже глубокимъ старцемъ, 
почти не имѣющимъ возможности ходить, онъ почти напро
летъ поосижавалъ на постели, обложенный рукописями, кни
гами. словарями.... Своей высокой духовной жизнію, еще въ 
молодыхъ голахъ, старецъ Паисій превзошелъ всѣхъ подвиж
никовъ Аѳона и вызывалъ въ нихъ благоговѣйное изумленіе. 
Вынужденный обстоятельствами покинуть со своими учени
ками Аѳонъ. онъ поселился въ Молдавіи, гдѣ въ его обители 
собралось весьма многочисленное братство — и русскихъ и 
молдаванъ. Ученики старца Гизъ русскихъ) впослѣдствіи ве
рнувшись въ Россію, возобновили многія обители возстано
вивъ въ нихъ древній духъ монашескаго подвижничества. 
Болѣе всѣхъ прославилась этимъ Оптика Пустынь, давши 
пышный плодъ—оптинскихъ старцевъ.

Многіе переводы святоотеческихъ твореній старца Паи
сія (-1- 15 нояб. 1794 г.) были преимущественно изданы Оп- 
тиной Пустынью, и необходимы для всякаго проходящаго 
иноческое званіе. Его переводы изумительны по точности и 
по передачѣ оттѣнковъ рѣчи. Въ изданіи трудовъ старца бо
лѣе всѣхъ потрудились—оптинскій іеросхимонахъ Макарій и 
извѣстный славянофилъ И. В. Кирѣевскій со своей женой Н. П.

Переводы св. отеч. твореній старца Паисія, изданные 
Оптиной пустынью и Синод. тип. слѣдующіе:

1) Добротолюбіе (на слав. яз., въ 4-хъ частяхъ).
2) Писаніе и восторгнутые класы въ пищу души (Опт. 

изд.)

3) Слово постническое преп. Максима Исп. и его же тол
кованіе на Отче нашъ.

4) Слова Аввы Ѳалассія.
5) Слово Преп. Ісаака Сирина.
6) Вопросо—отдуховной жизни - Преп. Варсонуфія Ве

ликаго и Іоанна.
7) 12-ть словъ Преп. Симео на новаго Богослова Остались 

в-’ рукописяхъ слѣдующіе его переводы на слав. яз.
1) Преп Аввы Ісаіи (есть печатный переводъ на русск. 

яз. Ѳеофана затв.)
2) Преп. Іоанна Лѣствичника (есть печатный полусла

вянскій переводъ іеросхимонаха Амвросія Оптинскаго и рус
скій переводъ іеросхимонаха Макарія и іеромонаха Іувеналія 
Половцева—впослѣдствіи Архіеп. Литовскаго.

3) Преп. Аввы Дороѳея (есть русскій переводъ Опт. изд).

0. Ростиславъ Ганъ

ИНОЧЕСТВО
Я первый годъ лишь миръ и радость зналъ;
Въ порывахъ свѣтлыхъ вѣры, умиленья,
Я тихой ночью слезы проливалъ
И весь горѣлъ, какъ жертва всесожженья.

Потомъ тоску по волѣ я позналъ
И жгучій ядъ тлетворнаго сомнѣнья;
И искуситель много разъ шепталъ —
Безцѣленъ тяжкій подвигъ искупленья...

Теперь въ покорности свободнымъ сталъ!
Я понялъ сокровенный смыслъ смиренья, 
И крестъ, который Богъ нести мнѣ далъ, 
Ужель не понесу въ слезахъ благодаренья!

Св. Зѳм.



—23—
—22—

Отечественная церковь въ цифрахъ.

Воведенная до конца отчетность оберъ - прокурора 
святѣйшаго синода за 1905-1907 годы даетъ воз
можность составить понятіе о положеніи .нашей церкв 

новѣйшій періодъ разнородныхъ испытаніи. Въ теченіе 
четаыхі годовъ въ имперіи состояло 66 епархій и одна епар
хія въ Сѣверной Америкѣ. Епархіями УпРавл*™  три "^бОб 
полита, архіепископы, коихъ въ 1905 году было 13, вь 
г —17 и въ 1907 г.—20, остальными же епархіями управляли 
епископы. Въ 1905 году учрежедна новая епархія—холмская 
и викаріатство бѣлгородское; въ 1906 г. - два.В^‘ коон2 
рыльское и елецкое, въ 1907 году восемь викаріатствъ. крои 
штадтское, гомельское, бѣлостокское, мамадышское, кирил 
ловское муромское, ейское, бакинское. Епископъ кронштад 
скій завѣдьівалъ заграничными нашими церквами и пребыва- 
нТе ему указано въ Римѣ. Всѣ викаріатства, за исключеніемъ 
кронштадтскаго и бакинскаго, учреждены на мѣстныя епар
хіальныя средства. Число церквей въ имперіи, за исключе
ніемъ грузинскаго экзархата, изъ котораго никакихъ свѣдѣн 
не доставлено, было: въ 1905 г-48 375, въ 1906 г— 48, 
573 въ 1907 г —51,413. Часовенъ и мэлитвенныхь Ардовъ. пГ-І905 г 20.583, въ 1906 г,- 19,181, въ 1907 Г.-20.113. 
Постороено новыхъ церквей: въ 1905 Г.-201 каменныхъ.и 
302 деревянныхъ=505. въ 1906г.-240 каменныхъ ” »5 де- 
ревянныхъ=575, въ 1907г.-225 каменныхъ н 300 «Р»”" ’ 
нныхъ=525. Часовен и молитвенныхъ домовъ: въ 1900 г. оэ 
каменныхъ и 169 деревянныхъ=204, въ 1906 г. 26 каменн“* 
и 195 деревянныхъ=221, въ 1907 году 21 каме«ныхъ " 14Д 
деревянныхъ=167. Изъ сооруженныхъ въ теченіе отч®ти^_ 
времени церквей наиболѣе выдающимся является храмъ Вос 
кресенія Христова на Екатерининскомъ каналѣ въ 
іѵргѢ Библіотекъ при благочинническихъ округахъ и церквахъ 
всего 29,659. Окружныхъ въ 1606 г. 1,298, при церквахъ 
28 689. Окружныхъ въ 1908 г. 1,326, при церквахъ 23 997, 
всего 30,321 Такимъ образомъ, за отчетный періодъ ко 
чество библіотекъ возрасло: въ благочинническихъ °*РУ  
на 44 при церквахъ на 620, а въ общемъ на 694. Церков 
но - приходскихъ попечительствъ, КР°^ [рузинска™ р 
хата, было: въ 1905 году-19.436, въ 1906 ппДУ-19^3-. 
1907 году—20,045. Слѣдовательно, за три года попечи 

ствъ прибавилось почти 700. Пожертвованіи этими попечи- 
тельствами сдѣлано: въ 1905 году-4,340 240 руб. въ 190$ 
голѵ_4. 406,385 руб.; въ 1907 году—4.288,105 руб. Боль
ницъ состояло при церквахъ: въ 1905 г. 62 на 1,782 лица, въ 
1906 г'. 58 на 1,930 лицъ, въ 1907 г. 64 на 1,932 лица. Бога
дѣленъ было при церквахъ: вь 1905 г 879 на 11, 364 лица, 
въ 1906 году 883 на 11,801 лицо, въ 1907 г. 853, на 12,024 

лица.
Число иноческихъ обителей кромѣ грузинскаго экзарха

та было: мужскихъ (со включеніемъ 70) архіерейскихъ домовъ, 
состояло: въ 1905 г. 437, въ 1607 г. 520, въ 1907-622. Мона
стырей заштатныхъ было 154. Женскихъ монастырей и общинъ 
было- въ 1905 году 208, заштатныхъ 165, въ 1906 г. 218, 
заштатныхъ 177 въ 1907,г. 218, заштатныхъ 183. Въ мужскихъ 
монастыряхъ состояло: въ 1905 г. монашествующихъ 8 221 и 
7 123 послушника, въ 1906 г. мона цествующихь ’,05. м 
7*693  послушника, вь 1907 г. монашествующих 9,317 и 8,266 
послушниковъ. Въ женскихъ: въ 1905 г. монашествующихъ 
И 978 и 36, 149 бѣлицъ, въ 1906 г. монашествующихъ 12, 
336 и 38,371 бѣлица, въ 1907 г. году монашествующихъ 
12.652 и 40,276 бѣлицъ Такимъ образомъ за три года числа 
обитателей возрасло мужскихъ на 35 и женскихъ на 10, а 
вь общемъ на 45; число же монашествующихъ увеличи
лось въ мужскихъ монастыряхъ на 1,096 и въ женскихъ на 
674 и не имѣвшихъ монашескаго пострига—въ мужскихъ 
обителяхъ на 1.534 и въ женскихъ на 4,126: всего же коли
чество насельниковъ монастырей за три года возрасло на 
7 430 При монастыряхъ было больницъ: въ 1905 г. 1<6 на 1, 
715 лицъ въ 1906 г. 183 на 1,798 лицъ. Богадѣленъ: въ 
1905 году’ 140 на 1,795 лицъ, въ 1906 г. 144 на 1,952 лица 
въ 1907 г. 148 на 1961 лицо.

Интересно сопоставить эти данныя съ извѣстной „ги
белью о монашествующих, сочиненной въ св. Прав Синодѣ 
изъ послѣдне присланныхъ Епаршескихъ вѣдомостей. 1762 г. 
іюня 14 дня“ ( ,Исторія Россійской Іерархіи11 архимандрита 
Амвросія М. 1810 г. ч. II). _

Табель насчитываетъ всего монастырей и пустынь муж
скихъ 738, и въ нихъ архимандритовъ, игуменовъ, строителей, 
намѣстниковъ, экономовъ, уставщиковъ, ключниковъ, келарей 
и казначеевъ, іеромонаховъ, іеродіаконовъ, монаховъ служе
бныхъ, рядовыхъ и больничныхъ—всего 7639 человѣкъ, а въ 
221 женскомъ монастырѣ 4783 манахини.
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Въ 1764 г учреждены были штаты по которымъ коли
чество монастырей было ограничено. Такъ для Великороссіи 
положенно было быть 157 муж. и 67 жен. обителямъ, съ 
раздѣленіемъ ихъ на три класса. Въ лаврахъ число монаховъ 
опредѣлялось въ сто, въ 15 первокласныхъ монастыряхъ по 
33, въ 41 второкласномъ по 17. и въ 100 третьеклассныхъ 
по 12, а всего 2492 монашествующихъ. Въ жен. Обителяхъ 
штаты предусматривали всего 1366 монахинь. •

Д. П.

Старое въ новомъ
Итальянская археологическая комиссія при раскопкахъ цар

скаго дворца 15 вѣка до Р. Хр. на о. Критѣ, нашла большой 
терракотовый кругъ, на обоихъ сторонахъ котораго сдѣлана 
надпись іероглифами. Эта надпись, содержащая 240 строкъ, была 
оттиснута на еще необоженомъ кругѣ подвижными буквами.

Повидимому, геніальное изобрѣтеніе Гутенберга, сдѣланное 
имъ въ 1444 году было извѣстно уже за 15 вѣковъ до Р. Хри
стова.

Римлянамъ наборъ подвижными буквами былъ хорошо зна
комъ. Квинтиліанъ сообщаетъ, что римскіе дѣти играли подвиж
ными буквами, и этимъ путемъ учились читать. Больше того — 
Цицеронъ (Г)е паіига сіеогит, II—37) пишетъ, что мысль, будто 
вселенная могла явиться въ результітѣ случайнаго собранія ато
мовъ также неправдоподобна, какъ мысль, будто изъ кучи про
сыпанныхъ на землю металическихъ буквъ могутъ образоваться 
сами по себѣ анналы Энея. Значитъ—Римляне знали наборъ метал
лическими буквами еще до Р. Хр.1

Уже въ П в. до Р. Хр. было извѣстно газовое отопленіе. 
Крезій сообщаетъ что въ Кероманіи выходящій изъ земли горючій 
газъ употреблялся жителями для отопленія домовъ.

Около 100 лѣтъ тому назадъ инженеръ Нейльсонъ получилъ 
патентъ на питаніе доменныхъ печей горячимъ воздухомь. Глу
бокой древности вто было тоже извѣстно.

При раскопкахъ въ Тель-вль Гевеи въ южной Палестинѣ бы
ла найдена доменная печь для выплавки желѣза, построенная въ 
14 вѣкѣ до Р. Хр., печь эта была снабжена прислособленіемъ для 
догрѣванія воздуха поступающаго въ нее.

Америка славится своей статуей свободы въ гавани Нью-Іоржа 
Однако колоссъ Родсскій могъ поспорить съ ней.

Онъ былъ 70-ти локтей высоты (32 метра) и стоялъ прм 
входѣ въ гавань.

Каждый его палецъ былъ больше, чѣмъ обычная статуя. Толь
ко немногіе могли охватить его большой палецъ. Онъ простоялъ 
66 лѣтъ, и былъ разрушенъ землетрясеніемъ въ 227 году до Р. 
Хр. Почти 900 лѣтъ его остатки лежали на землѣ, пока кокой-то 
арабскій генералъ не догодался продать ихъ купцу-еврею, который 
нагрузилъ бронзой 700 верблюдовъ (Плиній).

Знала сѣдая древность и хорошихъ хирурговъ; въ Баваріи у 
г. Аллахъ былъ найденъ черепъ, отъ котораго когда-то отбитъ ку
сокъ съ голубиное яйц->.—Кусокъ этотъ прекрасно былъ срощенъ, 
и почти точно на томъ же самомъ мѣстѣ. Черепъ этотъ хранится 
въ до-исторнческомъ музеѣ Мюнхена.

Были и зубные врачи. Въ древнѣйшемъ этрусскомъ городѣ 
Терквинѣ была найдена искусственная челюсть. Она хранится ны
нѣ въ муниципальномъ музеѣ г. Корнето.

Искусственное выведеніе цыплятъ, которое еще въ 1829 году 
никакъ не удавалось французу Копино — было знакомо древнимъ 
египтянамъ. Они клали япца въ помѣщенія изъ глины, которые 
ежедневпо обогрѣвались большими печами, сооруженными изъ кир
пичей и устроенными подъ землей. Печи эти топились по 2 3 ча
са въ сутки. Яйца клались на солому; черезъ каждые 6 часовъ 
ихъ переворачивали. На 10 ый день послѣ начала топки яйца 
изслѣдовали, и оказавшіеся хорошими переносили въ болѣе теплое 
отдѣленіе.

Температура регулироваласъ вентиляціей.
И. N.

Историческая справка о мѣстѣ погре
бенія Кн. Владимі

Въ „Исторіи Россійской іерархіи собранной новгород
ской семинаріи ректоромъ, и богословія учителемъ,. Анто- 
ніѳва Монастыря Архимандритомъ Амвросіемъ", М. 1810 
года, часть II., на стр. 37, сообщается о пожалованіи Ека
териной II послѣ пребыванія въ Кіевѣ въ 1787 г. золотой лай- 
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пады оъ кистью, украшенной брилліантами и жемчужными 
зернами, въ знакъ своего усердія къ родоначальнику Рос
сійскихъ Князей п просвѣтителю Россійскаго народа св. 
Владиміру. Лампада »та была прпвѣіпена тамъ гдѣ „хра
нится глава сего св. Князя", обрѣтенная Петромъ Могилою 
Митрополитомъ Кіевскимъ въ 1636 году, при посѣще
ніи Николаевской церкви, оставшейся по разореніи Батыемъ 
Десятинной церкви. Замѣтивъ около церкви „небольшую 
въ землѣ яму, и изъ любопытства п >иказалъ оную глубже 
р іь, к гда дорылись до извѣстной глубины, то нашли два 
мраморные гробы, въ которыхъ, по свидѣтельству поло
женныхъ па нихъ іі: дгіисей, лежал кости св. Владиміра 
и супруги его греческія царицы Анны".

I о открытіи гроба, Митрополитъ Петръ взялъ въ вос
поминаніе будущихъ ] одам і. главу св. Вел. Кн., которую 
сперва положилъ въ церкви Преображенія, имъ же св. 
Владиміромъ, по свидѣтельству лѣтописцевъ сооруженную, 
„находящуюся близъ сѣверныхъ лаврскихъ воротъ. Потомъ 
тогожъ года, для бегопясн ойпіаг > ея храненія положилъ 
въ великой Кіевопечерской цѳрьквѣ“.

Д. П.

Души, борющіеся за Христа.

За послѣдніе годы у многихъ появилось чувство, что 
человѣчество вступило въ какую-то новую, неизвѣданную эру. 
Вѣрнѣе, не вступило, а попало какъ листъ въ водоворотъ 
горнаго ручья какъ неосторожный путникъ въ лавину.

Побѣда „генія человѣческаго1' надъ стихіями, еще 20 
лѣтъ тому назадъ наполнявшая сердца годостью оказа
лась роковой. Какія то стихійныя силы освободились въ 
тѣхъ глубинахъ, которыя мы зовемъ „судьбой'4 и влекутъ 
человѣчество куда-то. Влекутъ со всѣми побѣдами надъ при
родой,со всѣми открытіями, изобрѣтеніми,со всей цивилизаціей.

Событія какъ грозныя скалы, несутся мимо стремитель
нымъ бѣгомъ, реветъ и пѣнится потекъ на порогахъ—вотъ- 
вотъ разобьется утлая ладья культуры и государствъ, вотъ - 

' вотъ перевернется со всѣми игрушками, которыми, забавля- 
- лось человѣчество,—со всѣми достиженіями и побѣдами.

Въ‘глубинѣ души современнаго цивилизованнаго.-т. е. без
божнаго-человѣка открылась „послѣдняя бездна"". отъ которой 
„нѣсть избавляли14. и въ эту бездну стремглавъ летитъ все 
то, чѣмъ современное человѣчество величалось и славилось.

Кажется сказалъ. Метерлинкъ—„мы ловимъ птицъ, ставя 
имъ западни. Не возможн ли такія западни въ исторіи человѣ
чества, умѣло поставленныя, хитроскрытыя, заботливо укра
шенныя приманками?" Не есть ли происходящее нынѢ-стре- 
мительное низверженіе въ ловущку, сатаной поставленную, 
въ волчью яму, имя которой адская бездна?

Похоже.
Однако-если это такъ, должны же бытъ души, узрѣвшія 

этот.ъ ужасъ, души, ищущія спасенія отъ этиъ незаходимыхъ 
глубинъ адовыхъ. Вѣдь не всѣ же слѣпы!

Случай далъ мнѣ въ руки небольшую нѣмецкую книжку. 
Скромн ’Я внѣшность. На обложкѣ - простое изображеніе 
древа познанія, сплетеннаго съ терновымъ вѣнцомъ. Ничего, 
бьющаго на эффектъ. Заглавіе— Души, борющіяся за Христа.44 
Среди семи біографій-Достоескій, Соловьевъ, Бердяевъ.

Заинтересовался, сталъ читать. Не безъ предвзятости: 
„опять какая нибудь очередная клюква"'. Однако, предвзя
тость оказалась незрѣлой. Книга сразу же захватила и глу
биной и эрудиціей. По мѣрѣ чтенія это впечатлѣніе углуб
лялось. Зная, какъ рѣдки въ пустыни современнаго книж
наго рынка и нашихъ эмигрантскихъ библіотекъ такіе ду
ховные оазисы—рѣшилъ ознакомить хотя бы въ выдержкахъ 
читателей „Благовѣстника" съ этой книгой.

Пусть они сами судятъ, правъ ли авторъ и достоинъ 
ли онъ вниманія и русской души.

—Толстой пишетъ въ одномъ изъ писемъ: „Смѣшно. Люди го
ворятъ: инка ты живъ, будь полезенъ, добродѣтеленъ, счастливъ. 
А счастье, добродѣтель, польза, да и самъ ты основываешься на 
правдѣ; правда же. которую я позналъ за тридцать два года моей 
жизни говоритъ, что наше положеніе ужасно. Какъ только человѣкъ 
достигаетъ высшей ступени развитія, онъ ясно начинаетъ видѣть, 
что все ло;і:ь и обманъ.

Во второй четверти двадцатаго столѣтія ничего не измѣ
нилось: „Всѣ лгутъ, и тѣ, которые хвалятся своей правдой, 
лгутъ больше всѣхъ. Это глухіе, которые не слышатъ какъ 
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они кричатъ и которые хотятъ увѣрить другихъ, что они или 
молчатъ или только шепчутъ. Всѣ лгутъ. Сама жвзнь хочетъ 
•таго", пишетъ Андрей Суарецъ.

Чѣмъ становится жизнь при подобныхъ условіяхъ, въ слѣдую— 
щпхъ словахъ изобразилъ Монтерландъ:,,Искать, зная что проблема 
не рѣшима. Служить, улыбаясь надъ тѣмъ, чему служишь; прео
долѣвать себя безъ цѣлп и пользы; писать, будучи глубоко 
убѣжденымъ, что произведеніе не ииѣетъ цѣнности; познавать, 
Попинать, переносить, имѣя постянно передъ глазами горькое 
сознаніе безцѣльности быть правымъ. И все же, я долженъ при
выкнуть находить въ всемъ этомъ ту точку опоры, съ которой 
я могъ бы подняться на высоты и перерости самаго себя. 
Какимъ это образомъ, какими это средствами? Средствами души? 
но не значитъли это - средствами глупости? Я бросаюсь въ 
объятія абсурда—О душаІ“

Что это? пессмизмъ? Но не опрометчиво ли это сказать, осо
бенно про людей, которые еще не видали, жизни? Да, пессимизмъ; но 
его не изобрѣлъ ни Шопенгауэръ, ни даже Экклезіастъ, сказавшій; 
„все суета“.Его Изобрѣла сама жизнь. Пессимизмъ—это мрачная 
мелодія глубинъ жизни, погруженной въ земное. Томленіе—основ
ная, все проникающая, ведущая мелодія земли. То, что говорятъ 
эти томящіеся люди — сущая правда. Правда и дѣйствительность 
этого міра. Никакія прокламагіи о „новомъ человѣкѣ * не могутъ 
измѣнить стальныхъ формъ современной жизни. Подъ какими бы 
широтами не жилъ человѣкъ, въ какихъ бы политическихъ и 
соціальныхъ условіяхъ не существовалъ, глубокая душа скоро 
начинаетъ чувствовать что міръ-тѣсиая тюрьма. Въ неодолимыхъ 
стѣнахъ этой тюрьмы скоро замолкаютъ торжествующіе клики 
лозунговъ дня; горячія надежды въ нихъ скоро превращаются въ 
настывшее отчаяніе и сотворенные кумиры, которымъ было до
вѣрено „освобожденіе человѣчества" и приведеніе его къ „новой 
жизни," безсильно валятся на землю. Порожденія фантазіи. А 
•тѣны темницы высятся, какъ раньше, неодолимо и насмѣшливо.

•) Пмлѣджж его комедія: „Слжпшом* грьждвво что «и бить грмюмм»“.

—„Наука, въ которую я вѣрилъ, обанкротилась. Ея разсказы 
были глупѣе, тѣмъ всѣ чудеса священниковъ. Она распростра
нила не свѣтъ, а злую болѣзнь.Ея совѣты, которые должны были 
основать тысячелѣтнее царство, привели Европу прямымъ путемъ 
къ самоубійству.

Я вѣрилъ ей, вѣрилъ такъ, какъ ни одинъ религіозный фана
тикъ не вѣритъ своимъ суевѣріямъ, иради науки я помогалъ раз
рушать вѣру милліоновъ молящихся въ храмахъ тыоачк исповѣ

даній. А нынѣ взгляните на меня, и вы увидите глубокую тра
гедію атеиста, который потеря.и. свою вѣру*.

Это говоритъ Бэрнардъ Шоу.*)  И онъ открыто заявилъ о по
тери своей атеистической вѣ| і'\ни сснуегъ вѣдь и атеистическая 
вѣра,-вѣра въ науку, въ технику. въ законъ прогресса, кореня
щійся въ самой природѣ и природой °гврантв|»уемый, вѣра въ 
абсолютную силу класса, крови и ря<.ы Атеистовъ много, не вѣ
рующихъ мало. Животное суш*  ів\• г растворяясь въ непосред
ственномъ процессѣ жизни; человѣкъ же не можетъ обойтись безъ 
вѣры, ибо онъ воспринимаетъ м)| і, духовно. Хочетъ онъ пли не 
хочетъ, онъ долженъ что-то іуман. о мірѣ п о жизни 11 вотъ, 
исторія послѣднихъ столѣтій яі пи і л жуткимъ нагляднымъ уро
комъ того, что бываетъ съ че. вм;--.и вступившимъ отъ истинъ 
Божественнаго Откровенія и ■ ніавиііоиь мыслить на свой рискъ 
и страхъ. Такой человѣкъ н > /нні какъ сумасшедшій метаться 
среди идей, морали и общественности: мало того, у него появля
ется способность склеивніь нзі сн-'-их і. безумныхъ галлюцинацій 
И головоломныхъ эксперим- нтоііъ цѣлую демоническую мистику 
„земного рая“.

Грезы большевизма были послѣднимъ сномъ Бернарда Шоу. 
Когда оиъ проснулся-воі і. какимъ онъ нашелъ міръ.

— ,,Я ясно вижу; мы кикъ будто спокойно расходимся что
бы замяться различными дкіами; но всѣ эти дѣла низверіаются 
безнадежно и навсегда въ бездонную пустоту, въ которой не за что 
ухватиться. Всѣ эти люди крикиъ въ себѣ что-то фантастичное, 
во реальное и извращенное, чт> ѵ въ глубинѣ неудовлетворенное. 
Какой разсказчикъ, пусть будетъ онъ безсовѣстнымъ лгуномъ, 
осмѣлился бы изобрѣсти >-толь неправдоподобные типы мужчинъ 
М женщинъ, души которыхъ гакъ обнажены. Обнаженныя тѣла 
васъ больше не отталкин,- < но ужасъ, который вызываетъ об
наженная душа, невыны-ям і. Пожалуй, сбрось даже внѣшніе по
кровы твоей души: і и ность, мораль, стыдъ; но какъ пере
вести ужасъ новое наго ы. наготы душъ, которыя до нынѣ обле
кались въ прекрасный, хотя и неосуществимый идеализмъ. Роковое 
•лово „ничто" при ,:-л, ь и всѣ наши исповѣданія. Но развѣ это 
„ничто" достаточна' 1л<'- мальчика, пожалуй; для мужа—никогда. 
Нѣтъ! что бы проиовЬіывать мнѣ нужно утвержденіе. Безъ утвер
женія и юношество не бу етъ мнѣ внимать, потому что и оно устало 
•тъ отрицанія. Проповѣдникъ долженъ возвѣщать путь жизни. О, 
или бы я только могъ его найтиі Я нечего но знаю, я сталь 
уебокъ, а потерялъ мои нервы. Знаю только, что я долженъ 
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■айти путь жвзяи для себя я для всѣхъ насъ: иначе іы бвв- 
іадежно погибли."

Въ эгоиъ жалобномъ крикѣ звучитъ не сантиментальная ро
мантика; это не жалоба дуть, которымъ „христіанство привила 
ядъ отреченія отъ міра". Эти души давнымъ давно уже отброси
ли то, что они назвали 'христіанскимъ ядомъ". Здѣсь передъ 
нами радикальное отрицаніе высшихъ міровъ; здѣсь до предѣла 
заостренный раціонализмъ; здѣсь царствуетъ міровоззрѣніе полно
кровнаго матеріализма. Но именно отъ этого то матеріализма и вѣетъ 
въ жуткой степени колдовствомъ я дьявольщиной Чѣмъ, матеріалис
тичнѣе воспринимается Жизнь, чѣмъ полнѣе она освобождается 
н очищается отъ всѣхъ „надмірныхь метафизическихъ паразитовъ", 
тѣмь связаннѣе, грязное, рабски приниженнѣе становится она, 
тѣмъ злее и хаотичнее. А величаішіі хаосъ несетъ съ собой но 
ширину міра, а предѣльную узость его — узкую тюрьму міра. 
Глубокіе среди нехрисгіанъ поняли ато; серьезные и благород
ные среди нихъ ищутъ въ глубокой скорби „пути жизни".

Люди вти ищутъ всей полноты жизни. Художники, лите
раторы, философы—они знаютъ ел безконечное многообразіе. Оим 
восхищены ею, они пытаются изобразить, описать ее. И вдругъ- 
ужасъ охватываетъ ихъ. Вѣдь они не только автоматы, созер
цающіе и описывающіе жизнь. Они сами живутъ личной жизнью, 
которая въ своей безбрежной широтѣ —утечетъ иъ небытіе или 
нѣтъ? Вотъ вопросъ, который ихъ пугаетъ. Они иѣдь живые лю
ди; имъ страшно. Вь дурной, ложной безиовечпости негдѣ при
клонить голову, не на что оперетьоя. Вь ней нѣтъ смысла, и чело
вѣкъ существо смысла ищущее. Въ этомъ „ничего" нѣть ни смыс
ла, ни величія, ни красоты. Чѣмъ больше живутъ такіе люди, 
тѣмъ больше они убѣждаются что смертная жизнь дана имъ дли 
того, что-бы достигнуть жизни безсмертной. Для нихъ дѣйстви
тельно живая жизнь мыслима, только какъ жизнь безсмертная. 
©на и есть истинная безконечность, въ которой духъ находитъ 
овою родину. Безконечность пространственно—временная является 
для духа безконечностью дурною, ему не соотвѣтствующею. Она 
для него буквально тѣсня, „Тѣсная тѳиниц-і міра", простоналъ 
топ. же великій Паскаль, котораго ужасало молчаніе безконеч
ныхъ пространствъ.

Когда большія суши обра.щіют'.я ко Христу, онѣ-ищутъ осво
божденія отъ мѣна н іГ'Средсі кеннаго намного-бытія. Путь изъ 
атоТЪ плѣна іп> своб іѣ, кр і чпі; и іи лнчію жизни можетъ быть 
■й#денъ т іь <> г . пі>»лѣдііН‘*ъ  ічубннак ь,- въ безднахъ той тай
ны, зінл но г ір і-чг. вѣкъ, Эта мысль-начало пути. и. Н.

(Окончаніе слѣдуетъ).

Д. П. Паителевъ

Матеріалы по исторіи 
Россійской Духовной Миссіи въ Китаѣ

Въ этотъ, 1938 годъ, посвященный памяти однаго изъ 
величайшихъ дѣятелей русской исторіи, цѣлый рядъ датъ- 
вспоминаній переноситъ къ болѣе близкимъ вѣкамъ.

Просвѣтительскій подвигъ кн. Владиміра, по своей ду
ховной насыщенности приравнявшій его къ апостольскому 
служенію, цѣлыхъ шесть столѣтій наполнялъ и утверждалъ 
бытіе русской державы, къ концу начавшей обнаруживать приз
наки нѣкотораго окостененія и застоя. Угрозу дальнѣйшаго 
развитія этаго процесса чувствовали многіе правители рус
скіе дѣлавшіе попытки преодолѣть это явленіе различнаго 
рода мѣропріятими, но только великому преобразователю, 
геніально ужаснувшемуся-послѣ своего заграничаго вояжа- 
возможнымъ судьбамъ „Отечества любезнаго", оказалось по 
•«ламъ устроить сквознякъ въ удушливой обстановкѣ мос
ковскихъ теремовъ. Съ русской смѣткой и прозорливость» 
вождя Петръ прежде всего ухватился за преобразованіе 
арміи и созданіе флота, Ураганная торопливость преобра
зователя оказалась не напрасно.'.: врагъ не замедлилъ по
явиться у русскихъ рубежей, и даже на русской землѣ-у 
Полтавы.

Но „окно въ Европу" было только частью работы п» 
перестройкѣ. Неутомимая рука веіикаго плотника поспѣ
вала всюду. Въ самый разгаръ двадцатилѣтней Сѣверной 
войны (1700-1721) царь находитъ время, что бы заняться 
дѣломъ, которое для далек хъ потомковъ, для насъ-разрос- 
лось въ цѣлую эпоху - так ъ наз проблему Тихаго океана. 
Петръ предпринялъ попытку вступить въ сношенія съ Япо
ніей, и положилъ основаніе Роосі іской Духовной Миссіи въ 
Китаѣ. Событіе это произошло ві. годы правленія Кан-си. 
Оба великихъ представителя династій, почти одновр-менно 
воцарившихся и закончившихъ -ц ■ ствовлнія-по достоинству 
•цѣнили значеніе 'Миссіи, окяза-шей громадную услугу въ 
сношеніяхъ Россіи и Китая и спо’бтво павшей исключи
тельному успѣху въ дѣлѣ изучені г китайскаго народа, и 
особенно е"0 языка и литературы.

Вторую Миссію возлави.’гъ св Иннокентій Съ тѣхъ поръ 
въ-ея составѣ прославились десят и синологовъ и оріента
листовъ, и представителей различныхъ областей искусства 
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К науки. Труды ихъ явились цѣнны*  вкладомъ въ обще
человѣческую сокровищницу культуры Память этихъ людей, 
трудившихся большей частью при невѣроятно - тяжелыхъ 
условіяхъ нельзя не почитать съ чувствомъ глубокой приз
нательности и восхищенія.

Къ сожалѣнію наша исторія очень немного удѣлила 
вниманія дѣятельности Миссіи и ея трудамъ, затерявшимся 
ма архивныхъ полкахъ СПБ канцелярій.

До 1900 года была еще в зможность сравнительно лег
каго использованія части этихъ матеріаловъ, хранившихся 
въ чудесной миссійской библіотекѣ. Но боксерскій погромъ 
смелъ съ лица земли всѣ м іссійскія зданія со всѣми цѣнно
стями, въ большинствѣ не возстановимыхъ и неповторимыхъ.

Если и сейчасъ невозможно не испытывать щемящего 
чувства, въ попыткѣ предстаетъ себѣ картину гибели Мис- 
•іи, то какъ велика, поистиннѣ. должна быть трагедія Архи
мандрита Иннокентія, покинувъ<г Бей-гуанъ въ цвѣтущемъ 
•остояніи и по возвращеніи увидѣвшаго только дымящіеся 
развалины и изувѣченныя тѣла своихъ учениковъ, друзей 
и сотрудниковъ.

Со смиреніемъ, достойнымъ христіанъ первыхъ вѣковъ, 
■разосланные китайцы оказали твердость въ вѣрѣ и мучени
чески погибли въ стѣнахъ Миссіи, какъ будто это была 
арена Колизея.

• Разрушеніе Миссіи, въ СПБ показалось моментомъ, ког
да вопросъ о ликвидг-ціи этаго дорого обходившагося дѣти
ща Петра, напраиивался самъ собою. Резиденція Начальника 
Миссіи намѣчалась къ переносу въ Дайренъ, а Архим. Инно
кентію предложили возглавить Миссію въ г. Урміи.

Но послѣ бесѣды съ Арх. Иннокентіемъ, Митрополитъ 
Антоній посмотрѣлъ на этотъ проектъ иначе. Его ужаснула 
мысль предать забвенію дѣятельность учрежденія, просуще- 
втвовавшего 200 лѣтъ и утвержденнаго кровью 222 мучени
ковъ. Она сказалъ.

—Св. Иннокентій былъ первымъ епископомъ начавшимъ 
еяуженіе Миссіи, и неужели Архимандриту Иннокентію закан
чивать его. Матеріальные расходы не страшны. Мало развѣ 
М два вѣка затраченно на Миссію. Нужны только возстанови
тели и созидатели.—

Миссія возстала изъ пепла. Епископъ Иннокентій на но
вомъ участкѣ отстроилъ рядъ зданій, вмѣств разрушенной 
„Палладіевской" колокольни появилась новая; понемногу на
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чала собираться библіотека и ризница, создались школа и 
рядъ хозяйственныхъ предпріятій. Ровно 35 лѣтъ какъ за
конченъ храмъ-усыпальница надъ костями китайскихъ муче
никовъ. Съ 1904 г. начали выходить „Извѣстія братства 
Православной Церкви въ Китаѣ", ширилось и процвѣтало 
миссіонерское дѣло; подспорьемъ служило превосходно нала
женное издательство церковныхъ книгъ на китайскомъ язы
кѣ, печатавшихся въ миссійской типографіи, выпустившей 
также значительное количество и русскихъ изданій. Были 
переизданы четыре тома „Трудовъ" и отдѣльныя работы 
Іакинфа и др., давно уже сдѣлавшіеся библіографической 
рѣдкостью. Такимъ образомъ изъ забвенія были вызва
ны имена, о которыхъ знали только по наслышкѣ. (Обь 
Іакинфѣ вспомнили въ 1927 г. въ харбинскомъ музеѣ ОИМК)

Въ этомъ году миновала 60— лѣтняя годовщина со дня 
смерти архимандрита Палладія, а въ наступающемъ декабрѣ 
исполнится 25-лѣтіе со дня смерти другого китаевѣда, чье 
имя обычно упоминается на ряду съ — Палладіемъ — про
фессора П. С. Попова.

I.
Академикъ В. П. Васильевъ (1818-1900)

(Къ 120-лѣтію со дня рожденія „геніальнаго 
изслѣдователя" Дальняго Востока).

(Окончаніе).
Въ рѣчи, произнесенной въ публичномъ засѣданіи Россійской 

Академіи Наукъ, въ мартѣ 1918 г., В. В. Бартольдъ охарактеризо
валъ В. П. Васильева, какъ „геніальнаго изслѣдователя Дальняго 
Востока", прндававпіего „своимъ трудамъ по исторіи Китая, такое 
же значеніе, какъ трудамъ по изученію буддизма", среди работъ 
по которому у В. II. „имѣется классическій трудъ, занимающій 
вполне опредѣленное мѣсто въ исторіи науки".

В. П. въ періодъ пребыванія въ Миссіи, собралъ в увезъ съ 
собою огромный матеріалъ. За короткій срокъ работы въ казан
скомъ у-тѣ, овч. не могъ его обработать. Потомъ, ст. переводомъ 
въ СПБ., массу времени отнимала работа по оріавзаціи Восточ
наго Факультета, и налаживаніи факультетскаго преподаванія. 
Если вта дѣятельность давала В. П. удовлетвореніе какъ профес
сору, то сна одновременно отрывала его отъ науки, которой покойный 
академикъ такъ и не могъ до самой смерти всецѣло отдаться, во
преки своему желанію. Это обстоятельство вызвало чувство неудов- 
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лвтворевности і глубокаго пессемизма, развившагося въ поден
ную душевную драму, начало которой чувствуется съ первыхъ 
шаговъ молодого китайста. В. П. сразу же вто осозналъ всю без
выходность своего положенія:

«Прошло уже почти семь лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ я выѣ
халъ изъ Пекина; съ того времени другія занятія, которымъ я 
предался и съ любовью и по обязанности службы занимаютъ все 
мое вниманіе. Что я сознавалъ, что приготовленные мною мате
ріалы требуютъ еще тщательной отдѣлки, и поправокъ я допол
неній: это видно изъ того, что я не спѣшилъ ихъ обнародовать; 
между тѣмъ арена летитъ и въ нимъ направленіе моихъ за
нятій все болѣе и обращается въ ту сторону, которая не подаетъ 
мнѣ надежды, что я могу въ скоромъ времени заняться отдѣлко*  
уже написаннаго; время летитъ и дѣлаетъ труды, которые моглі 
казаться довольно свѣжими за нѣсколько лѣтъ предъ тѣмъ, запоз
далыми и несоотвѣтствующими состоянію науки; изолированная 
дѣятельность ученаго пропадаетъ даромъ въ безвѣстности и воля 
дѣло касается славы русскаго имени, убѣжденія, что и русскіе 
могутъ со своей стороны сдѣлать что-нибудь для науки, то тѣмъ 
болѣе не заслуживаетъ .іи сожалѣнія безвѣстная смертъ много
лѣтней дѣятельности*....

Вь этихъ словахъ, увы, пѣтъ никакого преувеличенія, ибо 
если первый и третій томы «Буддизма» имѣли большое значеніе 
для изученія этой міровой религіи и навсегда заняли почетное 
мѣсто въ исторіи этого изученія, то, конечно, не они могутъ слу
жить истинною мѣркою Васильева, какъ спеціалиста по буддизму: 
это только его первые шаги, показатель того, чго онъ считалъ 
нужнымъ сдѣлать, указаніе на тотъ путь, по которому, какъ онъ 
былъ убѣжденъ, надо было идти, чтобы понять эту сложную ре
лигію, покоющуюся на философскомъ базисѣ, построенномъ вели
чайшими умами Востока. Васильевъ самъ справедливо говоритъ 
про свой первый томъ «Буддизма», что это «только первая и са
мая меньшая часть моихъ матеріаловъ». Вѣдь мы должны помнить, 
что онъ привезъ въ переводахъ, извлеченіяхъ и обзорахъ весь ки
тайскій, такъ называемый канонъ буддійскихъ писаній, извлечен
ныхъ изъ громаднаго количества китайскихъ и тибетскихъ книгъ 
догматическаго содержанія—тысячи листовъ рукописей, писанныхъ 
его рукою, въ которые была вложена его изслѣдовательская мысль, 
его пониманіе буддійскихъ текстовъ.

—Мнѣ-вспоминаетъ ученикъ покойнаго П. В. Васильева, ака
демикъ С. ф. Ольденбургъ (въ „Изв. Рос. Ак. Наукъ" въ 1918 г.) 
приходилось наталкиваться на недовѣріе, даже въ ученыхъ кругахъ*  

іегда я говорилъ объ этихъ матеріалахъ и выслушивать вопросъ:<д« 
гдѣ же эти матеріалы, о которыхъ вы съ такимъ увлеченіемъ говори-*  
те^»Жуткій отвѣтъ приходилось и приходится мнѣ давать:«въ печкѣ 
■ въ мусорной имѣ». Вотъ почему и не могу считать преуве
личеніемъ мои олова о глубокой драмѣ жизни Васильева — учя- 
наго, вотъ почему не преувеличеніе и его пророческія «лова • 
«безвѣстной смерти многолѣтней дѣятельности». Еще молодымъ 
студентомъ видВлъ я у него и получилъ драгоцѣнное право про
честь сотни листовъ этихъ рукописей, жалкіе остатки дивнаго 
цѣлаго, которыхъ ко дню его смерти не существовало, ибо онъ уже 
ихъ не берегъ.. .

—Съ Васильевымъ повторилось то, что составляетъ драму жиз
ни другого, величайшаго русскаго таланта и ученаго Ломоносова 
—онъ опередилъ свое время; среди русскихъ людей не было поч
вы, на которой могла бы взойти жатва посѣянныхъ имъ сѣмянъ, 
не было той русской среды, которая могла бы оцѣнить значеніе 
•го трудовъ, а они всѣ были написаны но русски и составлялі 
цѣлую библіотеку, издать которую было бы чрезвычайно трудно.

Одна, еще полуиностранная тогда, Академія Наукъ отклик
нулась съ сочувственнымъ вниманіемъ, издала первый и третій 
томы «Буддизма», впослВдствіе начала печатаніе второго, позабо
тилась о переводѣ перваго тома сперва на французскій языкъ, 
а когда этотъ пѳреодъ оказался непригоднымъ для напечатанія» 
то о переводѣ на нѣмецкій языкъ компетентнѣйшимъ нѣмецкимъ 
ученымъ—Бенфеемъ.

Факультетъ Восточныхъ языковъ былъ еще слишкомъ юнъ 
и слабъ, чтобы поддержать такіе спеціальные труды, не стоявшіе 
въ достаточно прямой связи съ преподаваніемъ. Меценатовъ 
не оказалось, или Васильевъ не сьумѣлъ ихъ найти, а общая 
среда русской жизни не была еще такова, чтобы оцѣнить надле
жащимъ образомъ труды стол^ спеціальнаго характера. Наир. какъ 
слаба и скучна статья даже такого критика какъ Добролюбовъ, 
когда онъ говорилъ о первомъ томб ,,буддизма".

Въ періодъ профео. дѣятельности Васильевъ отошелъ отъ сво
ихъ работъ по буддизму и попытался вернуться къ нимъ только уже 
въ самомъ концѣ своей жизни, предполагая издать второй томъ 
«Буддизма», посвященный догматикѣ, и напечаталъ нѣсколько 
случайныхъ небольшихъ замѣтенъ: въ нихь сказалось, конечно, 
его поразительное знаніе литературы, но онъ писалъ эти стать! 
по памяти, почти уже безъ справокъ и ссылокъ, не интересуясь 
новѣйшими изслѣдованіями, въ которыхъ онъ не видѣлъ доста
точныхъ, по его мнѣнію, знаній.
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Въ архивѣ Авадемів Няувъ находится „Дѣі* “ ЭИ77, съ вад- 
дмь»: „О Певявсвг*  Миссіи в о путешествім вавдвдатв Басиль- 
<вв“. Изъ вете мало можно вывести впечатлѣній о дѣйствитель
номъ рявмяхѣ работъ В. В. начатыхъ имъ въ Пеонѣ, и Ібвліи 
вывезенныхъ туда матіуіелтт. (вв были іцмідьы. Послѣдніе 
годы своей уединенной жизни В. Г. занимался пересматрвнавіемъ 
архива; А. О. Ивановскій — ученикъ покойною ававешива 
собственноручно переписалъ нѣсколько сотъ стрншт рувоіисм 
2 т. „Буддизма"; все же трудъ остался незаконченнымъ; но па 
вути проложенномъ В. П. пошли русскіе ученые II <)батской 
л Розевберіъ, работы которыхъ создали новую ѳгсху въ изученія 
буддизма.

Оынчаніе бвбліоірафім работъ В. II. и перечисленіе трудовъ 
посвапгвныіт ою памяти не носятъ сколько обудь замвчеііаго 
вида. Это - только сьромвая попытка рать о(н<е лріедстаьлевіе 
о помйіомт. аввдемыкѣ, въ предѣлахъ мѣстныхъ возможностей.

п.:
Библіеграфія работъ В. П. Васильева. 

(Окончаніе)
Китайскій вопросъ. (По поводу ссч. г. Мартенса) <Нов. Вр.>. 1680.

А’ А’ 1739 1760 и 1768. л /п
О нигилистахъ въ Китаѣ. «Пов. Вр.» 1860 Н 1444. (Го поводу 

атой статьи. «Гусск. Боівтсіво. 1680, Л 3, стр. і—4).
Очеркъ истеріи китайской литературы. Всеобщая Исторія Литера

туры. Подъ ред. В. Ф. Керша, взд. Риввера, СПБ, 1880 », 
1, часть 1 стр. 426— 588. Тоже—отд. оттискъ СПЬ 1«Ѵ, 
1885 в 1886, стр. 163.

Договоръ Россіи съ Китаемъ. «Нов. Вр.>. 1881 N „ 
Примѣчанія на третій гьпускъ китайской хрестоматіи. Переводъ

и толков. <ІПм-цзмн’8», СПБ. 1882, лит. Алисова, 160 стр. 
Тоже— 1883.

Всстсьт и Западъ. ®Всст. Обсзр.», 1882, А I.
Кепи стнспенія къ Вита». «Всст. Обсзр.», 1882, К° 8.
Примѣчаніи къ первому выпуску Китайской хрестоматіи. СПБ. Пе

чатня Григорьева, 1882.
Дсрсннт члена Гссударсівтеннаго Совѣта (Найдачянъ) Масыха 

въ походѣ на сѣверъ до границы. Перев.съ вит. «Зяп. Рус- 
сн. Геотр. Обш.», т VI. Тоже отд. оттвск. СПБ. 1883, тип. 

. Безобразова и К-о, 6 стр.

Исторія японскаго уголовнаго судопроизводства. СПЬ. 1883.
Переводы, извлеченія изъ китайскихъ географическихъ и др. китаі■ 

скихъ сочивеній и описаній экспедиц и Г. Н. Потанина. СПБ. 
1883.

Современное положеніе Азіи.—Китайскій пэо рессъ. (Рѣчь прпго- 
товленняя для прочтенія па актѣ 8 февр. 188 г. въ ЛБ 
у-тѣ), СПБ. 1883, тип. Стасюлевича, 24 стр Тоже «< ^<рн- 
Географ. и Статист. мат. по Азіи». СПБ 1384 ы> Ь -

Приведеніе въ покорность монголовъ при началѣ д йцинс й ди
настіи. (Пз Шеи-ву-цзи). <3эп Русса. Потр 06щ т. 'I. 
Тоже—отд. оттиск. СПБ. Г-8-. 32 стр

Примѣчаніе на второй выпуз т итаи-кой х; тт ат' - ІЬ-рев. и
толков. Лунь юй’я. СПБ 18 ’—1 . Г

Анализъ китайскихъ іерог и Эт"■! • ' пись
менности. СПБ 188 . Л"і. . о с ■ б] ' 1 ч Іри-
горьева. 92+7 стр.

Очерки исторій ялонска'о пр в и судопрогзподс 
зрѣніе». 1885, А? 20.

Отзывъ о «Запискахъ пере*  ді‘ А ' ѵ- '’г-.-тъ 
Руссв. Геогр. Общ », 18-5.

Воспоминаніе объ И. И. Зз>а Ѵ • • 6 1 ! ■ ь. ■ 3 ”•
№ 11. стр. 94—110.

О преподаваніи восточныхъ ..з: ■ ъ - . ос « ■ 0 >зр >.
1886. №№ 7—8.

Матеріалы по исторіи витай.;. й е/зч >. Л ■; ч ч
въ СПБ университетѣ. . Иконникова, счр. 2У2
и 386.

Ритайсная хр стоматія, издан а 1 ; у < а . та ь»
Т. 1. СПБ, 1890 (лит. ікхтв) ■•).

Къ хронологіи Чингис хана и его г «Записки Вііст. Огд.
Арх. О ва», т. IV, вып. Ш-IV 1890. сір. 375—378.

О далай ла ахъ въ Тибетѣ.
Голодъ въ Китаѣ.
О поземельно?, ъ устройствѣ.
Ассигнаціи—деньги
Автобіографическая записка «Критико біографическій

русскихъ писателей и ученыхъ», С. А. Венгерова, т. 1’ СПЬ, 
1895, стр 148-156.

Примѣчанія къ первому выпуску китайской хрестоматіи. Іреть*  
изданіе СПБ, 1е96.

Записка о надписяхъ, открытыхъ на памятникахъ, стоящихъ на
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скааѣ Тыр, близъ устья Амура. «Изв. Акад. Наув», 1896, 
4, стр. 365,-367,

Географія Индіи сочиненій Миньчжулъ-Хутухты. 1897.
Анализъ китайскихъ іероглифовъ. Часть первая. Изд. второе подъ 

редакціей А. О. Ивановскаго. СПБ. 1898, тип. Безобразова 
и К-о, стр. 133, 92 и 7.

Іамегки по буддизму. «Изв. Акад. Наукъ», 1599, V, 10, стр. 
337—354; VI, 10, стр. 393—402.

•ткрытіе Витая и др. статьи: Памяти В. П. Васильева. 1—VIII 
стр. Открытіе Китая, 1—33 стр. Воспоминанія о Пекинѣ, 
34—62 стр. Русско-китайскіе трактаты, 63—105 стр. Ма
гометанство въ Китаѣ, 106—138 стр. Китайскій прогрессъ. 
129—164 стр. Изд. «Вести. Всемірн. Лнтер.» СПБ. 1900. 
(Нѣмец. изд. въ обработкѣ Штюбе и Конради 1909 г.).

Географія Тибета Перев. съ тибетск. Миньчжулъ-Хутухты СПБ. 
1895 стр. 95+2. III.

Библіографія о В. П. Васильевѣ:
• Пекинской Миссіи и о путешествіи кандидата Васильева. Дѣло 

№ 77, архивъ Конференціи Академіи Наукъ.
Мельниковъ, П. Первый магистръ монгольской словесности. (В. П. 

Васильевъ). «Отеч. Зап.». 1840, т. IX № 3, стр. 16—18.
Шифнеръ, А Объ ученой дѣятельности г. профессора Васильева 

„Уч. Зап. Академіи Наукъ» 1854, т. 2. стр. 701—702.
Риттеръ. К. Землевѣд. Азіи. Часть I Перев. в дополнен. И. Семе

нова. Изд. Геогр. Общ. СПБ. 1856.
Березинъ, И. Н. лроф. Рецензія о «Буддизмѣ». «Отеч. Зап.», 1857, 

№ 8, т. 123, стр. 104—121. Тоже—«Журн. Мин. Нар. Про- 
свѣщен.», 1857, часть 95, стр. 1--16.

О присужденіи Васильеву константиновской медали. «Отчетъ 
Геогр. Общ» за 1870 г.

Захаровъ И. И. О „Китайско-русскомъ словарѣ". «Отчет Геогр. 
О ва» за 1870 г.

Минаевъ, И. Критика на «Религіи Востока». «Жури. Мин. Нар. 
Просв », 1874, № 3, часть 172, 127—148.

Три вопроса. Рецензіи за 1878 г. «Голосъ». № 189, «Недѣля», № 
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В. П. Васильевъ. «Истор. Вѣстникъ», 1888, № 7.
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Иеаднеевъ, А. Васильевъ, В. П. Энц. словарь Броигаузъ-Эфроиъ, т. 

і-а, 1892, стр. 607-609.

Венгеровъ, С. А. (Автобіографическая записка). Краткій біограф. 
словарь. СПБ, 1895, т. IV, стр. 148—156.
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Ольденбургъ, С. Памяти В. ІІ. Васильева. «Зап. бар. В. В. Розена». 
XIII, 4 7-49.

Ольденбургъ, С. Ф. Памяти В. П. Васильева ■ о его трудах по 
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Бартольдъ, В. В. Историч. и географич. труды В. П. Васильева. 
«Аз. Сборн », 1918, стр 549—560.

Ивановъ. А. И. В. П Васильевъ, какъ синологъ. <АзчСборн.», 1918, 
561—566,

П.-Т., Н., Васильевъ, В. П. «Больш. С. Энциклоп.», т. 9 стр. 54— 
55, М. 1928
Вебер, К, Ивановъ, А., Котвичъ, Вл. и Рудневъ, А. К вопросу 
о русской транскрипціи китайскихъ іероглифовъ. СПБ, 1908, 
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Пантелеевъ Д. П. Труды синолога академика В II. Васильева. 
(Къ ЗО Й годовщинѣ во дня смерти. „Библіограф.-бюллетень", Хар*  
Іинъ. 1927 г. Стр. 26-28.
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РгоГ. ХѴаззіІіегѵ. Виіі. Ьізі.-рНіІ. і. XI, р. 300—303. Меі. 
азіаі. і. II; р. 345—346. (Ьи Іе 7 Іап. 1854).

IV
Профессоръ П. С. Поповъ (1842-1913)

(Въ 25-лѣтію съ дня смерти).

Правильнымъ ли будетъ почтитъ память знаменитаго 
нашего китаевѣда, отводя мѣсто для его краткой біографіи 
въ „Матеріалахъ по исторіи Россійской Духовной Миссіи 
■Ъ Китаѣ"?

Какъ дипломатъ и чиновникъ, покойный П. С., былъ съ 
Миссіей ничемъ не связанъ, но какъ ученый и профессоръ, 
•нъ вошелъ жъ науку китазвѣденія рука объ руку съ архиман
дритомъ Палладіемъ этимъ „феноменальнымъ синологомъ".
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Палладій-Поповъ, эти два имени звучатъ какъ одно не 
только для всѣхъ пускающихся въ безконечное плаваніе по 
морю китайской литературы, но и для широкихъ группъ тѣхъ 
представителей такъ наз. образованнаго класса, которыя не 
могутъ не заинтересоваться Китаемъ и съ первыхъ же ша
говъ —не услышать именъ авторовъ Китайско - Русскаго сло
варя.

И если это замѣчательное произведеніе двухъ исключи
тельно трудолюбивыхъ и одаренныхт ученыхъ украшено толь
ко однимъ портретомъ о. Палладія то объясняется это тѣмъ, 
что П. с. Поповъ наб юдалъ самъ а изд ніемъ словаря и 
посвятивъ своему умершему со?, г ру превосходное преди
словіе, корректнйѣше ограничился упоминаніемъ о себѣ лишь 
на титульномъ листѣ изданія.

Но не тольло до едені- дг конца грандіознаго предпрія- 
Тя архимандрита Палладія спя’ывзгтъ П. С. съ Миссіей.
„ ~3а все время долгаго своего пребыванія въ Пекинѣ,

I и счи- 
человѣкомъ и бл жайшими другомъ во всехъ

оа в.е время долгаго с.,иѵі „ оо ,
П. С. въ буквальною смыслѣ сросся съ бей гуанцами 
тался своимъ 1
ихъ начинаніяхъ въ области китаевѣденія.

Іеромонахъ Алексѣй Виноградовъ'' въ своемъ 
„г—

ісромонахт Алексѣи Ъиногредоьъ) въ своемъ трудѣ 
Китайская библіотека и ученые труды членовъ Император

ской Россійской Духовно й и Д пл магической Миссіи44, (Спб. 
1889.) отм чаетъ стр. 10) „многотрудную и продолжитель
ную кропотливую работу перевода и ..оставленія каталога 
китайской библіотеки ссіи подъ надзоромъ драгомана 
11. С. Попова и архимандрита Ф авіана“, съ которымъ у П.С. 
завязалась глубокая дружба и позднее—обширная перепис
ка, которая- будем- на/ѣяттся — ѵнѣлела. (Архимандритъ 
Флавіанъ начагьни. ъ XVI миссіи (1879 1884. впослѣдствіи 
1915)ХЪ Гр)3'К Н г/;К’ІІ:ополиті Кіевскій; скончался 4 ноября

Въ этот періодъ времени і/иссія являла собою карти
ну благоустройства такъ, что .стало возможнымъ и удоб
нымъ регулярное методичное удовлетвореніе высшихъ духов- 
ныхі потребностей4*,  въ храмѣ, библіотекѣ школѣ и „уютныхъ 
коліяхъ . У начальника иссіи былъ отдѣльный домикъ; осо- 
6} ю пристройку сдѣлали для библіотеки. Первому священни
ку изъ китайцевъ о, Митрофану Цзи также дали квартиру; 
тамъ въ скромномъ кабинетѣ о. Цзи, шла постепенная рабо
та надъ переводами богослужебныхъ книгъ на китайскій 
языкъ.

При участіи іеромснаховъ 
Николая (Адоратскаго) казан
скаго академика, и Алексѣя 
(Виноградова) по образованію 
юриста, къ переводческому дѣ
лу были привлечены китайскій 
ученый Осія, переводчикъ Левъ 
катехизаторъ Павелъ и др.

Участіе П. С. въ этомъ на
чинаніи было особенно цѣн 
нымъ, т. к. богословская сред 
няя школа того времени ( П. С. 
происходилъ изъ духовнаго сос
ловія и блестяще окончилъ кур 
скую семинарію) давала своимі 
питомцамъ весьма основатель
ныя знанія Къ началу 1884 г. 
большое количество переводовъ 
оказались законченными, и 
послѣ окончательной провѣрки 
были вырѣзаны на деревяныхъ 
доскахъ. Эти переводы сослу
жили службу не только въ Китаѣ, но и ві> Японіи, гдѣ 
въ то время начиналъ миссіонерскую дѣятельность Николай 
Японскій. Къ сожалѣнію налаженность этихъ занятіи прер
валась отъѣздомъ арх. Флавіана, плохо переносившаго усло
вія климата и обстановки, осложнившейся къ тому же разны
ми огорченіями.

Но и послѣ отъѣзда своего друга, П. С. не потерялъ 
интареса къ Бей-Гуаню, просиживая по цѣлымъ днямъ въ 
библіотекѣ, которую онъ энергично старался пополнять, час
то расходуя для этой цѣли личныя средства, особенно во 
время нахожденія въ должности генеральнаго консула. Въ 
эти годы онъ пріобрѣлъ совершенно исключительную попу
лярность въ китайскихъ чиновныхъ и придворныхъ кругахъ, 
для которыхъ П. С. съ его внушительной и спокойной мане- 
рей держаться, тончайшимъ пониманіемъ этикета и знаніемъ 
не только китайской литературы и философіи, но и „многаго 
того, что не знали и многіе изъ образованнѣйшихъ китай
цевъ-казался человекомъ необыкновеннымъ**.  Все это-давало 
П. С. возможность быстро и точно оріентироваться въ ки-
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таискихъ дѣлахъ, и его записки-доклады по разнымъ вопро
самъ сложной жизни имперіи-гиганта, и даже сухіе ежегод
ные отчеты, представляютъ собою настоящія сочиненія пре
восходныя по стилю и эрудиціи. ’ г
гпбМтіаУіолпТеЛЬН0, ЧТО Переживъ со своей семьей въ Пекине 
событія 1900 г., и пожелавъ провести послѣдующіе годы въ 
ЬП6„ 11. С. оказалъ большую услугу Восточному факультету, 
предложившему сначала доцентуру, а вскорѣ избравшаго 
его профессоромъ. Примыкая, по. своимъ политическимъ 
взглядамъ къ правымъ кругамъ, (съ особеннымъ одобреніемъ 
относился къ столыпинской аграрной реформѣ) П. С. тверда 
держался этаго направленія и во время студенческихъ забас
товокъ продолжая читать курсъ, т. что во всемъ универси
тетѣ не бастовалъ одинъ Восточный факультеіъ.

му П. С. ^подарилъ свою на рѣдкость подобранную биб
ліотеку, которой факультетъ присвоилъ имя жертвователя.

Частымъ гостемъ былъ П. С. въ Азіатскомъ музее Ака
деміи Наукъ, членомъ—корреспондентомъ которой онъ былъ 
ИЗОраН Ь.

Закончивъ чтеніе лекцій весной 1913 г., П. С. не возоб
новилъ ихъ въ новомі, академическомъ году и 13 декабря 
скончался. Среди его обширнаго рукописнаго наслѣдства оста
лась большая работа приготовленная къ печати: Русско-Кит. 
піяКпаі\~ русскиій фразеолог. словарь, и рядъ другихъ мате- 
вѵп піо значимоств которыхъ легко представить; судьба

Р КЭІ<? И обшиРнои переписки (Флавіанъ, Побѣдо
носцевъ и др.) неустановлена. Въ революціонные дни семья 
*. • \ЛѢхала ИЗЪ Спб” П0РУчивъ квартиру надзору сосдей, 
т.к. возвращеніе домой предполагалось черезъ шесть мѣся
цевъ _ Но къ этому времени „дома" уже не оказалось-- 
лепрйнеѣМЬПП‘ С> СН°Ва °чутилась вь Пекинѣ, какъ въ своей 
?киуч ТИЧеСК1И кварталъ претерпѣлъ съ боксер-
скихі. временъ значительныя измененія. Но жизнь въ ег» 
лляНгоѵппк°ТеКаеТЪ Н6 ХУЖе ЧѢМЪ раНЬШе- По тайнѣй мѣоѣ 
ки пааобппгРУССКИХ1” населяющихъ Дворцы и уютные доми- 
Е^оАппгтп е ВЪ °бшиРномъ паркѣ-бывшаго посольства 
Ь-ГО Апостолическаго Величества.
ЛІоГрЖДНр°абСоТп. С°С™ИТЪ СКСЛЬК°-НІ’б"ь полную «иб- ( 

пято1?0"1 СВОегО капитальнаго Русско-Китайскаго словаря 
_ги 9 ' И Второе изд- 1896 г-) снабженнаго примѣрами, объ
ясняющими употребленіе словъ, П. С. всѣ силы отдалъ на- 

доведеніе до конца Китайско-Русскаго словаря, начатаго арх. 
Палладіемъ. Потребовалось три года упорной работы преждѣ 
чѣмъ огромный трудъ былъ доведенъ до конца. Начались 
поиски средствъ для изданія, потомъ длинная процедура пе
чатанія, и только къ 10-лѣтію со дня смерти арх. Палладія 
словарь вышелъ изъ печати, и П. С. получилъ званіе члена- 
корреспондента Академіи Наукъ. Изъ Пекина имъ написанъ 
рядъ статей въ разныхъ изданіяхъ, среди нихъ выдѣлается 
—„Реформаціонное движеніе въ Китаѣ", (въ „Вѣст. Европы", 
за октябрь и ноябрь 1897 г.) Перу П. С. за это время при
надлежитъ нѣсколько переводныхъ работъ съ китайскаго.

За время профессорской дѣятельности вышли: Китай
скіе тексты (1903 г.) Кит. философъ Мен-цзы (1904 г.) Избран
ные Кит. тексты (1905 г.)

Восточный фекультетъ издалъ: „Государственный строй 
Китая и органы управленія". (Съ указателемъ китайскихъ 
словъ). Спб. 1908 г. а въ 1909 г. вышло „Дополненіе къ госу
дарственному строю".

Въ 1908 г. въ Іокогамѣ напеч ;тано „Краткое введеніе 
къ изученіе Китайскаго языка".

Въ 1910 г. по опред. Восточнаго факультета напечата
ны: ,.Изреченія Конфуція учениковъ его и другихъ лицъ, и 
„Конституція и земскія учрежденія въ Китаѣ".

Нельзя также не вспомнить, что благодаря П. С. уда
лось разыскать „Дорожныя замѣтки на пути по Монголіи въ 
1847 и 1859 гг." арх. Палладія, о чемъ говоритъ въ введеніи 
къ этому труду (Спб. 1892, стр. 2) д-ръ Бретшнейдеръ.

Второй замѣчательный трудъ—„Комментарій Архиманд
рита Палладія Кафарова на путешетвіе Марко Поло по Сѣ
верному Китаю" (Спб. 1902), нанисанный по англійски (на
печатанный въ 1875 г.) имѣлъ и русскій текстъ, оставшій
ся въ бумагахъ покойнаго о. Палладія. При любезномъ содѣй- 

твіи Г1. С. эта рукопись было отыскана и вручена акаде- 
мису Н. Веселевскому, отмѣтившему этотъ фактъ въ своемъ 

'предисловіи къ „Комментаріямъ", (стр. 4.)
И даже въ этихъ только фактахъ духовная привлекатель

ность П. С. представляется совершенно исключительной.
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V*.

Архимандритъ Палладій (1817- 1878)

О. Палладій былъ стар
шимъ сыномъ въ семьѣ 
священника Кафарова. Пови
димому на своего первен
ца большое вліяніе оказы
вала мать, отъ которой мо 
лодой Кафаровь унаслѣдо
валъ располагающую мане
ру держаться, и нѣкоторыя 
черты характера. Въ семи
наріи онъ удивлялъ своей 
начитанностью, общимъ раз
витіемъ и исключительнымъ 
трудолюбіемъ. По виду со 
всѣмъ мальчикъ, Кафаровъ 
выдѣлялся среди болѣе 
взрослыхъ особенной серь
езностью, естественной и 
спокойной, не покидавшей 
его въ самые разнообраз
ные моменты многосложнаго и пестраго семинарскаго быта 
За это его прозвали „академикомъ.“

Неудивительнымъ явилось, что окончивъ однимъ изъ 
яервыхъ семинарію въ Казани, Петръ Ивановичь Кафарозъ 
былъ принять въ Спб. духовную академію, и на первомъ 
же курсѣ постригся подъ именемъ Палладія.

Спб. въ то время переживалъ настроенія создавшіеся 
въ связи съ смертью Пушкина. Не чужда имъ осталась и 
духовная академія, т. болѣе, что покойный поэтъ какъ было 
извѣстно, одно время очень сблизился съ литературными 
группировками, среди которыхъ видное мѣсто принадлежало 
бывшимъ питомцамъ семинарій и академіи. И е це не было 
секретомъ, что нъ 1930 г., поэтъ, терзаемый разнаго мда 
непріятностями, рѣшилъ покинуть столицу и подь впіяниіемъ 
встрѣчъ съ Іакинфомъ просился зачислить его въ составъ 
Миссіи. Трудно даже вообразить, что получил'сь бы въ ре
зультатѣ появленія великаго русскаго поэта въ стѣнахъ Не
движнаго Китая...

Во всякомъ случаѣ, не попавъ ни въ Европу, ни на 
Дальній Востокъ, а отпущенный въ Закавказье онъ написалъ 
свое замѣчательное „Путешествіе въ Эрзерумъ“,въ котвромъ 
обронилъ совершенно геіаллную мысль о русской культурѣ 
при помощи самовара и православія...

Появленіе Кафарова въ стѣнахъ Академіи совпало съ 
формированіемъ состава XII Миссіи подъ р} ководствомъ архи
мандрита Поликарпа (Туг ринова), побывавшего въ Пекинѣ 
въ составѣ XI Миссіи. Вь Иркутскѣ онъ обратилъ на себя 
внименіе М. М. Сперанскаго, который и намѣтилъ его въ 
начальники очередной Миссіи.

О. Поликарпі, былъ вызванъ въ Спб., поступилъ въ Ака
демію и окончилъ ее со званіемъ магистра. Тутъ же онъ 
присмотрѣлъ себѣ и будущихъ сотрудниковъ, среди которыхъ 
оказалисв Палладій, Гурій В. Горскій И. Зихаровъ ,Н. Гошке- 
вйгъ, Васильевь. Татариновъ, художникъ Ксрсалинъ.

Палладій живо отозвался но предложеніе воити въ составъ 
Миссіи тѣмъ болѣе что съ нимъ въ далекій путъ ѣхалъ и 
ближайшій другъ, тоже будущее „свѣтило-* какъ говорили о 
нихъ студенты Академіи. По дорогѣ предстояло попасть въ 
Казань повидаться съ .дорогой (такъ звалась мать), съ 
младшими братишками.

Въ концѣ января 1840 г весь составъ Миссіи собрался 
въ Казани, а 4 октября прибыль въ Пекинъ, гдѣ іеродіакону 
Пая падію, вмѣстѣ съ другими, предстояло провести безвыѣз
дна долгіе 10 лѣтъ.

Все. однако, сложилось иначе.
Сопровождавшій XII Миссію въ качествѣ пристава, Н. И. 

Любимовъ, имѣлъ деликатное порученіе присмотрѣться къ 
составу ея съ тѣмъ что бы имѣть представленіе кого 
можно было бы намѣтить вь начальники следующей Миссіи. 
Въ 1844 г. Н.И. Любимовъ уже занималъ должность вице ■ 
директора азіатскаго депортамента. который и запросилъ По
ликарпа, кого по его мнѣн ю можно назначить начальникомъ 
XIII миссіи: іеромонаха Гурія или іеродіакона Палладія?

На этотъ Запросъ, архимандритъ Поликарпъ4апр. 1°45г. 
отвѣчаетъ интереснѣйшими письмомъ:

„Не скажу**,  писалъ о Поликарпь.-,,чтобы у о. Палладія 
дарованія были посредственны Я нахожу въ немъ замѣчатель
ную способность къ предметамъ и занятіямъ серіознымъ, 
требующимъ большой си іы скбраженія и весьма головолом
нымъ. и доказатель твомь эго о служитъ то, что взявшись 
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За Буддизмъ предметъ въ Китайской Литературѣ едва ли 
не самый трудный, онъ узналъ его, въ теченіе четырехъ 
съ не ольшимъ лѣтъ, отлично. Онъ любитъ читать, и 
Читаетъ съ умѣньемъ; живя въ Пекинѣ пріобрѣлъ изъ Евро
пейскихъ книгъ много разныхъ свѣдѣній, о которыхъ иной 
можетъ быть еще и не думалъ. Вообще, по моему мнѣнію, 
въ немъ несравненно болѣе ученаго направле іія и способно
сти сдѣлаться ученымъ, чѣмъ у о. Гурія. Но я долженъ так
же сознаться и въ томъ, что до сихъ поръ онъ как - то ст
ранно пишетъ. Почти все, что ни выходитъ изъ - подъ его 
пера, большое и малое переводъ и его собственное сочи
неніе - непремѣнно требуетъ пересмотра и поправокъ, чтобы 
могло явиться въ люди; однимъ словомъ, у него всегда много 
м ыс іей. и часто превосходныхъ но онъ рѣдко съ умѣетъ дать 
имъ приличную форму; по крайней мѣрѣ мнѣ такъ кажется. 
Не знаю, откуда происходитъ въ немъ такой недостатокъ. 
Можетъ быть онъ есть слѣдствіе непрзычки и неопытности 
въ писаніи; можетъ бытъ также, что онъ происходитъ отъ 
пренебреженія къ наружной отдѣлкѣ свойственнаго многимъ 
весьма умнымъ людямъ. Но поставленный въ необходимость 
'бытъ откровеннымъ предъ Вашимъ Превосходительствомъ я 
не могъ не сказать правды, и считаю н обходимымъ приба
вить. что только этотъ недостатокъ, и ничто больше помѣ
шалъ мнѣ поставить въ отношеніи къ дарованіямъ Палладія 
на одну степень съ о. Гуремъ. За то о. Палладій имѣетъ 
нѣкоторыя преимущества передъ послѣднимъ по характеру. 
Онъ до такой степени тихъ, кротокъ и уклончивъ; такъ умно 
и осторожно ведетъ себя и такъ умѣетъ жигь съ людьми, 
что въ этомъ отношеніи ему безспорно принадлежитъ паль
ма первенства въ Миссіи. Въ теченіе слишкомъ четырехъ 
лѣтъ, какъ онъ живетъ въ Пекинѣ я не знаю ни одного 
случая, чтобы онъ хоть на минуту былъ съ кѣмъ ни'-удь изъ 
своихъ товарищей не въ ладахъ или сдѣлалъ въ чемъ ниб /дьхоть 

"одинъ лишній шагъ. Въ человѣкѣ его лѣтъ (ему теперь едва 
ли есть 27 лѣтъ'такой образъ дѣйствій составляетъ величай
шее достоинство и выше всякихъ похвалъ .. О. Пал іадій мо
жетъ быть поведетъ дѣла не такъ бойко какъ повелъ бы 
ихъ о. Гурій, но онъ поведетъ ихъ къ цѣли- т ердо, вѣрно 
и рѣшительно никогда не испортитъ ихъ. Я готовъ пору
читься за это всѣмъ, чѣмъ только могу, Никогда, ни сло
вомъ ни дѣломъ, онъ не помѣшаетъ занятіямъ Миссіи; ни- 
'когда не подастъ повода быть недовольнымъ его управлені

емъ и всѣми будетъ отлично любимъ и уважаемъ какъ любимъ 
теперь. Съ его аккуратностью и постоянствомъ въ трудахъ 
онъ вѣрно исполнитъ и всѣ порученія, какія даны будутъ ему 
лично. Что касается до ето маленькой неопытности въ пи
саніи, о которой я упомянулъ выше, то у него впереди столько 
еще времени, онъ такъ еще молодъ и слѣдовательно спосо
бенъ усовершаться, что его исправленіе въ-этомъ отношеніи, 
на мой взглядъ не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію’.

О. Поликарпъ оказался дальновиднымъ въ характеристикъ 
Палладія и его способности „усовершаться ‘ „въ писаніи".

Въ письмѣ профес. А. М. Позднѣева, къ бар. Остенъ Саке- 
ну съ замѣчаніями на „Дневникъ о. Палладія по Монголіи, ве- 
деный въ 1847г.по поводу того, слѣдуетъ ли удерживать 
внесенныя о. Аввакумомъ и другими поправки въ дневникъ о. 
Палладія или напечатать его въ томъ видѣ, въ какомъ вышелъ 
онъ вышелъ изъ-подъ пера незабвеннаго синолога, прямо го
ворится- я думаю, что рѣчь о. Палладія должна остаться 
его рѣчью. Лучшее создать трудно по точности и лаконич
ности его фразы, которая иногда въ одномъ своемъ словѣ 
рисуетъ представленію знающаго цѣлую картину. О. Палла
діи потому и великъ, что его нужно читать знаючи.

Нельзя сказать что бы, отвѣтъ о. Поликарпа упростилъ 
задачу выбора азіатскимъ департаментомъ кандидата въ началь
ники будущей миссіи, тѣмъ болѣе, что, о. Гуріи по своему сану 
м ученой степени стоялъ выше о. Палладія, но выборъ былъ 
предрѣшенъ и оставалось лишь изобрѣсти учтивую форму 
для проведенія его въ жизнь. Чиновники мин. иностранныхъ 
дѣлъ вполнѣ справились съ этой задачей. Д II. Пантелеевъ

(Окончаніе слѣдуетъ.)
0. Митрофанъ Пономаревъ (1850 1938)

Въ пригородѣ столицы Маньчжу-Го Куянченпзы 14 нвг. на 
военномъ владьнщѣ состоялисвъ похороны престарѣлаго пастыря 

' • Митрофана Пономсрева, скончавшагося въ возрастѣ 88 лѣтъ. 
? ■ Родившнь въ 1850 г., покойный окончилъ въ 1872 пер

мскую семинарію и былъ рускоположенъ въ діаконы, а въ 1374 
дъ священника троицкой церкви на невьянскомъ заводѣ; въ 
1884 г его переведи на нижне-уфалейскій заводъ, для , исправ
ленія прихода, зараженнаго расколомъ поморской секты пере- 
жпещнванія. Позднѣе былъ избралъ окружнымъ миссіонеромъ для 

’ 27 приходовъ „зараженныхъ расколомъ**,  м состоялъ депутатомъ 
•иерхіальнагв съѣзда. Въ 1919 г. бѣжалъ, ■ одно время былъ 
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цол новымъ священнивомь добровольческаго волка. Добравшись да 
Припоры, въ 1922 г. снова вынужденъ былъ бѣжать и прибылъ 
въ Чань-Чунь, гдѣ за преподованіо въ шволѣ получалъ 15 кои. 
въ сутки. О. Пономаревъ врѣлъ всѣ награды Въ 1925г. онъ былъ 
награжденъ саномъ протоіерея.

Іеромоиахъ о. ПорфвріІ (1881-1988)
Іеромонахъ ПОРФИРІЙ родился 12 мая 1881 г.; изъ врестьявъ 

Курской іубірніи, въ міру - Петръ Качанъ.
Участвовалъ въ русско-японской войнѣ, гдѣ съ винъ про- 

мвотелъ случай, предопредѣлившій всю его жизнь. Попавъ вагъ 
то въ трясіну, П. Качанъ началъ звать на помощь и стрѣлять 
изъ винтовки. Потерявъ голосъ и разстрѣлявъ всѣ пантроны онъ 
вонялъ что ему ждвтъ помощи больше не приходится. Гибелъ 
вязались неизбѣжной и не отвратимой. Во въ ати страшныя ми
нуты П. Качанъ не переставалъ вѣрить, что онъ не погибнетъ 
и далъ обѣтъ уйти въ монахи. Спасли его уже полуживого. Послѣ 
увольненія отъ военной сл}жбы онъ въ іюнѣ 190*5  г. наступилъ 
въ число братіи Шмаковскаго Троицкаго монастыря въ Приморьи, 
а въ 1911 г. постіиж(въ въ монашество, и несъ послушаніе, за- 
вѣдуя монастырскими рыбалками. На втой работѣ покойный на 
берегъ себя, простудился р заболѣлъ ревматизмоньмъ. Бѣжавъ 
мвъ Приморья, покойный въ 1924 г. зачисленъ въ число братіи 
Іазанско-Боіородицкаго монастыря въ Харбинѣ Въ 1926 г. онъ 
былъ рукоположенъ въ санъ іеродіакона, а въ 1926 г. іеромона
ха. Въ 1931 г. ІЬрфиріЙ рылъ принятъ въ число братіи Успен
скаго монастыря въ г. Пекинѣ, а въ мартѣ 1937 г. переведенъ 
въ Шанхай, гдѣ и скончался 1 ноября с. г.

0. Порфирій всегда оілпчалса простотою и чистосердечіемъ. 
Для всѣхъ у него было ласковое слово. Среди братіи былъ услуж
ливъ, не обидчивъ и не злопамятенъ. Послѣдней его заботой бы
ло изданіе собранныхъ вмъ писемъ і переписки по вопросам вѣ
ры и чудесной помощи вѣрующимъ. Книга написана простымъ 
слогомъ, читается легко. Незадолго до смерти книга окончилась 
печатаньемъ. 0. Порфирій сдѣлалъ все что мог: оставилъ послѣ 
себя память—хорошую книгу.
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имѣющихся въ продажѣ книгъ изданія РосоІйокоІ Духовной 
Миссіи въ Китаѣ.

Мѳкс.Дол» И 
| Евангеліе на русскомъ языкѣ въ 1/8 долю листа 0-65
2 Евангеліе ,, ,, въ 1/16 ,, }1 0-40
3 Толковая Библія. Книга: Бытія, Исходъ и Левитъ__I т 2-00
4 Новый Завѣтъ Госпоа нашего Іисуса Христа съ ком

ментаріями: Евангеліе отъ Матѳея и Марка__т. I, 2-00
5. Комментаріи на Евангеліе отъ Іоанна. Сокращеніе Тол

коваго Евангелія Епископа -Михаила 1-50
6- Нагорная бесѣда Спасителя о-30
7. Объясненіе, кннгп пророка Исаіи 1-00

Объясненіе книги пророка Іереміи 0-80
у. Краткій молитвословъ съ об > ягненіями. Еп. Иннокентія 0-25 

10- Краткое объясненіе Символа Вѣры въ вопросахъ и отвѣтахъ 0-10 
Ц. Каноническое устройство Прав. Церкви. Еп Иннокентія 1-00
12- Краткій разборъ католическаго и протестантскаго ученій 0-30
13. Пасхальный привѣтъ 0-20
14- Краткая исторія Православной Миссіи въ Китаѣ 2-00
15. Архнманлритъ Петръ Каменскій -Начальникъ X Миссіи 0-70
16. Труды Ченовъ Пекинской Духовной Миссіи, т. т. I II

III и IV — каяідый по 2-50
17. Поѣздка въ горы русскаго миссіонера 0-10
18- Французскія Миссіи въ Китаѣ. Насилье.а 1-50
19. Статистическое описаніе Китайской имперіи. Монаха Іакинфа 3-00
20. Китай въ гражанскомъ и нравственномъ состояніи. І-іѴч.ч 3-00
21. Провинціи, губерніи, округи, уѣзды и области Кит. имперіи 0-80
22 Описаніе Пекина. Монаха Іакинфа 1-00
23. Описаніе китайскихъ праздниковъ 0~15
24. Изложеніе Конфуціанскаго ученія. К. Крымскаго 0~50
25. Тайшань и могила Конфуція ІПаренбергъ 0-10
26- Жизнеописаніе Буд ды 0~50
27- Полемическая стать я <уі;<іа противъ дао. • наго ученія 0-30
28. Извлеченіе изъ китайской книги Шенвуцзп. Іером. Палладія 0-50
29. Сань-цзы-цаин или Троесдовіе съ кит. текстомъ. М. Іакинфа. 0-80
30- Нереѣзъ изъ Пекина въ Или (Путевыя замѣтки ссыль

наго сановника) Іеромонаха Павла Цвѣткова 0-50
31- Кое-что о китайской банковской системѣ. ІПаренбергъ 0-20
32. Грамматика китайскаго языка. Монаха Іакинфа 1~50
33- Краткая китайская грамматика. Іеромонаха Исаіи ]-50
31. Большой китайско-русскій словарь т.т. I и II. Еп. Иннокентія 40-00
35- Карманный китайско-русскій словарь. Еп. Иннокентія 2~Оо
36- Карманный русско-китайскій словарь разговорнаго языка 1-50
37. Физика Краевича . 2-50
38- Сказки: Медвѣдь 0-50

Жар-птица (на англійскомъ языкѣ) 0-50
Козлятки 0-2 О
Заяцъ 0-20
Всего понемножку 0-2

Зд. Псалтирь, въ русскомъ перепоѣ проф. П. А. Юнтеровс 1>*|


