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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНІЕ РОССІИ ВЪ СВЯТОИ 8 Е Ш . 

(Публичная лекція, читанная въ пользу Эстляндской Общгіны сс~ 
стеръ милосердія Краснто Креста вь.Ревел , 25 ноября 1893 г.). 

На долю нашего ішкол нія дано быть свид телемъ и ору-
діемъ великаго историческаго переворота. Эгюха частныхъ и 
сословныхъ союзовъ и интересовъ, которыми иринято характе-
риковать средніе в ка и одряхл вшимъ остаткамъ которыхъ 
нредоставлено вамъ нанести въ этомъ кра посл дній ударъ, 
ем нилась эпохой господства государственныхъ началъ и развитія 
государствеиныхъ организмовъ, въ основ которыхъ положенъ 
былъ иротивопололшый иринципъ общаго блага, обусловленнаго 
единовластіемъ. Обьединеніе началось съ утвержденія второго 
формальнаго условія. На этой стадіи развитія явились типами 
священная Гимская имперія Карла У, нын шнія Австрія, Тур-
ція, отчасти Англія. Формальное объединеніе содержало въ себ 
богатыя с мена дальн йшаго развитія, на немъ взлел яно един-
ство культуры и цивилизаціи, какъ это полн е всего удалось во 
Франціи, а чувство кровнаго племенного родства возвысилось до 
сознанія національнаго, т. е. культурно-историческаго, единства. 
Государственный типъ челов ческаго общежитія, какъ предука-
занный Провид ніемъ, росъ, развивался и воспитывалъ челов че-
ство. Только въ государствеиной жизни люди приходятъ къ созна-
нію, что они, независимо отъ племенной связи, составляютъ живыя 
части одного ц льнаго организма, а не случайно заброшенные 
БЪ пего атомы; что, вм ст съ т мъ, лишь при условіи живого и 
сознат льнаго участія отд лыіыхъ лицъ въ его жизни, онъ жи-
ветъ и процв таетъ; что его достоинство, благосостояніе и сила 



неотд лимы отъ личнаго блага его членовъ и вм ст съ т мъ 
являются драгод ннымъ насл діемъ, передать которое непору-
шеннымъ грядущему потомству составдяетъ д ло чести живу-
щаго покол нія. Государство, какъ форма, перестало быть слу-
чайной совокупностью государевыхъ вотчинъ, территорія которой 
оиред ляетея влад нными документами, какъ досел въ Австріи, 
но оживотворилось духомъ народности и стало живымъ т ломъ. 
вм стилищемъ національнаго самосознанія. Важн йшимъ стиму-
ломъ этого явленія въ новое время была французская революція. 
І3а трехцв тнымъ знаменемъ ресиублики поднялась національная 
сила французскаго народа, отразившая н мцевъ и англичанъ; 
вторымъ фазисомъ было наполеоновское нашествіе на Германію, 
соединившее вс н мецкія илемена въ общей ненависти къ иоб -
дителямъ; развиваясь дал е, ыаціональный подъемъ создалъ един-
етво Италіи и прекратилъ въ ней владычество Австріи и онъ же 
иоложилъ начало упраздненію тридцати трехъ отцовъ н мецкаго 
отечества. Теперь уже не дишюлы,- не трактаты, а бол е духов-
ное начало единства національныхъ идеаловъ и народной жизни, 
выросшей исторически, составляютъ единственную надежную 
основу государства. Нерушимо лишь то царство, гд вс части 
іф ііко сиаяны такимъ цементомъ, гд окраины столь-же упруги, 
какъ и средина, и столь-же способны выдержать вн іпнее давле-
ніе, а внутри себя переработать или выброситъ вонъ т случай-
цые элементы, которые м шаютъ такому скр пленію. 

Идеальныя начала русской жизни также выходятъ за пре-
д лы этнографическаго понятія. Они росли и кр пли среди вели-
кихъ иснытаній, орошались кровью, строились, вм ст съ Моск-
вою. на костяхъ. Едва усп лъ домъ св. Владиміра сложить въ 
систему русскія княжества, какъ нахлынули татары. Спасающей 
силой явилась церковь, пророчески предусмотр вшая зародышъ 
возрожденія въ Москв , а Москва въ свою очередь т сно прим-
кнула къ церкви. Среди глубочайшаго паденія зародился плодо-
творный неразрывный союзъ церкви, государей и народа, слив-
гаійся въ одну неразд льную силу, сокрушившую азіатскихъ 
Вайоевателей. Но церковь, поднявъ Россію, вывела ее изъ узкихъ 



рамокъ народности, нс дала этой посл дней ожесточиться въ 
національномъ агоизм , нроиитала ее своимъ вселенскимъ идеализ-
момъ и связала ее съ единов рными народами. научивъ жал ть 
ихъ и помогать имъ, не взирая на разность языка и крови. Цер-
ковь ввёла русскій народъ въ живую связь съ совокупностью хри-
стіанскихъ народовъ Востока. ІІаденіе восточной имперіи и одно-
временное усиленіе Москвы, сд лали русскую землю единствен-
нымъ православнымъ царствомъ, притомъ государи котораго всту-
ішли въ родство съ посл дними греческими царями. Взоры гре-
ковъ, славянъ, грузинъ обратились къ Россіи. Въ православномъ 
мір стали молиться о низложеніи агарянъ и о возстановленіи 
благочестивыхъ царей. Москва стала третьимъ Гимомъ. ГІолити-
ческій кругозоръ русскаго народа расширился далекой перспек-
тивой восточныхъ христіанскихъ странъ, несущихъ столь-же тяж-
кое иго, какъ и то, память о которомъ была св жа въ недавно 
освободившемся отъ него русскомъ народ и начавшемъ свою 
в ковую и непримиримую борьбу съ мусульманами. 

Образъ страждущаго христіанскаго востока. уясненный цер-
ковью, палъ на подготовленную почву. Неговоря уже о языческой 
эпох , когда Русь торговала съ арабами не только въ устьяхъ 
Волги, но даже въ Багдад и поддерживала ненрерывныя связи 
съ Константинополемъ, съ первыхъ годовъ по крещеніи начи-
нается ненрерывающійся рядъ паломничествъ въ Святую Землю. 
Шли князья и княгини съ многочисленной свитой, шли внуши-
тельными ватагами эпическіе калики-перехолие, піли начитан-
ные монахи. оставляя посл себя или краткіе дорожники для 
руководства другимъ, или такія ирекрасныя и точныя описанія, 
какъ хоженье Даніила игумена русской земли (1006 г.), по досто-
инству неим ющее себ равнаго въ тогдашней западной палом-
нической литератур . Стремленіе въ Святую Землю не останав-
ливалось ни трудностью пути по опуст лой и разоренной южной 
Россіи. по морю, наполненному ппратами, по горамъ Кавказа и 
Арменіи, среди фанатическихъ м сульманъ и арабскихъ разбой-
никовъ. Все забывалось при вид Голго ы, Св. Гроба. Ви леема, 
Іордана-р ки; многіе шли далыие—въ богатый Егииетъ. вид ли 
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Александрію и великол ггаый Каиръ. знакомились съ контами. 
достигали до божественнаго Синая и возвращались на родину, 
пов ствуя въ долгіе зимніе вечера въ курныхъ избахъ, занесеп-
ныхъ сн гомъ, въ монастырскихъ страннопріимницахъ, въ бояр-
скихъ и царскихъ палатахъ о свят йшихъ патріархахъ, объ изу-
мительныхъ подвижникахъ, о злыхъ бусурманахъ и чудесахъ 
Святой Земли и Св. Града. И Святая Русь жадно внимала имъ и 
проникалась сознаніемъ, что тамъ далеко, на знойномъ Восток , 
лежитъ столь-же родная душ ея земля, какъ и та, которую она 
вынесла на своихъ плечахъ. 

Удивительны судьбы страны, влевущей къ с б вс христіап-
скія сердца. Узкая полоса земли между Средиземнымъ моремъ и 
быстро текуідимъ б лымъ Іорданомъ, нын безл сная, скалистая, 
слабо орошенная, но, вообще, чрезвычайно плодородная, составля-
етъ соединительную часть для Азіи, Африки и Евровы и была из 
древле яблокомъ раздора между вс ми великими историческими 
народами. Ни одно міровое событіе не проходило мимо ІІалести-
ны. Вс цивилизаціи пытались нрисвоить ее. На иервобытный, 
многолюдный слой пещ рнаго населенія, памятники котораго »од-
тверждають библейское сказаніе объ исполинахг-рефаимахъ, над-
вигается семитическое племя, финикіяне, занявъ побережье, и раз-
носятъ восточную и египетскую культуру по прибрежьямъ Среди-
земнаго и Эгейскаго морей, по Іорданской долин , среди хананей-
скихъ городскихъ поселеній, уже сложившихся въ мелкія царства; 
проходитъ изъ с вериой Сиріи въ Египетъ пастушеское племя Ав-
раама; съ юга поднимается силаегипетскихъ завоевателей фараоновъ 
и обращаетъ туземныхъ царьковъ въ своихъ вассаловъ, но чрезъ три 
в ка (около 1500 г.), племя Авраамово, ставшее многочисленн е 
песка морского, уходитъ съ тучныхъ пажитей Египта и, возро-
дившись къ новой жизни въ сорокал тнемъ кочеваніи по каменистой 
Аравіи (Хеджасу), снова появляется изъ заіорданскихъ пустыньсъ 
востока, сокрушая ос длыя нлемена Моава и Аммона, и вторгает-
ся въ об щанную ему свыше землю. ГІотоками разливаются эти 
тіришельцы, иногда истребляя инонлеменниковъ, иногда сливаясь 
съ ними, или по договору оставляя нетронутыми внутри своихъ 
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завоеваній ц лыя племена. Четыреста л тъ нотребовалось для пол-
наго овлад пія Палестиной и установленія того мирнаго быта, ко-
торый яркими идиллическими чертами изображень въ поэтической 
книг Ру ь. Племенная жизнь иреобразуется въ унитарную госу-
дарственную и символомъ ея является единственный для всего 
Израиля Соломоновъ храмъ. Но избранный народъ долженъ былъ 
вкусить славы великихъ царей лишь для того, чтобы познать 
ея суету. Скрижали изъ камня обр ли себ великол пное храни-
лище, чтобы т мъ наглядн е стало, что для зав товъ Божіихъ 
нужны сердца, а не камни. Миссія Израиля не была нохожа на 
призваніе другихъ народовъ: имъ принадлежитъ вн шнее могуще-
ство, иышное развитіе вн шней культуры; ассиріяне, вавилоняне, 
иерсы, сирійскіе македоняне играютъ иолитичесяой судьбой Из
раиля, раззоряютъ даже его храмъ, уничтожаютъ каменныя скри
жали Моисея, но одни за другими сходятъ со сцены, повдаются 
одни другими, какъ бы уча Израиля, что не въ сил Господь. 
Ни одному изъ могучихъ народовъ, окружающихъ Израиля, не 
дано было об тованія будущей славы. Золотой в къ у вс хъ нихъ 
былъ позади. Несмотря на могущество свое, вс они, по своимъ 
религіознымъ ученіямъ были пессимисты, вс были уб ждены, что 
міровая жизнь идетъ къ ухудшенію отъ золотого в ка къ сере-
бряному, броызовому и отъ него — къ жел зному, которому при
надлежитъ посл дній переживаемый періодъ. Одному Из-
раилю была указана св тлая будущность и грядущее славное 
царство Мессіи. Однако ни крушеніе великихъ монархій Востока, 
ни символическій смыслъ собственной исторіи, какъ исторіи народа-
странника и пришельца на земл , ни голосъ пророковъ, требовав-
шій безусловнаго дов рія къ любви Божіей не могли остановить 
Израиля отъ увлеченія матеріальными благами жизни. Званыхъ 
было много, но мало избранниковъ оказалось въ Израил . Въ своемъ 
богопочтеніи онъ сосредоточился на вн шнемъ обряд жертвъ и 
куреній, воспитательную дисциплину Моисеева закона онъ при-
нялъ за норму, живя въ которой не нужно совершенствованія за 
пред лами буквъ, въ области духа; этотъ руководящій законъ 
былъ принятъ имъ какъ ст на, уедиияющая потомство Авраама 
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отъ вс хъ других7> народовъ Миражъ матеріальпой силы засло-
нилъ предъ его очами идеальный иорядокъ міра; об тованія по-
лучили смыслъ будущаго іюрабощенія вс хъ на служеніе Израилю 
на земл . Тщетно возставали иророки иротивъ рокового заблужде-
нія: Израиль не слушалъ, гналъ и избивалъ ихъ. А когда Господь 
иослалъ Своего Сына въ виноградникъ свой, виноградари уби-
ли его. 

Об тованіе исполнилосг>. Яко тать въ нощи, явился Искупи^ 
тель на землю, но простосердечные и неученые простецы, ви леем-
скіе пастухи, удостоились впервые узнать въ Младенц об тоиан-
наго Мессію. Не іудейскимъ ревнителямъ, забывшимъ Вога ради 
народа, а далекимъ мудредамъ Востока открытъ былъ грядущій міро-
вой иереіюротъ. Такіе же простецы были призваны возв стить новое 
слово всему міру, и весь міръ внялъ имъ, кром Іудеи. Такимъ же 
иноплеменнымъ мудредамъ дано было возвести на основаніи того 
слова новое зданіе челов ческаго в д нія. 

В ра, терп ніе и надежда покинули Израиля. Начался рядъ 
самозванцевъ, предпринявшихъ силой создать на земл царство Бо-
жіе, которое должно установиться прежде внутрь насъ. За эти за-
блужденія не замедлило явиться наказаніе. Виноградникъ былъ от-
нятъ у нев рныхъ виноградарей. Пало святилище, разгромлена бы-
ла Об тованная земля, народгі былъ разс янъ, напсегда лишенъ 
отечества и въ усугубленіе кары осужденъ на в чное скитаніе по 
земл , не теряя своего облика, не сливаясь съ другими народами, 
чуждый и враждебный имъ, невидящій открытыхъ вратъ спасе-
нія. Образъ Агас ера отразилъ въ чуткой фантазіи христіанскихъ 
народовъ всю посл дующую судьбу Израиля. 

Самый Іерусалимъ исчезаетъ изъ исторіи слишкомъ на два 
в ка. На развалинахъ его возникаетъ скромная Элія Капитолина. 
Поб дителп язычники сд лали все, чтобы изгладились въ стран 
сл ды іудеевъ и христіанъ. Имъ запрещено было селиться въ но-
вомъ город . Память о воскресшемъ Мессіи пытались подм нить 
культомъ воскресшаго Лдониса, а скорбящую Богоматерь — скор-
бящей Венерой Астартой. Ихъ истуканы ноявились на Голгоф и 
Св. Гроб , но эти обветшалыя заблужденія только прочн е охра-
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нііли память о св. м стахъ христіанства. Языческія капища ука-
иали чрезъ дв сти л тъ св. Елен м ста, ирославленыыя рожде-
ствомъ Снасителя и Его искуиительной жертвой, и на нихъ яви-
лись иервыя великол пныя святилища, неим вшія себ равныхъ 
въ христіанскомъ мір . 

Святая Елена была иервой иаломнидей по Св. Земл . Окру-
женная ученымъ духовенствомъ и художниками, она прошла вс 
м ста, ознаменованныя евангельскими событіями, изсл дуя м стныя 
иреданія, и ув ков чила главн йшія историческія м стности 26 
храмами. Великол пныя ба:шлики окружили Голгофу, Св. Гробъ и 
ІІещеру Рождества Христова; Вифлеемская до сихъ поръ стоитъ 
незыблемымъ памятникомъ ея зодчества. Съ т хъ иоръ длинный, 
непрерывный потокъ поклонниковъ не прекращается. Въ ііродол-
женіи почти трехъ в ковъ безчисленныя церкви отъ подошвы Ли-
ваиа до южной границы Э іоиіи оглашаются славословіемъ Христу. 
Іерусалимъ сохранилъ греко-римскій характеръ Эліи Капитолины. 
Въ ІУ в к паломница Сильвія отм чаетъ, что богослуженіе въ 
Константиновой базилик совершается на греческомъ язык , но 
при этомъ переводится на сирскій языкъ для туземцевъ. 

ІІосл днее указаніе им етъ огромное значеніе. Передовая, 
руководящая роль въ церкви иринадлежала по справедливости гре-
камъ, на язык которыхъ изложено священное писаніе новаго за-
в та и составлены были иервыя литургіи (св. Іакова, ап. Марка), 
но въ отличіе отъ греко-римской культуры христіанство не требо-
вало отъ крещаемыхъ отреченія отъ своей народности. Сирійцы и 
египтяне, прославленные множествомъ мучениковъ за Христа, ири-
нявъ новое ученіе съ беззав тной преданностью, не обезличились, 
не эллинизовались, но сохранили свою народность и очень ско-
ро перевели писаніе и литургію на свои языки. Оты тимъ, мимо-
ходомъ, любопытный фактъ. Въ настоящее время въ Египт от-
крывается много древнихъ папирусовъ и иергаментовъ—м стнаго 

гипетскаго нроисхожденія, и ни одинъ изъ нихъ еще не далъ ни 
строчки неревода накоптскій языкъ древне-греческихъ языческихъ 
писателей, тогда какъ многіе важные иамятники христіанской 
нисьменности уд л ли только въ переводахъ на коптскій, армен-
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скій, сирскій и эоіопскій языки. Сирійцы и египтяне д лалисв 
христіанами, сохраняя свою надіональность; мало того—христіан-
ство уравнивало ихъ съ греками, которые должны были признать, 
что въ царств Христовомъ н тъ ни эллиновъ, ни іудеевъ. Но этому 
духовному братству не сооотв тствовалъ античный государствен-
ный строй, преисполненный эгоистическими традиціями Греціи и 
Рима. Со временъ Алексапдра Востокъ подвергался б зиощадной 
эллинизаціи. Греческія общины, македонскія и римскія колоніи 
давили страну своими привилегіями, а испорченная администра-
дія выжимала изъ нея иосл дніе соки. Судя но надписямъ, весь 
римскій или византійскій Востокъ былъ греческимъ. На самомъ 
д л туземное населеніе, обладавши своей древней и высокой куль 
турой, не поддавалось эллинизму и съ нетерп ніемъ подчинялось 
греческому господству. Національная рознь проявилась ран е все-
го въ д лахъ церковныхъ. Ереси возникали главныыъ образомъ 
въ Сиріи и Егиит , причемъ м стное населеніе тотчасъ ветавало 
массой за своихъ соплеменниковъ, хотя бы они шли и противъ 
вселенскаго ученія. Конечно, отъ массы невозможно было требо-
вать и ожидать, чтобы она вполн отчетливо понимала трудные и 
тонкіе богословскіе вопросы. Результатомъ этихъ богословскихъ дви-
женій было, однако, отпаденіе отъ церкви Египта, Сиріи и Ме-
сопотаміи и отчужденіе иочтенной церкви Арменской. Образова-
лись гонимыя церкви съ особыми патріархами въ Сиріи и Егии-
т . Въ Палестин такого разд ленія не было, хотя въ разномы 
слящихъ не было недостатка даже среди многочисленнаго мопа-
нашества. Разд леніе церквей гибельно отразилось на государств . 
Въ 636 году у Византіи, истощенной войнами съ Персіей, хотя и 
окончившей ихъ р шительной поб дой, появляется неожиданно съ 
юга новый врагъ—мусульмане. Въ теченіи н сколькихъ л тъ Ви-
зантія безвозвратно потеряла всю Сирію съ Дамаскомъ и Іерусали-
момъ. Но арабы обязаны были своимъ усп хомъ поддержк м стна-
го населенія. Въ то время, какъ наирик., въ Дамаск византій
скій гарнизонъ отражалъ'пристуиъ съ одной стороны, жители от-
крывали арабамъ городскія ворота съ другой, и такъ было не въ 
одноыъ Дамаск . Мусульманъ призвалн въ Египетъ христіанекон-
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ты; только съ ихъ помощью арабы выгнали византійское войско, а за 
нимъ б жало и греческое духовенство. 

Изм няя законному правительству, сирійцы и копты заруча-
лись об іцаніями арабовъ о полной в ротериимости и безопасно-
сти личной и имущественной, но жестоко ошиблись. Церковная 
неіірикосновенность оказалась обманомъ. Храмъ Гроба Господня 
остался во власти православныхъ, но великол пные храмысв. Еле-
иы на г. Моріа, надъ гробницами Богоотецъ Іоакима и Анны, 
на Елеонской гор , базилика св. Іоанна Предтечи въ Дамаск и 
множество другихъ были обращены въ мечети; обители запуст ли, 
обновленіе обветшавшихъ церквей запрещалось, и они обращались 
въ развалины. Почти вс мечети на Восток были н когда хри-
стіанскими храмами. ГІодъ владычествомъ римскихъ законовъ вс 
подданные императора были юридически равноправны. Влаеть ха-
лифа не могла стереть преграду между мусульманами и нев рны-
ми. Только первые пользовались полнотой гражданскихъ правъ. 

•< Полудикія орды саракиновъ наводняли Сирію, грабили и полони-
ли христіанъ. Населеніе мпогочисленныхъ городовъ р д ло и тая-
ло, уб гая отъ насилій, обуздать которыя халифъ былъ не въ со-
стояніи. Греческіе колонисты, поселившіеся въ Сиріи въ македон-
скую эпоху, покидали города, которы вновь принимали симитиче-
скую физіономію и сіюи старыя имена: Берея опять стала Аале-
помъ, Птолемаида -- Аккой, Ски оиоль — Бейсякомъ и т. п. На 
м сто грековъ являлись мусульмане и вносили иной духъ въ эти 
н когда мирныя и богатыя средоточія восточной иромышленности 
и торговли. Знаменитые финикійскіе города сирійскаго поморья 
обратились въ неирерывный рядъ притоновъ для морскихъ разбой-
никовъ. Безопасность н когда спокойныхъ морскихъ путей на 

, всемъ Средиземномъ и Эгейскомъ морахъ ирекратилась. Внутри 
страны христіанскій народъ, угнетаемый фанатическими мусульма
нами, совращался массами въ исламъ, видя въ немъ одномъ сиасе-
ніе отъ рабства и раззоренія. Одновременно съ этимъ приливъ 
арабовъ, которые лучше грековъ ум ли ассимилировать единов р-
иыхъ съ ними туземцевъ и сами были податлив е на сліяніе съ 
ними, ироизвелъ крупный иереворотъ въ племенномъ состав на-
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селенія, воторое, иринимая исламъ, ироникалось арабскимъ духомъ. 
Арабизація коснулась и уц л вшихъ христіанъ. Литургическимъ и 
священнымъ языкомъ становился арабскій. Н когда богатая сир-
ская литература вымирала вм ст съ языкомъ, который былъ за-
м ненъ арабскимъ и во вс хъ нубличныхъ и юридическихъ сд л-
кахъ сначала въ Сиріи, а въ X в к и въ Египт , гд стойкіе 
копты долыпе сирійцевъ сберегали религію и національность. 

Арабскіе нравители, восполъзовавшись національной расирей 
между сирійцами, коптами и греками, приняли м ры къ поддер-
жанію ея. Въ иравославной церкви Іерусалимской начался рядъ 
патріарховъ туземнаго ироисхожденія, изъ подданныхъ халифа. 
Около древнихъ святочтимыхъ м стъ геройски держались слабые 
остатки христіанскаго населенія, терпя смерть и пресл дованія, 
но не изм няя крестному знамени. Іерусалимъ, Назаретъ, Ви -
леемъ, лавра с. Саввы, Синайскій монастырь сд лались твердыия-
ми иравославной церкви на Восток . Деже въ Антіохіи и Алек-
сандріи политическш разсчетъ заставилъ халифовъ вновь допу-
стить православныхъ патріарховъ ради противов са яковитамъ-си-
рійцамъ, несторіанамъ и разнымъ одичалымъ сектамъ. Еретическіе 
патріархи, именуясь антіохійскими и александрійскими, должны 
были избрать для своего пребыванія Каиръ, Дамаскъ или Діарб-
скиръ. Повторилось отчасти то, что происходило въ эиоху аріан-
ской ереси. Монофизиты-несторіане и моно елиты-яковиты оказа-
лись на Восток въ численномъ перев с и съ помощью арабовъ 
ниспровергли власть иравославныхъ царей, но ихъ торжество бы-
ло гибелью для нихъ самихъ. ІІос янное врагомъ с мя дало въ 
жатву плевелы. Народъ, вставшій за ненравое церковное д ло, 
былъ лишенъ и самой в ры во Христа, ненраво испов дуемаго. 
Оружіе, которое ересіархи сковали для мірскихъ ц лей изъ рели-
гіи, обратилось противъ нихъ, ибо щитъ религіи сд лался при 
арабахъ символомъ фактическаго безправія и порабощенія. 

Такимъ образомъ, мусульманскій потогіъ покрылъ всю хри-
стіанскую Сирію и Египетт, уничтожилъ христіанскую Нубію и 
остановился у иодножія гранитныхъ твердынь Абиссиніи. Девять 
десятыхъ народопаселенія совратились въ исламъ и утратили свою 



народность. Т мъ сильн е сплотились неизм нившіе правой в р 
своихъ отцовъ. Для мусульманъ они были не только людьми иной 
в ры, но и другой національности, не только церковью, но и на-
родомъ, особой политической организаціей съ отд льными обязан-
ностями и н которыми правами. Подъ гнетомъ мусульманства, хри-
стіанскія церкви нроявили зам чательпую жизненную упругость. 

Образовались т сно силоченныя груипы единов рцевъ, для 
которыхъ связующимъ элементомъ стала религія; православіе и 
народность слились въ одно ц льное представленіе, настолько 
ц льное, что сама мусульманская власть понимается какъ прехо-
дящее б дствіе, и до посл дняго времени вс церкви Востока въ 
своихъ литургіяхъ молятся за благочестивыхъ царей, хотя такихъ 
не им ютъ. 

Преобладаніе религіознаго элемента въ мусульманскихъ госу-
дарствахъ даетъ Востоку оригинальный характеръ, который оц -
пенъ невполп . Восточный челов къ не въ состояніи понять на-
шу скентическую в ротерпимость, которая образовалась на фунда-
мент набожнаго римскаго политеизма, признававшаго искренно 
всяческихъ боговъ. Такая толерантность, еще бол е—гражданское 
уравненіе съ господствующей народностыо лицъ, отвергающихъ 
религію этой посл дней, представляется слабостью и самой госу-
дарственной власти сообщаетъ характеръ временный, преходящій 
и непрочный. Не видя вн шняго торжества государственной ре-
лигіи, русскій, англійскій, французскій мусульманинъ продолжаетъ 
обращать свои взоры на халифа, тянетъ къ Стамбулу и Мекк . 
Онъ безъ колебанія обращалъ въ мечети лучшіе христіанскіе 
храмы и столь же роковой неизб жностью призналъ обращеніе 
въ христіанскую церковь мечетей Гранады и Кордовы, какъ при
зналъ бы то же самое и въ Самарканд . Т сн йшая, внутренняя, 
органическая связь религіи и государства составляетъ краеуголь-
ный камень восточнаго міросозерцанія, выработанный всей исто-
ріей и кр пко сопротивляющійся нов йшимъ теоріямъ, выдвигаю-
щимъ на первый планъ атомистическую автономію личностей, жи-
вущихъ подъ вн шней охраной иолиціи, суда и войска. 

Цосл довательное проведеніе принципа религі знаго раздро-
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било Востокъ па паціонально-церкоішыя группы, среди которыхъ 
мусульмапская, огражденная въ своей неприкосновенности госу-
дарственной властью, лвляется госиодствующею и въ господстк 
видитъ даказательство истины своего испов данія. Тотъ же нрии-
ципъ выдвинулъ на сцену подавленныя, но живучіи, хотя разъ-
единенныя груіпіы восточныхъ христіанъ. Этотъ жизненный прин-
ципъ придаетъ пообыкновенную устойчивость восточпому міру' 
ограждая его отъ быстрыхъ перем нъ, отъ той жизни подъ „вы-
сокимъ давленіемъ", которою живетъ Западъ. Не территоріальиые 
вопросы, изъ-за которыхъ льются иотоки крови на Запад , а 
борьба религіозныхъ идей опред ляетъ жизненныя движенія Бо-
стока. Среди мусульманскаго государства и среди христіанскихъ 
имперій Россіи и Англіи продолжаютъ жить немаловажныя группц, 
нриицииіально отрицаюідія инов рное правительство и всегда го-
товыя сд латься точкой опоры для враговъ государства, съ ними 
единов рныхъ. Туі>ція на христіанъ, Россія на мусульманъ могутъ 
р ізсчитывать единственно въ борьб съ Западомъ. Отсюда по-
нятно политическое зпаченіе восточнаго христіанства. Къ суще-
ствуюідимъ груипамъ несторіанъ, яковитовъ, армянъ и нравослав-
ныхъ во время крестовыхъ походовъ вдвинулась на Востокъ но-
вая группа—латинянъ, ставшая также во враждебныя отношенія 
къ остальнымъ христіанамъ. Латинское завоеваніе сопі)оволідалось 
учрежденіемъ латинскихъепархій, насильствениымъ подчиненіемъ 
м стныхъ христіанъ пришлому западному духовенству, возбулідав-
ніимъ протесты дп.же тогдашнихъ западныхъ л тописцевъ, захва-
томъ св. м стъ. Православный патріархъ не могъ да?ке отправлять 
Богослуженія на Св. Гроб и лишь тайкомъ, въ толп иилигри-
мовъ, усп валъ поклониться христіанской святын . Изъ вс хъ 
церквей Востока одни ливанскіе христіане—марониты, устоявшіе 
въ в р , при арабахъ, подчинились римской церкви и составили 
единственную туземную церковь, признавшую главенство папъ. 
Надежды на крестоносцевъ, вызванныя жестокими гоненіями на 
христіанъ въ X и XI в к , однако, не оиравдались, какъ и преж-
де—надежды на арабовъ. Крестоносцы и латиняне должны были 
оставить Священную Землю, туземцы которой предпочли имъ воз-
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вращевіе мусульманскихъ нластителей и помогли посл днимъ про-
тивъ западныхъ христіанъ. Все-таки ьъ Іерусалим осталось н -
сколыш западныхъ христіанъ, на помощь которымъ явились фран-
цисканцы, взявшіе на себя охрану участія западныхъ христіанъ 
во влад піи св. м стами. Однако не одни споры за святыя м ста 
бы.іи поіюдомъ враждебности туземцевъ къ пришлымъ западпымъ 
христіанамъ. Латинство представляло собой принципъ, искони не-
навистный восточному христіанству. Посл днее возросло на собор-
номъ начал , на совм стной сил устнаго семитическаго преданія 
первородной апостольской церкви и греческаго писанія. Латинство 
являлось въ исторіи младшимъ членомъ церкви; его притязанія 
уравнов шивались съ избыткомъ священнымъ значепіемъ Іеруса-
лима, апостолі.скимъ значепіемъ первой христіанской церкви Ан-
тіохійской, догматической славой Александріи. Нротивъ этого 
Римъ могъ выставить отъ себя только политическое значеніе сто-
лицы міра, но и оно парализовалось новымъ Римомъ—Константи-
нополемъ, а государственныя благод янія Востоку, доставленныя 
Римомъ, старымъ и новымъ, были настолько недостаточны, что 
въ конц концовъ вызвали пассивное отпаденіе Востока къ му-
сульманамъ. Христіанство Запада явилось подъ знаменемъ шатка-
го полновластія надъ церковью, съ требованіемъ безусловпаго по-
слушанія не церковному закону, а челов ку, превозносимому надъ 
закономъ на подобіе Божества въ силу непогр шимости, т. е. без-
гр шности, которую Востокъ призналъ единожды на земл : во 
Іисус Христ . Языческій Римъ выслалъ на Востокъ поб донос-
ные легіоны, Востокъ вытерп лъ ихъ владычество и дождался 
все-таки времени, когда они ушли; Римъ христіанскій послалъ 
на Востокъ свои догматическія и церковныя ученія; но ихъ по-
стигла та же участь. Личный принципъ былъ отрицаніемъ всего 
національно-церковнаго строя восточной жизни. Латинство только 
вн шними средствами, ирелыцая политическимъ покровительствомъ 
и матеріальной помощью, могло пустить н которые корни въ ту-
земномъ христіанскомъ населеніи, но на самомъ д л осталось 
чужеяднымъ растеніемъ въ Святой Земл такъ же, какъ и на всемъ 
Восток . 
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Три СТОЛ І̂ТІЯ, протекшія со времени окопчательнаго уничто-
женія Іерусалимскаго королевства (1285 г.) до завоевавія Сиріи и 
Египта турками (1517 г.), иредставляютъ самую темную и безот-
радную страницу Святой Земли. Междоусобія между арабскими 
эмирами ложились тяжкимъ бременемъ на христіанъ. Доступъ къ 
Святому Гробу почти прекратился. Обнищавшіе арабы патріархи 
служили Богу подъ страхомъ ежечасныхъ оскорбленій и смерти, 
въ полотняныхъ ризахъ, съ жел зными сосудами. ІЛо произволу 
египетскихъ султановъ, святыя м ста переходили къ грузинамъ, 
э іопамъ, коптамъ, грекамъ, армянамъ. В чные враги христіан-
ства, евреи пользовались всякимъ случаемъ возстановить мусуль-
манъ противъ христіанъ. 11о ихъ наущенію, разрушился храмъ 
Вознесенія на Елеонской гор , и была отнята горница Тайной Ве-
чери у францисканцевъ. Вс усилія горсти православныхъ были 
сосредоточены на охран пв. м стъ отъ непрерывныхъ носяга-
тельствъ со вс хъ сторонъ. Іерусалимская церковь, в рная право-
славію, стояла въ сторон отъ безусп шиыхъ переговоровъ Рима 
съ Константинополемъ о соединеніи церквей, и только посл взя-
тія Константинополя турками приняла участіе въ собор 1483 г., 
которымъ окончательно восточныя церкви прюнали нед йствитель-
ность для Востока постановленій Флорентійскаго собора. Зд сь 
позволю себ наиомнить, что упомянутый Константинопольскій со-
боръ им етъ для насъ и всего Востока особливо важное значеніе. 
Когда говорятъ о несостоявшейся флорентійской уніи, чаще всего 
выставляютъ д ятельность Марка Эфесскаго и протестъ трехъ во-
сточныхъ патріарховъ противъ состоявшейся формально уніи; од-
нако, до саыаго конца Византійской имперіи высшее греческое ду-
ховенство и правительство находились въ неопред ленномъ и нер -
шительномъ положеніи, ни окончательно присоединяясь къ ней, ни 
отвергая ее. Противъ флорентійскаго соборнаго постановлеиія, въ 
коемъ принимали участіе іерархи всего Востока, необходимо было 
выставить равносильный церковный актъ. Такой соборъ состоялся 
не ран е 1483—1484 годовъ, при вселенскихъ иатріархахъ Мак-
сим II и Максим III въ Константинопол , нри участіи предста-
вителей трехъ восточныхъ патріарховъ. Латинскіе писатели, осо-



_ 17 — 

бенно въ популярныхъ періодическихъ изданіяхъ, умалчиваютъ объ 
этомъ собор и, оеобенно въ бес дахъ, указываютъ, что флорен-
тійская унія, принятая соборомъ іерарховъ восточныхъ и запад-
ныхъ церквей, составляетъ канонъ, обязательный для вс хъ во
сточныхъ христіанъ. 

Турецкое завоеваніе свинцовымъ гнетомъ придавило арабское 
безначаліе и усобицы, не облегчивъ положенія христіанскихъ церк
вей Востока; т мъ не мен е оно им етъ чрезвычайно важное зна-
ченіе для восточныхъ церквей и, въ частности, для Святой Земли. 
Во-первыхъ оно облегчило сношенія между восточными патріар-
хами, которые, при арабскихъ властителлхъ, враждовавшихъ меж
ду собою, нредставлялись подозрительными и всячески затрудня-
лись. Думая найти на Запад опору противъ турокъ, египетскіе 
султаны были не прочь оказывать поддержку унитарнымъ стрем-
леніямъ Рима. Съ установленіемъ мусульманскаго единодержавія, 
объединился и нравослаішый Востокъ, нри чемъ константинонольскій 
патріархъ пріобр лъ небывалое дотол значеніе, какъ церковный 
и гражданскій глава многочисленныхъ православныхъ подданныхъ 
султана въ Европ и Малой Азіи. Во-вторыхъ, благодаря такому 
положенію вселенскаго патріарха, Антіохійская и Александрійская 
иатріархіи подверглись безусловному греческому вліянію. Негласно 
или открыто м стнымъ уроженцамъ былъ прекращенъ доступъ къ 
занятію патріаршихъ и архіерейскихъ престоловъ. Іерусалимскіе 
патріархи не только принимали посвященіе въ Константинопол , 
но большая часть ихъ безвыходно пребывала тамъ, иногда ни ра-
зу не пос тивъ своей паствы и управляя церковью чрезъ нам ст-
никовъ. Для надзора за этими посл дними посылались разныя ду-
ховныя лица изъ монаховъ, которые уже въ конц ХУІ в ка 
сплотились въ братство, стяжавшее изв стность подъ именемъ 
Святогробскаго. Это братство представляетъ оригинальное явленіе 
въ нагаей церкви. Оно не составляетъ монастырской общины, не 
им етъ устава, игумена, общежитія. Въ сред его находятся ар-
хіереи, могутъ быть даже св тскія лица. Оно обновляется новыми 
членами исключительно изъ евронейскихъ грековъ, а изъ него вы-
ходятъ вс архіереи Іерусалимской и Александрійской церквей и 
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иочти вс антіохійскіе патріархи. Всл дствіе этого оно является 
значит львой силой для поддержанія важности гречеекаго племе-
мени въ глазахъ турецкаго правительства и главной опорой для 
иритязаній грековъ на господство въ христіанскомъ населеніи Вос-
тока. Не только въ глазахъ турокъ, но даже и западныхъ наро-
довъ, долгое вр мя даже въ глазахъ Россіи, православіе на Восто-
к представлялось исключительно греческимъ. Православные ту-
земцы, героически отстоявшіе православіе и святыя м ста въ самую 
тяжкую эпоху мусульманскихъ гоненій, оставались въ полн йшемъ 
пренебреженіи. Благодаря усердію ипоземныхъ православныхъ, гру-
зинъ, румынъ, славянъ, іерусалимская патріархія была богат йшею 
среди вс хъ восточныхъ патріархій, но обширные доходы ея ухо-
дили на вн шнія „нужды патріархій", а между т мъ приходскія 
церкви до посл дняго времени оставались и остаются въ нев -
роятно жалкомъ вид , сельское арабское духовенство не им етъ 
ни одного подготовительнаго духовнаго училища, о народномъ об-
разованіи, больницахъ, богад льняхъ до посл дняго времени не 
было и помина. Арабская литургія, зам нившая мало-по-малу древ-
нія литургіи греческую, сирскую и коитскую, была столь же чуж-
да Святогробскому братству, какъ невразумительна была греческая 
для палестинскихъ туземцевъ-феллаховъ. При распаденіи церкви 
па греческій клиръ и арабскую паству открывался широкій про-
сторъ для совращенія посл дней не только въ другія испов дапія, 
но даже и въ мусульманство. Первородная церковь Сіонская тая-
ла и готова была обратиться въ греческую мовашескую миссію 
ири святыхъ м стахъ, на подобіе армянской, для принятія по-
клонниковъ и пожертвованій. Святыя м ста оберегались отъ поку-
шеній инославныхъ церквей для поклоненія иЕіоземныхъ право
славныхъ паломниковъ, но палесіинская православная церковь на-
ходилась въ б дственномъ иоложеніи, всл дствіе небреженія ея пред-
стоятелей. Третьимъ посл дствіемъ турецкаго завоеванія было соеди-
неніе всего Востока подъ одной государственной властью, другими 
словами — возстановлені имперіи Юстиніана почти въ иолномъ 
объем . Христіаыскій Востокъ былъ кр ико огражденъ отъ фран-
ковъ и иаиы. Не нулиіо было бол е опасаться принудительнаго 
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іЮдчиыеііія римскому епископу. Имперіл язычниковъ-гонителей 
возродилась, ію вм ст съ этимъ сильн е іюскресло воспоминаніе 
о неизб жномъ иаденіи гонителей и о благов рныхъ царяхъ. Да-
же у отлученныхъ отъ вселенскаго православія сиріянъ и коптовъ 
не прекращаются досел литургическія молитвы о православномъ 
цар . Взоры восточныхъ христіанъ никогда не переставали искать 
правов рующаго защитника церкви. Съ наденіемъ главной право-
славной державы, Византійской имп ріи, неумирающія упованія 
обратились на С веръ. 

Съ т хъ іюръ, какъ борьба Россіи съ мусульманами иередви-
нулась въ южныя степи, Россія вошла въ столкновеніе съ Тур-
ціей, и эти отношенія тотчасъ приняли сложний и острый харак-
теръ. Они не исчерпывались борьбой за политическую независи-
мость, какъ у Венгріи и ІІольши. Бракъ Іоанна III съ насл дни-
цей Палеологовъ, церковныя отношенія къ константинопольскому 
патріарху, разсказы паломниковъ о б дствіяхъ единов рцевъ и пов -
ствованія южныхъ славянъ и грековъ объ угнетеніи и разореніи 
христіанства создали кр икую юридическую духовную связь Рос
сіи съ нравославнымъ Востокомъ, вошли въ народное сознаніе, 
обратили борьбу съ мусульманами въ ааціональное д ло и вызва-
ли непримиримый трехсотл тній поединокъ Россіи съ Турціей, 
прерываемый только перемиріями. IIо нути, обильно орошаемому 
кровью, шагъ за шагомъ Россія, расширяя круговую линію, но-
двигается къ Черному морю, къ Дунаю, переходитъ за Кавказъ, 
становится на водоразд л Аракса и Тигра съ Ефратомъ, въ двухъ 
нед ляхъ паломническаго пути къ Сирійскому морю, и требуетъ 
себ Дарданеллы—ключъ не только отъ Чернаго, ноиотъ Среди-
земнагоморя,омывающаго священный берегъ Палестины. Это движе-
ніе носитъ нринудительный, роковой характеръ, совершаясь даже про-
тявъ воли правителей, наперекоръ политическимъ нрограммамъ, 
нревозмогая разсчетъ и ирепятствія. Зав щаніе Петра Великаго, 
выдуманное на Запад , на самомъ д л , свид тельствуя о в р-
номъ иолитическомъ инстинкт западныхъ народовъ, коренится 
въ зав тныхъ, религіозно историческихъ чаяніяхъ русскаго наро-
да и задолго до Петра высказано было въ см ломъ ноложеніи, что 



— 20 — 

„Москва — третій 1'имъ, а четвертому не быть" и, въ согласіи сь 
народомъ, дерковь русская съ XV в ка нолитъ Пресвятую Д ву 
о разореніи царства агарянскаго и о возстановленіи біагочести-
выхъ царей, права которы.хъ унасл довалъ московскій государь. 
Ни одинъ народъ не связанъ съ Востокомъ столь многочисленны-
ми и разнообразными отношеніями, какъ наша Русь. Не нуждяясь 
въ его естественныхъ богатствахъ, народная душа жаждетъ в ри 
и ея отечества —Іерусалима. На Запад іюдъ зав щаніемъ Петра 
Великаго разум ютъ завоеваніе Копстантиноиоля, но въ этомъ 
ожидаемомъ событіи заключается д лый историческій переворотъ 
въ судьбахъ Востока. Востокъ не можетъ раздробиться. Это было 
бы противно его исторической нрирод . Т редкая имперія не мо
жетъ уничтожиться, не вызвавъ себ на см еу столь же единой и 
ц льной восточиой христіанской имперіи. 

Историческая миссія нривела Россію къ воротамъ Констае-
типополя и къ райскимъ р камъ Месонотаміи. Та же сила напе-
рекоръ дипломатической систем , поставила ее въ непосредствен-
ныя отношенія къ Палестин и Іерусалиму. Если въ І онстанти-
нопол лежитъ политическій дентръ восточныхъ д лъ, откуда 
дается толчокъ и движеніе административнымъ органамъ, уиравля-
ющимъ восточными народами,то Іерусалимъ составля тъ средоточіе 
другихъ силъ, им ющихъ несравненно бол е важное значеніе. Издрев-
ле этотъ город-ь былъ и остался религіознымъ дентромъ всего Восто
ка. Какъ во дни Пятидесятниды собирались туда иар яне, элами-
ты, мидяне, потійцы, критяне, египтяне и э іоиы, такъ и нын 
христіанское населеніе этихъ странъ тягот етъ къ Св. Гробу, и 
христіанскій городъ получилъ священное значеніе даже у мусуль-
манъ, наравн съ Меккой —родиной Магомета, Мединой —его мо-
гилой, ибо изъ Іерусалима, со священной скалы оріш Іевуссея, 
по мусульманской легенд , Магометъ совершилъ свое восхожденіе 
на небеса. Около Гроба Господня разноплеменные христіане ут-
вердились прочными колоніями въ вид религіозныхъ учрежденій 
для охраны своихъ иравъ на частіе во влад ніи святыми м ста-
ми. Зд сь христіане Востока познакомились съ русскими наломни-
ками, которые сотнями и тысячами пос щаютъ святня и ста, а 
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черезъ нихъ и съ Россіей, воторая, иоэтому, стала имъ изв стна 
не только съ политической стороны, но и какъ народъ, столь же 
христіанскій и набожный, какъ они сами.Сирійскіе и африканскіе 
хриетіане, враждующі .съ греками, не им ли никакихъ счетовъ 
съ русскими, принадлежность которыхъ къ восточной деркви, во-
сточный порядокъ и одиваково отчужденіе отъ западныхъ церк-
вей еоздавали, напротивъ, общую почву для взаимнаго доброже-
лательства и иримиренія. 

Съ другой стороны русское нравительство въ силу традиціи 
вполн полагалось на грековъ, на греческую іерархію въ охране-
ніи и заіцит нравоелавія въ Св. Земл и на Восток вообще. Изъ 
Россіи шла щедрая милостыня въ эпоху тяжкихъ угаетевій отъмусуль-
манъ; Россія взяла на себя защиту православныхъ посл екате-
рининскихъ поб дъ; Россія яішлась единственнымъ источникомъ 
доходовъ на содержаніе іерусалимской церкви иосл того, какъ 
восточныя церкви потеряли свои им нія въ Румыніи. Приношенія 
поклонниковъ и бессарабскія земли остались единственнымъ рес-
сурсомъ для іерусалимской патріархіи. Россія вполн дов ряла 
греческому духовенству и для охраны даже своихъ странниковъ 
не считала необходимымъ им ть въ Іерусалим консула. Ис-
кушенные въ долговременой борьб съ исламомъ греки считались 
вполн надежньши защитниками православной церкви, въ кото-
рой сосредоточилась ихъ духовная жизнь. 

Но подъ этимъ покровомъ тл ла неугасимо другая жизнен-
ная задача греческаго народа, иикогда не примирявшагося съ ту-
рецкимъ владычествомъ. Православіе для грековъ было щитомъ 
эллинизма, преданій Эллады и Византіи. Мусульманскіе владыки 
всегда оставались для нихъ узурпаторами. По м р одряхл нія 
Турціи кр пла и развивалась надежда на возрожденіе Греціи на 
всемъ н когда греческомъ Восток , такъ называемая великогреческая 
идея, а учрежденіе независимаго греческаго королевства дало этой 
иде фактическую опору и перенесло центръ эллинской работы 
изъ церковной столицы Константинопольской патріархіи въ А и-
ны, изъ рукъ многоопытнаго фанаріотскаго духовенства въ руки 
новоисиеченныхъ политическихъ агитаторовъ. Отъ церкви, подъ 
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с нью которой спасалась греческая національность, потребовалось слу-
женіе нолитическимъ ц лямъ. Восточные иатріархаты, управляемы 
греческили іерархами, стали оиорами великогреческой идеи. На 
святыя м ста Востока греки смотрятъ не какъ на общее достоя-
ніе православной деркви, но какъ на свою греческую собствен 
ность, нараіш съ Шроенономъ. Наоборотъ, все негреческое ста-
новилось имъ чуждымъ, и въ такомъ положеніи оказались древле-
иравсславные тузекцы Св. Земли. Иока турецкое правительство 
закрывало доступъ въ свои влад нія иноземнымъ христіанскнмъ 
иропагандистамъ, м стное православное населеніе, пренебреженное 
греческими пастырями, оставалось нетронутымъ. Пошатнувшееся 
могущество, усиленіе вліянія заиадныхъ державъ и д йствитель-
но б дственное ноложеніе безпризорныхъ праиославныхъ тузсм-
цевъ открыли, начиная съ 20-хъ годовъ, широкій доступъ ироте-
стантскимъ и латинскимъ пропагандистамъ въ пред лы Турецкой 
имиеріи. Благосклонный пріемъ такихь д ятелей вызывался так-
же разсчетомъ, что эти д ятели будутъ враждебные грекамъ и 
покровительнид православія— Россіи, ири чемъ упустилось изъ 
вниманія, что усп хи заиадной пропаганды никоимъ образомъ но 
иослужатъ во благо мусульманской Турціи, а только создадутъ но-
вые поводы для вм шательства Запада во внутреннія д ла Тур
ціи, какъ это и оказывается. 

Западная литература представляетъ видимые результаты семи-
десятил тней западной пропаганды въ Сиріи и Палестин въ блиста-
тельномъ вид . Сотни школъ, пріютовъ, обльницъ, даже университетъ 
значатся въ отчетныхъ ежегодныхъ в домостяхъ латинскихъ ор-
деновъ и протестантскихъ миссій. Н тъ такой протестантской 
секты, которая не претендовала бы на призванія принести св тъ 
своего учеиія на древній Востокъ, «погрязшій въ суев ріи».Мил-
ліоны долларовъ и фунтовъ стерлинговъ и усердная помощь кон-
суловъ единов рдамъ явились ирочнымъ базисомъ для западной 
пропаганды и помогали усп ху миссіонеровъ. Мы не можемъ, од-
нако, за недостаткомъ времени и изъ опасенія утомить вниманіе 
слушателей, иозволить себ войти въ иодробное изложеніе посту-
иателыіаго движенія Запада на турецкомъ Восток и должны оі-
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раничиться главн йшими чертами этого важнаго явленія. 
Протестанты начали съ Сиріи. Такъ какъ д йствовать сре-

ди мусульманъ нельзя, они обратились къ могущественной сект 
ансаріевъ и къ евреямъ и потерп ли полн йшую неудачу. Тогда 
они наиравили свои усилія на православныхъ и другихъ восточ-
ныхъ христіанъ. Но и зд сь, несмотря на деньги, школы, за-
стуиничество передъ властями, м стные арабскіе христіане, пре-
вебреженные своими греческими пастырями, сторонятся отъ мис-
сіонеровъ, отвергающихъ поклоненіе Богоматери и святымъ, мо-
литвы за умершихъ, чествованіе св. иконъ, таинства и обряды, 
которыми искони осв щается жизнь восточнаго христіаеина. Со-
вращенные становятся предметомъ презр нія своихъ соплеменни-
ковъ и обходятся, въ общемъ, очень дорого для миссіонерскихъ 
обществъ. Т мъ не мен е протестантскія миссіи не унываютъ. 
Если незначительны ихъ религіозные усп хи, то заведенныя мис-
сіи и учрежденія становятся опорными нунктами для политиче-
скаго вм шательства и торговли. Какъ повсюду на земномъ ша-
р протестантская миссія всегда совм щается съ торговой англій-
ской и въ посл днее время н мецкой факторіей. Въ сороковыхъ 
годахъ н мецкіе протестанты явились съ новымъ предпріятіемъ. 
Въ Виртемберг зародилась одна изъ безчисленныхъ сектъ, на 
которыя разсыпается современный протестантизмъ,—храмовники, 
созидающіе храмъ Божій въ сердцахъ своихъ, задумавшіе обно-
вить челов ческое общежитіе чистыми началами св. писанія и 
р шившіеся въ ожиданіи скораго св топреставленія переселиться 
въ Палестину. Д ло, конечно, кончилось основаніемъ трехъ коло-
ній, представляющихъ умилительный для н мецкихъ туристовъ 
уголокъ н мецкаго отечества, гд можно пить н мецкое пиво 
подъ апельсинными деревьями Палестины, и сходство съ н мец-
кими колоніями, составляющими язву Поволжья и Южыой Россіи. 
Смутное и шаткое в роученіе этой секты и національная исклю-
чительность ведетъ, конечно, къ соглашенію съ офиціальньшъ 
евангельскимъ в роиспов даніемъ и д лаетъ эти колоніи прим -
ромъ для н мецкой колонизаціи Палестины и предметомъ полити-
ческаго покровительства н мецкой дипломатіи. Въ свою очередь, 
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турецкое нравительство разгляд ло, наконецъ, неудобства значи-
тельныхъ скопленій такихъ безобидныхъ съ виду строителей хра-
ма Божія въ сердцахъ своихъ и не раф шаетъ дальн йшихъ н -
мецкихъ колоеій. 

Иначе д йствуютъ латиняне. Издавна образовались уніатскія 
деркви: маронитская, халдейская или сирійская и несторіанская. 
Римъ принялъ ихъ безъ нерем ны обрядовъ и церковнаго устрой-
ства, взявъ на себя только иопечепіе о духовномъ образованіи 
духовенства, для чего въ Рим были учреждены учебныя заведенія. 
Возвращая на родину воспитанниковъ, проиикнутыхъ удивленіемъ къ 
великол иному папскому Риму и его порядкамъ, пропаганда, конеч-
но, ув рена въ томъ, что дальн йшее сліяніе уніатскихъ церквей 
съ латинскою произойдетъ само собою. Для этого же въ Бейрутъ, 
ворота Сиріи, были иосланы искусн йшіе борцы панизма—іезуи-
ты, главнымъ образомъ д йствующін среди маронитоіп. Эти по-
сл дніе, не признающіе на Ливан другой власти, кром своего 
натріарха „Антіохіи и всего Востока'1, незам тно теряютъ свою 
церковную самостоятельность. Значені соборовъ— падаетъ, власть 
напскаго легата растетъ; обряды сближаются съ латинскіши. 
іезуитскія деркви д лаются модными, сиро-арабскій требникъ, ис-
иравленный и переведенный на латинскій языкъ, считается по-
длиннымъ только на этомъ язык . Многочисленная іерархія уніат
скихъ церквей постепенно подчиняется западной даже въ обря-
дахъ, чему сгюсобствуютъ воспитаніе духовенства въ римскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ и многочисленныя латинскія ыиссіи во 
вс хъ главныхъ городахъ Сиріи и Месопотаміи. Православные 
арабы-мелхиты, яковиты-сирійцы п халдеи-несторіане вступили въ 
унію съ Римомъ подъ условіемъ сохраненія своего восточнаго об-
ряда. Римъ гарантировалъ неприкосновеЕіпость восточнаго церков
наго устройства папскими буллами, но т мъ не мен е уніаты уж 
уб дились, что они не иользуются равооиравіемъ съ латиняпами, а 
эти посл дніе открыто заявляютъ, что унія можетъ существоватг. 
только въ качеств ступени къ нолному сліянію съ западной цер-
ковью. Въ этихъ видахъ среди уніатскаго населенія учреждаются 
чисто латинскія миссіи, постепенно перетягивающія высшіе клас-
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сы преимущественно въ латинскую церковь. Пока еуществуетъ вос-
точный обрядъ, симпатіи населенія, по зам чанію латинскихъ пи-
сателей, лежатъ къ восточной церкви, а потому искорененіе вос-
точныхъ особенностей является необходимостью для утвержденія 
иапизмя. Римская унія веяд является съ одними и т ми же ха-
ряктерными чертаки, въ Абиссиніи и въ нашей Заиадной Россіи, 
и это подаетъ надежду, что и на Восток она кончитъ т мъ же, 
ч мъ окончилась у насъ. 

Латинизація Сиріи идетъ обманнымъ путемъ увіи; въ Пале-
стин она выступила открыто и достигла блестящихъ результа-
товъ, благода])я нестроенію греческой церкви. До 1848 года пра-
вославныхъ въ Палестин числилось около 40.000 душъ, латинянъ 
не бол е 3.000 душъ. На іерусалимскій престолъ одинъ за дру-
гимъ всходили и низводились патріархи, д ятельность которыхъ 
вм ст съ святогробскимъ братствомъ составляла непрерывную 
картину соблазна. Это время Пій IX выбралъ для іюзстановленія 
латинскаго патріарпіества въ Святомъ град и назначилъ патріар-
хомъ энергическаго миссіонера Валергу. Православные туземцы 
не им ли ни благоустроенпыхъ церквей, ни благотворителышхъ 
и учебныхъ заведеній, ни сельскихъ священниковъ надлежащаго 
качества. Валерга об щалъ имъ все это и до н которой степени 
исполнилъ об щаніе. Въ короткій срокъ 8—10 л тъ латинская 
паства умножилась съ 3-хъ до 13.000 д., а православная умень-
шилась до 25.000 душъ. Латипство перекинулось въ Заіорданье, 
дотол не в давшее о немъ, и тамъ теперь уже почти половина 
православпыхъ перешла въ римскую церковь. Насколько силенъ 
иапоръ латинства, видно изъ того, что въ латинскомъ натріарха-
т , заключающемъ въ себ только Палестину и Каиръ, патріархъ 
им етъ въ своемъ распоряженіи бол е 700 свяшенниковъ, мона-
ховъ и монахинь, тогда кякъ въ православной патріархіи, при 
двойномъ числ православпыхъ, клиръ состоитъ изъ 9 епископовъ, 
100 священниковъ и 100 монаховъ, а изъ этого числа на с.ель-
ское ириходское духовенство приходится мен е 30 ти священ
никовъ, греческіе жемонахи совершенно чужды м стному населенію. 

Даже протестанты воспользовались б дственнымъ положе-
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ніемъ туземцевъ и привлекли въ свою в ру до 3.000 душъ изъ 
восточныхъ церквей, преимущественно среди армянъ и на англій-
скія средства. Политическая агитація въ Арменіи ведется изъ 
этихъ протестантскихъ общинъ. 

Западная пропаганда, конечно, трубитъ о своихъ уси хахъ. 
На евхаристическомъ собор нын шняго года въ Іерусалим при-
сутствовали представители вс хъ восточныхъ церквей, соединив-
шихся съ Римомъ. Слава Льву XIII, какъ общему повелителю,— 
возглашали представители всіхъ древнихъ славныхъ городовъ 
Востока,—и подумать можно было, что весь Востокъ вступаетъ въ 
послушаніе непогр шимому пап и что только б дные остатки 
православныхъ въ Антіохіи и Іерусалим еще сохраняютъ неза-
висимость древне-православныхъ восточныхъ церквей. Однако, 
такое заключеніе было бы ошибочнымъ. Въ самомъ д л , даже 
по латинскимъ св д ніямъ, за пышными титулами стоитъ прозе-
литовъ немного, сравнительно съ оставшимися въ своихъ преж-
нихъ церквахъ. Изъ общаго числа нееторіанъ, живущихъ въ Ин-
діи, Месопотаміи, Персіи, Курдистан (600 т. д.), халдеевъ-уніа-
товъ не бол е 32 т. душъ; изъ сирійскихъ яковитовъ (240 т. д.) 
въ унію перешло только 14.000; изъ яковитовъ-коитовъ (450 т. 
д.)—всего 3445 д; изъ 7.000.000 абиссинцевъ обратилось въ ла-
тинство только 100 душъ; православныхъ мелхитовъ, въ Галиле , 
всего 11.000. Одни марониты со временъ крестовыхъ походовъ 
соедипились всей массой съ римской церковью и составляютъ 
главную опору, норученную іезуитамъ Рима на Восток : ихъ до 
274 т. душъ. Насколько шатки римскія цифры, видно изъ того, 
что изъ общаго числа армянъ (1350 т. д.) латинскіе писатели 
считаютъ присодинившихся къ римской церкви 8 т., 18 т., 66 и 
150 т. душъ за одинъ и тотъ же періодъ времени. По ихъ раз-
счету, вс хъ уніатовъ на Восток до 500 т. душъ, но эта цифра 
не сходится съ итогомъ частныхъ слагаемыхъ, а вс хъ не уніа
товъ — до 6 '2 милл., однихъ абиссинцевъ не мен е 7.000.000. 

Не взирая на это, опасность велика. Иріемы западной про-
паганды вносятъ глубокую деморализацію въ остальныхъ. Потря-
сается народная в ра въ самомъ основаніи. Растл вается церков-
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ность восточной жизни. Западный матеріализмъ и безв ріе втор-
гаются на Востокъ рука объ руку съ западными лжеученіями. За-
падъ надвигается вс ми своими силами, но притомъ исключитель-
но съ ц лью эксплуатаціи Востока въ свою пользу и безъ всякой 
нользы для него, в рный девизу: ае ісііб. 

Усп хи западиой пропаганды совпадаютъ съ эпохой служе-
нія Россіи Священному союзу и особенно, съ періодомъ паденія 
вліянія Россіи посл восточной войны 1853—56 г. Но Востокъ под-
дался Западу не такъ легко и безповоротно, какъ ожидалось. Онъ 
только затронутъ пропагандой, но не разстроенъ. Сравнительно боль-
шей оиасностп подвергались православные, благодаря небреженію и 
безд йствію греческаго духовенства и разрыву его съ народомъ. 
Тамъ, гд туземная церковь сохраняла органическую ц лость, ус
п хи латинянъ и протестантовъ были мен е значительны. Однако 
оиасность сознавалась вс ми. Догматическія различія давно уже но-
теряли свою иервоначальную остроту. Три главныхъ восточныхъ церк-
ви армянская и яковитская, сирійская и копто-абиссинская давно уже 
уладили недоразум нія и вступили въ общеніе, составивъ единую 
церковь супротивъ таковой же греческой, состоящей изъ трехъ 
патріархій Іерусалима, Антіохіи и Александріи. Еще въ начал 
пятидесятыхъ годовъ коптскій патріархъ пытался войти въ не-
посредственныя сношенія съ св, синодомъ, но былъ отравленъ. 
Съ нросьбой разсмотр ть правоту в роученія коптскій патріархъ 
обращался и къ знаменитому архимандриту Порфирію (впосл д-
ствіи еиископу чигиринскому), который, тщательно разсмотр въ 
в роученіе и богослуженіе коптовъ, пришелъ къ заключенію, что 
„в ра коптовъ—права". Сирійскіе яковиты и абиссинцы скромно 
ждутъ, чтобы именно Россія обратила на нихъ вниманіе и вникла 
въ ихъ положеніе. Старые счеты съ византійцами см нились но-
в йшими притязаніями грековъ и эти посл дніе снова препят-
ствуютъ грекамъ взять на себя церковное примиреніе Востока 
нуждающагося въ немъ и готоваго къ нему въ настоящее время бо-
л е ч мъ когда-либо. Установившееся общеніе между тремя от-
д ленными церквами, хранящими общую традицію восточной церк-
ви, было неполнымъ: ему не доставало единов рной государствен-
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ной силы. Христіанизація св тскаго общества неминуемо требуетъ 
государственнаго сод йствія. Оттого такъ т сна связь церкви и 
государства на Восток . Римскій принципъ отд ленія церкгей отъ 
государства возникъ не ран е VIII в ка, въ силу вн шнихъ по-
литическихъ условій, а именно—утраты византійскими императо-
рами влад ній въ с верной и средней Италіи. Отд ленныя церк
ви Сиріи и Египта чувств ютъ органическое преимущество право-
славныхъ церквей, им ющихъ одного сильнаго иокровителя въли 
ц единов рнагорусскаго даря и ждутъ иризыва отърусской церкви. 

Когда преусп вала западная пропаганда, Россія, поддержи-
вая грековъ, думала, что этимъ ограждается православіе. Наше 
дипломатическое представительство на Восток , наполнееное н м-
цами-протестантами, игнорировало нужды и оиасноети церкви 
и было очень недостаточно числомъ, даже въ Іерусадим не было 
консула. Восточные христіане знали, однако о Россіи по много-
численнымъ поклонникамъ, приходившимъ ежегодно на м сяцы и 
годы ко святымъ м стамъ. По ихъ усердію и несокрушимому тер-
п нію заключали о благочестіи далекой с верной держашл — по-
кровительницы иравославнаго населенія Турціи. Ран е дипломати-
ческаго и церковнаго участія совершалось народное сближеніе. и 
мало-по-малу истинное положеиіе дерковныхъ д лъ на Восток 
разъяснилось, восходя изъ глубокихъ слоевъ народной массы въ 
образованное общество и отъ него къ трону. Ц лый рядъ путе-
шественниковъ, въ особенности записка В. Н. Хитрово о положе-
ніи православія въ Св. Земл , вынудили Россію отр шиться отъ 
сл пого дов рія къ святогробской братіи и выступить самостоя-
тельною силой въ ІІалестин . Къ элементу народности, предста-
влявшемуся въ ІІалестин нашими поклонниками, ирисоединиласі. 
церковь въ лиц русской духовной миссіи въ Іерусалим , а за ней 
явилась и государственная власть въ лиц русскаго консула, но 
главной д ятельной силой оказалось поздн йшее изъ русскихъ уч-
реждевій въ Св. Земл —Императорское православное Палестин-
ское общество. Миссія и консульство им ли своей задачей духов-
ныя и политическія нужды русскихъ подданныхъ; на Палестин-
ское общество возложено было устройство ихъ матеріальнаго бы-
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та. огражденіе ихъ отъ греческой эксплуатаціи и, сверхъ того, об-
щее попеченіе о православіи въ Святой Земл . 

Бытъ поклонниковъ въ настоящее время обезпеченъ превос-
ходными учрежденіями, возбуждающими удивленіе западныхъ ту-
ристовъ и м стныхъ жителей Но эти заведенія сильно сократили 
доходъ греческихъ монастырей и духовенства. Отсюда первый по-
водъ къ неудовольствію грековъ. Когда же общество, не теряя 
времени, приступило къ устройству училищъ, пансіоновъ, боль-
ницт, обновленію церквей и т мъ сразу преградило пропаганду 
западныхъ ученій въ м стахъ, гд ноявлялись его учрежденія, 
греки прямо выступили противъ Палестинскаго общества. Они 
радовались, когда общество было учреждепо, разсчитывая, что 
отъ этого умножатся приношенія Россіи, которыми можно будетъ 
пользоваться попрежнему, и возмутились, увидавъ, что Россія 
задумала поддерживать православіе, а не велико-эллинскія фанта-
зіи и не нам рена мирволить попрежнему корыстолюбію свято-
гробцевъ. Всл дствіе этого вм сто союзниковъ Россія встр тила въ 
нихъ явныхъ недоброжелателей и тайныхъ враговъ, бол е опас-
ныхъ, пежелк западные мисскшеры. Такимъ образомъ церковныя 
и народныя задачи усложнились, и къ борьб за православіе съ 
Западомъ присоединилась борьба съ греческимъ націонализмомъ. 
Въ Малестин , какъ на Балтійскомъ поморь , какъ въ Грузіи, въ 
Западной Руси и на Балканскомъ полуостров , какъ вообще въ 
течевіи всей своей исторической жизни, Россія явилась защитни-
цей слабыхъ, освободительницей угнетенныхъ, зовущихъ на по-
мощь ея государственную мощь противъ прит снителей. Право-
славные арабы, угнетенные мусульманами, презираемые греческимъ 
клиромъ возложили вс свои упованія на Палестинское общество 
и Россію. Но появленіе представптелей русской державы въ Па-
лестин ободрило не однихъ православныхъ. Отд ленныя церкви 
встр тили ихъ нескрываемымъ доброжелательствомъ и, насколько 
было возможно въ ихъ положеніи, выразили немедленпо свое по-
чтеніе къ „благов рному царю", о которомъ поминается въ ихъ 
литургіи, предложивъ ему отъ себя даріл, которыми ргсполагала 
ихъ б дность. Только благодаря дружелюбію коптовъ и абиссин-
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цевъ, русскимъ удалось пріобр сти участокъ земли, лишь одной 
ст ной отд ленной отъ храма Гроба Господня, и на этомъ 
участк найденъ теперь каменный иорогъ древнихъ городскихъ 
воротъ, ближайшихъ къ Голго , чрезъ который ирошелъ Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ на вольиое стра^аніе и крестную смерть. 
Достаточно было появленія полнаго органическаго нредставитель-
ства Россіи (народъ, церкоиь и правительство) въ Іерусалим , 
чтобы все восточное, разд ленное христіанство почувствовало въ 
ней центръ тягот нія и оіюру. Вс знали, что Россія держится 
того же в роисиов данія, какъ и греки, и одвако вс в рили, 
что она отнесется къ нимъ съ безпристратіемъ и справедливостью, 
которой они не нашли у грековъ. Россія явилась въ Палестину 
въ ореол непоб димаго и непримиримаго врага мусульманъ, 
мечомъ и в рою создавшаго себ властно положеніе во всемъ мір . 

То, что въ теченіе 10 л тъ существованія устроило въ Свя-
той Земл Палестинское общество, сд лано прочно, но сд ланна-
го не достаточно. Протестантскія миссіи, не взирая на всеобщую 
къ себ антииатію, упорно вкладываютъ въ свое д ло милліоны 
рублей, собираемые въ богат йшихъ странахъ Европы и Америки. 
Не мен е двухъ милліоновъ франковъ даетъ на Палестину като-
лическій міръ, и миссіоееры латинства не перестаютъ въ много-
численныхъ своихъ журналахъ взывать къ щедрости набожныхъ 
жертвователей о помощи. Русское Палестинское общество, на ко-
торомъ лежитъ обязаеность поддержанія православія, располагаетъ 
членскими взносами и церковнымъ сборомъ въ Вербное Воскре-
сенье, дающими въ лучшій годъ не бол е 200 р. въ годъ. Этихъ 
денегъ едва достаетъ для поддержанія и существующихъ учреж-
деній. Младшее по времени, оно является слаб йшимъ и по мате-
ріальнымъ средстсамъ, сравнительно съ западными соперниками. 
Т мъ не мен е оно сразу дало имъ отпоръ и пріостановило ихъ 
быстрые усп хи. Очевидно, что не матеріальной силой оно завое-
вало свое положеніе, но явилось въ надлежащій часъ необходи-
мой силой. 

Всеобще сочувствіе восточныхъ христіанъ къ Русскому госу-
дарству и неразд льной съ нимъ церкви прямо указываетъ на ис-
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торическое призваніе Россіи. Она является съ вождел ннымъ зиа-
менемъ освобожденія и возсоединенія христіанскихъ народовъ. 
Это общепризнанное значеніе, пріобр тенное ц ной неизм римыхъ 
жертвъ и тяжкаго подвига, идетъ въ разр зъ съ притязаніями 
грековъ на главенствующее положеніе избраннаго народа въ пра 
вославной церкви. Они ее признаютъ, что вс народы пользуют-
ся одинаковымъ правомъ гражданства въ церкви Христовой. Какъ 
во всякомъ обществ людскомъ есть правители и управляемые, 
такъ и въ сред христіанскихъ народовъ Провид ніе возлагало 
тяготу предстоятельства въ разное время на разныхъ народовъ. 
Первоначальная основа церкви была положена галилейскими апо-
столами; Сирія, Египетъ, Малая Азія, Африка и европейскія 
страны въ равной м р скр пили фундаментъ церкви кровью му-
чениковъ. Богословское ученіе и каноны церкви выработаны были 
трудами греческихъ и римскихъ отцовъ церкви, и церковная жизнь 
укр пилась подъ властеою охраной восточныхъ императоровъ. Но 
Римъ отвергъ законное участіе царей въ церковной жизни и впалъ 
въ заблужденіе папизма, а греки изнемогли въ двойной борьб 
съ Западомъ и мусульманствомъ. ІІервенство вн шііяго положенія 
и внутренняя духовная сила, могущая вм стить въ себя вселен-
скую задачу православія, перешли къ Россіи. Какъ предвид ли 
наши предки, Москва стала третьимъ Римомъ. Вн шнему благо-
устройству соотв тствуетъ и внутренній подъемъ русской перкви. 
Высокая научная д ятельность духовныхъ академій не им етъ въ 
настоящее время себ равной ни въ одной изъ греческихъ пат-
ріархій, а жизненное значеніе церковнаго ученія вызвало совер-
шающееся преобразовапіе народныхъ училищъ вх церковномъ ду-
х : этотъ фактъ опять-таки не встр чаетъ себ подобія ни въ од
ной изъ православныхъ странъ. Все это указываетъ на великій 
ростъ русской церкви, совершающійся одновременно съ ростомъ 
государства, и на такую же первенствующую роль ея въ судьбахъ 
христіанскаго Востока. Теперь не къ эллинскимъ церквамъ, а къ 
ыей обращаются и западные христіане, возмущенные безм рными 
нритязаніями папства, и христіане Востока, истомиьшіеся въ своей 
изолированности и вождел ющіе единства восточной церкви. 



Но полное раскрытіе ировиденціальнаго назначенія Россіи, 
безъ сомн нія, совершается пе вдругъ, а въ будущемъ, и не мадо 
трудовъ, жертвъ и славы ожидаетъ ее. Въ настоящее время пер-
вымъ ея трудомъ должно быть сосредоточеніе силъ нын шняго пра-
вославія, д йствукнцихъ въ Св. Земл , другими словами—приведеніе 
въ порядокъ православной церкви въ Иалестин . Нравославіе іюдвер-
гается разложенію, благодаря узкому націонализыу святогробскихъ 
гроковъ. Они заботятся или о личной нажив , или „великой иде " 
эллинизма. Въ обоихъ отношеніяхъ главнымъ орудіемъ является 
Россія и ея богатство. Главный доходъ патріархіи заключается въ 
бессарабскихъ им ніяхъ и пожертвованінхъ. Безъ нихъ, при страш-
ной задолженности, патріархія существовать не можетъ. Эта сто-
рона должна сд латься опорной точкой для преобразованій въ 
іерусалимской церкви. Естественно, что хозяину имущества долж
но принадлежать и распоряженіе доходами. Естественно, что 
нужды іерусалимской церкви, а не одной греческой іерархіи, упра-
вляющей ею, должны быть главнымъ нредметомъ попеченія Рос
сіи. Г})еческая національная исключительность устранится, коль 
скоро церковные доходы пойдутъ на церковныя нужды, а не на 
иостороннія ц ли. Но для сего сл дуетъ отр шиться отъ тради-
цій, отжившихъ свой в къ, и окончательно сбросить греческія оч-
ки, чрезъ которыя мы до сихъ поръ смотр ли на Востокъ, и съ 
безпристрастіемъ и любовью взглянуть на забытыя нами христіан-
скія національности, издавна смиренно и благогов йно взирающія 
издали на Ро^сію. Он требуютъ только справедливости и брат-
скаго снисхожденія, но вм ст съ т мъ составляютъ ирочную поч-
ву для возстановленія православнаго Востока и надежный ироти-
вов съ греческимъ притязаніямъ, грозящимъ даже ц льности цер-
ковной. Съ точки зр нія православной совершенно безразлично, 
грекъ или арабъ получитъ высокое достоинство іерусалим. патріарха. 

По вол Провид нія, непосредственное соприкосновеніе Рос
сіи со вс ми восточными церквами совершилось въ средоточіи и 
у колыбели христіанства, у свят йгааго Гроба Господня. Не по-
литическіе расчеты, но живая в ра нроложила дорогу русскому 
народу въ Іерусалимъ и устроила ему тамъ прочное гн здо среди 
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вс хъ восточныхъ хриетіанъ. Незримыми узами в ры и молитвы 
зд сь соединяются во едино т ло вс восточные христіане отъ 
обители пр. Трифона Печенскаго на Ледовитомъ океан , до лавры 
ваворской на юг троиической Абиссиши. Отсюда же долженъ 
выйти иризрлвъ къ единому исгюв данію в ры и къ соединенію 
вс хъ во едино стадо съ единымъ Пастыремъ. Только въ Іеруса-
лим можетъ совершиться возсоединеніе восточной церкви, и толь
ко Россія можетъ быть его орудіемъ. 

Милостивые Государи! 
Правдой Божіей живетъ челов чество. Правда въ церкви. 

Церковь едина. Что же преиятствуетъ устр.чнить старое зло и об-
новить исконное единство восточной церкви? Западный папизмъ и 
чадо его—иротестантизмъ. Зд сь, на неприв тныхъ берегахъ хо-
лоднаго моря, стоя на бдительной страж въ непрерывной всепо-
глощающей борьб съ заиаднымъ зломъ, вы, не щадя живота, но 
зав ту предковъ, участвуете въ разр шеніи великой міровой за-
дачи, окончаніе которой совершится подъ синимъ небомъ Святой 
Земли, у Гроба Господня. Вашъ свято-русскій трудъ составляетъ 
одинъ изъ эпизодовъ историческаго явленія, изв стнаго подъ име-
немъ восточнаго вопроса, и по этому именно я взялъ на себя см -
лость предложить вамъ бес ду о Святой Земл . 
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