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НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПРЕПОДОБНАГО

1АКСІІА ГРЕКА,
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ.

7 . а).
Инока Максима Грека напомшательное слово 

къ нѣкоимъ честньшъ инокинямъ о прохожденіи 
иноческаго житія и о томъ, что исполненіе 
евангельскихъ заповѣдей есть поистинѣ страхъ

Божій.

У меня—убогаго и нищаго, какъ по добродѣ
телямъ, такъ и по книжному образованію,—про
сятъ наставленія въ житіи боголѣпномъ честныя 
и премудрыя дщери небеснаго Царя, какъ будто 
лишенныя премудрости и разума Божественнаго, 
будучи усерднѣйшими ученицами ипостасныя Пре
мудрости, и Содѣтеля, и Владыки всѣхъ Бога и 
Отца. Откуда я, убогій предъ таковыми, буду 
предлагать имъ такую душеполезную трапезу и 
пищу неистощаемую? Кто начинаетъ учить дру
гихъ, какъ угождать Богу, тому надлежитъ сна
чала самому всякимъ образомъ исполнить это.

а) Предшествующія слова см. ч. 1. стр. 3 2 5 .
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Жизнь его должна быть согласна съ ученіемъ 
Божественнымъ, дабы со стороны учаідихся онъ 
могъ имѣть полную довѣренность и отъ Бога 
награду, какъ споспѣшникъ Ему ко спасенію 
вѣрныхъ. Такъ учитъ насъ прикровенно и Бо
жественное слово, которое говоритъ : лицемѣре, 
изми первѣе бервно изъ очесе твоего, и тогда 
узриши изеяти сучеце изъ очесе брата твоею 
(Матѳ. 7, 5.); и еще: иже сотворите и научите, 
сей велій наречется ве царствіи небеслѣме (Матѳ. 
5, 19.). Я же, имѣя на мысленныхъ очахъ своихъ 
не одно бревно, но множество, какъ могу вынуть 
сучецъ изъ. очей другихъ, самъ нуждаясь въ та
комъ врачѣ? Поелику же слово Божіе обѣщаетъ, 
говоря: разшири уста своя, и исполню я (Пс. 80, 
11.), и еще: Господь дасте глаголе благовѣствую - 
щиме силою многою (Пс. 67, 12.), то я, пока- 
ряясь сему и уповая на сіе, съ дерзновеніемъ 
коснусь того, чтб выше силы и сана моего. Не 
вы бо будете глаголющій, но Духе Отца вашего, 
глаголяй ве васе (Матѳ. 10, 20.): призвавъ сего 
Божественнаго Помощника, начну поученіе та
кимъ образомъ.

Сказано: начало премудрости страхе Госпо
день, разуме же благе всѣме творящиме его 
(Прит. 1, 7.). Подъ премудростію здѣсь должно 
разумѣть не обильный (познаніями) разумъ, ни 
многоопытность во всѣхъ писаніяхъ, какъ Боже
ственныхъ, такъ и мірскихъ, но соблюденіе и 
исполненіе заповѣдей и велѣній Божественныхъ,
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какъ Самъ Господь учитъ, говоря: не всякъ гла- 
голяй Ми, Господи, Господи, внидетъ въ царстіе 
небесное: но творяй волю Отца Моею, иже есть 
на небесѣхъ (Матѳ. 7 ,21 .), то есть, кто съ усер
діемъ и въ словѣ и дѣлѣ исполняетъ спаситель
н а я  Его заповѣди. А кто старается только о 

мъ, чтобы приносить Ему однѣ продолжитель
ныя молитвы, а не заботится приносить Ему 
плодъ заповѣдей, который составляютъ любовь, 
и правда, и милость, тотъ услышитъ отъ Него: 
что Мя зовете: Господи, Господи, и не творите, 
яже глаюлю (Лук. 6, 46.)? Сему же Онъ учитъ 
насъ пространнѣе чрезъ Божественнаго пророка, 
который говоритъ: грѣшнику же рече Богъ, то 
есть, не по заповѣдямъ живущему, вскую ты 
повѣдавши оправданія Моя, и воспріемлеши за
вѣтъ Мой усты пвоими ( Пс. 49, 16.)? Сими 
словами Онъ весьма ясно уничижаетъ и отвер
гаетъ того, кто украшается одними великими 
познаніями Божественныхъ писаній и такимъ 
образомъ думаетъ угождать Богу, а поступаетъ 
напротивъ ихъ; ибо продолжаетъ: ты же воз
ненавидѣлъ еси наказаніе, и отверглъ еси сло
веса Моя вспять ( ст. 17 .), то есть, пре
ступая спасительныя Мои заповѣди, презираешь 
ихъ и крадешь съ крадущими, тогда какъ Я за
повѣдаю тебѣ не красть, и обижаешь съ обижаю
щими, лихоимствуешь съ лихоимсгвующимъ и 
невиннаго обвиняешь, взимая дары отъ обидя- 
щаго, между тѣмъ какъ все сіе Я ненавижу отъ
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души и отвращаю тебя отъ сего Своими Боже
ственными заповѣдями^ говоря тебѣ ясно: не упо
вайте на неправду, и на восхищеніе не желай
те'. богатство аще тенета, не прилагайте серд
ца (Пс. 61, 11.), то есть, не допускайте себѣ 
собирать всякою неправдою большія сокровища 
на земли, идѣже червь и тля тлитъ, и идѣже 
татіе подкопываютъ и крадутъ (Матѳ. 6, И).). 
Итакъ, хорошо и истинно говоритъ Божествен
ное слово, что начало премудрости есть страхъ 
Господень, то есть, начало спасенія души есть 
соблюденіе и исполненіе Божіихъ заповѣдей. 
Именно въ семъ Оно заключаетъ страхъ Госпо
день, какъ учитъ чрезъ пророка: пріидите, чада, 
послугиайте мене, страху Господню научу васъ. 
Кто есть человѣкъ хотяй животъ, любяй дни 
видѣти благи (Пс. 33, 12. 13.)? Какъ бы такъ 
было сказано: кто имѣетъ такое желаніе, тотъ 
да удержитъ языкъ свой отъ зла (ст. 14.), то 
есть, отъ клеветы, лжи, хулы, лжесвидѣтельства, 
сквернословія, пустословія и празднословія, и уста 
его не должны говорить лесть, но всегда истину 
и правду; да уклонится тотъ отъ зла и да со
творитъ благо (ст. 15.): это значитъ, долженъ 
возненавидѣть и презрѣть всякія нечистоты пло
ти и духа, и да сотворить благо, то есть, долженъ 
возлюбить всякую чистоту и святыню души и 
тѣла, пусть оставитъ неправду и возлюбитъ прав
ду, пусть оставить суровость и немилосердіе, и 
будетъ милосердъ и щедръ, ншцелюбедъ и ми-
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лостивъ ко всѣмъ вообще живущимъ въ скудости 
и различныхъ бѣдствіяхъ; если кто алчетъ, пусть 
достаточно насытитъ чрево его пищею; если 
жаждетъ, пусть напоитъ; если наготуетъ, пусть 
одѣнетъ скорченные и омертвѣвшіе отъ мороза 
его члены,—не долженъ оставлять въ презрѣніи 
и безъ вниманія его, такъ горько страждущаго  
иб  весь законъ и пророцы, то есть, всѣ десять 
заповѣдей Вышняго и чтб завѣщаваютъ намъ 
пророки во многихъ и различныхъ словахъ и уче
ніяхъ, въ сію обою заповѣдію висятъ (Матѳ. 22, 
40.), именно въ слѣдующемъ: возлюбтии Господа 
Бога твоего отъ всего сердца твоего, и отъ все я 
души твоея, и всею крѣпостію твоею, и всѣмъ 
помыиигеніемъ твоимъ: и ближняго своею яко 
самъ себе (Лук. 10, 27.). Кто всегда исполняетъ 
эти двѣ заповѣди самымъ дѣломъ, тотъ весь за
конъ и пророковъ исполняетъ, а кто нарушаетъ 
ихъ, тотъ напрасно хвалится, говоря: люблю 
Бога; онъ совершенно заблуждается по уму, ибо 
вотъ чтб гласятъ истинныя слова Христовы: 
имѣяй заповѣди Моя и соблюдали ихъ, то есть, 
исполняющій на дѣлѣ, той есть любяй Мя, а 
не любяй Мя, словесъ Моихъ не соблюдаетъ 
(Іоан. 14, 21. 24.). Также и блаженный еванге
листъ Іоаннъ въ соборномъ посланіи говоритъ: 
глаголяй, яко люблю Бога, и заповѣди Ело не 
соблюдаетъ, ложь нсть, и въ немъ истины нѣсть 
(1 Іоан. 2, 4; 4, 20.). А если таковый ложь есть 
и въ немъ истины нѣтъ, то и Христа нѣтъ въ
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немъ, потому что истина есть Самъ Христосъ; 
если же нѣтъ въ насъ Христа, то горе намъ. 
Напрасно мы будемъ течь и подвизаться, когда 
думаемъ спастись только воздержаніемъ отъ пищи, 
продолжительными молитвами и бдѣніями; нѣсть 
бо царство Божіе брашно и питіе, но правда и 
мира и радость о Дусѣ Сентѣ ( Рим. 14, 17. ), 
говоритъ апостолъ Павелъ. По новому евангель
скому законоположенію царство Божіе ничто иное 
есть, какъ только всякая правда и любовь со
вершенная, святыня и милость и щедроты ко 
всякому, живущему въ бѣдствіяхъ и нищетѣ; иже 
бо сими служите Христова, говоритъ святый 
апостолъ Павелъ, благоугодена есть Боюви, и 
искусет человѣкомъ (Рим. 14, 18.). Изъ всего 
сказаннаго мы хорошо узнали, что начало пре
мудрости, то есть, спасенію души, ееть страха 
Божій, который состоитъ въ соблюденіи святыхъ 
Его заповѣдей, какъ и Божественный пѣснопѣ
вецъ говоритъ: блаженъ мужа, бояйся Господа, 
и къ сему прибавляетъ: въ заповѣдѣха Его вос- 
хогцета зѣло (Пс. 111, 1 . \  то есть, отъ всея 
души любитъ поступать по нимъ, и исполненіемъ 
ихъ всегда старается благоугодить Богу. Онъ не 
слѣдуетъ душегубителыюму помыслу, который 
внушаетъ: «слабость проникла теперь въ чело
вѣческое естество и нужно снисходить человѣ
ческой немощи». И я тоже говорю, но снисхо
дить нужно въ тѣхъ случаяхъ, когда это сни
схожденіе не противно Владычнимъ заповѣдямъ,
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не нарушаетъ отеческіе уставы иноковъ, кои 
суть: нестяжательность, безмолвіе, непопечитель
ная жизнь, несребролюбіе, нелихоимство, смирен
номудріе, кротость, любовь нелицемѣрная, ми
лосердіе и щедрость ко всякому, живущему въ 
несчастій; всякое другое снисхожденіе ведетъ 
къ к й погибели, а не спасенію. Ибо какое 
будетъ спасеніе, если мы, вопреки обѣта своего, 
будемъ опять собирать имѣнія и богатства 
и излишнія сокровища земныя, собирать, вопре
ки заповѣди евангельской, неправдою и лихоим
ствомъ, отъ чего происходитъ безчисленное мно
жество нестроеній и безчиніи всякаго рода, (мно
жество) мірскихъ помышленій и дѣяній, тяжбы, 
свары, брани? А потому только постриженіемъ и 
чернымъ одѣяніемъ мы будемъ отличаться отъ 
мірянъ а). Но о семъ довольно говорить для 
истинно любящихъ ходить тѣснымъ и скорбнымъ

а) Извѣстно, что преподобный Максимъ Грекъ вооружался 
противъ владѣнія мо астырей отчинами и другими недвижимы
ми имѣніями. Объ этомъ онъ написалъ особую и пространную 
статью: „Стязаніе о иноческомъ житіи между филоктимономъ 

(любостяжателемъ) и актинономъ (нестяжателемъ) а, читаемое 
въ спискѣ, которому мы слѣдуемъ, на л. 88 об— 130. (Смотри: 
выписки изъ сей статьи въ прибавленіяхъ къ твореніямъ 
Огцевъ Церкви 1851 г. ч. 16. стр. 514 и далѣе). Въ настоя
щемъ мѣстѣ преподобный показываетъ разныя мірскія заботы, 
тнжбы, ссоры, съ землевладѣльцами, неправды и притѣсненія въ 
отношеніи къ крестья мъ, въ кои вовлекало иночествующихъ 
обладаніе и управленіе ихъ селами и деревнями.
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евангельскимъ путемъ, безъ отговорокъ, а для 
непокоряющихъ правдѣ евангельской и простран
ный (путь) похваляющихъ довольно сказано мною 
въ другомъ словѣ, откуда пусть они и извлекаютъ 
себѣ назиданіе, если захотятъ.

Мы же обратимся къ другимъ душеполезнымъ 
завѣщаніямъ Святаго Духа. Онъ, желая побу
дить насъ къ исполненію Божественнаго страха, 
то есть, заповѣдей Владыки, показываетъ намѣ, 
какіе происходятъ отсюда плоды и духовныя 
дарованія, которыхъ сподобляются треблаженные 
исполнители ихъ. Сіи исполнители суть отъ вѣка 
угодившіе Богу патріархи, пророки, апостолы, и 
мученики и начальники иноческаго житія, бого
носные отцы наши и наставники. Какихъ же 
они сподобляются дарованій? Послушаемъ. Силь
но на земли, сказано, будетъ сѣмя его (Пс. 111, 
2.), сильно же, разумѣется, ни золотомъ, ни сре
бромъ и всякаго рода обиліемъ житейскихъ благъ, 
какъ нѣкоторые несправедливо думаютъ, но силь
но въ вѣрѣ, правдѣ и любви къ Богу и ближне
му. Таковымъ былъ апостолъ, говорящій: кто 
ны разлучитъ отъ любве Божія; скорбь ли , или 
тѣснота, или гоненіе, или гладъ, или нагота, 
или бѣда, или .печь?., извѣстихся бо7 яко ни 
смерть, ни животъ, ни атели, ни начала, ниже 
силы... н и ш а  тварь кая возможетъ насъ разлу- 
чити отъ любве Божія, лже о Христѣ Іисусѣ 
Господѣ нашемъ (Рим. 8, 85. 38. 39.); и въ дру
гомъ мѣстѣ онъ же говоритъ: во плоти бо хо-
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дяще, не во плоти воинствуемъ. Оружія бо воин
ства нашего не плотская, но сильна Богомъ на 
разореніе твердемъ: помыгиленія низлагающе, и 
всяко возношеніе взиматцееся наразумъ Божій 
(2 Кор. 10, 3—5.)- Сѣменемъ ихъ прилично наз
вать евангельскую проповѣдь, которая (какъ сѣ
мя), бы сѣяна ими по всей вселенной, при
несла въ плодъ небесному Дѣлателю—безчислен
ное множество благовѣрныхъ, сильныхъ во вся
кой и святолѣпной правдѣ и преподобіи, муче
никовъ и преподобныхъ иноковъ и праведныхъ 
всѣхъ, которые твердостію вѣры и теплотою 
любви къ Спасу Христу разогнали отовсюду тму 
заблужденій богомерзкихъ идоловъ, и водворили 
Богоданный свѣтъ истиннаго благочестія; они 
были сильны въ брани, то есть, духовной, а не 
тѣлесной, будучи вооружены вѣрою и любовію 
во Христа Бога ихъ не только къ началомъ и ко 
властемъ тмы вѣка сего лестнаго, къ духовомъ 
лукавымъ (Еф. 6 , 12.), но еще и самыхъ нече- 
0ггивѣйшихъ гонителей—Еллиновъ, Римлянъ и 
Іудеевъ неистовство, воздыманіе на Христа и ихъ 
нестерпимую гордость смирили и на землю по
вергли, и, псаломски сказать, яко бреніе пути 
истниша (Пс. 17, 43.). Итакъ, хорошо сказалъ 
Божественный пророкъ Давидъ, что сильно бу
детъ сѣмя праведниче на земли. Къ сему онъ 
еще прибавляетъ: слава и богатство въ дому его, 
то есть, боящагося Господа и исполняющаго 
Его заповѣди на дѣлѣ. Богатство и славу здѣсь
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мы должны разумѣть не кратковременную, зем
ную и скороисчезающую, но сходящую свыше 
на преподобныхъ угодниковъ Вышняго; богатство 
ихъ—духовныя дарованія, которыми обогатились 
богоносные апостолы и всѣ преподобные и пра
ведные въ настоящей жизни, также и наслажде
ніе вѣчными благами, гіхже око не видѣ, и ухо 
не слыша, (1 Кор. 2, 9.), какъ писано. О семъ 
обогащеніи Божественный псалмопѣвецъ гово
ритъ негдѣ къ Содѣтелю и Владыкѣ: посѣтилъ 
еси землю, то есть, преисполнилъ ее духовнаго 
веселія и радованія, умножилъ еси обогатити ю 
(Пс. 64, 10.), то есть, благоизволилъ чрезмѣрно 
одарить ее и украсить силами и знаменіями и 
всякими духовными дарами, ее, которая прежде 
немощна была и лишена таковыхъ дарованій. 
Ибо страдала крайнимъ убожествомъ, не зная 
создавшаго ее, питающаго и промышляющаго о 
ней Бога, но изобиловала всякимъ бѣсовскимъ за
блужденіемъ и нечестіемъ, всякимъ безуміемъ и 
зломъ, такъ какъ отвергла истинный разумъ и 
страхъ Творца своего и совершенно поработилась 
лукавымъ бѣсамъ, повиновалась имъ такъ, какъ 
скотъ какой нибудь безсловесный и повергалась во 
всякую пропость безбожія и скотскаго заблужденія. 
Но не презрѣлъ ее до конца всеблагій и все
щедрый Богь, а умилостивившись, посѣтилъ ее, 
недугующую всякимъ безбожіемъ, и не только 
просто посѣтилъ, но и упоилъ—обогатилъ ее 
всякими дарованіями всесвятаго Духа, преукра-
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силъ и преобразилъ ее, какъ я выше сказалъ. 
Потому и правда, говоритъ, пребываетъ во вѣт 
вѣка (Пс. 111, 9.), то есть, благочестивыя дѣла 
ея и предпріятія не исчезаютъ вмѣстѣ съ тлѣн
ною сею жизнію, какъ лукавыя дѣла нечести
выхъ и грѣшныхъ, но сопутствуютъ благоче- 
стивымъ Ьтходящимъ изъ сей жизни и быва
ютъ имъ совѣчны. Вотъ какими украшенъ отъ 
Бога дарованіями во истинну Божій человѣкъ! 
А таковъ есть всякій, боящійся Господа, Кото
рый, возсія, какъ говорится, во тлѣ свѣтъ пра
вымъ (Пс. 111,4.), то есть, какъ солнечный свѣтъ, 
возсіявая, отгоняетъ ночную тму, такъ и сей 
лучами благихъ и благоугодныхъ дѣяній своихъ 
разливаетъ свѣтъ разумный пребывающимъ во 
тмѣ невѣденія Бога, если они бываютъ прабы, 
то есть, достойны сподобиться такой благодати, 
какъ и верховный Петръ говоритъ: по истинѣ 
разумѣваю, яко не на лица зритъ Богъ: но во 
всякомъ языцѣ бояйся Его и дѣлаяй правду, прі- 
яп ъ Ему есть (Дѣян. 10, 34. 35.). б\  то есть, 
содѣлываетъ его достойнымъ евангельскія благо
дати и проповѣди, познанія о Христѣ и вѣры 
(въ Него). И это такъ. Посмотримъ теперь даль
нѣйшія дѣла боящагося Господа. Милостивъ, 
сказано^ и щедръ и праведенъ. Благъ мужъ ще
дра и дая (Пс. 111, 4. 5.). Вотъ какіе плоды

б) Греч. дѵх ід* 7т^ооо)поХ>]л6 Ѳ*бд преподобный Максимъ 
собственно перевеіъ: яко нѣсть Богъ лицемѣръ пріятель.
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даруетъ страхъ Господень тѣмъ, кто исполняетъ 
на дѣлѣ Его заповѣдь! ибо они съ твердою вѣ
рою слушаютъ Его слова: блажени милостивіи: 
яко тіи помилована, будутъ (Матѳ. 5 , 7.), и 
еще: будите убо вы совершена и милосерди, 
якоже Отецъ вашъ небесный милосердъ и совершенъ 
есть (Матѳ. 5, 48; Лук. 6, 36). Поистинѣ, нѣтъ 
ни одного изъ тѣхъ благихъ плодовъ, который 
бы такъ сильно преклонялъ на милость къ намъ 
Содѣтеля всѣхъ, какъ наша благотворительность, 
человѣколюбіе, милость и состраданіе къ нищимъ 
и живущимъ въ несчастій и скорби. Это извѣстно 
изъ многихъ и другихъ мѣстъ Писанія, а въ 
особенности же видно изъ того, что Самъ пра
ведный Судія ни за другое что похваляетъ сто
ящихъ одесную Его и даруетъ имъ царство не
бесное, какъ за то, что они алчущему дали 
ѣсть, жаждущаго напоили, нагаго одѣли, стран
наго ввели въ домъ свой, и, принявъ милосердо, 
дали ему всякій покой, пришли къ заключен
ному въ темницу и утѣшили его всякимъ обра
зомъ и болящаго посѣтили. За всѣ сіи добрыя 
дѣла, оказанныя ими несчастнымъ, увѣнчаетъ 
тогда праведныхъ Праведный, милостивыхъ Ми
лостивый и Человѣколюбивый. Умолчу о про
чихъ ихъ дѣлахъ и подвигахъ духовныхъ, какъ 
то: о постахъ, молитвахъ, всенощныхъ стояніяхъ, 
отшествіи въ далекія и ненаселенныя пустыни. 
Всемилостивый, желая показать, что всѣ они 
безполезны и нисколько не вмѣнятся безъ ми-
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лости  человѣколюбія къ бѣдствующимъ, гово
ритъ: милости хощу, а не жертвы (Матѳ 9, 13.). 
и познанія Божія, а не всесожженія. Чтб здѣсь 
говоритъ Спаситель? Если ты, говоритъ, идя въ 
церковь ко Мнѣ молиться и принести нѣкую 
жертву, на пути срѣтилъ несчастнаго нищаго, 
требующа'  помощи, или просящаго у тебя ми
лостыни, то, что хотѣлъ дать іерею моему на 
молебенъ, или на совершеніе святой службы, то 
дай просящему у тебя нищему и не презирай его 
нужды и бѣдности изъ за твоей ко Мнѣ молит
вы, или святой службы. Ибо оказанная ему ми
лость,—вотъ Мнѣ отъ тебя жертва благопріятна 
и молитва благоугодна, если безъ сомнѣнія 
послушаешь меня, какъ и я несомнѣнно по
слушалъ Отца Моего небеснаго и принесъ Ему 
жертву и приношеніе—Себя Самого за отпадшаго 
Адама и весь человѣческій родъ, отъ него проис
шедшій. А еще яснѣе научаетъ насъ сему не- 
умытный Судія таинственною притчею о пяти 
нер&умныхъ дѣвахъ, затворенныхъ внѣ Боже
ственнаго чертога по той причинѣ, что доста
точно не наполнили сосуды свои елеемъ. Нераз
умныя дѣвы, какъ учатъ божественные отцы, 
означаютъ благочестивыхъ мужей и женъ, кото
рые подвизаются всегда во всенощныхъ молит
вахъ и многихъ постахъ, чтобы очистити себе 
отъ всякія скверны плоти и духа (2 Кор. 7, 1.), 
а объ елеѣ, то есть, милосердіи и состраданіи 
къ нищимъ и въ несчастій живущимъ, не только
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не заботятся, но еіцо болѣе изнуряютъ ихъ еже
годными требованіями безчеловѣчныхъ налоговъ в). 
Посему справедливо страшный Судія называетъ 
таковыя души благочестивыхъ неразумными, по
тому что они, побѣдивъ страсти, превышающія 
природу и силы человѣческія, то есть, утишивъ 
скотское мудрованіе, сдѣлались побѣжденными 
отъ неупотребленія даннаго имъ, по природѣ и 
силѣ ихъ, дара, то есть, поработившись страсти 
іудейскаго сребролюбія и ненасытимаго лихоим
ства, не позаботились о милости и человѣколю
біи и раздаяніи естественныхъ даровъ своихъ, 
но болѣе преложились въ естество звѣрей, прі
обрѣтая себѣ имѣнія и богатства всякимъ неспра
ведливымъ образомъ. Сихъ и подобныхъ имъ кто 
и какъ можетъ вполнѣ оплакать? Они не только 
не милуютъ нищихъ, по Божественной заповѣди 
Спасителя, но еще расхищаютъ и послѣднюю 
принадлежность бѣдныхъ несчастныхъ ежегод
ными требованіями тягчайшихъ налоговъ. А нѣ
которые столько побѣждены страстію іудейскаго 
сребролюбія и ненасытимаго лихоимства, что 
злонамѣренно вымышляютъ всякія клеветы на 
нѣкоторыхъ богатыхъ, никого ничѣмъ необидѣв
шихъ. Кто вполнѣ изобразитъ таковое ихъ окаян
ство? Ибо безпримѣрная злоба ихъ превосходить 
силу всякаго краснорѣчія; но исправленіе ихъ и 
исцѣленіе предоставимъ Спасителю и Врачу всѣхъ

в) Преподобный Максимъ и здѣсь, какъ и выше, указываетъ 
ва монастырскихъ крестьянъ.
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Іисусу Христу Богу нашему. Сами же возвратимся
къ предположенному.

Вз память вѣчную, сказано, будешь правед- 
пит. Отз слуха зла не убоится (Пс. 111, 6. 7.). 
Пѣснопѣвецъ, или, лучше, дышущій въ немъ 
Святый (Духъ) Утѣшитель, показавъ намъ даруе
мые праведнздиъ плоды исполненія заповѣдей въ 
страхѣ Гос емъ, теперь говоритъ намъ о 
полномъ воздаяніи имъ отъ Бога, которое со
стоитъ въ томъ, что они никогда не будутъ въ 
забвеніи, но будутъ удостоены памяти безко
нечной, то есть, благохваленія отъ Бога всѣхъ 
и Спаса Іисуса Христа. Ибо какъ память нече
стивыхъ и грѣшныхъ погибнешь сь шумомь (Пс. 
9, 7.), какъ говоритъ Писаніе, такъ память пра
ведныхъ въ безконечные вѣки пребываетъ предъ 
Богомъ въ благохваленіи; они съ великимъ дер
зновеніемъ будутъ безъ сытости наслаждаться 
славою, лицезрѣніемъ и бесѣдою Божественною. 
Таковый и отз слуха зла, сказано, не убоится: 
ибо с ящимъ только ошуюю Судіи будетъ же
стокій и прегорькій оный слухъ, то есть, иди
те оть Мене проклятіи во огнь вѣчный, угото
ванный діаволу и аггело.пь его (Матѳ. 25, 41.). 
Что же страшнѣе и поразительнѣе сего послѣд
няго отгнанія въ вѣчный огнь? Этого, какъ ска
зано, злаго слуха не убоится тогда праведный, 
ибо онъ услышитъ сіе безконечное и неложное 
благословеніе Говорящаго всѣмъ одесную Его
стоящимъ: пріидите благословенніи Моего.

Ча   
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наслѣдуйте уготованное вамъ царствіе отъ сло
женія міра (Матѳ. 25, 34.). Сіе даруетъ имъ 
праведный Судія и богатѣйшій Мздовоздаятель 
за ихъ человѣколюбіе и милость и щедрость, 
какія они оказывали всякому нищему и въ не
счастій живущему, какъ говоритъ о семъ Боже
ственный пѣснопѣвецъ: расточи, даде убогимъ: 
правда его пребываетъ во вѣкъ вѣка (Пс. 111,9.). 
Симъ краткимъ изреченіемъ весьма ясно научилъ 
насъ Святый Духъ, какимъ образомъ тотъ, кто 
боится Господа и исполняетъ на дѣлѣ Его запо
вѣди, сподобляется вѣчной Божественной памяти 
и не убоится злаго онаго слуха. Потому, сказано, 
въ память вѣчную будетъ праведникъ и о щ  
слуха зла не убоится, потому что онъ на дѣлѣ 
исполнилъ спасительную заповѣдь, говорящую: 
аще хощеши совершенъ быти, иди, продаждь 
имѣніе твое, и даждь нищимъ: и имѣти има- 
ши сокровище на небеси (Матѳ. 19, 21.). Кто 
возлюбилъ Вышняго и неизреченныя Его блага 
отъ всея души и мысли, и сердца, и силы сво
ея, готъ не только свое имѣніе и богатство 
раздаетъ, но еще возненавидѣлъ и свои плотскія 
похоти и пресѣклъ всѣ свои пожеланія, и всякій 
день въ большихъ и большихъ преуспѣваетъ 
добродѣтеляхъ^ угодныхъ Богу, тотъ отвергъ 
все житейское, какъ препятствующее ему въ 
восхожденіи къ Богу; ибо никтоже, сказано, 
можетъ двѣма господинома работати, именно, 
Богу и мамонѣ (Лук. 16, 13.), то есть, непра-
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вильно пріобрѣтенному богатству, работати, то 
есть, угодить не можетъ. А кто опять погря
заетъ въ житейскихъ заботахъ, которыхъ одна
жды отрекся предъ самимъ Богомъ и избран
ными Его Ангелами, тотъ послушай Законо- 
давца, такъ ясно говорящаго: никтоже возложь 
руку свою на рало, и зря всѣять, управлет 
есть въ царствіи Божіи (Лук. 9, 62.), и еще: 
всякъ, иже слышитъ словеса Моя сія, и тво
ритъ я , уподоблю его мужу мудру, иже созда 
храмину свою на камени, которую ни бурные 
вѣтры, ни сильные дожди, не величайшія наво
дненія рѣкъ не могли отнюдь разрушить; и на
противъ всякъ сльтай словеса Моя сія, и не 
творя ихъ, то есть, неисполняющій дѣломъ 
заповѣди и велѣнія Мои, уподобится мужу уро- 
диву, иже созда храмину свою на песцѣ, кото
рую поднявшіеся сильные вѣтры, дождевыя тучи 
и рѣки разрушили: и бѣ разрушеніе ея веліе (Мѳ. 
7, 24—27.). Подъ храминою Законодавецъ, ду- 
аю , разумѣетъ родившееся во мнѣ доброе по

мышленіе, совѣщаніе и мою рѣшимость, что я 
разсудилъ въ себѣ, оставивъ мірскую безчинную 
жизнь, всю ея суетность и обольщенія, принять 
иноческое безмолвное житіе, исполненное безчи
сленныхъ духовныхъ благъ. Если я это свое 
намѣреніе и рѣшимость приведу въ исполненіе и 
соблюду по заповѣдямъ, буду прилѣпляться къ 
Нему (Богу) со всею искренностію, безмолвіемъ 
и безпечностію (въ житейскомъ), отрекшись

2*
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услаждающихъ плоть мою удовольствій, и полю
блю совершенно всякое нестяжаніе и иноческое 
подвижническое житіе: тогда подлинно я соз
далъ храмину свою, то есть, иночество свое, на 
камнѣ, то есть, на Самомъ Спасителѣ Христѣ, 
Который есть камень духовный (1 Кор. 10, 4.), 
твердость и утвержденіе всѣхъ любящихъ Его, 
Который и сохраняетъ ихъ невредимыми отъ 
всякихъ бѣсовскихъ козней, называемыхъ въ 
иносказательномъ смыслѣ вѣтромъ, дождемъ и 
рѣками бурными. Если же я, по слабости своей, 
послѣ того, какъ сочетался Христу и отрекся 
житейскихъ попеченій и молвы, опять буду ими 
связывать себя и опять (буду собирать) всякія 
богатства и сокровища земныя—золото и сре
бро, и печалиться и заботиться объ излишнемъ 
и суетномъ, откуда происходятъ тяжбы и ссоры, 
раждаетея зависть, рвенія, памятозлобіе, брани 
и множество злыхъ и душепагубныхъ помышле
ній: то, конечно, уподобленъ буду праведнымъ 
Судіею мужу бую, создавшему храмину свою на 
песцѣ, то есть, на преступленіи и преслушаніи 
спасительныхъ евангельскихъ заповѣдей, и тогда 
я бываю плѣнникомъ моего врага и ко всякому 
отраженію непристойныхъ помысловъ безсиленъ 
и неискусенъ. Въ таковомъ положеніи, по моему 
великому безумію и безчувствію, кто будетъ 
окаяннѣе меня? Ходящій, сказано, хождаху и 
плакахуся, метающе сѣмена своя: грядуще же 
пріидутъ радостію, вземлюще рукояти своя (Пс.
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125, 6.). Эти священныя слова изрекъ Духъ 
Святый не только о страдальцахъ-мученикахъ, 
но и о преподобныхъ инокахъ, рѣшившихся 
добровольно на всякую скорбь и стѣсненіе и ше
ствующихъ нелѣностно путемъ по Богу, и съ 
великими' слезами, и трудами, и съ подвижни
ческимъ потомъ метающійѵз сѣмена своя духов
ныя, то есть, добрыя дѣла; посему и во время 
всеобщаго воскресенія людей грядуще пріидутз 
сз радостію, вземлюще рукояти своя, то есть, 
получивъ отъ безсмертной Владычней Десницы 
вѣчныя обѣтованныя имъ награды—наслажденіе 
уготованными для праведныхъ вѣчными благами, 
кои суть: безмертіе и безконечное царство Бо
жіе и ненасыщаемое познаніе Премудрости Бо
жіей и радость неизреченная. Ихъ да сподобим
ся всѣ мы получить милостію и щедротами и 
человѣколюбіемъ Господа нашего Іисуса Христа, 
Которому подобаетъ всякая слава, честь и по ло
неніе со безначальнымъ Его Отцемъ и всесвя
тымъ и благимъ и животворящимъ Его Духомъ 
нынѣ и въ безконечные вѣки. Аминь.



СВѢТСКІЯ УЧЕБНЫЯ ЗАВЕДЕНІЯ

ВЪ ИХЪ ОТНОШЕНІИ КЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

I.

П РЕПО ДАВАНІЕ ЗАКОНА БОЖ ІЯ.

Давноли у насъ стали дѣлить просвѣщеніе на 
свѣтское и на духовное? Наши предки не знали 
такого раздѣленія. Они знали, что « ученье — 
свѣтъ, а неученье—тьма,» но этого свѣта искали 
и обрѣтали его въ Евангеліи, въ посланіяхъ свя
тыхъ апостоловъ и драгоцѣнныхъ соч?..- Йіяхъ 
отцевъ церкви. Въ древности у насъ даже и не 
знали книгъ, кромѣ книгъ божественныхъ, разу
мѣя подъ этимъ какъ священ  Писаніе, такъ 
и произведенія мужей богопросвѣщенныхъ. Наши 
предки просвѣщались въ храмѣ Божіемъ, учились 
изъ книгъ Божественныхъ. И это образованіе 
воспитывало духъ религіозный въ народѣ, глу
бокую преданность къ вѣрѣ православной, сы
новнюю покорность заповѣдямъ церкви, возвы
шенную идею о царѣ, какъ о помазанникѣ Го
споднемъ, Богомъ поставленномъ, Богомъ управ-
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ляемомъ. И не этоли образованіе—раздробленныя 
племена Россіи собрало во едино, сплотило въ 
одно русское, православное государство? Не оноли 
было оплотомъ, спасеніемъ Россіи въ тяжкія 
времена татарскаго владычества ? Не оноли из
влекло ее изъ этого постыднаго рабства язычни
камъ и магометанамъ? Не оноли спасло ее въ дру
гое, не менѣе тяжкое время, когда Поляки навод
нили русскую землю и овладѣли Москвой? Не 
этоли образованіе, съ помоіціею Божіею, извлекло 
Россію изъ всѣхъ бѣдъ, провело ее чрезъ всѣ 
годины самыхъ трудныхъ испытаній, и поставило 
ее на почетное мѣсто среди народовъ?

У насъ просвѣщеніе раздѣлилось, кажется, съ 
той поры, какъ западное образованіе втѣснилось 
въ наше отечество и привилось на нашей почвѣ. 
Простой народъ доселѣ держится преданій ста
рины; тамъ желающіе читать просятъ книгъ у 
священника. Въ монастыряхъ и въ сословіи слу
жителей престола Божія господствуетъ стремле
ніе къ духовному просвѣщенію. Въ духовноучеб
ныхъ заведеніяхъ дано мѣсто и мірскимъ нау
камъ, но второстепенное, а главное предостав
лено религіи. Иначе д^ло образованія идетъ въ 
свѣтскихъ учебныхъ з еденіяхъ, гдѣ все внима
ніе учащихся занято науками внѣшними а5.

а) Такъ называли древніе христіане предметы ученія въ язы
ческихъ школахъ.
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Въ нынѣшнее времл, когда число учебныхъ 

заведеній значительно распространено, и много 
стало у насъ людей образованныхъ, т. е. полу
чившихъ научное образованіе, весьма много ви
димъ людей желающихъ читать, желающихъ 
учиться, а между тѣмъ эта жажда чтенія у са
маго огромнаго большинства удовлетворяется толь
ко изъ произведеній свѣтской лигтературы, осо
бенно изъ журналовъ, и въ этомъ множествѣ 
образованныхъ мало людей достаточно просвѣ
щенныхъ въ вѣрѣ, мало любителей духовнаго 
просвѣщенія, мало жаждущихъ живой воды, ко
торую преподаетъ Евангеліе. Нынѣ, когда хо
лодность къ религіи, неуваженіе къ святымъ 
таинствамъ церкви и вольномысліе во всемъ, что 
было священнымъ для нашихъ предковъ, есть 
явленіе слишкомъ обыкновенное въ нашемъ пра
вославномъ отечествѣ, — нынѣ представляется 
весьма благовременнымъ всмотрѣться ближе въ 
дѣло образованія нашего юношества и узнать , 
на—сколько оно отвѣчаетъ требованіямъ церкви.

«Вѣруй, какъ вѣруетъ православная церковь. 
Вѣра должна быть разумною, живою и плодо
творною. Она должна проникать сердце и распо
лагать къ дѣламъ достойнымъ Бога». Вотъ чего 
требуетъ отъ насъ матерь Церковь.

Что и въ свѣтскихъ учебныхъ заведеніяхъ б) 
преподается православное ученіе, извѣстное тамъ

6) Здѣсь имѣются въ виду преимущественно среднія учебныя 
заведенія.
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подъ именемъ Закона Божія, объ этомъ и гово
рить нечего. Нужно обратить вниманіе на то, 
какъ оно преподается. Если войти въ какое бы 
ни было изъ этихъ заведеній и посмотрѣть на 
росписаніе классовъ, прежде всего представляется 
глазамъ Законъ Божій; онъ занимаетъ первое 
мѣсто въ ряду классовъ, стоитъ въ главѣ пред
метовъ ученія. Пріятное впечатлѣніеI Но всмот
ритесь: это только образз благочестія. На самомъ 
дѣлѣ, въ душѣ воспитывающихся Законъ Божій 
занимаетъ едва ли не послѣднее мѣсто. Въ этомъ 
обиліи классовъ, въ этомъ множествѣ наукъ, коими 
наполняютъ умъ и воображеніе учащихся, классы 
Закона Божія незамѣтны; для ученія религіи удѣ
лена самая малая частица времени. Просмотрите, 
напримѣръ, курсъ гимназическій, столько восхва
ленный въ послѣднее время. Вотъ предметы уче
нія по Закону Божію въ гимназіяхъ: краткая 
священная исторія, краткое катихизическое уче
ніе, краткія свѣдѣнія о православномъ богослу
женіи, краткая исторія христіанской церкви;— 
все краткое и краткое; и это въ теченіе семи 
лѣтъ гимназическаго курса; это и для юношей 
поступающихъ изъ гимназій на службу; и они 
должны пробавляться этими краткими, отрывоч
ными свѣденіями въ религіи- во всю свою жизнь. 
Итакъ Законъ Божій преподается весьма мало; 
преобладаютъ человѣческія науки, а божествен
ное ученіе угнетено; преобладаетъ ложный взглядъ 
на воспитаніе; дѣти христіанскія воспитываются,
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какъ дѣти язычниковъ. Можноли при этомъ ожи
дать благотворныхъ дѣйствій отъ религіи? Воз
можны ли успѣхи въ благочестіи ? И сколько 
отсюда послѣдствій тяжелыхъ и вредныхъ!

Нѣтъ должнаго вниманія къ служенію Законо
учителя. Начальствующіе въ заведеніяхъ смот
рятъ на него просто какъ на учителя, и болѣе 
оказываютъ своего содѣйствія преподавателямъ 
тѣхъ наукъ и искуствъ, которыя считаютъ болѣе 
нужными. Также смотрятъ на него и воспитан
ники, и уроки изъ Закона Божія для нихъ имѣютъ 
такой же интересъ, какъ уроки изъ ариѳметики, 
и Законъ Божій они даже не называютъ Зако
номъ Божіимъ, а просто закономъ, не соединяя 
съ этимъ понятіемъ никакой особенной идеи. 
А между тѣмъ законоучитель совершаетъ служе
ніе Божіе, возвѣщаетъ слово Іисуса Христа, про
должаетъ дѣло апостольскаго благовѣствованія. 
Онъ и есть наставникъ по преимуществу, пото
му что возвѣщаетъ путь истины и спасенія, по 
власти данной ему отъ Единаго Наставника и 
Учителя христіанства; онъ и есть образователъ 
и воспитатель по преимуществу', потому что за
ботится объ образованіи не ума только, но ума, 
воли и сердца, объ образованіи души по образу 
Божію. Таково служеніе его, въ которомъ онъ 
и долженъ будетъ отдать отчетъ Богу. Видно 
изъ этого, какъ не легокъ его трудъ, какъ мно
гое требуется отъ него, и какъ недостаточно, 
несообразно съ истинною цѣлію то, чтб выпа
даетъ на долю законоучителя.
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Въ самомъ дѣлѣ, изучить катихизисъ, изучить 
краткую исторію—священную и церковную очень 
недостаточно для настоящихъ успѣховъ въ хри
стіанскомъ образованіи. Это дѣтская пища, а не 
для приходящихъ въ возрастъ. Первая и главная 
часть катихизиса состоитъ изъ объясненія сѵм
вола вѣры. Но самый сѵмволъ есть только обра
зецъ, краткое руководство вѣры, преданное намъ 
святыми соборами. Въ немъ содержится одна сущ
ность христіанскаго ученія. Поэтому и объясне
ніе его, не выходя изъ предѣловъ сѵмвола, по не
обходимости кратко и содержитъ одну основу 
вѣроученія, на которой должно развиваться пол
ное, разумное преподаваніе христіанскаго ученія. 
А у насъ все вѣроученіе ограничивается катихи
зисомъ; его преподаютъ и дѣтямъ, и приходящимъ 
въ возрастъ воспитанникамъ, у коихъ мысли
тельная сила развивается чрезъ научное образо
ваніе , я кои поэтому ищутъ удовлетворенія, 
требуютъ отчета въ томъ, что они усвоили себѣ 
въ дѣтствѣ.

Учебники какъ въ другихъ классахъ, такъ и 
въ классахъ Закона Божія имѣютъ важное зна
ченіе. Кстати объ нихъ. Конечно, строгая науч
ная Форма хороша для ученій человѣческихъ, но 
не для слова Божія. Сердце остается нечувстви
тельнымъ и къ самой возвышенной истинѣ, если 
она представляется въ сухомъ логическомъ по
ложеніи. Религія не можетъ не терять въ своемъ 
животворномъ дѣйствіи на духъ, когда она втѣ-
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сняется въ рамы системы. Самая лучшая Форма 
для духовнаго образованія — живое слово. Оно и 
умъ образуетъ, и сердце движетъ, и волю накло
няетъ, все духовное существо наше проникаетъ 
и животворитъ. Такь Іисусъ Христосъ, такъ Апо
столы, такъ и отцы церкви преподавали людямъ 
слово Божіе. Учебники, безъ сомнѣнія, нужны 
для дѣтей, потому что имъ надобно усвоить сущ
ность и основу христіанскаго ученія, надобно 
видѣть порядокъ въ его изложеніи, ознакомиться 
съ священнымъ языкомъ и точными выраженія
ми истинъ вѣры, принятыми церковію. Но для 
приходящихъ въ возрастъ они будутъ безплодны, 
останутся въ памяти ихъ мертвою буквою, если 
не будутъ восполняемы обильнымъ и живымъ 
словомъ учащаго, особенно тамъ, гдѣ слово его 
должно быть проникнуто словомъ Божіимъ,—въ 
ученіи о догматахъ и нашихъ обязанностяхъ. 
Слово Божіе живо и дѣйственно. Высокія, без
цѣнныя истины христіанства всегда благотворны, 
всегда побѣдоносны. Когда ученіе Христово исхо
дить изъ души, оживотворенной Его Божествен
ною силою, оно не можетъ не быть животвор
нымъ и въ тѣхъ, кому преподается. Убѣжденіе 
и чувство учащаго незамѣтно сообщается и уча
щимся. Духъ религіозный усвояегся и ихъ духу. 
И такимъ образомъ духовное образованіе прино
сить плоды. Но эта цѣль у насъ потеряна. У 
насъ, видите, для этого мало времени, есть 
предметы, которые нужнѣе для дѣтей; мы го-
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нимся за разными науками и искусствами, за раз
ными языками, а о томъ, что едино па потребу, 
думаемъ всего менѣе.

Отъ плодя ихг познаете ихя. Отъ плодовъ 
познается это образованіе, утверждающееся не 
на ученіи Христовомъ, а на ученіяхъ человѣ
ческихъ. Мы любимъ то, къ чему привыкаемъ 
съ дѣтства. Любовь къ чтенію, навыкъ къ даль
нѣйшему образованію пріобрѣтается въ учеб
номъ заведеніи, и отсюда выносится въ жизнь. 
Но воспитанники съ дѣтства пріобрѣтаютъ люі- 
бовь къ чтенію свѣтской литтератѵры, эту лю
бовь они и выносятъ изъ заведенія. Любовь къ 
духовному просвѣщенію въ заведеніи не пріобрѣ
тается ; эта нерасположенность выносится и въ 
жизнь. Сколько нынѣ учебныхъ заведеній! Сколь
ко въ нихъ воспитывается дѣтей изъ разныхъ 
сословій! И почти всѣ они кончаютъ курсъ уче
нія невѣждами въ вѣрѣ, и безъ .побей къ духо
вному просвѣщенію! Да и заботы и помышленія 
нѣтъ, чтобы развить въ нихъ эту любовь....

Съ малыми, съ дѣтскими свѣденіями въ рели
гіи воспитанникъ кончаетъ курсъ ученія, духо
вная любознательность въ немъ не развита; ре
лигіозныя чувствованія въ пеленкахъ, нѣтъ ясна
го взгляда на міръ, на время и вѣчность, отли
чающаго ученика Христова; нѣтъ въ сердцѣ ти
хаго, божественнаго пламени, отъ котораго воз- 
гарается чистая, дѣятельная и плодотворная лю
бовь къ ближнему. И вотъ этотъ воспитанникъ,
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вышедши изъ заведенія въ свѣтъ и погружаясь 
въ суеты и увеселенія, совсѣмъ забываетъ то, 
что когда-то усвоилъ на память изъ Закона Бо
жія. Для служенія Богу — для этой первой обя
занности христіанина, онъ удѣляетъ самомалѣй
шую часть времени, да и то безъ вниманія, безъ 
благоговѣнія. Ученіе нашего Спасителя надъ 
нимъ не имѣетъ силы; онъ и не читаетъ ни свя
щеннаго Писанія, никакихъ духовныхъ книгъ; 
онъ читаетъ только газеты, да журналы. Его 
отношенія къ людямъ опредѣляются не заповѣ
дями Божественными; мѣриломъ всего онъ по
ставляетъ свой разумъ и требованія духа време
ни. Онъ не отказываетъ и въ угожденіи своимъ 
дурнымъ наклонностямъ; грѣхъ для него пред
ставляется грѣхомъ только развѣ тогда, какъ до
ходитъ до отвратительнаго безобразія.

Но есть и еще гораздо болѣе важныя про
явленія этого ложнаго образованія. По суду 
Евангелія важны дѣла, потому что ими опредѣ
ляется внутреннее достоинство человѣка, но 
еще важнѣе господствующій образъ мыслей. 
Вотъ у насъ прививается ученіе, вышедшее отъ 
запада, чуждое нашему православію, противное 
ученію Іисуса Христа. И это ложное ученіе 
собираетъ поклонниковъ между людьми, полу
чившими, или получающими научное образова
ніе. Гдѣ же ему и находить болѣе сочувствія! 
Для него у насъ почва готова, взрыхлена и 
удобрена. Эти люди образованные и полуобра-
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зованные не знаютъ своей вѣры, въ которой ро- 
дились, и чужды ея святыни. Они вышли отъ 
насъ, но не были наши, ибо если бы они были 
наши, то остались бы съ нами. Но они вы
шли (1 Іоан. 2, 19.). Если бы они были наши, 
если бы сроднились они съ духомъ Христовымъ, 
еслибы знали евангеліе не по имени только, но 
просвѣтились, очистились, освятились его уче
ніемъ, то остались бы съ нами. Но они вышли 
отъ насъ, отдѣлились отъ христіанства; потому 
что оно имъ чуждо, потому что поверхностныя 
свѣденія въ христіанскомъ ученіи еще не дѣ
лаютъ христіаниномъ.

П.
П Р Е П О Д А В А Н ІЕ  Д Р У Г И Х Ъ  П А У К Ъ .

Молитвой начинаются у насъ классы, молит
вой и кончаются по древнему святому обычаю 
православнаго отечества. Въ начинательной мо
литвѣ просятъ воспитанники благодати Духа 
Святаго для воспринятія ученія, дабы возрасти 
имъ въ славу Создателя, государю и родите
лямъ на утѣшеніе ̂  церкви и отечеству на поль
зу. Итакъ вотъ чего желаютъ, вотъ чего тре
буютъ отъ воспитанія Государь и родители, 
Церковь и Отечество. Въ какой мѣрѣ отвѣчаетъ 
такому желанію преподаваніе ученій? На сколь
ко выполняется столь справедливое требованіе? 
Если что прежде всего бросается въ глаза въ 
учебныхъ курсахъ, то это множество разныхъ
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предметовъ ученія. Чего тутъ нѣтъ ? Надъ ка
кими уроками не трудятся воспитанники, со
всѣмъ не понимая, къ чему ведутъ многіе изъ 
нихъ? Извѣстно, что одинъ человѣкъ не мо
жетъ обнять всего. Когда воспитанникъ посту
питъ на службу, онъ воспользуется не всѣмъ, а 
только тѣми уроками, которые имѣли близкое 
отношеніе къ его служебной дѣятельности, а все 
другое онъ забудетъ, и, значитъ, онъ трудился 
надъ изученіемъ для того, чтобы забыть... Мы 
больше гонимся за роскошью и лоскомъ, неже
ли за основательностію и прочностію въ дѣлѣ 
образованія... Пріучите дѣтей къ строгому, твер
дому, основательному мышленію, къ терпѣливому 
и отчетливому изученію необходимѣйшихъ на
укъ, развейте въ нихъ любознательность, тогда 
и по выходѣ изъ учебныхъ заведеній они съу- 
мѣютъ замѣтить , чего имъ недостаетъ, выбе
рутъ себѣ и новые предметы по надобности, или 
по своему вкусу, и въ состояніи будутъ въ нѣ
сколько дней усвоить себѣ то, что нынѣ дѣти 
изучаютъ въ нѣсколько мѣсяцевъ съ большимъ 
трудомъ—и часто безъ пользы, потому что изу
чаютъ безъ сознанія. Впрочемъ, намъ нѣтъ на
добности разсуждать объ этомъ множествѣ пред
метовъ. Довольно сказать, что воспитанники, 
обремененные этимъ множествомъ, ничего не 
изучаютъ основательно, изучая всего по немно
гу; и притомъ не пріучаются къ самодѣятельнос
ти; все читаю тъ, да читаютъ, усвояютъ чужія
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мысли, а сами не размышляютъ; привыкаютъ 
думать только чужимъ умомъ и съ такимъ на
правленіемъ выходятъ изъ заведенія. Отъ того- 
то они такъ легко и смѣняютъ однѣ мысли дру
гими и такъ скоро соглашаются называть сво
ими убѣжденіями то, чтб налетаетъ съ вѣтру и 
объ чемъ они сами никогда порядкомъ и не раз
мышляли. Мы обратимъ вниманіе на то, чтб 
прямо относится къ нашей цѣли—посмотримъ 
на отношеніе ученій къ религіи. Природа, чело
вѣкъ, исторія рода человѣческаго—всѣ эти пред
меты для просвѣщеннаго христіанина поучи
тельны; въ нихъ онъ видитъ ясные слѣды Вы
сочайшаго Существа, въ нихъ поучается, дѣламъ 
Божіимъ, находитъ пищу для укрѣпленія своей 
вѣры, любви и упованія. Какъ смотрятъ на эти 
великіе предметы въ учебныхъ заведеніяхъ? 
Тамъ смотрятъ на нихъ не взоромъ богопро
свѣщеннымъ, тамъ отдѣляютъ твореніе отъ Соз
дателя; тамъ смотрятъ на природу, просто какъ 
на природу—собраніе разныхъ явленій, силъ и 
законовъ, безъ ихъ перваго и верховнаго Зиж
дителя; въ исторіи рода человѣческаго видятъ 
одно слѣдованіе событій и дѣлъ, принадлежащихъ 
людямъ, путей Провидѣнія не хотятъ видѣть. И 
такимъ образомъ во всемъ этомъ ученіи нѣтъ 
Бога, нѣть никакого отношенія къ нашему рели
гіозному чувству. Оно нисколько не облагоро- 
живаетъ духа въ воспитанникѣ, не пробуждаетъ 
въ его сердцѣ никакихъ возвышенныхъ чувство- 

Часгь II. 3
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ваній и не ведетъ его къ славѣ Божіей. Конецъ 
этого ученія—суета, пустое броженіе мыслей, 
одно холодное и гордое знаніе, безплодное, а 
иногда и вредное для общества.

Итакъ, говоря вообще, между классами закона 
Божія и классами другихъ наукъ нѣтъ ничего 
общаго. Одинъ имѣетъ въ виду воспитать рели
гіозное чувство, другія стоятъ внѣ всякаго отно
шенія къ Богу и религіи. Это—зло. Что же, 
если притомъ эти науки становятся въ прямое 
противорѣчіе съ ученіемъ религіи и усиливаются 
разрушить святое дѣло, которое созидаетъ слу
житель слова Божія? Такъ, между прочими бле
стящими мыслями не возглашаются ли въ слухъ 
воспитанниковъ въ разныхъ видахъ и нелѣпыя 
ученія матеріализма? И вотъ печальныя колеба
нія, сомнѣнія въ вѣрѣ, споры объ ученіи рели
гіи дѣлаются обычными въ кругу воспитанни
ковъ. А это еще большее зло. Что еще сказать? 
Это воспитаніе въ какомъ отношеніи стоитъ къ 
нравственному чувству ? Вселяетъ-ли оно въ 
юныя сердца чистоту, цѣломудріе, чистую лю
бовь къ ближнему? Но оно и не заботится объ 
этомъ. Воспитанникамъ предоставляется читать 
все, что угодно; даже въ классахъ, какъ образ
цы изящнаго, разбираются сочиненія, пропитан
ныя сладострастіемъ; и такимъ образомъ въ 
прекрасныхъ Формахъ выраженія юныя сердца 
впиваютъ ядъ грѣха и теряютъ невинность. 
Нѣтъ, это не христіанское, а языческое вос
питаніе.
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Ш.

ВО С П И Т А Н ІЕ  должно ВЫ ТЬ ВЪ Д У Х Ъ  Р Е Л И Г ІИ .

Пустите дѣтещ не препятствуйте имъ при
ходить ко Мнѣ (Матѳ. 19, 14.), говоритъ Гос
подь. Дѣтское сердце само просится къ Спаси
телю; не препятствуйте его влеченію, не пода
вляйте сѣмянъ добра, а старайтесь возрастить 
ихъ, берегите невинность, возжигайте свѣтиль
никъ вѣры, возгрѣвайге любовь.

Какъ всматриваешься въ наши учебныя заве
денія, видишь въ нихъ не только множество 
предметовъ ученія, но и часто странное смѣше
ніе наукъ, ведущихъ къ разнороднымъ цѣлямъ. 
Такъ въ одномъ и томъ же заведеніи препо
даются науки, необходимыя для воспитанія, а 
тутъ же и другія науки, приготовляющія къ из
вѣстному роду служебной дѣятельности. И та
кимъ образомъ дѣло воспитанія смѣшивается съ 
тѣломъ спеціальнаго образованія. Но по есте
ственному порядку вещей воспитаніе должно 
предшествовать всякому другому образованію; 
воспитательныя заведенія должны быть отдѣле
ны оть спеціальныхъ. Воспитаніе имѣетъ въ 
виду образовать духъ человѣка; спеціальное обра
зованіе имѣетъ въ виду сообщить воспитаннику 
познанія, нужныя для того или другаго рода 
общественной службы, въ которую онъ намѣ
ренъ вступить.

3 *
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Воспитаніе должно образовать духъ человѣка, 

т. е. духъ христіанина, потому что мы христіа-
не. Такая, а не иная цѣль воспитательныхъ 
заведеній. Не множество разнородныхъ познаній 
онѣ должны сообщать воспитанникамъ, а давать 
правильное развитіе ихъ духовнымъ силамъ, какъ 
нѣжнымъ растеніямъ, за которыми требуется 
тщательный уходъ; пріучать ихъ мысль къ ос
новательному, здравому и самодѣятельному суж
денію, возбуждать въ ихъ сердцѣ, укрѣплять и 
развивать религіозныя и нравственныя чувство
ванія, съ тѣмъ вмѣстѣ охранять юныя души отъ 
всякаго вреднаго вліянія—отъ всего, что можетъ 
испортить духовное развитіе христіанина. Какія 
средства для такого воспитанія? Безъ сомнѣнія 
прежде всего и болѣе всего сюво Божіе, разум
ное и живое усвоеніе истинъ религіи, близкое 
ознакомленіе съ свойствами и дѣлами святыхъ, 
которыхъ Самъ Господь прославить и явилъ въ 
нихъ образцы для подражанія. ІІо религія не- 
чуждается и наукъ, поколику онѣ ведутъ къ 
Богу—раскрываютъ дѣла Его правды, премудро
сти и благости, и умножаютъ пищу для чувство
ваній благоговѣнія, любви и преданности волѣ 
Божіей. Выборъ книгъ для чтенія, чтобы чте
ніе не вредило, а помогало дѣлу духовнаго обра
зованія; предложеніе предметовъ для размышле
нія, чтобы воспитанники- могли приводить свои 
мысли въ порядокъ и пріучались къ основатель
ному и самодѣятельному мышленію,— вотъ чтб
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требуется для воспитанія; кому поручить такое 
воспитаніе? Кому лучше, какъ не служителямъ 
престола Божія? У насъ съ нѣкотораго времени 
стали чуждаться ихъ. Но чуждаются тѣ люди, 
кои по духу и по образу мыслей отдѣлились отъ 
Церкви. Чтобы устранить вліяніе православнаго 
духовенства на воспитаніе, они любятъ указы
вать на тотъ вредъ, какимъ сопровождалось на 
западѣ преобладаніе духовенства въ дѣлѣ воспи
танія. Но высказывать опасенія такого же вреда 
отъ духовенства православной Церкви можетъ 
только злонамѣренность или невѣжество, кото
рому совершенно неизвѣстны направленіе право
славнаго духовенства, его исторія и чистыя, 
божественныя установленія и законы православ
ной Церкви. У насъ нынѣ много служителей 
Божіихъ, которые получили высокое образованіе. 
Вся ихъ служебная дѣятельность ограничивается 
по преимуществу совершеніемъ таинствъ и раз
ныхъ требъ въ приходахъ; но ихъ дарованія, 
ихъ свѣдѣнія, ихъ духовное настроеніе могли бы 
съ истинною пользою быть употреблены и на 
дѣло воспитанія. Почему бы въ приходахъ не 
учреждать учебныхъ заведеній, даже равныхъ и 
гимназіямъ,—которыя должны быть подъ непо
средственнымъ управленіемъ почтеннѣйшихъ лицъ 
изъ духовенства и подъ особеннымъ попеченіемъ 
святителей, въ которыхъ дѣло воспитанія дол
жно совершаться такъ, какъ требуетъ право
славная Церковь.

С. Г. Б.



ЧУДЕСНОЕ ИСЦѢЛЕНІЕ БОЛЯЩАГО ОТЪ ИКОНЫ 
БОЖІЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМЫЯ СПОРУЧНИЦЫ 

ГРѢШНЫХЪ,

СОВЕРШИВШЕЕСЯ 20 ІЮНЯ 1848 ГОДА ВЪ МОСКВѢ, ВЪ ЦЕРКВИ СВ.

НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА, ВЪ ХАМОВНИКАХЪ.

Потеря здоровья, лишеніе родныхъ и близ
кихъ сердцу, разстройство и утрата имѣнія, —  
тяжелыя скорби для сердца человѣческаго; но 
тяжелѣе и опаснѣе всѣхъ болѣзней и несчастій 
въ мірѣ заблужденія ума,  ереси и расколы. 
Кто зараженъ симъ недугомъ, тому трудно по
нять, что онъ боленъ, а еще труднѣе самому 
излѣчиться отъ него, если не коснется его серд
ца всеисцѣляющая благодать Божія и не вразу
митъ его.

Извѣстно, что въ окрестностяхъ Москвы съ 
давняго времени живетъ много крестьянъ, зара
женныхъ раскольническими заблужденіями. Жи
вущіе между ними православные не уберегаются 
отъ пагубнаго вліянія ихъ мнѣній и толковъ. Къ 
числу такихъ принадлежало семейство крестьяни-



39

иа деревни Начатина , близь подмосковнаго се
ла Коломенскаго,—Егора Куренкова. Это семей
ство хотя наружно исповѣдывало православную 
вѣру, но въ душѣ было далеко отъ ней. Самъ 
отецъ семейства, Егоръ Семеновъ, постоянно му
чился тяжкими сомнѣніями касательно вѣры. 
Ища разрѣшенія своихъ недоумѣній , онъ хо
дилъ въ стародубскіе раскольническіе монастыри 
и слободы, неоднократно посѣщалъ св. мѣста 
въ Кіевѣ и Соловецкой обители, и тамъ, хотя 
услаждался бесѣдою съ отшельниками о вѣрѣ и 
благочестіи, не могъ искренно увѣриться въ 
православіи, доколѣ сама Благодать не коснулась 
его сердца, доколѣ сверхъестественное событіе 
не обратило его на путь истинный.

Для жителей Москвы и окрестныхъ мѣстъ па
мятенъ бѣдственный 1848 годъ, когда холера 
свирѣпствовала съ такою опустошительною си
лою, что ея жертвы считали тысячами, и когда 
всѣ, отъ мала до велика, обратились къ молит
вѣ въ надеждѣ лмилосгивить Бога, и отвратить 
отъ себя погубляюшую руку ангела смерти. Въ 
сосѣднемъ съ Начатииымъ селеніи—Новинкахъ, 
гдѣ православныхъ почти въ десятеро менѣе, 
чѣмъ раскольниковъ, болѣе двадцат лѣтъ не бы
ло крестныхъ общественныхъ ходовъ. Въ страш
ное время, когда тамъ почти въ одну недѣлю 
умерло болѣе тридцати человѣкъ раскольниковъ, 
жители этого селенія, почувствовавъ всю тя
жесть гнѣва Божія, пришли въ смятеніе и яви-
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лйсь къ сельскому старостѣ съ словами: «чтб жъ 
ты дремлешь, развѣ ты не видишь, какъ много 
у насъ, умираетъ народу? — Ты сходилъ бы къ 
священнику и попросилъ бы его совершить кру
гомъ селенія крестный ходъ. Во всѣхъ селені
яхъ уже молились!» Староста , удивленный и 
обрадованный такимъ предложеніемъ, между про
чимъ сказалъ: вѣдь мрутъ не наши, а ваши; но, 
пожалуй, мы сходимъ и попросимъ. — Крест
ный ходъ совершенъ, обнесены вокруі-ъ селенія 
св. иконы изъ трехъ с. Коломенскаго церквей, 
и холера тамъ прекратилась.

Подобнымъ же образомъ Господь вразумилъ и 
Егора Куренкова. У него заболѣлъ сынъ Семенъ, 
хотя и не холерою, но тяжкою и опасною бо
лѣзнію. Испуганный отецъ явился къ священ
нику съ приглашеніемъ напутствовать больнаго 
его сына св. Тайнами. На вопросъ священника, 
какого рода болѣзнь у его сына, отецъ запла
калъ и просилъ поскорѣе собраться къ нему въ 
домъ, промолвивъ, что сынъ его трудно боленъ 
и находится въ безпамятствѣ, ничего не гово
ритъ и ничего не чувствуетъ. Священникъ, взявъ 
св. Дары, захватилъ съ собою имѣвшіяся подъ 
руками лекарства для приведенія больнаго въ 
чувство. Дорогою Куренковъ такъ разсказывалъ 
о болѣзни своего сына: «третьяго дня дѣти съ
работниками были въ полѣ, также и Семенъ съ 
своею молодою женою, пололи огурцы. День 
былъ самый жаркій. Къ обѣду они покончили
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дѣло и пришли домой; только одинъ Семенъ не 
пошелъ обѣдать, а легъ на сѣно въ сараѣ. По
слѣ обѣда, замѣтивъ перемѣну въ его лицѣ, 
оставили его въ покоѣ до вечера, предположивъ, 
что у него отъ жару болитъ голова. Вечеромъ 
нашли его въ такомъ же положеніи и перенесли 
въ домъ. Съ того времени доселѣ онъ спалъ, не 
просыпаясь; нынѣ пробудился, хотя и смотритъ, 
но ничего не видитъ и не понимаетъ,—глаза не
подвижны; на зовъ не откликается, какъ бы ушей 
не имѣлъ; рта не открываетъ, хотѣли разжать, 
но никакъ не могли. Вотъ третьи сутки, какъ у 
него во рту ни крохи не было!» Расказывая это, 
старикъ отецъ горько плакалъ и какъ бы не 
слышалъ словъ утѣшенія. «Какъ не плакать мнѣ,» 
говорилъ онъ, «вѣдь у меня только два сына и 
есть. Крестьянинъ только и красенъ дѣтьми. 
Они наша радость, наша опора подъ старость. 
Если бы я могъ предвидѣть такое горе, пого
дилъ бы и женить его. Повѣрите ли, какъ жена
то его молодая горько плачетъ. Они другъ съ 
другомъ почти не жили; они еще не успѣли другъ 
на друга наглядѣться!

— Не горюй», говорилъ ему священникъ. 
«Богъ милосердъ; Онъ все на пользу нашу стро
итъ. Его пути для насъ невѣдомы и непостижи
мы! Въ жизни нашей много скорбей и болѣзней, 
но не всякая болѣзнь ведетъ за собою смерть!

«О томъ, батюшка, я болѣе скорблю, какъ 
бы не упустить сына безъ покаянія. Онъ опас-
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но боленъ, а то пусть совершилась бы надъ 
нимъ святая Божія воля.»

По пріѣздѣ въ деревню, священникъ сколько 
ни старался привести больнаго въ чувство, но 
напрасно. Онъ былъ въ совершенномъ безпамят
ствѣ: открытые глаза были неподвижны, отъ 
крѣпкаго спирта онъ и не поморщился, дышалъ 
только чрезъ ноздри; рогъ у него былъ такъ 
крѣпко сжатъ, что не могли разжать его даже 
железомъ; прочія чувства были въ оцѣпененіи. 
Родные, когда узнали отъ священника, что въ 
безчувственномъ состояніи ни пріобщить свя
тыхъ Таинъ, ни даже исповѣдывать больнаго не
возможно, всѣ залились слезами. «Жалѣю, скор
блю и я», сказалъ священникъ, «что не могу 
надъ нимъ исполнить христіанскаго долга, —ис
повѣдать и пріобщить его св. Христовыхъ тайнъ. 
Но, други, не унывайте, предадимъ его въ волю 
Божію. Болѣзнь сія, можетъ быть, и не къ 
смерти, а къ славѣ Божіей!»

— Что вы, батюшку хотите сказатьэтимисло- 
вами, спросилъ отецъ больнаго: «болѣзнь не къ 
смерти, а къ славѣ Божіей.»

«Послушайте! скажите мнѣ откровенно, какъ 
предъ Богомъ: ты и семейство твое, хотя въ 
церковь и ходите и пріемлете ея таинства, но 
сердцемъ все-таки далеки отъ нея; вамъ болѣе 
нравятся обычаи и обряды раскольниковъ,—это 
правда?»

— Правда, батюшка.
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«Ты, Егоръ Семеновичъ, хотя довольно путе
шествовалъ ко святымъ мѣстамъ и не мало на
смотрѣлся на обряды и службу церковную и на 
жизнь нашихъ великихъ отшельниковъ, но серд
цемъ и мыслію своею ты еще искренно не 
утвердился въ православіи, а особенно въ по
читаніи св. иконъ не однихъ древнихъ,но и но
выхъ живописныхъ; тывѣришь, будто благодать 
исцѣленій подается только отъ иконъ древнихъ 
темнаго письма; — это правда?»

— Правда.
«Но слышалъ ли ты, что въ Москвѣ въ Ха

мовникахъ , уже двѣ недѣли, какъ отъ иконы 
Божіей Матери, Споручницы грѣшныхъ, новой, 
живописной, не болѣе трехъ лѣгъ написанной, 
весьма многіе больные, прибѣгающіе къ ней съ 
вѣрою, получаютъ исцѣленія?»

— Нѣтъ, еще изъ насъ никто не слыхалъ.
«ПовЬруйге, что не однѣ иконы стараго, тем

наго письма имѣютъ благодать исцѣленій, но и 
новыя живописныя не лишены сей благодати, и 
онѣ съ вѣрою притекающимъ являютъ свою цѣ
лебную, чудотворную силу. На утро съ вѣрою 
поѣзжайте въ Хамовники къ Царицѣ небесной, 
и, по вашей вѣрѣ, сынъ вашъ будетъ здоровъ! 
безъ вѣры лучше не ѣздите: трудъ будетъ на
прасный. Знаю и вижу, что тяжело для васъ 
новое, неожиданное предложеніе, страшенъ для 
васъ этотъ новый путь, но сейчасъ не могу тре
бовать отъ васъ на то согласія. Подумайте, спро-
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сите ваше сердце, помолитесь покрѣпче Богу, а 
между прочимъ бодьнаго попользуйте подручны
ми средствами, обложите, за неимѣніемъ горчи
цы, хрѣномъ; а вечеромъ кто нибудь изъ васъ 
пріѣдетъ и скажетъ мнѣ о послѣдствіяхъ болѣз
ни. Я, съ своей стороны, постараюсь спросить 
докторовъ, находящихся при лагерѣ кадетскаго 
корпуса, нельзя ли чѣмъ помочь вашему боль
ному.»

Семейство больнаго задумалось, молчало. По
ручивъ ихъ и больнаго волѣ Божіей, священникъ, 
отправляясь домой, сказалъ: аще не Господь со- 
зиждстъ до.т, всуе трудишасп зиждущій.

Вечеромъ, это было въ субботу, послѣ все
нощнаго бдѣнія, пріѣхалъ къ священнику отецъ 
больнаго. На вопросъ: лучше .га больному, онъ 
отвѣчалъ:

«Хуже, батюшка, хрѣнъ раза два перемѣняли, 
ничего не сдѣлалъ пользы, какъ будто и не ле
жалъ у него на тѣлѣ.»

— Не нужно ли позвать доктора?
«Нѣтъ, ужъ батюшка, я пріѣхалъ къ вамъ не 

за докторомъ и не за совѣтомъ, чѣмъ и какъ 
лечить, а за благословеніемъ завтра отправиться 
съ больнымъ въ Хамовники къ Споручницѣ Бо
жіей Матери!

— Съ вѣрою ли?
«Съ вѣрою; прошу только васъ, — благосло

вите.»
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—Богъ васъ да благословитъ! дай Богъ больно
му исцѣлиться отъ болѣзни тѣлесной , а вамъ 
съ семействомъ отъ невѣрія. Съ вечера усерд
нѣе помолитесь Господу Богу и Царицѣ небес
ной; Пресвятая Богородица, ходатаица рода хри
стіанскаго, никогда никому не отказывала, кто 
къ Ней притекалъ съ теплою вѣрою. Дайте 
обѣтъ написать таКого же письма икону, какого 
тотъ чудотворный образъ; внесите икону въ 
домъ вашъ и чтите, какъ залогъ вашей вѣры и 
вашего искренняго послушанія православной Цер
кви. При этомъ не лишнимъ считаю сказать 
гебѣ, Егоръ Семеновичъ: я видѣлся съ докторомъ; 
онъ полагаетъ, что у больнаго воспаленіе въ 
мозгу, и сомнѣвается, доживетъ ли онъ до утра. 
Но не теряйте присутвія духа, съ Богомъ от
правляйтесь! Богь не безъ милости. А болѣзнь 
сія да будетъ не къ смерти, а къ славѣ Божіей.

Къ утру больпой такъ разслабъ, что его едва 
могли положить въ телегу. Отецъ и мать отпра
вились съ больнымъ въ Москву къ Споручницѣ 
Божіей Матери. Когда пріѣхали къ серпуховской 
заставѣ, больному стало еще хуже. Они задума
лись: ѣхать или нѣтъ? — Ну, если въ Москвѣ 
умретъ, тогда его домой и не вывезешь изъ Мос
квы; пожалуй возьмутъ въ Частный домъ, тамъ 
анатомируютъ, и придется схоронить не на сво
емъ кладбищѣ. Долго не рѣшались они ѣхать 
за черту заставы; наконецъ, помолившись на 
всѣ четыре стороны, перекрестивъ больнаго, пе-
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реѣхали за заставу, впрочемъ ежеминутно и съ 
безпокойствомъ посматривая на больнаго.

Какъ скоро подъѣхали къ Хамовникамъ, тамъ 
начался благовѣстъ къ ранней обѣднѣ. Звонъ 
колокола для отца и матери былъ радостнымъ 
привѣтомъ. Старичекъ — отецъ поспѣшно взо
шелъ въ церковь. Церковь' была полна народу. 
Онъ едва могъ вызвать причастника себѣ на по
мощь, чтобы раздай и уть народную толпу и вне
сти больнаго въ церковь. Снявши съ телеги, при
несли его на церковноо крыльце и спустили на 
полъ. Какъ скоро больной коснулся помоста цер
ковнаго, содрогнулся, какъ бы почѵвствовал 
возвращеніе своихъ силъ. Подъ руки среди на
рода привели его въ храмъ къ аналогію, гдѣ ле
жалъ чудотворный образъ Богоматери. Боже
ственная служба еще не начиналась. Причетникъ, 
обратясь къ больному, совѣтовалъ ему сотворить 
крестное знаменіе. Больной молчалъ. Тотъ еще 
два раза повторилъ свои слова, но отвѣта не бы
ло. Больной, хотя глазами смотрѣлъ, но ничего 
не понималъ, ничего не чувствовалъ. Мать боль
наго, взявъ его руку, и сложивъ его персты для 
молитвы, перекрестила его лице собственною его 
рукою; потомъ, вмѣстѣ съ отцемъ наклонивши 
его до земли, приподняли и подвели къ чудо
творной иконѣ Божіей Матери. Больной безъ со
знанія коснулся ея своими устами и когда вто
рично хотѣли перекрестить его, онъ вдругъ во 
всеуслышаніе сказалъ: «я здоровъ», и самъ сво-
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бодно перекрестился. Отъ радости отецъ и мать 
едва устояли на ногахъ, залились слезами и съ 
умиленіемъ поверглись предъ чудодѣйствующею 
иконою Царицы небесной, Споручницы грѣш
ныхъ; благочестно св. икону лобызали и изъ 
глубины души возблагодарили Бога и Царицу 
небесную за исцѣленіе почти мертваго ихъ сына.

Приходскій священникъ не замѣдлилъ отслу
жить для нихъ молебенъ съ водоосвященіемъ. 
Послѣ сего распросилъ исцѣлѣвшаго и отца его 
о бывшей болѣзни й началъ обѣдню а\

Исцѣлѣвшій захотѣлъ ѣсть; ему для укрѣпле
нія дана была заздравная просфора. Послѣ херу
вимской пѣсни силы ему стали измѣнять, онъ 
попросилъ отца вывести его изъ церкви и на
кормить. Хотя не охотно, но отецъ исполнилъ 
его просьбу, накормилъ его, послѣ чего онъ 
заснулъ.

Послѣ литургіи, отслуживъ благодарный моле
бенъ, исцѣленный и его родители съ великою 
радостію возвратились домой, къ удивленію род
ныхъ и знакомыхъ. Утромъ сына почти мертваго 
ввезли въ Москву, а къ полудню онъ возвратился 
домой совершенно здоровымъ, и управлялъ ло
шадью.

а) Исцѣленіе Семена Куренкова въ сокращенномъ видѣ, но 
въ главныхъ чертахъ совершенно согласно съ этимъ разсказомъ, 
записано подъ 20 числомъ Іюня 1848 года N П  въ книгѣ, 
хранящейся въ Николаевской, что въ Хамовникахъ, церкви.

Ред.
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Обѣтъ семейный исполненъ. Икона Споручницы 
Божіей Матери написана и благочестно чествуется 
и свидѣтельствуетъ о бывшемъ чудеси въ семей
ствѣ Куренкова. Семейство сіе исцѣлилось отъ 
невѣрія и стало чтить живописныя иконы. Исцѣ- 
лѣвшій по сіе время пользуется здоровьемъ. О 
своей болѣзни онъ ничего не помнитъ и не по
нимаетъ, какъ явился въ церкви среди народа, 
предъ образомъ Божіей Матери, и какъ бы не 
вѣритъ самому себѣ.

Въ память сего чуда, совершившагося въ день 
воскресный, семейство Куренкова дало обѣтъ 
всегда чтить день воскресный посѣщеніемъ храма 
Божія, и не слѣдовать заведенному нехристіан
скому обычаю — ѣздить на рынокъ съ какимъ 
либо товаромъ. Донынѣ сей обѣтъ исполняется.

Приверженцы раскола, хотя знали и видѣли 
чудесное событіе въ семействѣ Куренкова, но по 
закоренѣлости въ заблужденіи не хотѣли вѣрить 
и принимать за истину дѣйствительнаго, чудес
наго событія; при семъ ко многимъ изъ расколь
никовъ можно отнести слова Спасителя: всякъ, 
дѣлаяй злая, ненавидитъ свѣта и не приходитъ 
къ свѣту, да не обличатся дѣла его, яко лу
кава суть (Іоан. 3, 20.).

Села Коломенскаго, дворцовой вознесенской 

церкви Священникъ Павелъ Кротковъ.



ИЗЪ ПИСЬМА

КЪ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ ІОСИФУ, АРХІЕПИ
СКОПУ ВОРОНЕЖСКОМУ.

Бывши въ Воронежѣ у Вашего Высокопреосвя
щенства, я имѣлъ честь сообщить Вамъ объ ис
цѣленіи, которое я получилъ отъ новоявленнаго 
Угодника Божія и Чудотворца, Святителя Тихона 
Воронежскаго; но Вашему Высокопреосвященству 
угодно было, чтобы я все, что говорилъ Вамъ, 
изложилъ письменно.—Исполняю желаніе Ваше 
и призываю во свидѣтели Угодника Божія и Чу
дотворца Митрофана Воронежскаго, что все то, 
что Вы прочтете ниже сего, есть святая и чис
тая истина.

Болѣе 30 лѣтъ я страдалъ болью въ обѣихъ 
ног ахъ, отъ которой образовались на нихъ раны. 
Раны эти иногда закрывались въ одномъ мѣстѣ, 
но открывались въ другомъ. Это было такъ: 
дѣлается большой водяной пузырь, чрезъ нѣ
сколько дней пузырь лопается и на мѣстѣ его 
образуется рана, которая продолжается иногда 
5, 6 и 7 мѣсяцевъ, потомъ закрывается или сама

Часть П. 4
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собой, или съ помощію леченія. Какъ скоро она 
совсѣмъ закроется, дѣлается пузырь въ другомъ 
мѣстѣ и также лопается и образуется опять рана. 
Боль отъ этихъ ранъ по временамъ была больше, 
или меньше, судя по моціону, какой я дѣлалъ; 
но иногда въ дурную погоду она доходила до 
сильной степени. При усиленномъ же мрціонѣ 
дѣлалась въ ступняхъ до того большая опухоль, 
что не только въ сапоги, но даже и въ калоши 
мнѣ едва можно было обуться, и то съ трудомъ. 
По временамъ въ обѣихъ ногахъ дѣлался такой 
сильный зудъ, что превозмогалъ всякое терпѣніе. 
Вотъ тѣ припадки моей болѣзни, которые му
чили меня болѣе 30 лѣтъ. Ни леченіе докторовъ, 
ни леченіе домашними средствами, не помогало 
мнѣ. Иногда только, и то на короткое—время раны 
и другіе чувствуемые мною болѣзненные припадки 
проходили, но потомъ, какъ то, такъ и другое, 
а иногда и все вмѣстѣ и еще съ большею силою 
опять возобновлялось.

Во время моихъ молитвъ я всегда въ числѣ 
другихъ Угодниковъ Божіихъ прибѣгалъ и къ 
Угоднику Тихону и при проѣздѣ чрезъ Задонскъ, 
когда только имѣлъ хотя маленькую возможность, 
поставлялъ себѣ въ непремѣнную обязанность 
поклониться святому гробу его. Таково было со
стояніе моего здоровья до того самого времени, 
когда я услышалъ, что предназначенъ уже день 
для открытія мощей святителя Тихона. Тогда я 
рѣшился непремѣнно идти въ Задонскъ, для по-
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клоненія ему и только искалъ случай, или, лучше 
сказать, товарища для себя въ пути. Случай и 
товарищъ нашлись скоро. Въ одномъ изъ семей
ныхъ родственныхъ собраній подходитъ ко мнѣ 
мой родной племянникъ и говоритъ: дядюшка, 
я иду въ Задонскъ; я отвѣчалъ ему на это: я 
твой товарищъ. Бывшія тутъ дѣти мои начали 
меня упрашивать, чтобы я оставилъ это намѣре
ніе, родные гоже совѣтовали остаться, зная 
боль моихъ ногъ; но какое-го внутреннее чувство, 
котораго словами я выразить немогу, неудержимо 
влекло меня къ исполненію моего намѣренія. 
Чрезъ нѣсколько дней мы отправились, взявъ 
съ собой какъ для меня, такъ и для поклажи 
воловую подводу. Погода стояла прекрасная и я 
сначала, хотя съ большимъ трудомъ, шелъ по 4 
а въ послѣдствіи и по 12 верстъ въ день. Такъ 
было до самого Задонска. Пришедши въ Задонскъ, 
я отслушалъ молебенъ Угоднику и такъ какъ 
повыходѣ изъ дома мы дали себѣ обѣтъ говѣть 
во все время пути до Задонска и обратно, то 
на другой день и удостоились причаститься свя
тыхъ Таинъ. Еще два дня пробыли мы въ За- 
донскѣ, ходили въ церковь, не пропуская ни 
одной службы и отправились домой. Погода изъ 
хорошей сдѣлалась ненастною, дождливою и хо
лодною, но я шелъ и пѣшкомъ. Часто ноги мои 
были мокры отъ грязи, однако ни большой уста
лости, ни боли въ ногахъ я не чувствовалъ и 
одышка, которую я прежде всегда чувствовалъ
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даже при маломъ движеніи, меня не такъ безпо
коила; съ каждымъ днемъ я могъ идти больше 
и въ одинъ день, несмотря на грязь, довольно 
большую, я съ небольшимъ отдыхомъ прошелъ 
безъ большой усталости слишкомъ 30 верстъ. 
Мы были въ дорогѣ всего около трехъ недѣль, 
сдѣлали въ оба конца 526 верстъ, но по возвра
щеніи домой, чрезъ два дня я рѣшительно не 
чувствовалъ никакой усталости, ни боли въ но
гахъ. — Мы пришли назадъ въ концѣ августа, а 
въ теченіи сентября раны мои всѣ закрылись и 
такъ не чувствительно, что я нечаянно увидѣлъ, 
что ноги мои освободились отъ нихъ и вотъ уже 
слишкомъ полгода, какъ я, — слава Вышнему 
Богу, и Угоднику Божію Тихону! — совершенно 
здоровъ.

Воронежской губерніи, Богучарскаго уѣзда помѣ
щикъ, поручикъ Иванъ Петровъ Яновъ.

1862-го  года, 
марта 2 4  дня. 

Сельцо Ивановка.



НЕКРОЛОГЪ

ПРЕОСВЯЩЕННАГО ГАВРІИЛА, БЫВШАГО АРХІЕПИСКОПА
РЯЗАНСКАГО а).

Преосвященный Гавріилъ (Городковъ) скон
чался 7 апрѣля въ рязанскомъ Ольговскомъ 
монастырѣ. Въ сорокъ-четырехъ-лѣтній періодъ 
своего служенія почившій архипастырь подви
зался подвигомъ добрымъ. Бывъ поставленъ на 
свѣщницѣ Христовой Церкви, онъ свѣтилъ дру
гимъ, словомъ и примѣромъ доброй и кроткой 
жизни согрѣвалъ сердца пасомыхъ. Прослѣдить 
всю дѣятельность усопшаго архипастыря на об
ширномъ поприщѣ служенія Церкви и отечеству 
предоставляемъ послѣдующему времени, а въ на
стоящее время предлагаемъ только нѣсколько 
строкъ о послѣднихъ дняхъ жизни и кончинѣ 
сего святителя.

Мысль преосвященнаго Гавріила - удалиться на 
покой въ уединенную обитель ольговскую давно

а) Сообщ. рязанскаго каѳедр. собора протоіереемъ Н. А. 
И іьдомскимъ .
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занимала его душу. Подлѣ монастырскаго, тепла
го Успенскаго храма построилъ онъ для себя 
келліюг, которая отдѣляется отъ алтаря одною 
только стѣною. Дверь въ этой стѣнѣ ведетъ 
прямо въ алтарь. Съ 1856 года преосвященный 
сталъ чаще посѣщать отстоящую въ 10 верстахъ 
отъ Рязани ольговскую обитель, развелъ тамъ 
садикъ, въ коемъ послѣ, живя па покоѣ, любилъ 
заниматься, какъ простой садовникъ. По соизво
ленію Верховной Власти и благословенію Свя
тѣйшаго Сѵнода, 8 іюня 1858 года преосвящен
ный оставивъ управленіе епархіею, совсѣмъ пе
реселился въ Ольговъ монастырь, Здѣсь, не смотря 
на изнеможеніе силъ отъ лѣтъ (ему было тогда 
73 года,), и болѣзни свои, онъ принималъ при
ходящихъ къ нему для полученія благословенія, 
или для выслушаны наставленія, или для утѣше
нія въ скорбяхъ житейскихъ,—принималъ съ тою 
же любовію и кротостію, какою всегда отличал
ся на служебномъ своемъ поприщѣ. Число посѣ
тителей обители возрастало со дня на день, а 
чрезъ то и бѣдной обители открылось болѣе 
средствъ къ ея существованію. Самъ же архи
пастырь весьма рѣдко оставлялъ свое уединеніе, 
и только для того, чтобы посѣтить преемника 
своего, и другихъ любящихъ и почитающихъ 
его жителей г. Рязани; а такъ же чтобъ благо
словить дѣтей—дѣвицъ духовнаго званія, воспи
тывающихся въ основанномъ имъ училищѣ, и 
Домолиться въ каѳедральномъ соборѣ и монасты-
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ряхъ рязанскихъ. Удалившись на временный по
кой, святитель болѣе всего помышлялъ о вѣчномъ 
покоѣ. Приготовляясь къ переходу въ вѣчность, 
онъ уединенно подвизался въ молитвѣ, постѣ и 
Богомысліи, и посильно довершалъ свои подвиги 
дѣлами милосердія и благотворительности ближ
нимъ бѣднымъ. За два года до своей кончины 
онъ приготовилъ себѣ гробъ. Въ первый разъ 
смутился святитель при видѣ гроба; но въ по
слѣдствіи смотрѣлъ на него безъ смущенія. За 
годъ до смерти приготовилъ себѣ могилу въ 
Троицкой церкви, на южной сторонѣ. Когда 
дѣлали склепъ для могилы, онъ плакалъ и гово
рилъ: «се, покой мойі здѣ вселюся»! Заранѣе
распорядился касательно своего погребенія, и 
оставшагося имущества, состоящаго по большей 
части въ книгахъ и платьѣ. Смерть бывшаго 
строителя обители въ субботу первой недѣли 
великаго поста, товарища преосвященнаго по 
семинарскому образованію, возродила въ душѣ 
его сильное предчувствіе близкой кончины. Бо
лѣзнь, давно изнурявшая его, усилилась, такъ 
что врачебныя человѣческія пособія оказывались 
не дѣйствительными, силы слабѣли. Въ день 
Благовѣщенія преосвященный имѣлъ еще силы 
придти въ храмъ и пріобщился святыхъ Таинъ. 
Въ слѣдъ за тѣмъ пожелалъ, чтобы въ присут
ствіи всей братій совершено было надъ нимъ 
таинство Елеосвященія. По совершеніи таинства 
онъ смиренно просилъ у всѣхъ прощенія. Въ
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недѣлю Ваій опять пріобщался святыхъ Таинъ— 
Тѣла и Крови Христовой * но уже не могъ идти 
въ церковь. Святые Дары принесли въ ке^лію; 
сидя на постели, преосвященный имѣлъ еще 
силы взять св. потиръ въ руки и самъ пріоб
щился. Когда же пошли въ церковь съ св. по
тиромъ, онъ возвратилъ отходившаго строителя, 
съ великою радостію взялъ потиръ, съ благо
говѣйнымъ умиленіемъ и теплыми слезами лобы
залъ его нѣсколько разъ и говорилъ: «радость 
моя! утѣха моя! надежда моя»! Вечеромъ самъ 
прочиталъ канонъ на исходъ души. Въ 10 ча
совъ призвалъ братію и велѣлъ ей опять пѣть 
тотъ же канонъ. Во все время приготовленія къ 
смерти имѣлъ свѣтлый умъ и крѣпкую память. 
На прошеніе строителя—помолиться предъ пре
столомъ Божіимъ о немъ и обители—сказалъ: 
«если получу милость у Бога и дерзновеніе къ 
Нему, то буду прежде всего молиться объ оби
тели сей и потомъ о тѣхъ христіанахъ, кото
рые обрѣтаются въ епархіяхъ калужской, моги
левской, а паче рязанской». Въ великую пятни
цу вечеромъ спросилъ у живущаго при немъ 
монаха: «скоро-ли будутъ пѣть 17-ю каѳизму 
блажени непорочны. Ему сказали: «завтрашній 
день утромъ». Ну, подождемъ еще до завтра, от
вѣчалъ онъ. Въ концѣ 12 часа ночи потребо
валъ къ себѣ келейника и хотѣлъ проглотить 
кусочикъ льду, который онъ, по совѣту врачей, 
во время болѣзни своей принималъ, не могши
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уже вкушать ничего болѣе. Въ 3-мъ часу по 
полуночи въ великую субботу 7 апрѣля позвалъ 
братію монастыря на молитву, велѣлъ пѣть ака
ѳистъ Божественнымъ страстямъ Христовымъ. 
Между тѣмъ началась заутреня. Въ 4 часа архи
пастырь сталъ слабѣть и далъ знакъ кончить 
пѣніе акаѳиста. Языкъ отказался говоритъ. Въ 
четыре часа съ половиною, полузакрывши глаза 
и сдѣлавъ едва замѣтное движеніе губами, мирно 
предалъ духъ свой Господу, когда въ храмѣ за
пѣли тропарь: «Животе, како умираеши»... Тако
ва была блаженная кончина кроткаго архипасты
ря Гавріила! Скромно и благочестиво жилъ свя
титель, и въ другую жизнь перешелъ мирно и 
безмятежно въ самыя знаменательныя минуты, 
когда святая Церковь воспоминала пребываніе 
Господа плотію во гробѣ, преславное торжество 
сошествія Его во адъ и разрушеніе крѣпкой 
державы его!

По облаченіи въ святительскія одежды, зара
нѣе приготовленныя самимъ преосвященнымъ, 
тѣло его было перенесено изъ келліи въ храмъ 
Успенія Божіей Матери, и стояло до пятницы 
св. пасхи. Замѣчательно, что оно въ продолже
ніе столькихъ дней нисколько не измѣнилось и 
не предавалось разрушительному тлѣнію. Къ по
гребенію любимаго архипастыря 13 числа апрѣ
ля стеклось множество народа изъ города и 
окрестныхъ селъ, не смотря на путь, не совсѣмъ 
удобный. Въ 9 часовъ прибылъ въ Ольговъ мона-
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стырь преосвященнѣйшій архіепископъ Смарагдъ. 
По облаченіи его высокопреосвященства въ хра
мѣ Успенія Божіей Матери, послѣдовалъ обыч
ный торжественный выносъ тѣла покойнаго пре
освященнаго изъ Успенской церкви въ ТроіщкіЙ
соборъ, при перезвонѣ колоколовъ, и несеніи 
архіерейскихъ и орденскихъ регалій. По оконча
ніи Божественной литургіи, началось торжествен
ное пасхальное погребеніе. Когда пропѣты были 
стихиры пасхи, преосвященнѣйшій Смарагдъ про
изнесъ трогательное слово, въ которомъ провелъ 
такую мысль: «какъ кто живетъ, такъ и уми
раетъ; жившій благочестиво и умираетъ смертію 
праведника». Раскрылъ кратко свѣтлую жизнь 
преосвященнаго Гавріила и изобразилъ блажен
ную кончину его, преподавши назидательные 
уроки каждому христіанину. Слово архипастыря, 
при видѣ гроба покойнаго, проникало до глуби
ны души и исторгало общія слезы. По окончаніи 
слова началось прощаніе. Преосвященнѣйшій — 
преемникъ усопшаго, первый оросилъ прахъ по
чившаго въ Бозѣ предмѣстника своего теплыми 
слезами. Воздавши долгъ послѣдняго прощанія 
усопшему, архимандриты и священники подняли 
гробъ и въ предшествіи самого преосвященнаго 
внесли въ св. алтарь, обнесли кругомъ престола 
и потомъ съ торжественнымъ крестнымъ ходомъ 
несли кругомъ церкви. Народъ въ благоговѣй
номъ умиленіи преклонялся предъ священными 
останками любимаго архипастыря. Не было че-
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ловѣка, который бы не пролилъ обильныхъ слезъ 
при видѣ усопшаго святителя. Каждый возсы
лалъ теплыя молитвы объ упокоеніи души его. 
По внесеніи тѣла въ храмъ, протодіаконъ, на 
амвонѣ, въ слухъ предстоящихъ, прочиталъ ду
ховное, нравственнаго болѣе содержанія, завѣ
щаніе покойнаго архипастыря, писанное собствен
ною рукою его. Съ глубокимъ умиленіемъ вни
мали послѣднему слову завѣта любви его къ своей 
паствѣ. Послѣ сего при пѣніи священныхъ гим
новъ служители  церкви опустили гробъ съ тѣ
ломъ своего святителя въ послѣднее мѣсто покоя, 
и тѣло предали землѣ. Каждый поклонился от
ходящему въ могилу архипастырю и отходилъ съ 
молитвою въ сердцѣ и на устахъ.

«Миръ душѣ твоей, святитель Божій» I
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ПРЕДЪ ПОГРЕБЕНІЕМЪ ТѢЛА ПРЕОСВЯЩЕННАГО ГАВРІИЛА ,  

АРХІЕПИСКОПА БЫВШАГО РЯЗАНСКАГО, СКАЗАННОЕ ВЫСОКО

ПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ СМАРАГДОМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ РЯЗАН

СКИМЪ И ЗАРАЙСКИМЪ, 1862 ГОДА, АПРѢЛЯ 13 ДНЯ.

Справедливо смерть называютъ эхомъ жизни. 
Какъ эхо отвѣчаетъ на звукъ и голосъ, гакъ 
смерть соотвѣтствуетъ жизни и поведенію. Какова 
была жизнь человѣка, такова будетъ и смерть его. 
Примѣръ предъ нами: добродѣтельный архипа
стырь Гавріилъ почилъ навѣки, но почилъ сномъ 
мирнымъ и безмятежнымъ. Кончина его была 
самая тихая и спокойная. Это кончина кроткаго 
младенца. Она вполнѣ соотвѣтствовала скромной 
и благочестивой жизни его.

Прослѣдимъ главныя черты ея, и мы еще болѣе 
увѣримся въ истинѣ, положившей начало нашему 
слову.

Кто былъ лежащій во гробѣ святитель? Будучи 
рожденъ отъ бѣдныхъ родителей, въ рязанской, 
произведшей многихъ достославныхъ мужей, епар-
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хіи, владыка Гавріилъ первоначально воспитывался 
въ здѣшнемъ духовномъ разсадникѣ просвѣщенія. 
Какъ юноша отличной нравственности, обладаю
щій притомъ отличными дарованіями, онъ, вмѣстѣ 
съ прочими лучшими воспитанниками, избранъ 
былъ для продолженія высшихъ наукъ въ Духов
ной Академіи, въ первомъ десятилѣтіи настоящаго 
вѣка преобразованной и открытой въ стѣнахъ 
знаменитой, столичной обители св. Александра 
Невскаго. Съ блистательнымъ успѣхомъ совер
шивъ тамъ поприще высшихъ наукъ, и, чувствуя 
въ себѣ призваніе къ уединенной жизни, онъ 
принялъ на себя священно-иноческій санъ и былъ 
начальникомъ и наставникомъ юношей духовнаго 
сословія, сперва въ отечественномъ своемъ го
родѣ, а потомъ — въ Сѣвскѣ и Нижнемъ Новго
родѣ, отличался вездѣ благочестнымъ житіемъ и 
замѣчательнымъ просвѣщеніемъ. Сіи нечасто въ 
одномъ лицѣ соединяющіяся качества обратили 
на него благосклонное вниманіе святѣйшаго со
бора россійской Церкви, который, послѣ четыр
надцатилѣтняго служенія его духовному просвѣ
щенію, преемственно назначалъ его предстояте
лемъ калужской, могилевской, и одной изъ ста
рѣйшихъ въ русской церковной іерархіи, рязан
ской паствы. Во всѣхъ ввѣрявшихся управленію 
его епархіяхъ, онъ извѣстенъ былъ какъ кроткій 
начальникъ, ревностный дѣятель и пастырь, 
добрѣ упасавшій Церковь Господню. По Могилеву 
я былъ послѣдовательнымъ преемникомъ его, и
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предъ сонмомъ всей церкви могу засвидѣтель
ствовать о непорочной жизни, примѣрной чест
ности, неослабной ревности къ распространенію 
православія и постоянныхъ правилахъ благоразу
мія въ управленіи, кои являлъ онъ предъ пасо
мыми, и кои пріобрѣтали ему любовь и довѣрен
ность между тамошними жителями.

А о двадцатилѣтнемъ служеніи его рязанской 
церкви, вы, ближайшіе сослужители, и вы, духов
ныя чада его, болѣе меня вѣдаете. Кромѣ нази
дательныхъ словъ его, подкрѣпляемыхъ примѣ
ромъ благочестивой жизни.; кромѣ усерднаго про
хожденія вообще пастырскихъ обязанностей и 
благодушнаго перенесенія, конечно по волѣ Бо
жіей случавшихся съ нимъ, тяжкихъ искушеній, 
въ особенную ему похвалу должно поставить 
изысканіе немаловажныхъ способовъ къ возоб
новленію нѣкоторыхъ частей одного изъ велико
лѣпнѣйшихъ въ Имперіи соборнаго храма наше
го, и къ учрежде іію училища для сиротствую, 
щихъ дѣвицъ духовнаго званія. За сіи-то и мно
гія другія, хотя болѣе обыкновенныя, но тѣмъ 
не менѣе ревностныя пастырскія заслуги, верхов
ное правительство, постепенно отличавшее Гавріи
ла, почтило его саномъ архіепископа и орденомъ, 
имѣющимъ девизъ: «за труды и отечество», и, 
какъ достойнаго архипастыря призывало его къ 
засѣданіямъ въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ и къ уча- 
ствованію при священнѣйшемъ вѣнчаніи на Цар
ство б л а г о ч е с т и в ѣ й ш а г о  г о с у д а р я  и м 
п е р а т о р а .
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Послѣднее четырехъ-лѣтіе старческой жизни 
своей провелъ онъ въ сей ольговской обители 
внѣ служебныхъ обязанностей; изъ архіепископа 
многочисленнаго сонма вѣрующихъ сдѣлался 
здѣсь епископомъ—одной души своей. Но и въ 
такомъ положеніи не преставалъ онъ еще быть 
полезнымъ обществу, и кромѣ молитвенныхъ 
подвиговъ, аскетическихъ упражненій и назида
тельныхъ притекавшимъ къ нему наставленій, 
довольно всѣмъ извѣстны многіе случаи благо
творительности его ближнимъ и щедрыхъ во славу 
Божію пожертвованій, сопровождавшіе сокровен
ную въ келліи жизнь его.

Таково вкратцѣ житейское поприще, пройден
ное преосвященнымъ Гавріиломъ! Подобное ему 
было и скончаніе жительства. По искреннему 
желанію умиравшаго, кончина его напутствована 
была церковными таинствами, чтеніемъ Евангелія 
и пѣніемъ акаѳиста страстямъ Господнимъ. На
конецъ онъ, исполненный семидесяти семи лѣтъ, 
въ совершенной памяти, съ полною надеждой и 
замѣтнымъ предвкушеніемъ будущей, безсмертной 
жизни, преподавъ благословеніе окружавшимъ 
смертный одръ его и себѣ самому испросивъ 
отъ всѣхъ прощеніе, съ молитвою предалъ духъ 
свой въ руцѣ Отца Небеснаго, предалъ Ему духъ 
свой безъ особенныхъ тѣлесныхъ страданій, и 
въ тотъ самый день, въ который святая Церковь 
воспоминаетъ живоносное погребеніе самого вели
каго Архіерея, умершаго за грѣхи всего міра.
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Воистину, приснопамятный предшественниче 
мой! воистину ты жизнію своею вполнѣ заслу
жилъ отъ насъ настоящее трогательное и по
четное погребеніе. Самая кончина твоя благоу
хаетъ и поселяетъ въ сердцахъ нашихъ искрен
нее сожалѣніе о нашей утратѣ и всегдашнюю 
добрую память о тебѣ. Вѣруемъ же, что и душа 
твоя, очищенная подвигами благочестія и благо
датными Таинствами, безпрепятственно воспарила 
къ престолу своего Господа, и въ ЬІемъ навѣки 
обрѣтетъ блаженное успокоеніе отъ земныхъ за
ботъ своихъ.

Обратимся, сл., къ себѣ и возмемъ для себя 
священный урокъ, прямо вытекающій изъ на
стоящаго погребальнаго послѣдованія.

Сколько насъ, братія, здѣсь есть, и сколько 
есть и будетъ въ мірѣ семъ людей,—всѣхъ ихъ 
и насъ неминуемо постигнетъ смерть. Кто есть 
человѣка, иже поживетъ и неузритг смерти 
(Псал. 88, 49.)? Кто когда избѣжалъ повсемѣст
наго убійства ея? Кто когда избавился отъ опу
стошительнаго тиранства ея? Смерть,—этотъ же
стокій мучитель рода человѣческаго, не щадитъ 
никого, не взираетъ ни на какія достоинства; 
не внемлетъ воплямъ, не умягчается слезами, не 
уступаетъ упорству и сопротивленію, посмѣвается 
надъ привязанностію и любовію къ жизни. Нѣтъ 
ничего извѣстнѣе сей истины, нѣтъ ничего вѣр
нѣе имѣющей послѣдовать смерти.... О всѣхъ 
приключеніяхъ жизни можно гадать,—сбудутся ль
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онѣ еще, или нѣтъ? Объ одной только смерти 
своей никто не можетъ сомнѣваться, или говорить 
о ней какъ нибудь гадательно, невѣрно, обоюдно. 
Увы! она непремѣнно и неминуемо постигнетъ 
всѣхъ и каждаго изъ насъ.

Еслижь такъ, если смерть неизбѣжный удѣлъ 
нашъ: то кто изъ насъ не пожелаетъ знать, 
чтб встрѣтитъ онъ въ послѣднія минуты жизни 
своей? А будто это такая сокровенная тайна, 
которой намъ заблаговременно не дано знать? 
Вѣдь образъ смерти всегда зависитъ отъ образа 
предшествовавшей жизни. Еже аще сѣетъ чело
вѣкъ, тожде и пожнетъ (Гал. 6, 7.). Хочешь 
пожать на полѣ своемъ чистую пшени у? Не 
сѣй сорной травы и плевелъ нечистыхъ. Жела
ешь улучить непостыдную кончину? Не разсыпай 
въ жизни гнилыхъ сѣмянъ соблазновъ и порока. 
Не подражай невѣдущему истиннаго Бога Валааму, 
который жилъ нечестиво, какъ язычникъ, а 
желалъ умереть праведно, какъ избранный Бо
жій. Да умретъ душа моя. въ душахъ правед
ныхъ (какъ души праведныя), говорилъ онъ. На
прасное желаніе! тщетное чаяніе!

Правда, случается иногда, что и порочно жив
шіе, въ послѣднія уже минуты своего земнаго 
бытія, какъ благоразумный разбойникъ, обра
щаются къ Богу, но такіе случаи очень рѣдки 
и зависятъ отъ непостижимаго для насъ мило
сердія и предопредѣленія Божія, которое ми
луетъ егоже аще милуетъ (Римл. 9, 15.). ІІа-

Часть II. 5
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противъ смерть грѣшниковъ всегда люта (Псал. 
43, 20.), и потому благонадежнѣе заблаговремен
но подготовлять себѣ праведную кончину по
стоянствомъ непорочной жизни; ибо тѣ только 
несомнѣнно достигаютъ благополучной пристани 
спасенія, кои преплываютъ житейское море съ 
непрестающимъ христіанскимъ опасеніемъ. И мы 
вполнѣ можемъ быть увѣрены, что и наша смерть 
будетъ честна предъ Господемъ (Псал. 115, 6.), 
какъ смерть преподобныхъ его, если мы постоян
но будемъ подражать святой жизни ихъ.

Прочее, братія I не медлимъ болѣе удерживать 
здѣсь сіи бренные останки, но съ молитвою по
спѣшимъ возвратить землѣ взятое отъ нея. Воз- 
слѣдуйтежь мнѣ, и отходящему въ невозвратный 
путь, архипастырю Гавріилу, дадимъ послѣднее 
цѣлованіе.



слово
ІІРИ ПОГРЕБЕНІИ СЕНАТОРА, ГЕНЕРАЛА ОТЪ ИНФАНТЕРІИ, 

ЯКОВА ОСИПОВИЧА ОТРОЩЕІІКО 1-ГО а) .

Есть поговорка: о покойникѣ или съ хорошей 
стороны надо говорить, или ничего не говорить. 
Люди моего званія становятся иногда въ затруд
нительное положеніе въ случаяхъ, подобныхъ 
тому, который теперь собралъ насъ сюда на мо
литву. При всемъ желаніи сказать что нибудь 
въ пользу покойника, они, къ сожалѣнію, въ 
жизни его не усматриваютъ ничего такого, чтб 
могло бы послужить къ утѣшенію и назиданію 
слушателей. Но не такова жизнь, о которой на
поминаетъ намъ предстоящій гробъ. Къ утѣше
нію служителя церкви, желающаго словомъ по
мянуть тебя, новопреставленный рабъ Божій Іа
ковъ, къ утѣиіенію всѣхъ близкихъ и знаемыхъ 
тебѣ, жизнь твоя представляетъ много свѣтлыхъ 
сторонъ, для всѣхъ истинно поучительныхъ.

а) Сказано і апрѣзи 1862 года въ московской, Никоіаев- 
ской, въ Тодмачахъ, церкви.

5*
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Позволь намъ почтить твою память, приснопа
мятный мужъ, указаніемъ на нѣкоторыя извѣст
ныя намъ черты твоей жизни,—недля того, чтобы 
похвалами возбудить безплодное удивленіе къ 
твоей личности,—не въ похвалахъ ты нуждаешься 
теперь, а въ молитвахъ за тебя, — но для того, 
чтобы возблагодарить намъ Господа, сподобив
шаго тебя провести жизнь во славу Его, и чтобы 
въ примѣрѣ твоемъ найти намъ поученіе для 
насъ.

Новопреставленный боляринъ Іаковъ, отходя въ 
вѣчность, поистинѣ могъ сказать о себѣ тоже 
самое, что не задодго до своей блаженной кон
чины говорилъ о себѣ св. апостолъ Павелъ: 
подвигомъ добрыми подвизахся, теченіе скотахъ, 
вѣру соблюдохъ (2 Тим. 4 7.). Многолѣтняя жизнь 
покойнаго 6) представляетъ намъ непрерывный 
подвигъ на разныхъ поприщахъ дѣятельности, и 
подвигъ добрый. По рожденію своему онъ не при
надлежалъ къ числу людей, которымъ счастливая 
будущность улыбается въ самой колыбели. Онъ 
происходилъ отъ бѣднаго дворянскаго рода. Отецъ 
его жилъ трудами собственныхъ рукъ, занимаясь 
землепашествомъ; сынъ его, будущій генералъ и 
сенаторъ, раздѣлялъ съ нимъ тяжелые труды па
харя. Школьнаго образованія покойный не имѣлъ 
возможности получить, но благодаря счастли
вымъ природнымъ способностямъ, любознатель-

б) Скончался на 83 год}' отъ роа;денія.
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ности и неутомимому труду, онъ впослѣдствіи 
достигъ значительныхъ успѣховъ въ научномъ 
образованіи. Не смотря на то, что былъ само
учкою, онъ не удовлетворялся безсвязными свѣ
деніями по разнымъ отраслямъ знанія; онъ ста
рался пріобрѣтать основательное, систематиче
ское знакомство съ тою, или другою отраслію, 
и съ терпѣніемъ побѣждалъ трудности, какія 
встрѣчалъ на этомъ пути. Покойный имѣлъ сча
стливую память, и усвоенное однажды прочно 
хранилось въ его душѣ. Зоркій умъ покойнаго 
и первоначальное воспитаніе въ духѣ христіан
скаго благочестія предохраняли его отъ увлече
нія лжеименною мудростію. Онъ имѣлъ твердыя 
убѣжденія религіозныя и нравственныя и остал
ся вѣренъ имъ во всю жизнь. Образованіе свѣт
ское соединялось въ немъ съ духовнымъ.' Онъ 
очень хорошо зналъ Библію, но преимуществен
но любилъ заниматься Псалтирью. Эта книга 
была всегдашнею настольною книгою его. Онъ 
зналъ ее всю на память, читалъ и сличалъ раз
ныя толкованія на нее, самъ перекладывалъ ее 
въ стихи, ибо не чуждо было душѣ покойнаго 
поэтическое настроеніе. Свѣденія изъ книгъ онъ 
дополнялъ и повѣрялъ жизненною опытностію. 
Жизнь была для него лучшею школою образо
ванія. Въ наше время путешествія справедливо 
признаются важнымъ средствомъ образованія . 
Военная служба покойнаго дала ему возможность 
счастливо воспользоваться этимъ средствомъ. Въ
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своихъ походахъ онъ по разнымъ направленіямъ 
исходилъ почти всю Европу, побывалъ въ обра
зованнѣйшихъ странахъ ея, и ничто замѣчатель
ное не ускользало отъ его вниманія. Одаренный 
наблюдательнымъ умомъ, онъ отчетливо изучалъ 
видѣнные имъ за границей нравы, обычаи, учреж
денія, памятники искусствъ и наукъ,—и своими 
наблюденіями охотно дѣлился съ другими.

Но довольно объ этомъ. Не теоретическое обра
зованіе было главнымъ его призваніемъ, а воен
ная служба. Онъ началъ эту службу съ родова
го и смиренно переносилъ всѣ тягости и лише
нія жизни простаго солдата. И сбылись на немъ 
слова Писанія: «Господь изъ праха подъемлетъ 
бѣднаг о, изъ брснія возвышаетъ нищаго, и по- 
саждаетъ его на ряду съ князьями народа» (Пс. 
112, 7). Безъ всякой посторонней поддержки, 
доставляемой связями и знатнымъ происхожде
ніемъ, а единственно личными заслугами, покой
ный достигъ до высшихъ степеней воинскаго 
чиноначалія. Заслуги его на военномъ поприщѣ 
достойно оцѣнены и награждены тремя Госуда
рями: Павломъ, Александромъ I и Николаемъ I. 
Онъ участвовалъ во всѣхъ войнахъ съ начала 
текущаго столѣтія до войны противъ Египетскаго 
Паши въ 1833 году въ защиту турецкаго сул
тана, и участвовалъ всегда съ честію для себя 
и ввѣрявшихся ему частей войска. Самымъ знаме
нитымъ, можно сказать, историческимъ подви
гомъ, было его участіе въ битвѣ при селеніи
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Кулевичахъ въ турецкой войнѣ 1829 года. Из
вѣстно, что битва эта имѣла рѣшительное вліяніе 
на исходъ всей кампаніи. Но честь начать эту 
битву принадлежала генералу Отрощенко 1-му. 
Командуя передовымъ малочисленнымъ отрядомъ, 
онъ первый встрѣтилъ и удержалъ стремительный 
напоръ многочисленной турецкой арміи н въ са
момъ началѣ боя склонилъ перевѣсъ его на нашу 
сторону. ІІи время, ни мѣсто не позволяютъ намъ 
распространяться о другихъ его военныхъ успѣ
хахъ и подвигахъ его личнаго мужества, само
отверженія и распорядительности; мы обратимъ 
только вниманіе на то, что воинъ царя земнаго 
всегда проходилъ свое поприще съ мыслію о 
своемъ христіанскомъ званіи. Онъ всегда помнилъ, 
что успѣ-хи воинскіе -  въ рукѣ Божіей, что Гос
подь «не силу коня любитъ, не о быстротѣ ногъ 
человѣческихъ благоволить, а благоволитъ Гос
подь о боящихся Его и надѣющихся на милость 
Его» (Пс. 146, 10. 11.),—всегда помнилъ это и 
потому ратовалъ всегда во имя Господа, съ упо
ваніемъ на ІІего и съ покорностію Ему, и Гос
подь видимо благословлялъ его предпріятія и 
подвиги. Надежда на Господа силъ была самымъ 
крѣпкимъ щитомъ его среди опасностей. О по
койномъ можно сказать словами псалма: тысящи 
и тьмы падали вокругъ него отъ руки смерти, 
но она не приближалась къ нему (Пс. 9, 7), — 
хотя онъ смѣло ходилъ на встрѣчу смерти, и за
нималъ самые опасные военные посты. Изъ де-
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сятковъ тысячъ вражескихъ пуль только одна 
уязвила его, и та ие опасно. Самыя стихіи при
роды. можно сказать, являлись къ услугамъ его. 
Разъ, во время польской компаніи, ему нужно 
было переправиться чрезъ рѣку во время поло
водья, когда съ минуты на минуту ожидали, что 
ледъ на ней тронется. Полный упованія на Все
могущаго, покойный не побоялся опасности, но 
только что успѣлъ перебраться черезъ рѣку, — 
ледъ тронулся; бездушное вещество какъ будто 
ожидало, когда разумное Божіе созданіе кончитъ 
свое дѣло. Покойный всегда съ чувствомъ жи
вѣйшей благодарности къ Богу разсказывалъ 
этотъ случай и нѣкоторые другіе подобные.

Полезный слуга отечества на ратномъ поприщѣ 
покойный былъ примѣрно добрымъ помѣщикомъ. 
Въ его отношеніяхъ къ крестьянамъ важнѣе всего 
было то, что онъ принималъ живѣйшее участіе въ 
нравственно-религіозномъ ихъ образованіи. Онъ 
входилъ въ совѣщанія съ ихъ приходскимъ свя
щенникомъ касательно этого дѣла, одною силою 
убѣжденія заставлялъ отцевъ посылать дѣтей 
учиться грамотѣ преимущественно у священни
ка съ причтомъ, покупалъ для учащихся буквари, 
псалтыри и другія духовно-учебныя книги, и 
весьма утѣшался, когда по его совѣту священ
никъ завелъ обычай въ воскресные дни, непо
средственно послѣ литургіи, въ самой церкви 
испытывать мальчиковъ, въ присутствіи помѣ
щика и родителей, въ знаніи Символа вѣры и
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молитвъ. И замѣтьте: покойный заботился о 
распространеніи грамотности между крестьянами 
не съ давняго только времени, когда всѣ такъ 
горячо принялись просвѣщать народъ, а еще въ 
то время, когда наше общество было равнодуш- 
къ эТому дѣлу. Въ этомъ отношеніи покойный, 
можно сказать, опередилъ время. Любовь къ Бо
гу и ближнему давно убѣдили его дѣлать для 
простаго народа то, за что лишь недавно дога
дались приняться другіе не столько , можетъ 
по внутреннему глубокому убѣжденію, сколько 
по требованію духа времени и внѣшнихъ обсто
ятельствъ. — Самъ строго православный, покой
ный старался и крестьянъ своихъ сохранить въ 
послушаніи Церкви . Между ними появлялись 
иногда послѣдователи злѣйшей и весьма вредной 
для общества секты—скопцевъ; покойный, лишь 
только узнавалъ объ этомъ, немедленно прини
малъ мѣры къ удаленію ихъ изъ среды своихъ 
крестьянъ и недавалъ заразѣ распространяться.— 
Какъ истинный христіанинъ, покойный умѣрен
но и человѣколюбиво пользовался крѣпост
нымъ правомъ. Онъ никогда не обременялъ сво
ихъ крестьянъ тяжелыми повинностями въ свою 
пользу. Не свои выгоды, а ихъ благосостояніе 
было главнымъ предметомъ его заботливости. 
Онъ былъ близокъ къ нимъ, въ обращеніи съ 
ними выражалъ полное участіе къ нимъ, къ на
казаніямъ не прибѣгалъ, и они его благословляли 
какъ отца роднаго. Таковое поистинѣ человѣко-
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любивое отношеніе его къ крестьянамъ объяс
няется не только его природною кротостію, хри
стіанскимъ смиренномудріемъ, но вмѣстѣ тѣмъ, 
что по первоначальному образу жизни онъ самъ 
быль близокъ къ крестьянамъ. Онъ помнилъ, 
что нѣкогда самъ былъ пахаремъ, самъ въ потѣ 
лица своего снѣдалъ хлѣбъ свой. Испытавъ на 
самомъ себѣ тяжесть земледѣльческаго труда, 
онъ научился цѣнить его въ другихъ, и въ тру
дящихся видѣлъ такія же разумныя созданія Бо
жіи, какъ и онъ, видѣлъ братій своихъ по при
родѣ и благодати. Кромѣ того, ему и не нужно 
было изнурять крестьянъ непомѣрными работа
ми въ свою пользу. Онъ велъ простой, близкій 
къ природѣ, образъ жизни. Потребности его бы
ли самыя ограниченныя. ‘Онъ былъ врагъ рос
коши, безумной расточительности; онъ не при
нималъ участія въ дорогихъ общественныхъ удо
вольствіяхъ . Онъ не зналъ тѣхъ искусственно 
создаваемыхъ нуждъ гакъ называемаго порядочна
го человѣка, — на удовлетвореніе которыхъ по
глощаются огромные доходы съ огромныхъ имѣ
ній. За модой онъ не гнался, суетнымъ обыча
ямъ большаго свѣта не слѣдовалъ. Строгій къ 
самому себѣ, онъ былъ однако щедръ къ дру
гимъ. Своими средствами онъ съ охотою служилъ 
нуждамъ людей бѣдныхъ, особенно родныхъ.

Покойный былъ истинно благочестивый и 
набожный человѣкъ. Молитва была любимымъ 
его занятіемъ, а руководствомъ въ молитвѣ слу-
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жила ему преимущественно Псалтирь. Въ свя
щенныхъ звукахъ ея онъ всегда находилъ гото
вое выраженіе для своихъ молитвенныхъ чувство
ваній, — чувствованій благоговѣнія и умиленія, 
благодарности и покаянія. Врагъ ханжества и ли
цемѣрія, онъ всегда съ благоговѣніемъ относился 
къ церковнымъ учрежденіямъ, съ покорностію 
сына подчинялся уставу матери церкви касатель
но праздниковъ и постовъ, не увлекаясь примѣ
ромъ тѣхъ изъ его сословія, которые раболѣп
ствуютъ предъ суетными обычаями и правилами 
свѣта, но кощунствуютъ и глумятся надъ свя
тыми требованіями Церкви. Любитель молитвы 
домашней, уединенной, онъ усерденъ былъ и къ 
церковной. Если не препятствовала немощь, онъ 
не опускалъ церковныхъ службъ по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ. Но особенно замѣча
тельно въ старцѣ было то, что, какъ бы ни бы
ла продолжительна церковная служба, напр. ве
ликой субботы, онъ твердо выстаивалъ ее на 
своихъ ногахъ, не садясь и ни на что не опи
раясь, не смотря на то, что на его плечахъ ле
жало бремя 80 лѣтъ. Вотъ какъ люди стараго 
поколѣнія крѣпки бываютъ не столько впрочемъ 
тѣломъ, сколько духомъ. Вотъ у кого надо учить
ся людямъ молодаго поколѣнія; но н ѣ тъ , —  не 
любятъ у нихъ учиться эти старики въ 20—30 
лѣтъ, преждевременно изнашивающіе свое тѣло, 
и въ изношенномъ тѣлѣ носящіе хилый, нрав
ственной порчею пораженный духъ.
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Всю жизнь набожный и благочестивый, покой
никъ явился таковымъ и во дни предсмертной 
болѣзни. Тяжка была его болѣзнь; лишившись 
употребленія языка, онъ, конечно, сильно скор
бѣлъ о томъ, что не имѣлъ возможности ясно 
выражать свои мысли и желанія. Но его видимо 
утѣшало участіе и любовь къ нему людей при
сныхъ, особенно супруги, которая съ самоотвер
женіемъ ухаживала за нимъ, старалась угадать его 
желанія, читала ему молитвы и духовныя кни
ги. Но главное утѣшеніе онъ находилъ въ бла
годати Таинствъ. Онъ неоднократно во время бо
лѣзни былъ исповѣданъ мною и причащенъ св. 
Таинъ, и каждый разъ приступалъ къ симъ Та
инствамъ съ чувствомъ умиленія и со слезами 
Таинство елеосвященія значительно укрѣпило его 
въ борьбѣ съ недугами. Богъ сподобилъ его кон
чины тихой. Истомленное болѣзнію тѣло его уже 
безболѣзненно разрѣшилось отъ духа, 82 года 
обитавшаго въ тѣлѣ, и теперь отшедшаго въ 
вѣчность.

Братія! вознесемъ молитвы благодарности къ 
Отцу духовъ и всякой плоти за всѣ благодѣянія, 
какія покойный получилъ отъ Него, — за жизнь 
его долголѣтнюю, за успѣшную борьбу со вся
каго рода нуждами и горемъ, за добро, которое 
сдѣлалъ онъ ближнимъ, за радости, какія на зем
лѣ испыталъ, даже за самое горе и кресты, ко
торые отъ при помощи благодати и молитвы пе
реносилъ благодушно. Пріидите, послѣднее цѣло-
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ваніе дадимъ, братіе, умершему, благодаря Бога ,—  
но вмѣстѣ помолимся Владыкѣ живота и смерти, 
да простить его согрѣшенія вольныя и неволь* 
ныя и да упокоитъ его тамъ, гдѣ нѣтъ ни бо
лѣзни, ни печали, ни воздыханія. Ничто такъ 
не полезно ему въ эти минуты, какъ наши мо
литвы за него.

Свящ. В . Нечаевъ.



ВЫПИСКИ ИЗЪ ОТНОШЕНІЙ НАЧАЛЬНИКА 
АЛТАЙСКОЙ дух овн о й  м и с с іи , п р о т о іе р е я

СТЕФАНА ЛАНДЫШЕВА а).

а) Отъ 13 апр. 1861 г. №  419. Съ чувствомъ 
искреннѣйшаго благодаренія честь имѣю извѣ
стить Васъ, что посланныя Вами при отношеніи 
отъ 1 -го марта—деньги, собранныя Вами на нуж
ды Миссіи и въ пособіе бѣднѣйшимъ изъ ново
крещенныхъ, мною получены, и на приходъ въ 
шнуровую книгу подъ №  8 записаны.—Я очень 
радъ, что имѣю возможность оказать пособіе 
бѣдному Ивану Алексѣеву (Саинчакъ), новокре
щенному, вмѣстѣ со мною пріѣхавшему въ Бійскъ, 
къ земскому начальству. Этотъ инородецъ уже 
около 7- лѣтъ какъ крещенъ; въ прошлую осень, 
бывъ у своихъ некрещенныхъ сродниковъ, онъ 
уговорилъ ихъ креститься. Чтобы не узнали про
чіе некрещенные, имъ нужно было бѣжать ночью 
и черезъ горы, стороной отъ дороги, чтобы не 
быть пойманными. Въ IV» сутки они пробѣжали

а) Къ сотруднику Миссіи, московской спиридоніевской церк
ви священнику Николаю Лаврову.
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такими мѣстами, по крторымъ никогда не ѣздятъ, 
180 верстъ, въ с. Чемакъ, и были крещены о. 
Іоанномъ въ числѣ 4- человѣкъ; гнавшіеся за ни
ми не нашли ихъ. Двѣ лошади, взятыя для по
бѣга ими у оставшихся некрещенными ихъ бли
жайшихъ сродниковъ, возвращены ими тогдаже, 
и чтобы этотъ проѣздъ на коняхъ не былъ по
ставленъ имъ въ вину, сами они тогдаже явились 
въ Земскій судъ, и объяснивъ все, получили 
предписаніе Земскаго чиновника, чтобы ихъ за 
этотъ проѣздъ на коняхъ ихъ сродниковъ никто 
не тѣснилъ.—Съ этою охранною грамотою при
были они въ прежнія свои стойбища, - чтобы 
взять свое имущество и переселиться въ хри
стіанское общество; но, не смотря на предписа
ніе Начальства, некрещенный Димича (старшина) 
Маека, поймавъ новокрещеннаго Ивана, подвергъ 
разнымъ истязаніямъ въ продолженіе семи су
токъ, и принуждалъ отречься отъ христіанской 
вѣры, но не успѣвъ въ этомъ, въ одинъ день, 
привязавши его къ столбу, два раза наказалъ 
плетьми, и въ тотъ же день, когда онъ пришелъ 
въ чувство, еще наказалъ одинъ разъ розгами 
до лишенія чувствъ, такъ что этотъ бѣдный 
страдалецъ всю зиму былъ боленъ, и нынѣ, чрезъ 
5 мѣсяцевъ, едва собрался съ силами ѣхать въ 
Бійскъ. Если бы я не оказалъ ему для этого 
проѣзда пособія, то онъ и доселѣ не имѣлъ бы 
возможности объявить о семъ Начальству. У него 
все отнято; онъ пѣшъ и босъ; не только скотъ
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и одежда, но и родной братъ его, по совѣту его 
крестившійся, и мать, желающая креститься, до
селѣ въ рукахъ этого жестокаго некрещеннаго 
Димичи Маеки, который хвалится тѣмъ, что уже 
девять человѣкъ такимъ образомъ онъ раскре- 
стилб, и самъ архіерей не могъ ихъ воротить 
б). Иванъ лично объявилъ все это въ Земскомъ 
Судѣ. Что-то изъ этого будетъ? Таковы послѣд
ствія враждебныхъ дѣйствій бывшаго исправника 
Квятковскаго и засѣдателя Тамыновскаго — По
ляковъ. Слава Богу, что нынѣ другой г. испра
вникъ, человѣкъ добрый.

б) Отб 27 сент. 1861 «., №  844. Препровож
дая при семъ записную книжку для кассы, учреж
денную съ разрѣшенія и благословенія бывшаго 
нашего Владыки, Преосвященнѣйшаго Епископа 
Пароенія, членами Миссіи въ пользу вдовъ, си
ротъ и увѣчныхъ изъ служащихъ при Миссіи, 
прошу Вашего содѣйствія къ умноженію сего ка
питала. Капиталъ этотъ составляется членами 
Миссіи, съ цѣлію доставить братское утѣшеніе 
несчастнымъ. Въ книжкѣ этой вы увидите, что 
при Миссіи есть уже такое несчастное лице: 
это вдова Дарья Ивановна Елисеева 19 лѣтъ,

б) Распоряженіе хотя давно сдѣлано о возвращенія ихъ къ 
Миссіи, но исполненіе дѣлается только пока на бумагѣ, въ 
ожиданіи возвращенія Губернатора Г. Озерскаго изъ С.-Пе
тербурга, и изъявленія воли его на это.
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съ маленькимъ ея сыномъ Владиміромъ 1 '/2 года. 
Увидите, что члены Миссіи сдѣлали ей возмож
ное утѣшеніе, выдавъ ей изъ сей кассы 33 р. 
33 к. с.—Испрошено ей и попечительское посо
біе въ количествѣ 16 р. сер. въ годъ на нее и 
на сына. Но все это слишкомъ малая помощь въ 
ея бѣдственномъ состояніи. Она пока живетъ въ 
Макарьевскомъ станѣ Миссіи въ прежнемъ мис
сіонерскомъ домѣ; но домъ этот  нуженъ для 
церковнослужителя Миссіи , занявшаго мѣсто 
умершаго ея мужа; притомъ пчелки ея (ульевъ 
до 6) въ нынѣшнее лѣто почти всѣ погибли отъ 
безвременнаго холода и голода. Посему она, ли
шившись этого послѣдняго утѣшенія и надежды 
къ содержанію, рѣшилась нынѣшнею осенью пе
ремѣститься въ г. Бійскъ, чтобы дѣлить горькую 
участь со вдовою матерью, и состоящими на ея 
попеченіи сестрою дѣвицею и двумя братьями, 
еще обучающимися въ Бійскомъ училищѣ, кото
рые также не имѣютъ собственнаго дома, и на
ходятъ себѣ пріютъ то въ томъ, то въ другомъ 
домѣ, пріобрѣтая при томъ дневную пищу тру
дами рукъ своихъ. Купить домикъ въ Бійскѣ для 
сего несчастнаго семейства (которое тамъ имѣетъ 
больше работы и удобство обучать дѣтей въ учи
лищѣ) было бы истиннымъ благодѣяніемъ, кото
рое, въ надеждѣ на Бога, Отца сиротъ, и ми
лость благотворителей, уже мною обѣщано имъ. 
Домикъ о двухъ комнатахъ съ сѣнями и съ служ
бами можно купить отъ 200 до 300 рублей. Усерд- 

Ч асть II. 6
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нѣйше прошу Васъ и милостивыхъ благотвори
телей оказать вдовѣ Елисеевой эту необходимую 
помощь. Мужъ ея Евгеній Иван. усердно и со
вершенно безкорыстно служилъ при Миссіи (по
лучая только насущный хлѣбъ и необходимую 
одежду) около 12 лѣтъ.

Служившій при Миссіи Іеромонахъ Іоанн  со
биравшій въ С.-Петербургѣ пожертвованія въ 
пользу Миссіи, нынѣ по распоряженію Началь
ства уже состоитъ внѣ Миссіи", посему прошу 
объявить, что пожертвованія въ пользу ея болѣе 
уже не должны быть пересылаемы на его имя, 
а чтобы желающіе принять благотворное участіе 
въ нуждахъ ея посылали свои пожертвованія или 
въ Москву, на Ваше имя, или въ Томскъ, на имя 
Преосвященнаго ПорФирія, или въ алтайскую Д. 
Миссію на мое имя.

в) Отъ 19 декабря 1861 года, N 1117. Сто 
рублей сер., пожертвованныя отъ неизв. чрезъ 
Редакцію Душеполезнаго Чтенія, на устройство 
церквей въ Миссіи, при отношеніи Вашемъ отъ 11 
окт. за N 10, мною получены ноября 25 дня. и 
на приходъ въ книгу записаны подъ N 25-мъ.— 
Улалинскую церковь предполагаю перестроивать 
въ слѣдующее лѣто; остановка только за изго
товленіемъ камня на Фундаментъ и недостаткомъ 
денегъ. Перестройка, кромѣ матеріаловъ, большею 
частію уже изготовленныхъ, будетъ стоить око
ло 360 руб. сер. — Церковь въ кузедѣевскомъ
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улусѣ, въ кузнецкомъ округѣ, уже устроена 
почти совсѣмъ и освящена. — Въ прошедшее 
лѣто освящены устроенныя въ улалинскомъ отдѣ
леніи двѣ небольшія церкви въ с. Бгілюлѣ (20 в. 
отъ Улалы) и въ с. Таштѣ (около 25 в. отъ 
Улалы). Въ сихъ двухъ церквахъ еще нѣтъ сосу
довъ и ризницы, а въ послѣдней нѣтъ и Еван
гелія и проч. книгъ. Свящ. сосудовъ нѣтъ также 
и въ кебезенской церкви, чтб близъ телецкаго 
озера, куда перемѣщенъ на постоянное житель
ство новопоставленный Іеромонахъ о. Дометіанъ. 
Жившій тамъ Іеродіаконъ о. Смарагдъ, произве
денный также во Іеромонаха, перемѣщенъ къ 
урсульской церкви. Эти двѣ церкви снабжены 
особыми походными св. Антиминсами, кебезен- 
ская во имя Покрова Пресвятыя Богородицы, а 
урсульская во имя Успенія Пресв. Богородицы. 
Для временнаго проживанія членовъ Миссіи въ с. 
Кебезенѣ была отдѣлена комнатка въ одномъ до
мѣ съ церковію, со входа въ оную. Для по
стояннаго жительства комната эта оказывается 
неудобною, тѣмъ болѣе, что она отъ церкви 
отдѣлена только дверями, и въ церковь ходъ 
чрезъ эту комнату: нужно будетъ устроить осо
бый домикъ, который тамъ въ нынѣшнее время 
будетъ стоить не менѣе 200 руб., а можетъ быть 
и болѣе. — Въ Улалѣ для жительства о. Іоанна 
Смольянинова оказалось нужнымъ устроить осо
бый домъ, котораго стѣны уже готовы (зимою 
здѣсь не строятъ.) Окончательно отдѣлать его

6*
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будетъ стоить около 200 рублей.—Въ семъ году, 
по моему представленію, дано разрѣшеніе Мис
сіонерамъ— священникамъ (женатымъ) совершать 
браки новокреіценнмть; а доселѣ вѣнчались они 
приходскими священниками въ ихъ церквахъ. 
Кромѣ присланныхъ Вами однихъ вѣнцовъ, ко
торые по трудности перевозки ихъ по Алтаю 
оставлены въ кебезенской церкви, нужно имѣть 
таковые же и въ прочихъ церквахъ Миссіи, и на 
первый разъ хотя въ отдаленныхъ—урсульской, 
мыютинской и чемальской. — Миссія, изъявляя 
искреннюю благодарность свою за пожертвованіе 
неизвѣстнымъ ста руб. сер. на устройство церк
вей, усерднѣйше проситъ христолюбивыхъ бла
готворителей оказать ей необходимое пособіе на 
вышеозначенныя нужды ея. Самъ Господь да воз- 
глаголеть въ сердцахъ ихъ вседѣйственнымъ сло
вомъ Своимъ!

Въ настоящемъ (1861) году Миссія въ штат
ное содержаніе получила только 571 р. 41 к., а 
опредѣленной съ 1858 года впредь на пять лѣтъ 
штатной суммы 4000 р. изъ процентовъ осетин
ской духовной коммиссіи за 1861 годъ доселѣ 
еще не получала, почему—неизвѣстно. — Посему 
Миссія въ настоящее время въ крайнемъ затру
дненіи: жертвованныя суммы всѣ затрачены (за
имообразно) въ счетъ штатныхъ. Кромѣ того за
нято у разныхъ лицъ около 2800 рублей сер.; 
болѣе и занять не-гдѣ.

Миссіонеръ Протоіерей Стефанъ Аандшиевъ.



КРЕМЛЕВСКІЯ НИКОЛЬСКІЕ ВОРОТА

въ москвь.

Благочестіе предковъ нашихъ, увѣнчивая город
скія ворота св. иконами, усвояло имена святыхъ, 
изображенныхъ на надворотныхъ иконахъ, не 
только воротамъ, но даже и улицамъ, въ кото
рыя они вели.

Такъ первыя отъ Спасскихъ воротъ въ восточ
ной стѣнѣ московскаго кремля (равно какъ и въ 
стѣнѣ Китай-города, имъ соотвѣтственныя) на
званы Никольскими въ честь Святителя и Чудо
творца Николая, образъ котораго написанъ на 
передней стѣнѣ сихъ воротъ. Образъ этотъ есть 
явленный въ 1403 году, при великомъ князѣ 
Василіѣ Димитріевичѣ, сынѣ Донскаго а1 По виду 
онъ извѣстенъ подъ именемъ можайскаго. Свя
тый поборникъ православія изображенъ въ ростъ, 
въ архіерейскомъ облаченіи; въ одной рукѣ у 
него церковь, въ друго.і обнаженный мечь, 
какъ бы въ ознаменованіе, что онъ готовъ всегда

а) Жизнь и чудеса св. Николаи Чудотворца, изд. графа 
М. Толстаго М. 1844. въ 12-ю дол.
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защищать св. вѣру и Церковь, или въ воспоми
наніе того, что онъ нѣкогда чудесно избавилъ 
невинныхъ отъ посѣченія мечемъ. Улица, про
стиравшаяся нѣкогда отъ Никольскихъ воротъ 
Кремля къ Никологостунскому собору, стоявшему 
до 1818 г. на кремлевской площади, и нынѣ су
ществующая улица, идущая отъ Никольскихъ 
воротъ къ монастырю Николы стараго, нынѣ— 
греческому Никольскому, въ Китаѣ-городѣ, из
древле назывались Никольскими.

Никольскія ворота Кремля достопамятны во 
многихъ отношеніяхъ и нерѣдко встрѣчаются на 
страницахъ отечественной исторіи. Лѣтописи 
намъ не говорятъ, были ли Никольскія ворота 
въ дубовомъ дѣтинцѣ Калиты; но въ каменномъ 
городѣ Москвы, сооруженномъ при В. К. Димит- 
ріѣ Донскомъ, они были по свидѣтельству лѣто
писи. Его войско изъ этихъ воротъ выступило 
въ походъ противъ Мамая. Потомъ въ замѣнъ 
сихъ воротъ, при расширеніи города, сооружены 
новыя въ одно почти время съ Флоровскими 
(Спасскими) Италіанцемъ Петромъ Антоніемъ, 
который «заложилъ у Никольскихъ воротъ стрѣль- 
ницу не по старой основѣ» (>\  Въ описи Кремля 
ХѴП вѣка показаны въ Никольскихъ воротахъ 
всходъ съ Лыкова двора и два слуха въ ихъ за
стѣнкахъ, которые примыкали къ собачьей уголь
ной башнѣ, гдѣ нѣкогда производились пытки.

6) Карішз. И. Г. Р. VIII. 41.
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Въ проѣздѣ самыхъ воротъ было два воротныхъ 
щита, обитыхъ желѣзомъ, а между ними двѣ 
опускныя желѣзныя рѣшетки в\  При нихъ до 
ХУШ вѣка стояла караульня для воротниковъ, у 
которыхъ хранились воротные ключи: на ночь 
ворота запирались, а въ соборныя заутрени от
пирались г\  Ворота сіи прежде соединялись съ 
красною площадью каменнымъ мостомъ на ар
кахъ, подъ которыми жили въ избушкахъ работ
ники сосѣдственноіі аптеки аптекарскаго сада. 
Съ уничтоженіемъ рва, окружавшаго стѣны крем
левскія, мостъ замѣненъ мостовою. На этомъ 
мосту, какъ и на Спасскомъ, прежде сиживали 
нищіе, калеки, пѣвцы Лазаря убогаго и Алексія 
Божія человѣка, прося у прохожихъ милостыни 
во имя святителя Николы милостиваго; сюда также 
вывозили земскіе ярыжки на дровешкахъ изъ 
застѣнковъ и земскаго приказа тѣла безродныхъ 
колодниковъ, умершихъ въ истомѣ, или въ пыт
кахъ, для сбора на ихъ погребеніе въ Убогомъ 
домѣ; сюда также приводили божедомы подкиды
шей, вымаливая пособіе на ихъ пропитаніе. Та
кова была наружность Никольскихъ воротъ, и 
такое позорище бѣдствій человѣческихъ ихъ окру
жало!

в) „Цвѣтущее состояніе всероссійскаго государства при 
Петрѣ Великомъ*, соч. И. Кирилова М. 1831 г. въ 4.

г) Приходная книга Оружейной палаты 7141 г. N 887. 
рукоп. въ 4. д. л .
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Въ Троицкій пожаръ, испепелившій почти всю 

Москву въ 1737 году, ворота сіи обгорѣли;. но 
образъ Святителя Николая остался неприкосно
веннымъ среди всепожиравшаго пламени. Онѣ 
возобновлены архитекторомъ Мичуринымъ.

Къ коронаціи Императора Александра I архи
текторъ Гонзаго украсилъ верхъ этихъ воротъ 
глобусомъ съ двуглавымъ орломъ; въ послѣдствіи 
архитекторъ Росси надстроилъ надъ ними легкую 
пирамидальную башню. Въ такомъ видѣ засталъ 
это зданіе 1812 годъ.

При нападеніи враговъ на Москву, ворота сіи 
укрѣплялись. Въ 1707 г. мая 6 и іюля 25, когда 
Карлъ ХН угрожалъ Москвѣ вторженіемъ, тогда 
и Никольская стрѣльница, подобно прочимъ, была 
укрѣплена Фланками и ворота ея завалены брев
нами А). Въ сорокодневное пребываніе непріяте
лей, въ 1812 г. Никольскія ворота были откры
ты для прохода и проѣзда: но въ нихъ стоялъ 
караулъ съ пушкою.

Предъ выходомъ Наполеоновскихъ полчищь 
изъ сожженной Москвы, Никольскія ворота вмѣс
тѣ съ Спасскими и другими зданіями Кремля 
обречены были отчаяннымъ врагомъ на разру
шеніе. Подъ первыми подведенъ подкопъ и под
ложенъ порохъ; расчигано время и сила взрыва.

д) Исторія россійскихъ государей отъ Рюрика до Петра И, 

неизвѣстнаго писателя съ  замѣчаніями Адмирала Нагаева, ско
ропись въ листъ (Ц 9 6 .) , въ биб.і. К. Царскаго.
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Лишь только догорѣлъ до своей цѣли скоропа
лительный фитиль, какъ вдругъ сверкнулъ огонь, 
повалилъ клубами густой дымъ и поднялась пыль 
столбомъ; съ ужаснымъ трескомъ и громомъ по
летѣли на воздухъ, какъ перья, камни, желѣзныя 
связи, бревна и доски отъ башни, арсенала и 
кремлевской стѣны, и падая на Красной площади 
и на Никольской улицѣ, завалили ихъ, а индѣ 
глубоко вонзались въ землю е). Отъ сильнаго 
взрыва дрогнула земля, поколебались стѣны зда
ній не только въ Китаѣ, но и въ Бѣломъ городѣ, 
лопались стекла въ оконницахъ и самыя окон
ницы и двери выпадали изъ мѣстъ своихъ, въ 
домахъ и мебель и людей кидало изъ одной сто
роны въ другую, какъ бы въ землетрясеніе. Оглу
шительный взрывъ отгрянулъ въ окрестностяхъ 
Москвы. Остававшіеся въ ней жители думали, 
что уже настало преставленіе свѣта, хотя молва 
и предупредила ихъ о взрывѣ Кремля, и они всю 
ночь не спали въ ожиданіи послѣдствій. Съ Ни
кольской башни сорвало верхъ, сѣверная ея часть 
была оторвана. Взрывъ и ударъ прошли мимо 
самого образа Святителя Николая въ самомъ близ
комъ разстояніи, но не кос улись его; въ одномъ 
только мѣстѣ рухлое стекло кіоты вопреки своему 
свойству, погнулось, но не разбилось и не трес-

е) Одно изъ такихъ бревенъ съ Никольской башни, упавши 
на дворѣ греческаго Никольскаго двора, вонзилось въ землю 
торчмя аршнна на два, что видѣли со многими и мы сами.
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нуло, даже не оборвалась веревка, на которой 
привѣшенъ былъ Фонарь со свѣчею.

Это случилось, по выходѣ враговъ, въ полночь 
на 12-е октября, когда съ безоблачнаго неба про
лился на Кремль сильный дождь, и только на 
разсвѣтѣ толпа московскихъ жителей съ изумле
ніемъ стояла предъ полуразрушенной башней 
Никольскихъ воротъ и со слезами умиленія мо
лилась предъ чудотворною иконою святителя 
Николая, не вредимою среди ужаснаго разгрома.

Объ этомъ чудесномъ событіи свидѣтельству
ютъ предъ потомствомъ не однѣ устныя преда
нія простаго народа, но и два знаменитые со
временника, архіепископъ московскій Августинъ, 
заставшій еще не остывшіе слѣды разрушенія 
Москвы, и миротворецъ Европы, благословенный 
Императоръ Александръ I, видѣвшій самъ чудо
творную икону на башнѣ, взорванной до поло
вины.

При освященіи возобновленнаго въ Москвѣ 
Успенскаго собора въ 1813 году, августа 30, 
преосвященный, изчисляя чудеса Божія милосер
дія къ древней столицѣ, такъ возвѣстилъ и объ 
этомъ дивномъ событіи: шали твердыя ограды 
и высокія бойницы; но рухлое стекло, покры
вающее ликъ угодника Божія, среди ужаснаго 
ихъ разрушенія, осталось невредимымъ. Николь
ская башня съ верху до половины разрушена; 
стѣна съ сѣверной стороны оторвана; но образъ 
надъ вратами святителя чудотворца Николая и
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стекло, покрывавшее ликъ угодника сего, ни мало 
не потерпѣло поврежденія. Самый Фонарь, предъ 
образомъ на слабой верви повѣшенный, взрывомъ 
подкопа, разрушившимъ половину арсенала и 
башни Никольской, не былъ оторванъ». Когда 
архипастырь въ храмѣ возвѣщалъ предъ паствою 
объ этомъ чудѣ, тогда всякой могъ повѣрить 
его слова на мѣстѣ; ибо башня тогда оставалась 
еще въ томъ самомъ положеніи, въ какое при
ведена была взрывомъ

Императоръ Александръ I повелѣлъ начертать 
на мраморной доскѣ подъ образомъ святителя 
Николая слѣдующую надпись, имъ самимъ сочи
ненную: «въ 1812 году, вовремя непріятельскаго 
нашествія, твердыня сія почти вся была разру
шена подрывомъ непріятеля; но чудесною силою 
Божіей св. образъ великаго угодника Божія, свя
тителя Николая, здѣ начертанный на самомъ ка- 
мени, а не токмо самый образъ, но и самое сте
кло, прикрывавшее оный, (фонарь) со свѣщею 
остались невредимыми. Кто Богь велій, яко Богъ 
нашъ! Ты еси Богъ, гворяй чудеса: дивенъ Богъ 
во святыхъ своихъ».

Точный снимокъ, полуразрушенной въ 1812 
году, Никольской башни, сдѣланный по поруче
нію преосв. Августина, до нынѣ хранится въ 
митрополичьихъ покояхъ на Троицкомъ подворьѣ 
въ Москвѣ.

ж) Очерки жизни московскаго архіеписк. Августина, сост. 
И. Сиегиревымъ М. 1848, въ 8.
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Въ теченіи вѣковъ городскіе ворота сіи были 
путемъ священныхъ шествій, мѣстомъ многихъ 
событій торжественныхъ, радостныхъ и печаль
ныхъ.

Всероссійскіе митрополиты и патріархи, въ 
день своего вступленія на іераршескій престолъ, 
объѣзжая на осляти Кремль, останавливались 
также и предъ Никольскими воротами, гдѣ воз
носили вратную молитву, осѣняли ихъ крестомъ 
и кропили св. водою. Издревле во время крестнаго 
хода, совершавшагося въ день преполовенія по 
кремлевскимъ стѣнамъ, здѣсь, по Никольскому 
застѣнку, соединялись съ нимъ другія отдѣленія 
хода. Это ежегодно продолжалось до 1765 года, 
когда отмѣнены были постѣнныя шествія съ 
крестами; потому что ограда, во многихъ мѣ
стахъ развалившаяся, угрожала опасностію а). 
Въ память освобожденія Москвы отъ Поляковъ, 
22-го октября, чрезъ кремлевскіе Никольскіе 
ворота отправляется до нынѣ ежегодно крестное 
хожденіе въ Казанскій соборъ. Въ 1720 году 
тамъ при этомъ священнодѣйствіи обнаружилось 
буйство одного изувѣра. Въ то самое время какъ 
крестный ходъ слѣдовалъ изъ Кремля черезъ 
Никольскіе ворота въ Казанскій соборъ, шуйскій 
крестьянинъ, зараженный ересью иконоборцевъ, 
поразилъ палкою образъ Спасителя и поругался

з) Дренння рос. пивліоѳнка IX и X. 168 и 169. X, 56, 62, 66.
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кресту Господню. Оскорбитель святыни былъ 
сожженъ живой и\

Этой твердынѣ Кремлевской, въ ея очередь, 
суждено видѣть превратность судебъ Москвы. 
Въ то самое время, какъ вѣроломный Шемяка 
съ можайскимъ княземъ завладѣлъ Москвою, на 
разсвѣтѣ Никольскія ворота отперты были для 
княгини Іуліаніи, супруги князя Василія Влади
міровича, ѣхавшей въ Кремль къ заутренѣ. Этимъ 
случаемъ воспользовалась дружина, вѣрная сво
ему истинному государю Василію Темному, й подъ 
предводительствомъ Плещеева ворвалась въ от
пертыя ворота и овладѣла городомъ. Шемяка 
бѣжалъ —Въ смутную годину московскаго го
сударства вторгнулись чрезъ Никольскія ворота 
Поляко-Литовцы въ нѣдра священнаго Кремля. 
Но изгнаніи ихъ 1612 года, врата сіи открылись 
для освобожденія московскихъ гражданъ, томив
шихся въ плѣну, и пришли побѣдоносныя рус
скія дружины. «Все воинство и вси православніи 
народы внидоша, по свидѣтельству очевидца 
Авраамія Палицына, во градъ Кремль во мнозѣй 
радости».

Въ тройственное царствованіе Іоанна, Петра и 
Софіи русское воинство выступило въ походъ

и) Этотъ богохульникъ иконоборецъ живой сожженъ на 
площади въ С. Петербургѣ 1720 г., Дек. 13. См. С -Петерб. 
вѣдомости 1720 г. Дек. 13. 

і) Никои, лѣтоп. II, 127.
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противъ Крымцевъ изъ Никольскихъ воротъ; 
ряды его останавливались предъ образомъ св. 
Николая помолиться ему. Послѣдній патріархъ 
Адріанъ, освятивъ знамена, благословлялъ воиновъ, 
которыхъ провожали сами царствующія особы; 
въ концѣ Никольскаго моста Великіе Государи 
Іоаннъ, Петръ и Соф ія  жаловали къ рукѣ бояръ 
и воеводъ Войско привѣтствовало своихъ Го
сударей радостными восклицаніями; народъ со
провождалъ его молитвенными желаніями успѣха 
оружію.

Памятенъ московскимъ жителямъ торжествен
ный день 1839 г. сентября 10, когда изъ Ни
кольскихъ воротъ выступало святолѣпное ше
ствіе всего духовенства московскаго, подъ сѣнію 
св. хоругвей, съ св. крестами и образами, сопро
вождаемое священной памяти Императоромъ Ни
колаемъ I и Наслѣдникомъ его, нынѣ царствую
щимъ Императоромъ Александромъ П и другими 
членами августѣйшей Фамиліи. Среди блистатель
ныхъ рядовъ войска, при возглашеніи священ
ныхъ пѣснопѣній и при звонѣ колоколовъ, это 
молитвенное шествіе слѣдовало на мѣсто заклад
ки обѣтнаго храма во имя Спасителя, а «а нимъ 
толпы народа.

Возобновляя въ памяти торжества Церкви и го
сударства , ознаменовавшія пятивѣковое суще-

к) Древняя Рос. Виѳііоѳ. X, 62. 66.
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ствованіе Никольскихъ воротъ, нельзя предать 
забвенію и печальный жребій двухъ святителей 
московскихъ, котораго они были безмолвнымъ 
свидѣтелемъ. Мы хотимъ напомнить объ опалъ* 
ныхъ іерархахъ св. Филиппѣ П, митрополитѣ 
Всероссійскомъ, и Никонѣ, патріархѣ Московскомъ. 
Одинъ изъ нихъ палъ въ борьбѣ съ опричника
ми, другой въ борьбѣ съ раскольниками. Филип
па, въ рубищѣ, удаленнаго отъ іераршескаго 
престола, провели здѣсь съ поруганіемъ оприч
ники, въ тэфьяхъ на головѣ и съ метлами въ ру
кѣ, къ Николѣ старому на заточеніе; а Никонъ, 
лишенный святительскаго сана, въ одеждѣ чер
неца, отведенъ былъ стрѣльцами, какъ государ
ственный преступникъ на съѣзжую на земскій 
дворъ, стоявшій между Никольскими и Неглин- 
скими, нынѣ Воскресенскими воротами; одного 
ожидала вдали отъ святительскаго престола на
сильственная смерть; а другаго истома, ускорив
шая его смерть; но ни опала, ни истома, ни 
смерть не лишили йхъ вѣнца славы, какой они 
заслужили подвигами своими въ пользу человѣ
чества и отечества, вѣры и благочестія; его они 
достигли путемъ страданій.

Всѣ такія воспоминанія, замѣчательныя во мно
гихъ отношеніяхъ, даютъ неотъемлемое право 
гражданства въ области отечественной исторіи и 
въ преданіи народномъ этому памятнику, усвоив
шему себѣ святое имя Николая чудотворца и на
поминающему намъ о чудесахъ его. Предъ чудо-
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творною его иконой и нынѣ постоянно въ Фона
рѣ горягь свѣчи, поставляемыя усердіемъ вѣрую
щихъ, и рѣдко кто пройдетъ въ Никольскія воро
та , или мимо ихъ, не помолившись угоднику 
Божію и не испросивъ его благословенія на 
дѣла свои.

И. Снегиревд.



ДОБРОЕ ИМЯ

Не всѣ могутъ обладать всѣми земными бла
гами. Одни богаты, другіе бѣдны, одни занимаютъ 
высокое положеніе въ обществѣ, другіе незна
чительны, одни предпріимчивы и во всемъ успѣ
ваютъ, другіе недальновидны и терпятъ разные 
неудачи, одни сильны, другіе слабы. Но есть 
благо, которое можетъ быть всеобщимъ достоя
ніемъ, — это доброе имя. Оно во всѣ времена 
считалось самымъ драгоцѣннымъ благомъ. Когда 
сыновья Іакова, пылая мщеніемъ противъ хана- 
неянина Эммора и сына его Сихема, опозорив
шаго сестру ихъ, прибѣгли къ обману и хитрости 
и избили не только все семейство Эммора, но и 
всѣхъ жителей того мѣста и жилища ихъ раз
грабили, тогда Іаковъ сильно огорчился поступ
комъ дѣтей своихъ, потому что чрезъ то по
страдало его доброе имя между Хананеями, и онъ 
сдѣлался ненавистнымъ (Быт. 35, 30.). Онъ доро
жилъ уваженіемъ къ себѣ даже язычниковъ. 
Самуилъ, когда былъ судіею израильскаго народа, 
старался вести себя такъ, чтобы оставить добрую 
память о себѣ й своемъ управленіи въ народѣ.

Часть II. 7
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Въ  тотъ день, когда онъ слагалъ съ себя долж
ность судіи и передавалъ управленіе избранному 
въ царя Саулу, онъ обратился къ народу съ та
кою рѣчью: «я уже состарѣлся, но доселѣ съ 
самой молодости я ходилъ предъ вами. Скажите 
же мнѣ предъ Господомъ и помазанникомъ Его: 
взялъ ли я у кого вола, или осла ? Обидѣлъ ли 
я, притѣснилъ ли я кого нибудь? Даже взялъ ли 
я какой нибудь подарокъ изъ чьихъ бы то ни 
было рукъ, чтобы склонить судъ въ его пользу? 
Я готовъ вознаградить за все.» Ему отвѣчали: 
«ты намъ не дѣлалъ притѣсненія, ни у кого ни
чего не бралъ». Самуилъ опять сказалъ: « зна
читъ Господь свидѣтель и помазанникъ Его, что 
вы не нашли за мною ничего?» Народъ отвѣчалъ: 
«они свидѣтели» (1 Царст: 11, 15 и д.). Давидъ 
молилъ Господа: «не дай посрамиться мнѣ, да 
не восторжествуютъ враги мои надо мною» (Пс. 
24, 2.). Соломонъ пишетъ: «добрая слава лучше 
хорошаго елея» (Екклез. 7, 2.), т. е. лучше бла
говонія отъ хорошаго масла. Сирахъ прибавляетъ: 
«заботься объ имени, ибо оно пребудетъ съ тобою 
долѣе, нежели тысячи великихъ сокровищъ зо
лота » (41, 15.). Апостолъ Павелъ, ревнуя о чести 
своего имени, старался защищать его противъ 
порицателей своихъ указаніемъ на то, что онъ 
безкорыстно трудится для спасенія другихъ, ра
ботою своихъ рукъ пропитываетъ себя, не обре
меняя собою никого, и говорилъ: «лучше мнѣ
умереть, нежели допустить, чтобы кто уничто-
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хилъ похвалу мою» (1 Кор. 9, 15.)- Апостолъ 
Петръ, убѣждая христіанъ къ неукоризненному 
житію между язычниками, говоритъ: « имѣйте 
добрую совѣсть, дабы тѣмъ самымъ, за что зло
словятъ васъ, какъ злодѣевъ, постыждены были 
порицающіе ваше доброе во Христѣ житіе (1 Петр. 
3, 16.); ибо такова есть воля Божія, чтобы дѣлая 
добро заграждать уста невѣжеству безумныхъ 
людей (— 2, 15.). Только бы кто изъ васъ не 
пострадалъ, какъ убійца, или тать, или злодѣй, 
или какъ мятежникъ. А если какъ христіанинъ, 
то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь » ( —4, 15. 16. ). Блаженный Августинъ 
говоритъ: «въ доброй совѣсти я нуждаюсь для 
себя, въ добромъ имени для людей».

Недоброжелательство и зависть всегда воору
жали и будутъ вооружать людей міра сего про
тивъ истинныхъ христіанъ и ихъ добраго имени. 
«Всѣ, желающіе жить благочестиво во Христѣ 
Іисусѣ, гонимы будутъ» (2 Тим. 3, 1 2 .),— если 
не жизнь, какъ въ первыя времена Христовой 
вѣры, то честь ихъ не безопасна отъ враговъ. 
Христіанинъ не по имени, а по жизни, не бу
детъ приходить въ уныніе и отчаяніе отъ без
честія и позора, направленнаго противъ его лич
ности и поведенія; онъ съ радостью готовъ при
нять безчестье за имя Христово. Онъ боится не 
терпѣть безчестіе, а заслужить его. Впрочемъ, 
дорожа честію своего имени, онъ обязанъ вести 
себя такъ, чтобы не подвергаться даже неза-

7*
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служеннымъ порицаніямъ, оберегать и защищать 
себя отъ нихъ. Кто не старается оградить свое 
доброе имя отъ несправедливыхъ нареканій и не 
защищаетъ его, тотъ недостоинъ его. Оно стбитъ 
того, чтобы мы дорожили имъ и старались вести 
себя такъ, чтобы и другіе уважали его. Доброе 
имя есть, можно сказать, рекомендательное пись
мо, поставляющее насъ въ хорошее отношеніе 
къ людямъ. Это письмо отворяетъ намъ двери 
домовъ, пріобрѣтаетъ намъ довѣріе, друзей, зна
комство и т. п. Доброе имя—прекрасное наслѣд
ство отъ отца дѣтямъ. Доброе имя рекомендуетъ 
невѣсту жениху и жениха невѣстѣ. Торгующему 
и ремесленнику оно вездѣ открываетъ кредитъ.— 
Доброе имя есть стражъ нравственной чистоты. 
Оно не допускаетъ насъ до совершенія грѣха. 
Страхъ безчестія удерживаетъ насъ отъ него. 
Для кого мнѣніе благочестивыхъ людей нипо
чемъ, отъ того не ждите добра, тотъ глубже и 
глубже будетъ низпадать въ бездну зла.—Доброе 
имя—крѣпкая ограда святыни семейной жизни. 
Враги счастія семейной жизни не дерзнутъ про
никнуть за эту ограду. Дѣвица, дорожащая доб
рымъ именемъ своимъ и своего семейства, не 
такъ легко поддается соблазну и обольщенію , 
какъ та, которая равнодушна къ доброму име
ни. — Чиновники, судьи, правители, купцы, прі
обрѣтшіе доброе имя, не захотятъ помрачить 
его лукавыми и противозаконными поступками,— 
на это способны только тѣ, которые глухи къ 
суду людей добрыхъ.—Наконецъ доброе имя спо-
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собствуетъ тому, кто имѣетъ его, оказывать 
благотворное вліяніе на другихъ. Тогда какъ 
голосъ человѣка не пользующагося уваженіемъ , 
едва слышенъ, хотя бы онъ и далъ добрый со
вѣтъ, мнѣніе человѣка почтеннаго принимается 
съ уваженіемъ. Есть какая-то могущественная 
сила въ словахъ его, и люди злонамѣренные не 
могутъ ослабить ея пожиманіемъ плейъ. Доброе 
имя полезно всѣмъ, царю на тронѣ и человѣку, 
занимающему послѣднее мѣсто въ обществѣ.

Не надо смѣшивать добраго имени съ великимъ 
именемъ. Кто погонится за однимъ великимъ 
именемъ, тотъ рѣдко пріобрѣтаетъ доброе. Какъ 
же пріобрѣтается доброе имя?—Не добивайся его 
похвалами самому себѣ, не провозглашай самъ 
себя человѣкомъ честнымъ, какъ многіе посту
паютъ, когда желаютъ пріобрѣсть довѣріе къ себѣ. 
Если ты самъ себя славишь, то слава твоя—ничто; 
если ты самъ себя превозносишь, то будешь уни
женъ. Доброе имя растетъ по мѣрѣ того, какъ 
возрастаютъ наши успѣхи въ благочестіи и 
добродѣтели. Не удивляйся, если ростъ его бы
ваетъ медленнымъ. Всѣ крѣпкія деревья, наприм. 
дубы, вязы, буковыя, растутъ медленно, за то 
выростаютъ крѣпкими и могутъ противостоять 
бурямъ; а растенія, которыя быстро поднимаются 
въ высоту и въ одинъ годъ достигаютъ роста 
двадцатилѣтнихъ деревьевъ,—также быстро окан
чиваютъ свой вѣкъ. Дѣти, рослыя не по годамъ, 
недолговѣчны или нездоровы. Ищите прежде 
царствія Божія и правды Ело , и сія вся при-
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лооюатся вамг (Мѳ. 6, 33), сказалъ Спаситель. 
Его обѣтованіе относится, безъ сомнѣнія, и къ 
доброму имени. Будь сыномъ царствія, и будешь 
возлюбленъ не только отъ Бога, но и отъ людей. 
«Онъ истинный христіанинъ, она истинная хри
стіанка», — въ этихъ е.ювахъ заключается при
знаніе добраго имени люди, о комъ они произ
носятся. Конечно люди свѣта, по предубѣжденію 
противъ христіанскаго благочестія, иногда дву
смысленно покачиваютъ головою и дѣлаютъ дру
гіе неодобрительные намеки, когда слышатъ о 
комъ такія слова; но и они должны же наконецъ 
отдать справедливость истинному христіанину, 
если изъ многократныхъ опытовъ убѣдятся, что 
вѣра его нелицемѣрная, любовь неподдѣльная. 
Да, истинное христіанство всегда скажется въ 
дѣлахъ, которыя открываютъ свѣтъ его и для 
постороннихъ людей къ прославленію Отца не
беснаго. Истинный христіанинъ не можетъ быть 
дурнымъ отцемъ семейства. Истинная христіан
ка всегда является кроткою, заботливою, тру
долюбивою и истинно чадолюбивою матерью. 
Дѣти, воспитанныя въ духѣ х истіанскаго бла
гочестія, всегда истинно почтительны къ роди
телямъ и старшимъ. Въ сношеніяхъ съ друзьями 
и знакомыми истинные христіане бываютъ сми
ренны , услужливы до готовности жертвовать 
всѣмъ для ближняго, никогда однако никому не 
разглашая о своихъ жертвахъ. Въ должностяхъ 
общественныхъ они исполнительны, честны, 
усердны къ общему благу. О своихъ заслугахъ
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они много не думаютъ, и не мечтаютъ: въ су
жденіяхъ о другихъ бываютъ снисходительны. 
Если нужно кого обличить и вразумить, истин
ные христіане дѣлаютъ это безъ свидѣтелей и 
безъ огласки, съ непритворною благожелатель
ностію и любовію къ нему. Къ бѣднымъ и не
счастнымъ они милосерды не на словахъ, а на 
дѣлѣ. Подражай таковымъ и будь увѣренъ, что 
рано, или поздно, безъ особенныхъ усилій съ 
твоей стороны, тебя оцѣнятъ и признаютъ за 
тобою право на доброе имя. Но паче всего будь 
вѣренъ и твердъ въ словѣ. Не обѣщай ничего, 
чего исполнить не можешь. Что коѴу обѣщалъ, 
то исполняй, какъ бы это ни казалось трудно, 
и какія бы возраженія противъ сего ни выдумы
вало лукавое мудрованіе плоти. Въ наше время, 
когда такъ много прекрасныхъ желаній и намѣ
реній заявляется и когда такъ мало дѣлается, 
весьма важно оправдывать слова и же.іаня дѣ
ломъ. Какъ много людей, которые теряютъ до
брое имя единственно отъ того, что невѣрны въ 
словѣ и обѣщаніи!—Еще одно практическое замѣ
чаніе: не слишкомъ безпокойся о томъ, что го
ворятъ про тебя люди; мнѣнія людей измѣнчивы, 
они говорятъ ныньче одно, завтра другое. Кто 
любитъ развѣдывать, что о немъ говорятъ, о 
томъ дѣйствительно начинаютъ много говорить. 
Одинъ молодой человѣкъ до того интересовался 
сужденіями о себѣ людей постороннихъ, что къ 
каждому обращался съ вопросомъ, какого тотъ 
о немъ мнѣнія. Наконецъ съ этимъ вопросомъ
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онъ обратился къ одному доброму и умному ста
рику и получилъ такой отвѣтъ: «прежде о васъ 
или ничего не говорили, или говорили только съ 
доброй стороны, а теперь говорятъ про васъ, 
что вы слишкомъ любопытны, любите распра- 
шивать, чтб о васъ думаютъ.»—Да, ничего нѣтъ 
хорошаго для насъ отъ подобныхъ толковъ. И 
доброе доселѣ имя можетъ отъ нихъ помрачить
ся; а кто виноватъ тогда, какъ не мы же сами, 
если не сдерживаемъ своего любопытства каса
тельно мнѣнія о насъ людей постороннихъ?

Какъ поступать въ томъ случаѣ, если твое 
доброе имя одверглось нареканіямъ и клеветамъ? 
Прежде всего смиренно признай, что потерпѣть 
эту несправедливость допустилъ Господь , — и, 
безъ сомнѣнія, не напрасно. Положимъ, въ тебѣ 
нѣтъ тѣхъ грубыхъ грѣховъ, которые наговорилъ 
на тебя иной досужій языкъ; но можетъ быть 
есть сильное расположеніе къ нимъ. Дурною 
молвою благодать Божія приводитъ твою душу 
въ спасительный испугъ и не даетъ грѣху, 
крывшемуся въ ней, выйти наружу. Если бы 
мы стали внимательно наблюдать пути Промы
сла Божія въ жизни людей, то открылось бы, 
что многіе изъ нихъ сохранили себя оть раз
ныхъ грѣховъ только потому, что эти грѣхи 
клеветою уже приписаны имъ. Клевета вывела 
ихъ изъ состоянія безпечности, научила ихъ 
бдительности къ себѣ и приготовила ихъ къ борь
бѣ съ искушеніемъ. Языкъ клеветника есть въ 
такомъ случаѣ орудіе въ рукахъ Промысла для
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нашего спасенія. Само собою впрочемъ разумѣет
ся, что честь принадлежитъ тутъ единому Бо
гу, а лжецу не миновать въ свое время суда. 
Молчаніе въ большей части случаевъ есть луч
шій отвѣтъ на клеветы. Предоставь твое дѣло 
Богу Судіи. Притомъ въ молчаніи заключается 
побѣдоносная сила: стрѣла клеветника возвра
щается въ его же сердце и начинаетъ жечь его 
раскаяніемъ. Но если клевета, прикрываясь личи
ною истины, въ самомъ корнѣ подрываетъ ува
женіе къ твоему доброму имени, если ты нахо
дишься въ опасности лишиться я^ста и ува
женія людей достойныхъ, то не молчи, но съ 
твердостію возвысь какъ свой голосъ, такъ го
лосъ друзей и знакомыхъ, въ защиту твоей че
сти и обличеніемъ загради уста клеветнику. Не 
слѣдуеть быть равнодушнымъ, когда драгоцѣн
ный даръ Божій сталъ предметомъ поруганія. Кто 
ни во что ставитъ такое поруганіе, тотъ — или 
высокомѣрный невѣжда, или человѣкъ легкомы
сленный, который не умѣетъ цѣнить даровъ Бога.

Но чтб дѣлать, если ты самъ повредилъ тво
ему доброму имени, если самъ виноватъ въ своемъ 
безчестіи? Можешь ли ты смыть пятно на твоей 
чести, тобою самимъ сдѣланное?—Можешь. Не
чистота , прилипшая къ чистому зеркалу или 
стеклу, смывается водою; равно и пятно на твоей 
чести можетъ быть смыто с лезною водою покая
нія. Принеси покаяніе Богу, подобно Петру, пад
шему и раскаявшемуся, но вмѣстѣ смирись и предъ 
лю дьми. Не старайся очистить себя въ глазахъ
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ихъ усиліями оправдать себя разными обстоятель
ствами Это сомооправданіе ни къ чему не поведетъ. 
Недальновидныхъ и порочныхъ оно, пожалуй, рас- 
ложитъ въ твою пользу, но въ глазахъ людей про
зорливыхъ и честныхъ оно лишь прибавитъ тебѣ 
новое пятно къ прежнему. Нѣтъ, начни съ тор
жественнаго и полнаго признанія твоей вины 
предъ друзьями и знакмыми, уваженіемъ кото
рыхъ ты дорожишь. Проси ихъ, чтобы помоли
лись за тебя Богу и братски понаблюли за тво
имъ поведеніемъ впередъ. И не сѣтуй, если не 
скоро возвѣщено будетъ тебѣ прежнее довѣріе. 
Вотъ и Петръ, хоть глубоко и искренно раска
ялся въ своей винѣ, не вдругъ однако возстанов
ленъ въ прежней апостольской чести. Господь 
Іисусъ зналъ его раскаяніе, зналъ, что Петръ 
любитъ его всею крѣпостію души, однако по
челъ нужнымъ, на геннисаретскомъ озерѣ, трое
кратнымъ вопросомъ напомнить ему вину его 
троекратнаго отреченія и углубить въ душѣ его 
раскаяніе въ этой винѣ. О Петрѣ сохранилось 
преданіе, что слезы въ продолженіи всей осталь
ной его жизни не высыхали на глазахъ его. Не 
забывай и ты никогда твоей вины, помрачившей 
твое добрсе имя, говори съ Давидомъ: беззаконіе 
мое азз знаю и грѣхъ предо мною есть выну, и 
берегись отъ новыхъ паденій. Послѣ каждаго но
ваго паденія труднѣе возстаніе, и, слѣдственно, 
возстановленіе добраго имени.



О'І'Ъ НАСТОЯТЕЛЯ СУЗДАЛЬСКАГО СПАСО-ЕВѲИ- 

МІЕВА МОНАСТЫРЯ ВЛАДИМІРСКОЙ ЕПАРХІИ.

Спасо-Евѳиміевъ монастырь основанъ въ 1352 году 
усердіемъ и иждивеніемъ благовѣрнаго князя суздаль
скаго и нижегородскаго, Бориса Константиновича, а 
строителемъ его былъ преподобный Евѳимій, ученикъ 
святаго Діонисія, архіепископа суздальскаго, собесѣд
никъ и спостникъ преподобнаго Сергія, чудотворца 
радонежскаго.

О бывшемъ благолѣпіи и благоустройствѣ сего 
монастыря свидѣтельствуютъ донынѣ — обширность 
мѣста, обнимаемаго монастырскою оградою ( болѣе 
500 саж. въ окружности); громадность 12-ти башень, 
изъ коихъ главная, надъ св. воротами, около 19-ти 
саж. высоты: архитектура главнаго храма въ честь 
Преображенія Господня; число церквей (которыхъ 
5-ть) и, наконецъ, пространный братскій корпусъ, 
вмѣщавшій до 300 братій. Самое драгоцѣнное укра
шеніе обители составляютъ св. и нетлѣнныя мощи 
преподобнаго Евѳимія, строителя монастыря, откры
тыя въ 1507 году, послѣ 103-лѣтняго пребыванія ихъ 
въ нѣдрахъ земли. Со времени открытія св. мощей
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преподобнаго, монастырь сталъ именоваться Спасо- 
Евтміевымъ. Находящійся въ обители чудотворный 
образъ Преблагословенныя Владычицы нашея Бого
родицы, именуемый Корсунскшіг, служитъ памятни
комъ спасенія отечества нашего отъ Польскихъ пол
чищъ въ 1612 году. Предъ этимъ образомъ молился 
герой и избавитель Россіи, Князь Димитрій Михай
ловичъ Пожарскій. Предъ нимъ преклонялъ онъ ко
лѣна свои, испрашивая помощи у  Владычицы на из
гнаніе враговъ отечества. Доблестный Князь имѣлъ 
сей образъ при себѣ во всю жизнь свою и— почилъ 
подъ его фѣненіемъ. Тѣло Князя предано землѣ 
въ Спасо-Евѳимьевомъ монастырѣ; а предъ пресвѣт
лымъ ликомъ Владычицы Небесной православные из
ливаютъ свои молитвы во храмѣ Преображенія Го
сподня, подлѣ котораго хранитъ земля въ своихъ 
нѣдрахъ останки славнаго въ лѣтописяхъ Россіи , 
Кн. Димитрія и его потомства.

Съ высочайшаго дозволенія воздвигается на могилѣ 
Кн. Пожарскаго памятникъ на суммы, пожертвованныя 
сынами Россіи, признательными къ памяти избавителя 
отечества отъ иноплеменныхъ враговъ.

Взирая на драгоцѣнные памятники древности и свя
тыни Спасо-Евѳимьева Монастыря, нельзя не скор
бѣть объ упадкѣ внѣшняго его благосостоянія въ на
стоящее время. Высшее духовное начальство не от
казало по возможности въ своемъ пособіи къ поддержа
нію зданій монастырскихъ. По представленію епар
хіальнаго начальства, обитель получила отъ св. Сѵнода
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2 V, тысячи рублей на исправленіе главной башни. Но 
ограда и остальныя башни угрожаютъ разрушеніемъ, 
если не будутъ немедленно исправлены. И главная свя
тыня обители— храмы Божіи— не меньшихъ требуетъ 
заботъ. Соборный храмъ Преображенія Господня нуж
дается въ значительныхъ исправленіяхъ. Теплая цер
ковь въ честь Успенія Пресвятыя Богородицы хотя 
возобновляется, но для совершеннаго окончанія ра
ботъ не достаетъ средствъ. Церковь Благовѣщенія 
также требуетъ немедленнаго исправленія. Правда, 
ближайшіе къ обители благотворители сдѣлали въ 
пользу ея посильныя приношенія; но эти приношенія 
оказываются далеко недостаточными къ поддержанію 
монастырскихъ зданій.

Почему настоятель Спасо-Евѳимьева монастыря 
съ братіею, съ разрѣшенія епархіальнаго своего на
чальства, обращается къ сынамъ православной Церкви, 
любящимъ благолѣпіе храмовъ Божіихъ и св. обителей, 
съ горячею мольбою, помочь сему посильными своими 
приношеніями для поддержанія храмовъ и зданій сего 
монастыря, хранящаго въ себѣ св. мощи строителя 
своего преподобнаго Евѳимія и останки приснопамят
наго избавителя Россіи, Кн. Пожарскаго. Спасо- 
Евѳимьева обитель почитаетъ священною для себя 
обязанностью возсылать свои молитвы предъ гробомъ 
преподобнаго Евѳимія о здравіи душевномъ и тѣлес
номъ своихъ благотворителей.

Благотворительныя приношенія могутъ быть адре
суемы на имя настоятеля Спасо-Евѳимьева монастыря,
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архимандрита Идаріона , иди на имя вдадимірскаго 
Епископа, преосвященнаго Іустина, по данному на это 
отъ Его преосвященства соизволенію. Имена жерт
вователей будутъ вносимы въ монастырскій „Сино
дикъ" для всегдашняго поминовенія.

Настоятель суздальскаго Спасо-Евѳиміева монастыря 
архимандритъ Иларіонъ съ братіею.

Печатать позволяется. Москва, Мая 9 дня, 1862 года. 
Цензоръ, Протоіерей Павелъ Беневоленскій.



ПОСЛ’БДНШ ДЕНЬ МІРА.

Настанетъ нѣкогда день, послѣдній для рода 
человѣческаго (Іоан. 6, 39.), день кончины вѣ
ка (Матѳ. 13, 39.), уставленный Боюмз, въ ко
торый Онъ будетъ судить вселенную праведно 
(Дѣян. 17, 31.). Величайшія событія имѣютъ 
совершиться на землѣ въ сей послѣдній день: 
тогда Господь нашъ Іисусъ Христосъ придетъ 
на землю въ Своей божественной славѣ; тогда 
тѣла всѣхъ людей, умершихъ, отъ вѣка спящія 
въ лонѣ земли, востанутъ; души, нѣкогда оби
тавшія въ нихъ, снова соединятся съ ними, что
бы предстать на судъ Христовъ; тогда совер
шится послѣдній, всемірный судъ; огда послѣ
дуетъ и конецъ міра.

1.

Второе пришествіе на землю Сына Божія.

Другое тысячелѣтіе уже приближается къ кон
цу отъ рожденія Іисуса Христа—съ сей великой 
эпохи, съ которой начинается истинное, совер
шеннѣйшее Богопочтеніе на землѣ, и міръ, об-

Часть II. 8
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новленный пришествіемъ Просвѣтителя, Спаси
теля людей, ведетъ новое счисленіе лѣтъ. Дрзгое 
тысячелѣтіе подходитъ къ концу съ тѣхъ поръ, 
какъ исполнилось первое обѣтованіе Божіе—о 
спасеніи рода человѣческаго. Спаситель міра со
вершилъ Свое дѣло на землѣ; Божественное еван
геліе проповѣдуется въ народахъ; Церковь Хри
стова распространилась во всѣ предѣлы вселен
ной. Когда исполнится другое обѣтованіе Бо
жіе? Годы, или столѣтія, или тысячи лѣтъ на
добно ожидать того великаго дня, въ который 
Господь нашъ опять придетъ на землю, чтобы 
совершить новое и послѣднее дѣло на землѣ? Мы 
этого не знаемъ, но вѣруемъ несомнѣнно, что 
настанетъ этотъ день. Обѣтованіе Божіе непре
ложно. Между тѣмъ, съ теченіемъ временъ, со
браніе вѣрныхъ послѣдователей Іисуса Христа 
умаляется: съ теченіемъ временъ въ Церкви хри
стіанской оскудѣваетъ духъ Христовъ и усили
вается духъ міра, противный Христу. Можетъ 
быть, мы еще не дожили до той поры, о кото
рой предвозвѣстили Апостолы, когда нечестіе яв
но будетъ глумиться надъ святыми истинами. 
«Въ -послѣдніе дни, говорятъ они, появятся на
глые ругатели, которые станутъ поступать по 
собственнымъ своимъ похотямъ и говорить: гдѣ 
обѣтованіе пришествія Его? Ибо съ тѣхъ поръ, 
какъ стали умирать отцы наши, отъ начала 
творенія, все остается также» (2 Петр. 3, 3. 
4.). Впрочемъ и въ наше время уже не мало
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христіанъ, надменныхъ своимъ ложнымъ образо
ваніемъ, которые втайнѣ свергли съ себя запо
вѣди Христовы и поступаютъ по своимъ похо
тямъ. Они не вѣрятъ, что Іисусъ Христосъ при
детъ на землю, что будетъ всемірный судъ. Съ 
своимъ образомъ мыслей какъ они походятъ на 
нѣкоторыхъ умствователсй, жившихъ до прише
ствія Спасителя! Рекоша въ себѣ помышляющіе 
не право, говоритъ Премудрый, малъ есть и пе
чаленъ животъ нашъ и нѣсть исцѣленія въ кон
чинѣ человѣчестѣй и нѣсть познанъ возврати- 
выйся отъ ада. Яко самослучайно рождени есмы, 
и посемъ будемъ, якоже не бьівше. . . ,  пріидите 
убо и насладимся настоящихъ благихъ (Прем. 
Сол. 2, 1—6.). Вотъ и эти несчастные мыс
лители также не вѣрили въ обѣтованіе Божіе, 
не думали, что придетъ Спаситель. Какъ они 
похожи на нашихъ мыслителей, которые отчу
ждаютъ себя отъ дорогихъ ожиданій христіанства!

Іисусъ Христосъ много разъ и со всею ясно
стію возвѣстилъ, что Онъ придетъ на землю 
еще, и притомъ уже не для спасенія погибаю
щихъ, а чтобы воздать каждому по дѣламъ, что 
Онъ явится тогда въ божественной славѣ, и всѣ 
узрятъ Его сходящаго съ небесъ. Изъ многихъ 
свидѣтельствъ Его довольно привести здѣсь одно. 
Въ ночь, на канунѣ смерти Своей, связанный, 
Онъ приведенъ былъ въ Синедріонъ. Первосвя
щенники и старѣйшины искали лжесвидѣтельства 
противъ Него и не находили. Тогда первоевя-

8*
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щенникъ Каіафа, предстоятель Синедріона, вы
ступивъ на средину, началъ спрашивать Его подъ 
клятвою (подъ клятвой, по закону, нельзя было 
молчать, и нельзя было не сказать правды): «за
клинаю Тебя Богомъ живымъ, скажи намъ: Ты 
ли Христосъ, Сынъ Божій? Іисусъ говоритъ 
ему: отнынѣ узрите Сына человѣческаго, сѣдя-
щаго одесную силы, и грядущаго на облакахъ 
небесныхъ » (Матѳ. 26, 63. 64.). Съ такою 
ясностію, съ такою торжественностію воз
вѣщалъ Іисусъ Христосъ о Своемъ божествен
номъ достоинствѣ и о второмъ славн мъ прише
ствіи Своемъ на землю, какъ предъ учениками, 
предъ народомъ, такъ и предъ судіями Своими, 
и въ ту самую минуту, когда произносили надъ 
Нимъ приговоръ смерти. Какое было бы безуміе 
не вѣрить словамъ Истины! Всѣ пророчества Іи
суса Христа исполнились во всей точности. Онъ 
съ изумительными подробностями изобразилъ па
деніе Іерусалима за сорокъ лѣтъ до сего собы
тія. Онъ предсказалъ гѣ страшныя гоненія, ко
торыя міръ воздвигъ на вѣрующихъ, предсказалъ 
ученикамъ мученическую смерть за проповѣдь 
евангелія; возвѣстилъ, что Его Церковь будетъ 
стоять твердо, вопреки всѣмъ враждебнымъ уси
ліямъ ада, что она восторжествуетъ надъ всѣми 
бѣдствіями и распространится по вселенной, что 
евангеліе царствія будетъ проповѣдано всѣмъ на
родамъ. Все это пришло въ свое время, испол
нилось со всею точностію, какъ было предска-
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зано Господомъ; исполнится и то, чтб Онъ пред
сказалъ о второмъ Своемъ пришествіи; мы узримъ 
Сына человѣческаго, грядущаго на облакахъ небе
сныхъ.

Неизвѣстность дня, въ который Господь придетъ
на землю.

Въ теченіи временъ какой годъ будетъ послѣд
ній въ исторіи рода человѣческаго? Въ какомъ 
году откроется день Господень, уставленный Бо
гомъ для всемірнаго суда ? Извѣстно , что еще 
въ началѣ христіанства вѣрующіе ожидали уже 
явленія Сына Божія. И Апостолы должны были 
успокоивать смущеніе сердецъ, неизбѣжно сое
диненное съ такимъ ожиданіемъ (2 Оессал. 2, 2. 3.). 
Въ продолженіи временъ это ожиданіе дня суд
наго не одинъ разъ выражалось въ народахъ съ 
особенною силой. Въ годы, ознаменованные тяж
кими общественными бѣдствіями, великими пере
воротами, когда уныніе овладѣвало духомъ людей, 
тогда думали, что наступило послѣднее время,, 
ожидали пришествія Судіи. Когда умножались 
безпорядки, усиливалась порча нравовъ, тогда 
обыкновенно говорили:  «послѣднее время». Сует
ное любопьщртво не одинъ разъ пыталось опре
дѣлить и у ть послѣдній годъ міра. Но на
прасно. Времена текли и текутъ своей чередой, 
день Господень всегда представляется въ таин-
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ст нной дали, тайна запечатлѣна божественной 
печатью. «О днѣ томъ и часѣ, говоритъ Іисусъ 
Христосъ, никто не знаетъ, ни Ангелы небесные, 
а только Отецъ Мой единъ» (Матѳ. 24, 36.). Нашъ 
долгъ не любопытствовать о временахъ, которыя 
Богъ положилъ въ Своей власти, а приготовлять
ся, чтобы день Господень не засталъ насъ без
печными. Всегда должно ожидать этого дня, всегда 
готовиться, потому именно, что онъ неизвѣстенъ 
и можетъ настать нынѣ, или завтра. Сего и 
требуетъ отъ насъ Іисусъ Христосъ. «Бодрствуй
те, потому что не знаете, въ который часъ Гос
подь вашъ пріидетъ» (Матѳ: 24, 42.). Между тѣмъ, 
въ словѣ Божіемъ ясно открыто, что этотъ день 
настанетъ совершенно неожиданно для большей 
части человѣчества. Тб будетъ время нравствен
наго усыпленія, крайней безпечности въ дѣлахъ 
духовныхъ. «День Господень, говоритъ Апостолъ, 
такъ пріидетъ, какъ тать въ ночи. Ибо когда 
будутъ говорить: миръ и безопасность! тогда 
постигнетъ ихъ внезапная пагуба» (Ѳесс. 5, 2. 3.). 
Тогда случится съ міромъ тбже, что было во 
дни потопа. «Какъ во дни предъ потопомъ, гово
ритъ Господь, ѣли, пили, женились и выходили 
за мужъ, до дня, въ который вошелъ Ной въ 
ковчегъ; и не думали, пбка не пришелъ потопъ, 
и не истребилъ всѣхъ: такъ будф . и прише
ствіе Сына человѣческаго» (Матѳ. 24, 38. 39.).
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Продолжительность времени до второю при
шествія на землю Сына Божія.

По премудрымъ судьбамъ Божіимъ сокрытъ 
отъ насъ годъ и день, въ который явится Сынъ 
Божій, но нс сокрыта продолжительность временъ, 
имѣющихъ пройти отъ Его перваго до Его вто- 
раго пришествія- и такимъ  образомъ устраненъ 
поводъ у злонамѣренныхъ умовъ къ тому, чтобы 
въ этомъ са ломъ безостановочномъ теченіи вре
менъ находить случай отвергать истину обѣгова- 
ній. Іисусъ Христосъ не одинъразъ далъ разумѣть 
ученикамъ Своимъ, что Его второе пришествіе 
на землю послѣдуетъ не скоро. Такую мысль 
Онъ выразилъ въ притчѣ о пшеницѣ и плеве
лахъ, гдѣ міръ уподобляется полю, а проповѣдь 
евангелія сѣянію добраго сѣмени, между кото
рымъ црявилиеь и плевелы. Господь нс захотѣлъ 
вырвать плевел'ь, а оставилъ все расти до жат
вы: а жатва есть кончина міра (Матѳ. 13, 24— 
30. 39.). Не скоро и на обыкновенныхъ поляхъ 
наступаетъ жатва, но тогда какъ все посѣянное 
принесетъ зрѣлый плодъ. Тѣмъ йолѣе продол
жительно время до жатвы въ мірѣ, до той пол
ноты временъ, когда небесный Сѣятель возра
ститъ всѣ плоды Свои, когда все рожденное 
Словомъ Божіимъ созрѣетъ для царства небе
снаго; а плевелы, опредѣленные для вѣчнаго 
сожженія, возрастутъ и созрѣютъ къ своему
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послѣднему назначенію. Т«кую же мысль Онъ 
выразилъ въ другой притчѣ, когда говорилъ: 
«царство небесное подобно закваскѣ, которую 
женщина взявъ по ожила въ три мѣры муки 
доколѣ не вскисло все» (Матѳ. 13, 33.). Іисусъ 
Христосъ возвѣстилъ людямъ Свое небесное уче
ніе, даровалъ Церкви Своей благодать Духа Свя
таго и удалился изъ міра, пока дѣло Имъ содѣ
ланное совершится во всей полнотѣ своей. То
же, и еще яснѣе, возвѣстилъ Онъ въ притчахъ о 
десяти дѣвахъ и о талантахъ. «Царство небесное 
подобно десяти дѣвамъ, которыя, взявъ свѣтиль
ники свои, вышли на встрѣчу жениху. Изъ нихъ 
пять было мудрыхъ и пять неразумныхъ. И 
какъ женихъ замедлилъ, то задремали всѣ и 
уснули. Но въ полночь раздался крикъ: вотъ 
жениХъ идетъ, выходите на встрѣчу ему» (Матѳ. 
25, 1—12.). Женихъ—Спаситель міра: дѣвы— 
христіане, которые въ таинствѣ крещеція соче
тались со Христомъ, и дали обѣтъ быть вѣр
ными Ему. Всѣ они ожидаютъ явленія съ не
бесъ своего Спасителя, какъ дѣвы жениха, что
бы войти съ Нимъ въ брачный чертогъ. Но Онъ 
медлитъ, и потому всѣ засыпаютъ сномъ смерти* 
«Ибо Онъ поступитъ, какъ человѣкъ, который, 
отправляясь въ чужую страну, призвалъ рабовъ 
своихъ и поручилъ имъ имѣніе свое: и одному 
далъ онъ пять талантовъ, другому два, иному 
одинъ, каждому по его силѣ; и тотчасъ отпра
вился. Получившій пять талантовъ пошелъ, уі о-
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требилъ ихъ въ дѣло и пріобрѣлъ другіе пять 
талантовъ; также точно и получившій два та
ланта пріобрѣлъ другіе два; получившій же 
одинъ талантъ пошелъ, раскопалъ землю и 
скрылъ серебро господина своего. По долгомъ вре
мени приходитъ господинъ рабовъ тѣхъ и тре
буетъ у нихъ отчета» .(Матѳ. 25, 14 — 31.). 
Таланты означаютъ разнообразные дары Божіи, 
и особенно безцѣнные дары Духа Святаго, ко
торые, отходя изъ міра сего, Іисусъ Христосъ 
вручилъ Своей Церкви, которые вѣрующіе полу
чаютъ въ святыхъ таинствахъ и должны прі
умножить доброю дѣятельностію. По долгомъ 
времени Іисусъ Христосъ возвратится въ этотъ 
міръ и тогда потребуетъ отчета у людей въ 
употребленіи Его даровъ.

Почему Господь медлитъ Своимъ пришествіемъ?

Изъ сказаннаго уже видно, почему продолжи
тельно время, оставленное міру и роду человѣ
ческому. «Не медлитъ Господь исполненіемъ обѣ
тованія, говоритъ Апостолъ, но продолжаетъ 
терпѣть насъ» (2 Петр. 3, 9.). Обѣтованіе Бо
жіе непреложно; Бог^ всегда готовъ совершить 
то, что обѣщалъ; но ы всегда ли готовь» при
нять обѣщанное ? Такимъ образомъ наша него
товность отсрочиваетъ Его пришествіе въ міръ. 
Господь «продолжаетъ тѣрпѣгь насъ, не желая, 
чтобъ кто погибъ, но чтобы всѣ пришли къ
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покаянію» (2 Петр. 3, 9.). Въ самомъ дѣлѣ, что 
еслибы нынѣ, или завтра небесный Судія явил
ся на землѣ и позвалъ насъ предъ Свое суди
лище, между тѣмъ какъ мы теперь совсѣмъ не 
готовы предстать предъ Него? Такъ, Онъ про
должаетъ терпѣть насъ, ожидая нашего покаянія. 
Послѣдній, всемірный судъ совершитъ дѣло рѣ
шительное на землѣ; онъ рѣшитъ участь людей 
на вѣчность; кто не ожидалъ, не приготовился, 
тотъ погибнетъ навсегда.

Господь продолжаетъ терпѣть міръ, исполнен
ный разныхъ беззаконій, ожидая покаянія грѣш
никовъ . Объ этомъ долготерпѣніи Божіемъ 
такъ разсуждаетъ святый Іоаннъ Златоусгый: 
«когда милосердый Богъ долготерпитъ грѣшни
камъ, Онъ имѣетъ двоякую спасительную цѣль: 
и имъ промышляетъ спасеніе, происходящее отъ 
покаянія, и потомкамъ ихъ, кои будутъ преус
пѣвать въ добродѣтели. Господь долготерпитъ, 
чтобы и согрѣшающій покаялся и тѣмъ, кои 
имѣютъ родиться отъ него, не заключено было 
спасеніе. Если же самъ преступникъ останется 
и нераскаяннымъ, то Богъ часто щадитъ корень, 
чтобы сохранить плоды, а иногда и самый ко
рень исправляетъ. Ибо, какъ по законамъ граж
данскимъ, жену имѣющ  во чревѣ, если она 
впадетъ въ преступленіе, достойное смертной ка
зни, не должно казнить прежде, нежели она 
родитъ чревоносимое: поелику несправедливо было 
бы вмѣстѣ съ согрѣшившею погубить и несо-
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грѣшившее: такъ и Богъ соблюдаетъ корень, 
сокровиществуя плодамъ его благодѣяніе покая
нія. Впрочемъ, и въ отношеніи къ самимъ со
грѣшающимъ, покаяніе—какое великое благо, 
предоставленное имъ милосердіемъ Божіимъ ! 
Еслибы наказаніе не ожидало исправленія наше
го, мфъ со всѣмъ погибъ бы и истребился бы. 
Такъ, ли бы Богъ ускорялъ наказаніемъ, Цер
ковь не имѣла бы Павла. Долготерпѣніе Божіе 
гонителя сдѣлало проповѣдникомъ, долготерпѣніе 
Божіе волка претворило въ пастыря; долготер
пѣніе Божіе изъ мытаря содѣлало евангелиста; 
чрезъ долготерпѣніе Божіе всѣ мы помилованы, 
всѣ перемѣнились, всѣ обратились» а).

Къ сему разсужденію святителя прибавимъ 
слѣдующее размышленіе.— Міровыя событія, какъ 
особенныя дѣйствія промышленія Божія, сопро
вождаются слѣдствіями, простирающимися на 
длинный рядъ временъ. По слову Бытописанія 
нравственное состояніе людей первобытнаго міра 
предъ потопомъ сдѣлалось крайне разстроен
нымъ,—Самъ Богъ свидѣтельствовалъ о нихъ: не 
имать Духъ Мой пребываніи вз человѣцѣхъ сихз: зане 
суть плотъ (Быт. 6, 3.). Тогда безпорядки, неправ
ды и злодѣйства достигли размѣровъ ужасныхъ. И 
Богъ навелъ потопъ на землю, погубилъ всѣхъ, 
спасъ одного праведника, и произвелъ отъ него 
новое поколѣніе рода человѣческаго. Послѣ этого 
всемірнаго наказанія родъ человѣческій продол-

а) Бесѣд. 7 о покаян. и умил.
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жался тысячилѣтія: но умножаясь, распространяясь 
по земному шару, онъ умножалъ и грѣхи. Предъ 
рожденіемъ Іисуса Христа нравственное состояніе 
человѣчества, и особенно просвѣщенной части 
его, было очень печально. Нужно было совер
шиться новому перевороту въ мірѣ. Чтоже сдѣ
лалъ верховный Правитель міра? Онъ послать въ 
миръ Сына Своего—не на казнь міру, но в залогъ 
міра и .побей. Родился Спаситель. Его рожденіе, 
Его подвиги на землѣ, Его страданія и крестная 
смерть въ совѣтѣ Божіемъ предуставлены вра- 
чсвствомъ для міра, приближавшагося къ конеч
ной гибели. Міръ спасенъ Его божественнымъ 
ученіемъ, божественною силою Его страданій, 
божественною силою даровъ Духа Святаго, ко
торые Онъ излилъ на Свою Церковь. И точно, 
чудесная непостижимая перемѣна послѣ того со
вершилась въ родѣ человѣческомъ. «Когда Апо
столы простерли ученіе міру, говоритъ Златоѵ- 
стый, тогда тьма прелести была прогоняема, діа
волъ отступалъ, бѣсы обращались въ бѣгство, 
недуги тѣлесные исцѣлялись, душевныя страсти 
были врачуемы, всякое беззаконіе разгонялось, 
и добродѣтель возвращалась на землю» б). Мил
ліоны людей, работавшихъ различнымъ похотямъ, 
тлѣвшихъ въ грѣховной жизни, пробудились, обра
тились къ покаянію, омылись, освяти.іись и 
взошли на высоту равноангельной жизни. Дѣй
ствіе сего спасительнаго, сего чудеснаго вра-

6) Бесѣд. въ день сошсств. Св. Духа.
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чества должно продолжаться надолго. Господь 
повергъ огнь на землю (Лук. 12, 49.), онъ воз
горѣлся и будетъ горѣть; сіе божественное го
рѣніе продолжается на тысячелѣтія. До конца 
временъ духъ евангельскій будетъ горѣть въ лю
дяхъ, избранныхъ ко спасенію. Когда совершится 
полнота временъ, опредѣленная въ совѣтѣ Бо
жіемъ; когДа вся пшеница, назначенная для жит
ницы небесной, возрастетъ и созрѣетъ: тогда 
настанетъ жатва.

Состояніе людей, предваряюгцее и приближающее 
пришествіе Сына Божія: нравственное нестроеніе.

Апостолъ Павелъ, успокоивая ѳессалоникскихъ 
христіанъ, смущенныхъ мыслями о приближаю
щейся кончинѣ міра, пишетъ къ нимъ: «въ раз
сужденіи пришествія Господа нашего Іисуса Хри
ста и нашего собранія къ Нему, молимъ васъ, 
братія, ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ по
сланія, какъ отъ насъ пришедшаго, не спѣшите 
колебаться умомъ и смущаться, какъ будто на
ступаетъ день Христовъ. Да не обол титъ васъ 
никто никакимъ образомъ: ибо день Христовъ не 
пріидетъ, пока не придетъ прежде отступленіе» 
(2 Ѳессал. 2, 1 —3 .).— Изъ словъ его видно, что 
въ совѣтѣ Божіемъ назначена одна пора, одно 
время въ теченіи годовъ, когда долженъ открыть
ся день Господень, что приближеніе этого'дня 
зависитъ отъ извѣстнаго нравственнаго состоянія
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въ самомъ человѣчествѣ. Сынъ Божій явится на 
землю тогда, какъ на самой землѣ откроется 
отступленіе отъ Бога.

Іисусъ Христосъ, за три дня до Своихъ крес
тныхъ страданій, съ горы Елеонской взирая на 
Іерусалимъ, возвѣщалъ ученикамъ о приближаю
щейся гибели этого города, и въ тоже самое 
время возвѣщалъ о послѣднихъ дняхъ міра. Онъ 
взиралъ на Іерусалимъ, какъ на образъ цѣлаго 
міра, на его страшное разру шеніе, какъ на образъ 
того страшнаго переворота, который долженъ 
испытать земной міръ, въ послѣдній день свой. 
Это потому, что причина того и другаго одна и 
таже. Гибель Іерусалима была неизбѣжнымъ слѣд
ствіемъ нравственнаго растлѣнія въ народѣ іу
дейскомъ, и особенно въ его высшихъ классахъ. 
Уже изъ обличеній Спасителя нельзя не видѣть 
глубокой порчи тѣхъ, кого Онъ обличалъ. Въ 
теченіи сорока лѣтъ отъ смерти Христовой это 
нравственное растлѣніе все болѣе усиливалось, 
беззаконія и злодѣйства умножались, Іудеи до
полняли мѣру отцевъ своихъ, Іерусалимъ, избив
шій служителей Божіихъ, наполнялся несчастны
ми жертвами междуусобій, народъ быстро шелъ 
къ своей погибели, думая, что идетъ къ свободѣ 
и славѣ. Описывая паденіе Іерусалима, очевидецъ 
сего событія, Іосифъ Флавій такъ изображаетъ 
послѣднихъ Іудеевъ: «еслибы Римляне замедлили 
погубить этихъ беззаконниковъ: то думаю, что 
Іерусалимъ поглощенъ бы былъ землей, или
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истребленъ потопомъ, или сожженъ, какъ Содомъ, 
потому что омъ произвелъ поколѣніе во сто 
кратъ нечестивѣе тѣхъ, которые претерпѣли 
эти казни».

Такой образъ Іерусалима созерцалъ Спаситель 
вдали годовъ, такой же печальный образъ Онъ 
созерцалъ въ цѣломъ мірѣ, и изобразилъ по
слѣдніе дни Іерусалима и послѣднее время міра 
въ сходныхъ чертахъ. Такъ и тогда предъ кон
чиной міра, въ слѣдствіе чрезвычайнаго размно
женія грѣха, начнется разстройство въ народахъ 
и царствахъ, по умноженію беззаконія охладѣетъ 
любовь, будутъ брани и слухи о войнахъ и смя
теніяхъ; люди возненавидятъ другъ друга и эта 
ненависть съ особенною силою обратится на вѣр
ныхъ послѣдователей Іисуса, и тог да наконецъ 
настанетъ скорбь, какой гге бывало отъ начала 
міра.

Святые Апостолы ясными и подробными чер
тами предъизобразили нравственное состояніе 
людей послѣднихъ временъ. И, что замѣчательно, 
въ ихъ пророчественномъ изображеніи, по пре
имуществу, рисуются нравы людей образован
ныхъ. Апостолъ Павелъ пишетъ къ ТимоФею: 
«въ послѣдніе дни наступятъ времена тяжкія, 
ибо люди будутъ самолюбивы, сребролюбивы, 
горды, надмѣнны, злорѣчивы, родителямъ не
покорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюб
ны, вѣроломны, клеветники, невоздержны, же
стоки, враги добра, п тели, наглы, напыщенны,
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болѣе сластолюбивы, нежели боголюбивы, имѣ
ющіе видь благочестія, но силы его отрекшіеся, 
люди развращенные умомъ, невѣжды въ вѣрѣ» 
(2 Тим. 3. 1 — 9.). Изображая такія печальныя 
черты нравовъ, Апостолъ особенно имѣетъ въ 
виду людей образованныхъ, почему и сравниваетъ 
ихъ съ Іанніемъ и Іамвріемъ, которые противи
лись Моисею. Какъ эти знаменитые ученые сво
его времени противились дѣлу Божію въ дни Мои
сея: такъ и тѣ люди, говоритъ Апостолъ, «про
тивятся истинѣ, люди развращенные умомъ, 
невѣжды въ вѣрѣ» (2 Тим. 3, 8.). Такъ по про- 
рочественному изображенію Апостоловъ мірское 
образованіе, ученость вѣка сего вступитъ наконецъ 
въ явную вражду съ ученіемъ Христовымъ, бу
детъ противиться истинѣ Божіей. — Это образо
ваніе, какъ изображаетъ его Апостолъ, гордое, 
надмѣнное своимъ блескомъ, отвергаетъ божест
венныя заповѣди, которыя наслѣдовало отъ пред
ковъ, не ставитъ грѣхомъ непочитать родителей, 
поставляетъ дѣломъ житейскимъ преступить дан
ное слово или очернить ближняго, не знаетъ при
знательности, не знаетъ сладости любви и дру
жества. Его главный законъ — самолюбіе, оно 
любить деньги, требуетъ денегъ для удовлетво
ренія своимъ похотямъ; его мысли, его стремленія 
обращены не къ Богу, а къ сластолюбію; оно 
отвергаетъ явный порокъ, потому что онъ безо
бразенъ, но истиннаго благочестія отреклось. 
Это образованіе не знаетъ вѣры, невѣжественно
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въ религіи; развращенное умомъ, оно враждебно 
смотритъ на Евангеліе. И это враждебное про
тивленіе истинѣ становится явнымъ, подобно тому, 
какъ Іанній и Іамврій во дни Моисея открыто 
противились дѣлу Божію. Таковъ міръ, и притомъ 
міръ образованный, въ послѣднія времена, по 
пророчественному изображенію Апостола.

Боюотступленіе.

«Тайна беззаконія уже въ дѣйствіи» (20есс. 2,7.), 
возвѣщалъ Апостолъ вѣрующимъ. Такъ еще во 
дни Апостоловъ беззаконіе дѣлало свое дѣло. И 
тогда уже изъ среды Церкви являлись люди, ко
торые, свергнувъ съ себя иго Христово, посту
пали и учили въ духѣ, противномъ Христу. Апо
столъ Іоаннъ, жившій долѣе другихъ Апостоловъ, 
видѣлъ многихъ такихъ антихристовъ (1 Іоан. 
2, 18. 19; 4, 3.). Господь посѣялъ Свое доброе 
сѣмя на полѣ міра, а врагъ діаволъ посѣялъ свои 
плевелы между пшеницей. Тайна беззаконія вз 
дѣйствіи. Апостолы открыто, предъ собраніями 
народа, проповѣдывали ученіе Христово, потому 
что говорили истину, и не боялись возвѣщать 
истину, которая приносила миръ и радость чело
вѣчеству, возводя его отъ тьмы нечестія къ бого
подобнымъ совершенствамъ. Беззаконіе произво
дитъ свое дѣло тайно; оно боится гласности, 
страшится выйд ги на свѣтъ, потому что дѣло его 
противно законамъ божественнымъ и человѣче-

Часть И. 9



скимъ; оно дѣйствуетъ чрезъ обольщеніе и увле
каетъ за собой людей, «утопающихъ во грѣхахъ 
и водимыхъ различными похотями» (2 Тим. 3. 6.). 
Въ такомъ кругу оно распространяетъ образъ 
мыслей, противный здравому ученію. іЭтотъ духъ 
антихристовъ, возникшій въ Церкви въ самомъ 
началѣ, всегда былъ въ мірѣ христіанскомъ; ра
стетъ пшеница, растутъ и плевелы и размножа
ются. Какъ ученіе Евангельское чрезъ проповѣдь 
служителей истины распространилось въ мірѣ: 
такъ и этотъ духъ противный всегда старался 
распространиться, пріобрѣсть какъ можно болѣе 
послѣдователей. Онъ особенно усиливается въ то 
время, когда нравственность упадаеть въ наро
дахъ и строгое ученіе религіи приходитъ въ раз
ладъ съ преобладающею чувственностію и само
любіемъ. ІІа такой почвѣ и возрастаетъ этотъ 
духъ, противный Христу. Когда онъ усиливается 
съ размноженіемъ людей, отторгающихся отъ 
Спасителя и образомъ жизни и образомъ мыслей; 
тогда онъ выходитъ изъ угла и начинаетъ быть 
гласнымъ. II если окружающая среда благопріят
ствуетъ , онъ начинаетъ подкапываться подъ осно
ванія общественной жизни. Этотъ духъ въ про
шедшемъ столѣтіи наполнилъ міръ ужасами ре
волюціи. Апостолъ говоритъ: «тайна беззаконія 
уже въ дѣйствіи, но не совершится до тѣхъ 
поръ, когда недопускающаго теперь не будетъ 
на свѣтѣ» (2 Ѳесс. 2, 7.). Чтбже это такое, что 
не допускаетъ злу сокровенному сдѣлаться яв-
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нымъ? Чтб препятствуетъ беэзаконнивамъ совер
шить дѣло богопротивное? «Вы знаете, писалъ 
Апостолъ вѣрующимъ, вы знаете, чтб недопу- 
скаетъ открыться ему въ свое время, я говорилъ 
вамъ объ этомъ, еще находясь у васъ» (2 Ѳесс. 5, 6); 
а въ посланіи умолчалъ, и потому мысль Апо
стола требуетъ объясненія. Святые отцы и учи
тели Церкви объяснили его недосказанную мысль. 
«Доколѣ будетъ имѣть силу, говоритъ св. Злато
устъ, власть Божія и власть человѣческая, до 
тѣхъ поръ не можетъ усилиться духъ антихри
стовъ. Онъ усилится во время безначалія и по
хититъ власть божественную и человѣческую» 
(Толков. на Еванг. Матѳ.). Такимъ образомъ, 
согласно съ ученіемъ св. отцевъ, должно сказать, 
что сила, препятствующая тайнѣ беззаконія от
крыться въ дѣлахъ преступныхъ—есть твердая и 
разумная власть государственная. Доколѣ госу
дарство твердо, до тѣхъ поръ тайна беззаконія 
остается сокровенною. Твердое и мудрое прави
тельство блюдетъ порядокъ въ обществѣ, забо
тится объ общественной нравственности и объ 
общественномъ образованіи на началахъ ученія 
Христова, останавливаетъ и изгоняеть сѣятелей 
зла, и такимъ образомъ не даеть усиливаться 
дѣлу преступному.

Государство держитъ порядокъ, но и само дер
жится порядкомъ. Когда же общественная нрав
ственность падаетъ, когда вѣрность долгу усту
паетъ мѣсто своеко ыстію, любовь — эгоизму,

9*
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когда при этомъ размножается число людей съ 
образомъ мыслей, противнымъ здравому ученію: 
тогда не безопасенъ и порядокъ общественный. 
По свидѣтельству исторіи нравственное разстрой
ство не разъ бывало въ человѣческихъ обще
ствахъ, но оно проходило. Народы, устарѣвшіе и 
разлагавшіеся, падали и уступали свое мѣсто 
другимъ; государства рушились и возраждались, 
но порядокъ въ цѣломъ человѣчествѣ еще не 
разрушался. Но настанетъ время, когда это бѣд
ственное нестроеніе сдѣлается конечнымъ, внут
реннее разложеніе въ государствахъ будетъ не
исцѣльнымъ, и приблизитъ послѣдній день міра. 
И это конечно тогда, какъ чрезвычайно размно
жатся люди, которыхъ нравы мы видѣли въ про- 
рочественномъ изображеніи Апостола. Въ самомъ 
дѣлѣ, не тотъ грѣхъ есть неисцѣльный и гибель
ный, который происходитъ отъ одного грѣхов
наго поползновенія нашей природы; кто сознаетъ 
свое преступленіе, еще не далекъ отъ покаянія. 
Но тѣ преступники - - истинное и пагубное зло 
для общества, которые на мѣсто истины, лежа
щей въ основаніи общественной жизни, стремятся 
поставить свою ложь, которые свой образъ мы
слей признаютъ за истину и вмѣняютъ себѣ въ 
обязанность распространять оный.

Апостолъ не говоритъ, что эта язва заразитъ 
одно какое нибудь отдѣльное общество; въ такомъ 
случаѣ здравый образъ мыслей другихъ остано
вилъ бы ея дальнѣйшее распространеніе, болѣзнь
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одного общества уврачевалась бы совокупными, 
усиленными цѣлебными дѣйствіями другихъ. Онъ 
говоритъ вообще о человѣчествѣ, имѣетъ въ виду 
повсемѣстное размноженіе людей съ богопротив
ными свойствами, съ богопротивнымъ образомъ 
мыслей. Итакъ, ложное образованіе вездѣ разсѣетъ 
свои гибельныя сѣмена, которыя взойдутъ и со
зрѣю тъ. Духъ антихристовъ взойдетъ въ свою 
силу. Тайна беззаконія совершится.

Ж елая выразить эти необычайныя успѣхи зла, 
Іисусъ Христосъ говоритъ Апостоламъ: «Сынъ 
человѣческій, пришедши, найдетъ ли и вѣру на 
землѣ» (Лук. 18, 8 . ) ?  Предъ Его пришествіемъ 
число вѣрныхъ послѣдователей Его до того со
кратится, что будетъ незамѣтнымъ. Господь во 
время жатвы повелѣваетъ прежде собрать плевелы 
и сжечь, потому что они чрезвычайно размно
жились, изъ-за нихъ невидно пшеницы (Матѳ. 
13, 30.). Указывая ученикамъ на знаменія вре
менъ, Іисусъ Христосъ обращаетъ ихъ вниманіе 
на обычный порядокъ природы. «Посмотрите, 
говоритъ, на смоковницу и на всѣ деревья; когда 
они уже распускаются, то, видя сіе, знаете сами, 
что уже близко лѣто. Такъ, когда вы увидите 
то сбывающимся, знайте, что близко царствіе 
Божіе» (Матѳ. 24, 32. 33; Лук. 21, 29. 30.). 
Такъ, когда злое растеніе возрастетъ въ крѣпкое 
дерево и начнетъ выказывать свои сокровенныя 
силы, распускать листья, готовиться къ принесе
нію плода; когда міръ наполнится невѣрующими,
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богоотступниками, вездѣ будутъ безпорядки въ 
обществахъ, безсиліе законовъ: тогда для имѣю
щихъ очи видѣть откроется ясное знаменіе при
ближающагося царствія Божія.

Явленіе антихриста.

Любовь божественная, воспитывая въ людяхъ 
духъ спасенія и постепенно возводя ихъ отъ зе
мли къ небу, отъ тлѣнія къ богоподобію, явила 
Святѣйшаго святыхъ—Господа Іисуса Христа, и въ 
Его святѣйшемъ лицѣ возвела человѣчество въ бо
жественную славу: духъ міра, духъ вѣка сего, воз
растая, усиливаясь, въ концѣ временъ произведетъ 
антихриста. Апостолъ говоритъ, что Сынъ Божій 
тогда придетъ на землю, когда на землѣ откроет
ся отступленіе отъ Бога и явится человѣкъ грѣха, 
сынъ погибели (2 Ѳесе. 2, 3.). Явленіе чрезвы
чайно важное въ исторіи міра христіанскаго; о 
немъ возвѣстилъ Іисусъ Христосъ, о немъ воз
вѣщали Апостолы. Христіанство издавна съ без
покойствомъ ожидаетъ этого событія, въ высшей 
степени тягостнаго и страшнаго. Много явля
лось въ мірѣ людей, враждебныхъ Христу, много 
было враговъ и гонителей Церкви; но ихъ назы
вали только предтечами антихриста. Явится въ 
концѣ вѣковъ самый ужасный врагъ, самый 
злобный гонитель, человѣкъ грѣха, сынъ погибели, 
какъ называетъ его Апостолъ. Гдѣ онъ явится, 
какого будетъ происхожденія, не извѣстно. Но
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вѣрно то, что это воплощенное зло выйдетъ изъ 
среды народовъ христіанскихъ; это будетъ до
стойный плодъ, страшное исчадіе духа антихри
стова; въ его лицѣ сей духъ обнаружится со 
всей ужасающей силой. Этотъ человѣкъ грѣха 
станетъ во главѣ нечестивцевъ; къ нему приль
нутъ всѣ отдѣлившіеся отъ Церкви; вокругъ него 
соберется многочисленный, богоотступный на
родъ.

«Явится, говоритъ Апостолъ, человѣкъ грѣха, 
сынъ погибели, противящійся и превозносящійся 
выше всего» (2 Ѳесс. 2, 3. 4.). Онъ будетъ про
тивникъ всего, что было закономъ, чтб призна
валось неприкосновеннымъ учрежденіемъ ; онъ 
превознется выше всего, что люди почитали бо
жественнымъ или священнымъ. Онъ посягнетъ 
на священную власть царей, будетъ разрушать 
вѣковыя учрежденія народовъ. И для его гор
дости всего этого мало. Онъ сдѣлаетъ изъ себя 
предметъ чтилища, «какъ богъ сядетъ во храмѣ 
Божіемъ, выдавая себя за бога» (2 Ѳесс. 2, 4.).

Его свойства и дѣла.

Итакъ, главное отличительное свойство анти
христа есть непомѣрная гордость и гибельный 
духъ разрушенія. Достойное произведеніе нрав
ственныхъ и общественныхъ безпорядковъ въ 
государствахъ, онъ самъ будетъ стремиться къ 
тому, чтобы разрушать всѣ общественныя зданія.
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ту пору, когда основы общественной жизни осла
бѣютъ въ слѣдствіе внутренняго растлѣнія людей, 
когда крайне усилится вездѣ образъ мыслей, про
тивный Евангелію, ослабѣютъ законы и повино
веніе властямъ, и умножатся безпорядки и смя
тенія въ обществахъ, въ слѣдствіе оскудѣнія любви 
и духа повиновенія. Въ такой благопріятствующей 
средѣ возрастетъ и усилится этотъ человѣкъ 
грѣха; онъ разрушитъ общественныя зданія одно 
за другимъ и, усиливая со дня на день свою власть, 
разрушитъ наконецъ всѣ человѣческія власти, съ 
тѣмъ вмѣстѣ покончитъ всѣ вѣковыя учрежденія 
народовъ, превратитъ порядокъ, на которомъ из
давна строилась жизнь общественная, извратитъ 
древнія понятія правды, закона, религіи. Въ его 
лицѣ беззаконіе воцарится на землѣ.

Но для его непомѣрной гордости недостаточно 
униженія и уничтоженія царей и царствъ. Разру
шивъ все, чтб могло ему противиться, онъ сдѣ
лаетъ изъ себя предметъ чтилища, потребуетъ 
себѣ божественнаго поклоненія, какъ богъ, сядетъ 
во храмѣ Божіемъ, выдавая себя за бога. Для 
обольщенія умовъ, онъ приведетъ въ дѣйствіе 
ложныя чудеса. Его пришествіе, говоритъ Апо
столъ, «по дѣйствію сатаны будетъ со всякою 
силою, знаменіями и чудесами ложными и со 
всякими беззаконными обольщеніями погибаю
щихъ» (2 Оесс. 2, 9.).
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Идолослуженіе.

Итакъ, когда истина осмѣяна, Господь Іисусъ 
Христосъ отверженъ, когда законы разрушены и 
беззаконіе воцарилось въ мірѣ: тогда опять учреж
дается религія , достойная богоотступниковъ, 
являются ложныя знаменія и чудеса. Человѣкъ 
грѣха, сынъ погибели, выдаетъ себя за бога и 
люди воздаютъ ему почести, п обающія Все
вышнему. Безбожіе обращается въ идолослуженіе. 
Обольщеніе, ка  сѣть, захватываетъ всю землю. 
«Дана ему власть, говоритъ Тайновидецъ, надъ 
всякимъ колѣномъ и народомъ и языкомъ и пле
менемъ. И поклонятся ему всѣ, живущіе на землѣ, 
которыхъ имена не написаны въ книгѣ жизни» 
(Лпок. 13, 7. 8.).

Гоненіе на Святыхъ.

Этотъ похититель человѣческой и божественной 
власти похулитъ Высочайшее Существо и съ ве
личайшею яростію будетъ преслѣдовать избран
ныхъ Божіихъ, которые одни въ цѣломъ мірѣ 
противостанутъ его гордынѣ. «Бму даны уста, 
говоритъ Іоаннъ, говорящія гордо и богохульно. 
II отверзъ онъ уста свои, чтобы хулить Бога, 
хулить имя Его и жилище Его и живущихъ на 
небѣ. И дано было ему вести войну со святыми 
и побѣдить ихъ» (Апок. 13, 5— 7.). Ибо'безъ со
мнѣнія антихристъ не вдругъ возьмс гъ рѣшитель-
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ный перевѣсъ надъ царствомъ Христовымъ. Воз
станутъ ревнители славы Божіей и обличать об
манъ. Бѣдствіе сблизитъ послѣдователей Спаси
теля, и соберетъ ихъ подъ знамя вѣры. Царство 
Христово войдетъ въ борьбу съ противникомъ и 
должно будетъ уступить только огромному боль
шинству злой матеріальной силы. Впрочемъ, и 
побѣжденное въ неравной борьбѣ, оно останется 
побѣдоносными по своей внутренній силѣ, кото
рой не можитъ одолѣть никакая сила ада. Ужас
ныя гоненія умножатъ число святыхъ мучени
ковъ, но не истребятъ вѣры Христовой.

То будетъ время самое бѣдственное. «Тогда бу
детъ великая скорбь, говоритъ Спаситель, какой 
нс бывало отъ начала міра до нынѣ и не будетъ» 
(Матѳ. 24. 21.). Такъ и пророкъ Даніилъ, изо
бражая время, предшествующее воскресенію мерт
выхъ, говоритъ: будете время скорби, скорбь, 
якова не бысть, отнелѣже создася языка па 
землѣ, даже до времени онаго (Дан, 12, 1.). 
Когда имя Высочайшаго Существа поругано, за
коны Божіи попраны и царствуетъ человѣкъ 
грѣха—какъ не быть скорби ужасной въ людяхъ! 
Сколько падетЬ жертвъ адской злобы его служи
телей «Тогда, говоритъ Спаситель, люди будутъ 
предавать другъ друг а и возненавидятъ друіч. 
друга» (Матѳ. 24, 10.). И эта ненависть съ осо
бенной силой безъ сомнѣнія обратится на вѣр
ныхъ послѣдователей Іисуса. Ихъ скорбь будетъ 
такъ велика, что «еслибы не сократились тѣ дни,
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не спаслась бы никакая плоть  но ради избран
ныхъ сократятся дни тѣ» (Матѳ. 24, 22.). Анти
христу «дана власть дѣйствовать, по слову Тай- 
новидца, сорокъ два мѣсяца» (Апок. 13. 5.), т. е. 
не болѣе трехъ лѣтъ съ половиною, какъ дума
ютъ богомудрые толкователи слова Божія.

Небесныя знаменія.

Итакъ, когда кончится всякое видимое сопро
тивленіе беззаконнику и гордыня его будетъ тор
жествовать свою побѣду: тогда быстро настанетъ 
конецъ его царства. «Вдругъ послѣ скорби дней 
тѣхъ, говоритъ Спаситель, солнце померкнетъ и 
луна недастъ свѣта своего, и звѣзды спадутъ съ 
неба, и силы небесныя поколеблются. Будутъ 
затменія въ солнцѣ и лунѣ и въ звѣздахъ, и 
море возшумитъ и возмутится» (Матѳ. 24, 29; 
Лук. 21, 25.). Страшныя знаменія во всей при
родѣ возвѣстятъ конецъ царства беззаконія. И 
они не могутъ не открыться. Страшный безпо
рядокъ въ нравственномъ мірѣ не можетъ не 
имѣть послѣдствіемъ и страшнаго волненія въ 
мірѣ вещественномъ. Такъ, начйется необыкно
венное колебаніе въ воздухѣ, на землѣ и на морѣ, 
и будетъ продолжаться непрерывно дни и ночи; 
необычайное волненіе стихій, сопровождаемое 
страшными воплями бури, безпрестанно повто
ряющимися ударами грома, дни земные превра
титъ въ ночи; небо омрачится, и освѣщаемое
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блескомъ молній будетъ представлять ужасное 
зрѣлище. Тогда дрогнутъ сердца у беззаконни- 
ковъ и исполнятся мрачнаго предчувствія. Уны
ніе и недоумѣніе овладѣетъ народами. «Люди бу
дутъ издыхать отъ страха и ожиданія бѣд
ствій, грядущихъ на вселенную» (Лук. 21,25. 26.). 
Когда начнется это необычайное колебаніе въ 
природѣ, когда начнутся знаменія въ солнцѣ, 
лунѣ и звѣздахъ, для вѣрныхъ послѣдователей 
Іисуса Христа откроется ясный знакъ, что на
ступаетъ день Господень, и сердце ихъ будетъ 
трепетать отъ радостнаго ожиданія. «Тогда, гово
рить Спаситель, восклонитесь и поднимите голо
вы ваши; ибо приближается избавленіе ваше» 
(Лук. 21, 28.). И вотъ, послѣ страшныхъ коле
баній, небесный сводъ вдругъ начинаетъ сіять 
необыкновеннымъ свѣтомъ. Является знаменіе 
Іисуса Христа. «Тогда восплачутъ всѣ племена 
земныя и узрятъ Сына человѣческаго, грядущаго 
на облакахъ мебесныхъ съ силою и славою вели
кою» (Матѳ. 24, 30.). Какое пораженіе для безза- 
конника и всего множества нечестивыхъ, кото
рыхъ Господь Іисусъ сразитъ духомъ устъ Сво
ихъ п явленіемъ присутствія Своего истребитъ 
(2 Ѳесс. 2, 8.)!

Въ это самое время, когда будетъ совершаться 
славное пришествіе Сына Божія въ земной міръ, 
на землѣ произойдетъ необыкновенное событіе. 
Сходя съ небесъ, Онъ возбудитъ всѣхъ спящихъ 
отъ вѣка въ земной персти. «Всѣ мертвые услы-
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шагъ гласъ Сына Божія, и услышавъ оживутъ, 
и изыдутъ творившіе добро въ воскресеніе жизни, 
а дѣлавшіе зло въ воскресеніе осужденія (Іоанн.
5 , 25. 29.).

(Б уд ет ъ  п родолж ен іе).

С вящ енникъ Г ри гор іи  Б ы ст ри ц кій .



ЗАПИСБП а ).

АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССІИ УРСУЛЬСКАГО СТАНА 

МИССІОНЕРА ІЕРОМОНАХА СМАРАГДА,

за  і 8 б і  -й  го д ъ .

1861-й годъ встрѣтилъ я въ г. Бійскѣ; новый 
годъ обрадовалъ меня благополучнымъ событіемъ: 
барнаульскаго купца А. Ѳ. Морозова довѣрен
ный, торгующій въ г. Бійскѣ, М. С. Сычевъ, 
пожертвовалъ для кебезенской церкви, въ иконо
стасъ, три иконы, довольно хорошей работы, двѣ 
Фарфоровыхъ лампадки и въ алтарь два подсвѣч
ника накладнаго серебра, и Фунта три деревяннаго 
масла. Для бѣдной кебезенской церкви такое по
жертвованіе было весьма значительно. Другой 
барнаульскій купецъ А. Г. Мальковъ для бѣд
ныхъ ново крещенныхъ Кебезенцевъ пожертво
валъ на ячмень двадцать рубл. сер; эта помощь 
была очень кстати; въ это время у бѣдныхъ 
Кебезенцевъ не было ни зерна ячменя; они пи-

а) Сообщены сотруднику Миссіи, московской спирпдопов- 
ской церкви свящ. Ник. Лаврову.



137

гались кандыкомъ, съ весны заготовленнымъ;, 
благодарные Ксбезенцы усердно молились за сво
его благодѣтеля.

Января 7-го. Отправился я въ Кебезень; доро
га, весьма трудная и въ другое время, теперь 
сдѣлалась едва проходимою отъ глубокаго снѣга. 
Съ величайшимъ трудомъ брели мы чрезъ горы 
и чащу лѣса; кони глубоко тонули въ снѣгу; 
ямщику много разъ приходилось выпрягать коней 
и протаптывать дорогу. Четыре дня я ѣхалъ 130 
верстъ до Кебезсня; но, слава Богу, прибылъ 
благополучно. Января 22 въ Кебезени обращена 
мною въ христіанство одна калмычка Попот и 
была приготовляема къ принятію св. крещенія.

Января 23. Господь утѣшилъ меня обращеніемъ 
въ христіанство закоренѣлаго шамана или кама 
Казака Янутна , котораго отецъ, дѣды и пра
дѣды служили бѣсамъ жрецами; и онъ опредѣ
ленъ былъ въ эту службу еще въ младенчествѣ, 
что бываетъ со многими въ семействахъ камовъ. 
Обстоятельства обращенія Казака Янукина были 
слѣдующія:

Преосвященный Пароеній, бывшій епископъ 
Томскій, въ прошедшемъ 1860 году, обозрѣвая 
алтайскую духовную миссію, августа 12 дня 
удостоилъ своимъ посѣщеніемъ и новокрещен
ныхъ Кебезенцевъ. Въ это время желалъ видѣть 
преосвященнаго и принять отъ него св. креще
ніе Кергежской волости камъ, Казакъ Янукинъ, 
который, въ слѣдствіе бывшаго ем.ѵ видѣнія, за-
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долго еще до пріѣзда преосвященнагоговорилъ: 
«въ нынѣшнее лѣто непремѣнно въ Кебезень 
пріѣдетъ архіерей, будетъ на Телецкомъ озерѣ и 
освятитъ его воды, меня же научитъ истинной 
вѣрѣ и преподастъ мнѣ святое крещеніе». Пред
сказаніе Казака Янукина сбылось. Преосвящен
ный былъ на Кебезени, но, къ сожалѣнію, бѣд
ный Казакъ видѣть преосвященнаго не могъ. 
Татары, родственники его, услышавъ, что пре
освященный пріѣхалъ на Кебезень, увезли Ка
зака на рѣку Пыжу, и тамъ держали подъ кара
уломъ; но онъ, и подъ карауломъ сидя, непре
станно говорилъ: «мнѣ нужно видѣть архіерея и 
принять отъ него св. крещеніе». Родственники, 
стращая его, говорили: «если ты явишься къ ар
хіерею и будешь разсказывать ему о своемъ ви
дѣніи, то онъ тебя окрестить и сошлетъ въ домъ 
умалишенныхъ». За то, что онъ постоянно твер
дилъ объ архіереѣ и крещеніи, по разнымъ мѣ
стамъ ставилъ кресты, называлъ ихъ церквами, 
плевалъ на свой бубенъ и идоловъ, и воспре
щалъ камлать надъ собою, родные Казака и чу
жіе называли егосумашедшимъ. Какъ точно сбы
лось надъ ними изреченіе одного великаго свя
таго старца: «пріидутъ дни, говорилъ онъ, ког
да люди будутъ безумствовать, и если увидятъ 
кого не безумствующимъ, возстанутъ на него и 
будутъ говорить: ты безумствуешь, потому что 
онъ не подобенъ имъ» (Дост. сказ. Антонія Ве
ликаго). Все, чтб дѣлалъ Казакъ Янукинъ, Тата-
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рамъ казалось страннымъ; они не знали, къ чему 
прибѣгнуть, чтобы отвлечь сго отъ Христа. Ста
ли, противъ воли его, призывать камов ь. и при
носить жертвы въ умилостивленіе бѣсовъ, и этимъ 
довели Казака до рѣшительнаго разоренія.

Камланье, хотя и противъ воли Казйка, но по 
согласію его жены произведенное, имѣло на него 
весьма вредное вліяніе. Онъ сталъ забывать о 
Іисусѣ Христѣ и св. крещеніи; бывшія ему видѣ
нія стали изглаживаться изъ его памяти: онъ 
дѣйствительно сдѣлался какъ сумасшедшій; бѣсъ 
сильно мучилъ его. Казйку запала мысль, что, 
если онъ крестится, то бѣсъ совершенно зада
витъ его. При такой мрачной мысли онъ рѣши
тельно оставилъ намѣреніе креститься, и жилъ 
больной въ своей юртѣ.

Услыхавъ, что Казакъ Янукинъ нездоровъ, я 
намѣревался отправиться къ нему, чтобы чѣмъ 
иибудь ему помочь. Конной дороги не было: я 
рѣшился-было идти на лыжахъ. До его аила 
только пять верстъ, но дорога чрезвычайно груд
ная; надо всходить и спускаться по крутой го
рѣ. для этого нужно имѣть большое искусство 
управлять лыжами, но у меня его не было, а 
потому и надобно мнѣ было отложить свое на
мѣреніе навѣстить больнаго впредь до удобнаго 
времени

Къ величайшему моему удовольствію я узналъ, 
что одинъ новокрещенный инородецъ отпра
вляется на промыселъ и будетъ въ аилѣ Казйка

Ч асть II. 10



140

Янукнна; съ нимъ послалъ я булку, и велѣлъ 
отдать ее больному Казаку:; но новокреіценный 
дорогой съѣлъ булку и, пришедши къ Казаку, 
извинился въ этомъ. Казака былъ весьма при
знателенъ за мое вниманіе къ нему; «если такъ 
помнить меня монахъ.» сказалъ онъ съѣвшему 
булку, — «то сегодня же я самъ отправлюсь къ 
нему, поговорю съ нимъ, можетъ быть и опять 
пожелаю креститься». Казакъ исполнилъ свое 
намѣреніе; 23-го января въ полдень онъ пришелъ 
ко мнѣ въ Кебезень. Съ дороги я угостилъ его 
чайкомъ. За чаемъ, между прочимъ, я напомнилъ 
ему о прежнемъ его желаніи креститься. — Ка
зака нѣсколько призадумался, потомъ сказалъ: 
«я желалъ бы креститься, если бы вашъ Богъ 
возвратилъ мнѣ прежнее здоровье и избавилъ меня 
отъ нападеній діавола ».

— Богъ нашъ Іисусъ Христосъ, сказалъ я, 
нетолько изцѣлялъ болѣзни и изгонялъ изъ лю
дей бѣсовъ, но и мертвыхъ воскрешалъ однимъ 
словомъ Своимъ. И ты, если несомнѣнно увѣ
руешь въ Него и примешь св. крещеніе, можешь 
получить прежнее здоровье и избавиться отъ діа
вола. Къ крещенному человѣку Богъ пристав
ляетъ св. Ангела хранителя: и если человѣкъ 
худыми дѣлами не оскорбляетъ Бога своего, то 
св. Ангелъ сохраняетъ его отъ всѣхъ нападеній 
діавольскихъ.

«Я вѣрю, что истинный Богъ всемогущъ и 
можетъ все сдѣлать, сказалъ Казака: и вотъ, от-
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дохнувши пойду въ вашу церковь., посмотрю на 
образа, и если мнѣ все въ церкви понравится, 
то тамъ же, предъ образомъ истиннаго Бога Іи
суса Христа, изъявлю рѣшительное намѣреніе 
оставить свою худую вѣру и креститься».

Вмѣстѣ съ КазАкомъ пришелъ въ Кебезень 
12-ти лѣтній сынъ его И  кешъ. Онъ слушалъ 
нашъ разговоръ о крещеніи. По окончаніи раз
говора Казакъ, обратившись къ сыну, сказалъ: 
«будемъ креститься I» • Мальчикъ, не отвѣчая ни 
слова, упалъ на полъ полумертвымъ; минуты три 
онъ пролежалъ въ такомъ положеніи; потомъ 
всталъ, началъ въ безпамятствѣ бросаться изъ 
стороны въ сторону, пѣлъ громко татарскія пѣс
ни, которыя у нихъ поются камомъ при жертво
приношеніи, затѣмъ опять упалъ навзничь и 
молча скрежеталъ зубами. Въ это время я поло
жилъ ему на грудь икону Матери Божіей; маль
чику видимо стало легче; онъ совершенно затихъ, 
и минутъ черезъ пять опомнился и всталъ на 
ноги.—Я спросилъ: «помнишь ли что съ тобой 
дѣлалось» «Ничего не помню, отвѣча ть онъ; толь- 
то чувствовалъ, что у меня лежало что-то на 
груди, и въ эго время меня обдавало пріятнымъ 
запахомъ, какъ будто Оржаномъ и отъ этого 
мнѣ стало легче». Я, показавъ мальчику икону 
Божіей Матери, сказалъ: «вотъ что лежало у тебя

6) Это растеніе, изъ породы можжевельника, татары употреб
ляютъ при жертвоприношеніи вмѣсто ладана.

ю*
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на груди: это образъ Матери Божіей, святой 
Дѣвы Маріи». Мальчикъ посмотрѣлъ на икону и 
съ удивительнымъ благоговѣніемъ три раза по
клонился ей.—Потомъ Казакъ взялъ сына и сталъ 
меня звать въ церковь; я немедленно отправился 
съ ними.

Долго Казакъ кланялся предъ св. иконами и, 
все осмотрѣвши въ церкви, сказалъ: <с здѣсь мнѣ 
все нравится, я желаю быть крещеннымъ». За
тѣмъ, въ какомъ-то раздумьи прошелся по церк
ви, остановился предъ иконою Покрова Пресвя
тыя Богородицы, и обратившись къ лику Спаси
теля изображенному на тойже иконѣ, сказалъ: 
«Богъ мой, Іисусъ Христосъ! я вѣрую въ Тебя, 
я надѣюсь на Тебя; Ты меня къ Себѣ призови 
и изцѣли меня отъ болѣзни!» Потомъ, взирая на 
ликъ Матери Божіей, сказалъ: «Матерь Божія, 
святая Дѣва Марія! я вѣрую въ тебя, избавь меня 
отъ діавола и призови въ истинную вѣру !»—За
тѣмъ, обратившись ко мнѣ, сказалъ: «я желаю 
креститься, поучи меня молиться Богу». Я сталъ 
приготовлять его къ крещенію, училъ молитвамъ 
и надѣлъ на него крестъ. Сынъ его, мальчикъ 
Икешъ, также сталъ просить меня, чтобы и его 
поучилъ я молитвамъ и далъ ему крестъ; съ ра
достію я исполнилъ и его желаніе. По выходѣ 
изъ церкви я отправился на свою квартиру, а 
Казаку съ сыномъ велѣлъ на другой день, т. е. 
24 января, вечеромъ приходить ко мнѣ для слу
шанія слова Божія.
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Лишь только наступилъ вечеръ 24 января, Ка
зака съ сыномъ явился ко мнѣ. Помолившись 
Богу, Казака сѣлъ на стулъ; на вопросъ мой : 
не забылъ ли онъ выученныхъ вчера молитвъ?— 
отвѣчалъ: нѣтъ. Я заставилъ его повторить ихъ; 
но онъ, лишь только произнесъ имя Іисуса Хри
ста, какъ сумашедшій упалъ на полъ и такъ 
пронзительно захохоталъ, что всѣ домашніе, пе
репугавшись, выбѣжали изъ дому. Онъ хохоталъ 
до изнеможенія, потомъ остановился, обратился 
къ стѣнѣ, и кому-то сталъ говорить: «отпусти
меня, отпусти меня». Затѣмъ опять захохоталъ, 
скинулъ съ себя рубашку, и с вершенно нагой, 
подпершись руками, началъ скакать по комнатѣ; 
при этомъ онъ такъ сильно свисталъ, что всѣ 
присутствовавшіе зажимали себѣ .уши. Наскакав
шись, онъ пріостановился и сталъ меня про
сить снять съ него крестъ: «мнѣ нѣтъ никакой 
пользы отъ него,® говорилъ онъ; «я думалъ, что, 
принявши христіанскую вѣру, буду совершенно 
здоровъ, но мнѣ стало еще хуже : бѣсъ совер
шенно задавилъ было меня».—Напрасно я обна
деживалъ его заступленіемъ и милосердіемъ Бо
жіимъ: онъ ничему не хотѣлъ вѣрить и былъ 
въ отчаяніи.

25 января утромъ Казака ушелъ отъ меня къ 
нареченному крестному своему отцу, инородцу 
Тузикову, и его также просилъ снять съ него 
крестъ. Тузшова приходитъ съ нимъ ко мнѣ и 
сказываетъ объ этомъ. Я опять сталъ уговари-
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ватъ Казака, но тщетно; онъ твердилъ свое: «я 
для того хотѣлъ и креститься, чтобы получить 
отъ истиннаго Бога облегченіе въ моей болѣзни; 
но со мной дѣлается хуже: Богъ мнѣ нисколько 
не помогаетъ; снимите съ меня крестъ; я боюсь, 
чтобы діаволъ совершенно не погубилъ меня». 
Прискорбно было мнѣ слышать эти слова. Я не 
зналъ, къ чему мнѣ прибѣгнуть. Взявъ за руку 
Казака, повелъ его въ церковь; пригласилъ съ 
собою и будущаго крестнаго отца его. Пришед- 
ши въ церковь мы стали молиться предъ иконою 
Покрова Пресвятыя Богородицы. Всею силою 
грѣшной моей души я сталъ просилъ Царицу 
Небесную, чтобы Она не дала въ постыжденіе 
вѣры нашей и не посрамила нашего упованія.— 
Казака также .усердно и со слезами молился не* 
бесной Заступницѣ. Отъ лампады предъ иконою 
Царицы небесной я помазалъ Казака масломъ и 
началъ изъ требника читать канонъ, положенный 
о немощныхъ обуреваемыхъ отъ духова нечистыхъ. 
По окончаніи канона прочиталъ надъ нимъ за- 
клинательныя молитвы, тутъ же на ряду поло
женныя. Когда кончилось наше моленіе, къ про
славленію Царицы небесной и къ моему утѣше
нію—Казакъ мнѣ объявилъ, что чувствуетъ се
бя легче. «Молись,» сказалъ я ему, «Матери Бо
жіей и несомнѣнно надѣйся: Она тебѣ поможетъ». 
—Изъ церкви пришли ко мнѣ въ квартиру; Ка
закъ легъ спать и спалъ долго.

Тогоже дня изъ аила пришла къ нему жена
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его. Узнавши, что ему стало легче, обратилась 
ко мнѣ и сказала: «с какъ у меня стало весело на 
сердцѣ! такъ и хочется молиться христіанскому 
Богу! учи меня молитвамъ, приготовляй къ кре
щенію, я намѣрена креститься ». Съ величайшею 
радостію я исполнилъ ея желаніе; поучивъ мо
литвамъ, далъ ей крестъ и тутже вмѣстѣ съ нею 
оглашены двѣ дочери ихъ. Итакъ всему семей
ству идольскаго жреца Господь Богъ Іисусъ 
Христосъ и Его Пречистая Матерь помогли обра
титься изъ тьмы языческаго суевѣрія къ свѣту 
истинной вѣры. Когда все семейство было обра
щено, и возложены были на нихъ кресты, к а 
закъ приказалъ принести свой камскій бубенъ; 
велѣлъ предъ церковью разложить огонь, и тутъ 
же бросилъ его въ огонь со всѣми камскими при
надлежностями, плюнулъ на все это, пошелъ 
опять въ церковь и до тѣхъ поръ молился предъ 
иконою Спасителя, пока бубенъ сго весь испе
пелился.

Января 26  дня вечеромъ собрались ко мнѣ въ 
квартиру новокрещенные Кебезенцы и новообра
щенное семейство Казака; съ новокрещенными 
пришла одна некрещенная дѣвица Нгъпе, род
ственница новообращенному Казаку. Я имъ раз
сказывалъ житіе св. Великомученицы Варвары. 
Я/ше, дослушавши до половины, ушла подъ пред
логомъ боли въ головѣ, а по окончаніи чтенія 
.житія и всѣ новокрещенные разошлись по своимъ 
домамъ.
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Было уже два часа за полночь;—лишь только 
я заснулъ, приходить ко мнѣ одинъ новокрещен- 
ный, у котораго остановилась дѣвица Нѣпе, и 
говоритъ, что Нѣпе очень нездорова; я отпра
вился къ нему въ домъ.—Нѣпе лежала безъ па
мяти, билась, металась по сторонамъ и пѣла та
тарскія пѣсни. Я пробылъ до утра; съ разсвѣ
томъ больная очувствовалась. Я сталъ совѣто
вать, чтобы она послѣдовала примѣру своихъ 
родственниковъ, но Нѣпе и слушать не хотѣла; 
выскочила изъ избы, кой-какъ надѣла лыжи, и 
пустилась бѣжать въ свой аилъ. Отбѣжавши отъ 
деревни саженъ его, въ ввду многихъ новокре
щенныхъ Кебезенцевъ, начала кружиться около 
дерева, и въ безпамятствѣ опять прибѣжала въ 
деревню. Новокрещенные привели ее въ мою 
квартиру. Она стала метаться на стѣны и въ 
окна, произносить бранныя слова, потомъ легла 
на полъ и долго лежала безъ памяти. Опомнив
шись, попросила холодной воды и, напившись, 
сказала: «вотъ, я хотѣла уйдги отъ васъ некре
щенною, но истинный Богъ не пустилъ, воро
тилъ назадъ; и теперь, только что начну ду
мать идти домой, у меня сильно забьется сердце 
и закружится голова ». — Родственникъ ея, ново
обращенный казакъ, ей говоритъ: «послушай, Нѣ
пе: -гы знаешь, какъ прежде меня мучилъ бѣсъ; 
съ принятіемъ христіанской вѣры онъ отошелъ 
отъ меня, мнѣ стало легче; совѣтую и тебѣ, если 
не хочешь чего худшаго отъ діавола, прими хри-
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стіанскую вѣру, и надѣйся, что Матерь Божія, 
Святая Дѣва Марія дастъ тебѣ здоровье». Нѣпе 
согласилась послѣдовать совѣту своего родственни
ка, и съ именемъ Варвары надѣла на себя крестъ. 
Варварѣ стало веселѣе и легче; она съ усердіемъ 
слушала христіанское ученіе.

2У января я отправился на лыжахъ по бли
жайшимъ къ селенію Кебезенскому аиламъ, для 
проповѣданія слова Божія. Господь Богъ благо
словилъ мой трудъ пріобрѣтеніемъ для святой 
Церкви татарина Кочконат съ семействомъ его, 
состоящимъ изъ 4-хъ человѣкъ; по желанію ихъ 
я возложилъ на нихъ кресты, поучивъ молитвамъ, 
и велѣлъ приходить ко мнѣ въ Кебезень.

Января 3 0  Кочконат пришелъ ко мнѣ съ 
своимъ семействомъ, былъ при богослуженіи въ 
церкви, слушалъ ученіе истинной вѣры и учил
ся молиться Богу. Съ этого времени новообра
щенные каждый день были приготовляемы къ 
св. крещенію, учились молиться Богу и изобра
жать на себѣ крестное знаменіе. Между тѣмъ я 
извѣстилъ начальника Миссіи о пріобрѣтеніи для 
церкви Божіей 11-ти душъ, погибавшихъ во тьмѣ 
идолопоклонства.

20 Февраля пріѣхалъ на Кебезень начальникъ 
Миссіи, о. Протоіерей Стефанъ Ландышевъ. Я 
собралъ всѣхъ новообращенныхъ въ церковь. 
Отецъ протоіерей долго бесѣдовалъ съ ними, 
предлагая имъ ученіе вѣры о сотвореніи міра и 
о пришествіи на землю Сына Божія Іисуса Хри-
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ста для спасенія грѣшниковъ. 21 Февраля всѣ 
они крещены были во имя Тріединаго Бога.

22 Февраля. О. протоіерей служилъ литургію 
въ Кебезенской церкви, и новопросвѣщенные 
были пріобщены св. Тѣла и Крови Христовой. 
По окончаніи литургіи о. протоіерей одѣлилъ 
нѣкоторыхъ изъ нихъ шубами, а другихъ день
гами. Григорью, до крещенія Казаку, дана была 
шуба и корова, а для помѣщенія его купленъ 
домъ. Также и Кочконаку, по крещеніи Георг ію, 
съ семействомъ куплена корова. Изъ всѣхъ этихъ 
новообращенныхъ отличается особенною набож
ностію Григорій, бывшій Казат. Позову коло
кола онъ первый является въ церковь Божію и 
усердно молится, какъ въ церкви, такъ и у себя 
дома. Я часто заставалъ его въ глубокую пол
ночь молящимся на колѣнахъ, со всею своею 
домашнею церковью. Дай Богъ, чтобы побольше 
было такихъ новообращенныхъ!

Весь Мартъ и до половины Апрѣля провелъ я 
съ новокрещенными Кебезенцами, утверждая ихъ 
въ вѣрѣ; читалъ имъ слово Божіе, училъ моли
твамъ, и въ праздничные дни отправлялъ въ цер
кви богослуженіе.

На страстной недѣлѣ въ понедѣльникъ, 17 
Апрѣля, рѣки взломало, огромныя льдины съ шу
момъ неслись по р. Біщ  рѣка Сары-копша съ ка
ждымъ днемъ прибывала; сообщеніе съ главнымъ 
станомъ—Ула.іой, прекращалось, а между тѣмъ 
надлежало мнѣ въ Пасху служить въ Улалѣ. Я



149

отправился. Зимній путь лишился своей твердо
сти; кони почти на каждомъ шагу проваливались 
то на ту, то на другую сторону. Рѣку Вію я 
переѣхалъ въ татарскомъ биту: р. Сары-Ьотиу 
перебрелъ на конѣ, р .Уймень—на лодкѣ. Къ ве
черу пріѣхалъ къ селенію Сары-копшинскому, 
дождь .талъ какъ изъ ведра; рѣка Инырга меня 
не пускала въ деревню; долго я кричалъ, чтобы 
подали лодку, но въ деревнѣ никто не слыхалъ. 
Я разсѣдлалъ коня, сумы оставилъ на этой сто
ронѣ, и верхомъ переплылъ рѣку; изъ деревни 
съ квартиры послалъ хозяина перевезти багажъ, 
а самъ перемѣнилъ мокрое бѣлье, взявъ сухое у 
хозяина; и напившись чаю легъ отдохнуть.

18 Апрѣля утромъ собрались ко мнѣ новокре
щеные сары-копшинскіе: я прочиталъ имъ часы, 
поучилъ молитвамъ, читалъ Евангеліе о страданіи 
Іисуса Христа. Между новокрещеными былъ одинъ 
некрещеный татаринъ Беренекз ,южской волости; 
по окончаніи чтенія изъ Евангелія, онъ изъя
вилъ рѣшительное желаніе креститься. Поучивъ 
его изображать на себѣ крестное знаменіе и на
звавъ его Николаемъ, я надѣлъ на него крестъ и 
оставилъ его до пріѣзда священника у инородца 
—Жаркова, а самъ того же дня отправился въ 
Улалу.

20 Апрѣля прибылъ въ Улалу, гдѣ съ 21-го 
и всю Святую Пасху находился въ сослуженіи 
съ о. настоятелемъ при отправленіи богослу
женія. Мая 26  я опять отправился въКебезень.
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Іюня 2 ѣздилъ съ Кебезени верстъ за семь въ 
аилъ Тодожоковг; здѣсь была мною предложена 
Евангельская проповѣдь, и, какъ оказалось, не 
безъ успѣха. При выѣздѣ изъ аила, тихонько 
отъ своихъ, подошла ко мнѣ одна татарка Кай- 
бакъ, жена Попара Тудашева, и сказала: «я въ 
слѣдъ за тобою приду въ Кебезень креститься.» 
Кайбакъ вѣрна была своему слову: вечеромъ того 
же дня пришла въ Кебезень, 3-го Іюня оглашена 
была христіанскимъ ученіемъ, и съ именемъ Ма
ріи данъ былъ ей крестъ.

5 Іюня, отправляясь обратно въ Улалу, я на
долго простился съ Кебезенемъ. Простодушные 
Кебезенцы всѣ, не исключая и малолѣтнихъ дѣ
тей, провожали меня версты двѣ до р. Віи; пере- 
правясь чрезъ нее, я въ послѣдній разъ сказа ль 
Кебезенцамъ: «да хранитъ васъ Господь Богъ‘въ 
святой православной вѣрѣ! простите и будьте 
здоровы! » Они отвѣчали мнѣ также благожела
ніями.

8 Іюня пріѣхалъ въ Улалу, и въ разныхъ по
слушаніяхъ у о. протоіерея, начальника Миссіи, 
прожилъ весь Іюнь.

Іюля 7-го отправился я въ г. Томскъ, 11-го 
уже былъ въ Томскѣ: милостивѣйшій Архипа
стырь, преосвященнѣйшій Порфирій принялъ меня 
съ любовію сердобольнѣйшаго отца; во все время 
моего пребыванія въ Томскѣ я не выходилъ изъ 
подъ крова его.

24 Іюля я отправился изъ Томска обратно на 
Алтай, въ свитѣ Его Преосвященства.
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Августа 4-го Преосвященнѣйшій ПорФирій слу
жилъ литургію въ Чемальской походной церкви; 
при этомъ служеніи я, недостойный, удостоенъ 
былъ рукоположенія во Іеромонаха.

12 Августа утромъ простился съ Преосвящен
нѣйшимъ Порфиріемъ и, принявъ отъ нег о по
слѣднее архипастырское благословеніе въ г. Бій
скѣ, отправился въ главный станъ Улалу, откуда 
29 Августа, по назначенію Начальника миссіи, 
я поѣхалъ съ послушникомъ изъ новокрещенныхъ 
Николаемъ Александровымъ на жительство въ 
Урсульскій станъ Миссіи, новое мѣсто моего слу
женія.

Отъ Улалы до Чемала, верстъ 70 мы ѣхали въ 
маленькой тележкѣ; съ Чемала гележный путь 
прекратился; по этому, переправившись здѣсь 
чрезъ р. Катунь, мы ѣхали на верховыхъ; путь 
нашъ лежалъ чрезъ горы; первую гору мы пере
ѣхали не слѣзая съ коней: потомъ предсталъ намъ 
катунскій Бомъ, или огромная обрывистая гора 
надъ рѣкой Катунью. Мы на нее вскарабкались 
кое-какъ на коняхъ; но съѣзжать на нихъ не 
было никакой возможности; и потому развьючивъ 
коней, мы дали имъ спуститься порожнякомъ; 
пни спускались почти вертикально, перескакивая 
съ камня на камень; одна лошадь оборвалась и 
чуть не отправилась въ Катунь. Вьюки спускали 
на веревкахъ, а сами переходили держась обѣими 
руками за камни.

1 Сентября пріѣхали въ Урсулъ. Новокрещен-
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ные Урсульцы всѣ собрались въ церковь; я от
служилъ молебенъ Божіей Матери и преподалъ 
новокрещеннымъ благословеніе. Добрые и про
стодушные Урсульцы всѣ были рады, что при
былъ къ нимъ на постоянное жительство свя
щенникъ; «теперь, говорили они, и мы будемъ 
знать праздники: будемъ ходить въ церковь и 
учиться истинной вѣрѣ.»

5 Сентября служилъ Божественную литургію; 
новокрещенные всѣ были въ церкви, усердно мо
лились и приносили причащать своихъ дѣтей; 
по окончаніи литургіи я говорилъ имъ поученіе 
о молитвѣ; новокрещепиые слушали со внимані
емъ, а нѣкоторые изъ нихъ съ воздыханіями 
укоряли себя въ лѣности къ молитвѣ. Вечеромъ 
того же дня пришелъ ко мнѣ 5-й алтайской дю- 
чины татаринъ Ороскоп и изъявилъ желаніе при
нять христіанскую вѣру; долго я съ нимъ бесѣ
довалъ о вѣрѣ и жизни христіанской и о таин
ствахъ, какъ необходимыхъ средствахъ къ вѣч
ному спасенію. 7 Сентября утромъ Ороскощ съ 
именемъ Іоанна, принялъ св. крещеніе.

Верстахъ въ 30 отъ Урсульскаго стана, на 
устьяхъ р. Кенги, впадающей въ Урсулъ. былъ 
сборъ Алтайцевъ; сюда пріѣзжали Бійскій исправ
никъ, г. Александровъ, и засѣдатель г. Борейша; 
тутъ разбирались алтайскія неправды. Г. Исправ
никъ пригласилъ и меня на сборъ, для увѣщанія 
и приведенія къ присягѣ новокрещенныхъ изъ 
Алтайцевъ и другихъ вѣдомствъ русскихъ людей.
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14 Сентября, на праздникъ Воздвиженія Живо
творящаго Креста Господня, я служилъ молебенъ , 
и въ р. Урсулѣ освящалъ воду. По окончаніи 
молебна, въ честь крестнаго праздника, по распо
ряженію г. Исправника, отправлено было на про- 
тивуположную гору 15 человѣкъ крестьянъ для 
сооруженія креста; и часа черезъ два 10-аршин
ный крестъ уже вѣнчалъ огромную гору. Гг. 
Исправникъ и Засѣдатель вмѣстѣ со мною взошли 
на гору; мы пропѣли животворящему кресту Гос
подню канонъ; воздвигнутый крестъ я окропилъ 
освященною водою, а для народа кратко разска
зать исторію воздвиженія креста Господня. Г. 
Исправникъ—человѣкъ набожный; мы съ нимъ 
почти во весь этотъ день протолковали о чуде
сахъ Божіей Матери бывающихъ на Аѳонѣ и о 
подвижникахъ Аѳонскихъ.

16 Сентября г. Исправникъ, въ присутствіи 
моемъ, собралъ всѣхъ Алтайскихъ Зайсановъ и 
строго приказалъ, чтобы они не продержнва іи 
въ своихъ стойбищахъ бродячихъ крещенныхъ 
инородцевъ, и не препятствовали креститься сво
имъ подчиненнымъ калмыкамъ, и судили ново- 
крещенныхъ инородцевъ не иначе, какъ въ при
сутствіи другихъ крещенныхъ. Плодомъ этого 
благодѣтельнаго распоряженія было то, что Зай- 
саны выслали въ христіанскія селенія многихъ 
новокрещенныхъ , шатавшихся въ Алтайскихъ 
стойбищахъ безъ всякаго духовнаго надзора и 
вслѣдствіе этого уклонявшихся въ прежнее суе
вѣріе.



23 Сентября на сборѣ, въ послѣдній разъ я 
приводилъ къ присягѣ Черно-Ануйскихъ новокре
щенныхъ Киргизъ, и того же дня отправился до
мой. 29 Сентября, на р. Улыумепѣ, крестилт. 
калмычку сироту 4 лѣтъ, которую живущій здѣсь 
новокрещенный родственникъ ея взялъ къ себѣ 
на* воспитаніе. 7 Октября возвратился на р. Ур
сулъ, и того же дня крестилъ младенца новокре
щенныхъ родителей. 17 Октября былъ въ городѣ 
Бійскѣ по нуждамъ Урсульскаго стана. 1 Ноября 
возвратился въ Урсулъ; тутъ подрядилъ одного 
крещеннаго инородца въ церкви сбить печь изъ 
глины.

6 Ноября въ Урсульскомъ станѣ крестилъ 
младенца новокрещенныхъ родителей, и въ про
долженіи всего мѣсяца занимался устройствомъ 
церкви и дома на зимнее время; въ праздничные 
дни отправлялъ богослуженіе и лечилъ больныхъ 
гомеопатическими лекарствами. Я прежде не вѣ
рилъ этому методу леченія и (въ насмѣшку вра- 
чамъ-гомеопатамъ) глоталъ по нѣсколько крупи
нокъ гомеопатическихъ лекарствъ, не чувствуя 
въ себѣ того, что предрекали мнѣ ревностные 
защитники гомеопатіи. Разскажу, какъ сдѣлался 
я гомеопатомъ.

8 Ноября навѣстилъ меня въ Урсулѣ миссі
онеръ* іеромонахъ Макарій. У меня въ это вре
мя былъ одинъ больной изъ новокрещенныхъ: 
по обыкновенію своему, я хотѣлъ дать этому 
больному какое нибѵдь приличное его болѣзни
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аллопатическое средство; но о. Макарій вызвался 
лечить его гомеопатическими лекарствами: онъ 
вынулъ изъ аптечки какія-то двѣ крупинки и 
далъ больному. Я сталъ шутить надъ врачемъ 
гоемопатомъ и гомеопатіею, какъ неприносящей 
никакой пользы больнымъ; я увѣренъ, сказаль 
я, что, если сколько угодно приму твоей гомео
патіи, мнѣ никакого не будетъ вреда. О. Макарій 
тутъ же далъ мнѣ двѣ крупинки какого-то ле- 
карства; я принялъ и, ничего не ощутивъ отъ 
этого, больше сталъ шутить надъ нимъ. О. Ма
карій далъ еще двѣ крупинки другаго лекарства; 
и эти двѣ, ничтожныя по моему мнѣнію, кру- 
пинки заставили меня перестать смѣяться надъ 
гомеопатіею; я не радъ сталъ, что принялъ ихъ, 
такъ сильно онѣ на меня подѣйствовали; часа три 
я ходилъ, какъ объѣвшійся дурманомъ. Между 
тѣмъ и данное о. Макаріемъ больному лекарство 
было на пользу. Это окончательно убѣдило меня 
оставить леченіе больныхъ травами. Я тутъ-же 
у о. Макарія за 6 рубл. сер. купилъ гомеопати
ческую аптеку съ 10-ю лекарствами и лечебникъ. 
По отъѣздѣ о. Макарія въ рукахъ моихъ гомео
патія стала производить удивительныя дѣйствія. 
Новокрещенный Агапитъ съ промысла возвратился 
больной. Вечеромъ зовутъ меня исповѣдывать его. 
Я прихожу въ юрту—болной лежитъ; на вопросъ 
мой: не желаетъ—ли онъ исповѣдаться? онъ мол
чалъ; я осмотрѣлъ его; сильный жаръ палилъ 
больнаго, и онъ что-то бормоталъ безъ памяти.

Часть II. 11
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Оправившись съ лечебникомъ, я больному далъ .адѣ 
крупинки Асопііит и ушелъ, обѣщаясь на утро 
прійдти къ нему. Каково же было мое удивленіе: 
на слѣдуюшее утро больной самъ явился ко мнѣ 
совершенно здоровымъ, и благодарилъ за лекар- 
ство. 18 Ноября этотъ же Агапитъ приноситъ 
мнѣ своего 2-хъ-лѣтняго сына, уже съ недѣлю 
страдавшаго поносомъ; я ему далъ 1 крупинку 
Зиіркиг. 19 утромъ поносъ прекратился, и маль
чикъ сталъ здоровъ. 20 Ноября одному новокре
щенному рану отъ обруба топоромъ далъ прима
чивать Агѣіса. Другому отъ удушливаго кашля 
(крупъ) Асопгіитѵ лекарства принесли желаемую 
пользу.

27 Ноября вечеромъ, въ юртѣ Митрофана Ка- 
ташсва собрались новокрещенные; я предложилъ 
имъ поученіе о вѣчной жизни и о загробной уча
сти крещенныхъ и некрещенныхъ. Изъ числа по
слѣднихъ была некрещенная женщина—Тимей. 
Когда дѣло шло о крещенныхъ, Тимей молча 
слушала съ замѣтнымъ удовольствіемъ; но когда 
слово коснулось загробной участи некрещенныхъ, 
которые по смерти прямо и невозвратно низвер
гнутся во дно адово, какъ безнадежные и рѣши
тельно потерянные для царства Божія, — Тимей 
приподнялась съ своего мѣста и сказала: «если такая 
горькая участь послѣ смерти ждетъ некрещенныхъ, 
то я не хочу болѣе быть некрещенною; сегодня 
же крести меня.» «Если желаешь креститься, то 
напередъ нужно приготовиться къ этому, сказалъ
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я; а теперь уже поздно; приходи завтра ко мнѣ на 
квартиру; тамъ поучишься молитвамъ и потомъ 
примешь св. крещеніе.» 28 Ноября утромъ Тимей 
сама пріискала себѣ воспріемниковъ, и съ ними 
пришла ко мнѣ. Я сначала огласилъ ее евангель
скимъ ученіемъ; потомъ, поучивъ молиться Богу, 
нарекъ ее Софіею и крестилъ.

1-ю  'Декобря я дѣлалъ подворную перепись 
новокрещеннымъ, живущимъ въ Урсулѣ; по пере
писи оказалось всѣхъ на лице 95 душъ обоего 
пола. Тутъ я узналъ отъ новокрещенныхъ, что 
изъ этого небольшаго Христова стада одна овца 
уже два года какъ отлучилась, и блуждаетъ по 
горамъ Алтайскимъ. Страшась, чтобы, по нера
дѣнію пастыря, врагъ-діаволъ не погубилъ эту 
заблудшую овцу, я, оставивъ 95 овецъ въ оградѣ 
Христовой Церкви, пустился отыскивать одну 
заблудшую. Верстахъ въ тридцати отъ Урсула, 
въ верховьѣ рѣки Улыуменй, нашелъ я заблуд
шую и уже одичавшую Христову овцу. Это былъ 
старецъ 75 лѣтъ, Михаилъ Димитріевъ, по та
тарски Ока Савкинъ. По татарскому обычаю, 
онъ до крещенія имѣлъ двухъ женъ; одна изъ 
нихъ, вмѣстѣ съ нимъ принявшая св. крещеніе, 
была обвѣнчана съ нимъ по чиноположенію пра
вославной Церкви и, недолго поживши, померла. 
Михаилъ остался вдовъ и бродилъ одинокій по 
христіанскимъ селеніямъ. Наконецъ, бѣдному 
наскучило одиночество. Онъ отправился въ аилъ 
къ прежней второй своей женѣ, искрещенной

11*
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татаркѣ, и жилъ съ нею. По пріѣздѣ моемъ къ 
нимъ въ аилъ, старецъ Михаилъ сидѣлъ у огонька 
и жарилъ на вертелѣ мясо. Я напомнилъ ему, 
что крещенному человѣку въ постъ есть мясо св. 
Церковь запрещаетъ. Онъ старался у таиться оть 
меня, и говорилъ: «я не крещенный человѣкъ.» 
Дѣйствительно, въ немъ трудно было узнать кре
щеннаго человѣка, потому что онъ быЛъ уже 
безъ креста на шеѣ, съ отпущенною на головѣ 
косою, и носилъ татарскую шапку. Проводникъ 
мой, знавшій Михаила лично, уличалъ его во 
лжи: но тотъ не сознавался; наконецъ я вынулъ 
списокъ новокрещенныхъ Урсульцевъ, прочелъ 
ему и указалъ время, когда онъ былъ крещенъ. 
Это его рѣшительно привело къ сознанію, что 
онъ дѣйствительно крещенный и тотъ самый Ми
хаилъ, котораго я отыскивалъ. На вопросъ мой 
зачѣмъ онъ отрекается отъ крещенія и живетъ 
съ некрещенной татаркой? онъ отвѣчалъ: «по 
смерти моей крещенной жены, долго не находя 
гдѣ преклонить свою бѣдную голову, я рѣшился 
идти къ некрещенной, прежде бывшей второй 
моей женѣ, у которой теперь живу. Сначала она 
не принимала меня въ сожитіе къ себѣ, какъ 
крещеннаго человѣка, боясь, что злой духъ будетъ 
на нее гнѣваться за сожительство съ мужемъ, 
который носить на себѣ христіанскій крестъ; 
въ угожденіе ей я отказался отъ христіанской 
вѣры, и вотъ уже два года какъ я скинулъ съ 
себя кресть, и почти безвыходно живу здѣсь, въ
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этомъ аилѣ. Впрочемъ раза два случалось мнѣ 
быть, продолжалъ онъ, и въ селеніи новокре
щенныхъ, но не для того, чтобы зайти въ цер
ковь помолиться Богу или поучиться правиламъ 
христіанской жизни, но чтобы промыслить чашку 
соли, или пудъ ячменя, и скорѣе, скорѣе, бывало, 
убираюсь назадъ, въ свой отдаленный аилъ.» — 
«А теперь, спросилъ я, желаешь ли опять обра
титься отъ своего заблужденія, быть снова хри
стіаниномъ и жить въ христіанскомъ селеніи?»— 
Онъ отвѣчалъ утвердительно. Я предложилъ со
вѣтъ и некрещенной женѣ его, чтобы она по
слѣдовала примѣру своего бывшаго мужа, но она 
не хотѣла слушать меня. «Возьми, сказала она, 
своего крещеннаго старика, и ступай куда хочешь; 
я и до него жила одна, и безъ него проживу; не 
я къ нему пришла, а онъ ко мнѣ.» Съ этими сло
вами убѣжала изъ аила и при насъ болѣе не 
являлась.

3 Декабря я пріѣхалъ съ нимъ въ Урсулъ; 
здѣсь я надѣлъ на него крестъ, остригъ отро- 
іценную, по татарскому обычаю, косу, и снова 
присоединилъ къ избранному стаду Христову. 
Затѣмъ нашелъ ему мѣсто для жительства и далъ 
небольшое пособіе отъ скудныхъ источниковъ 
Миссіи.

И еще есть подобныя этой словесныя овцы, 
удалившіяся отъ двора Христовой Церкви, и тѣхъ 
подобало бы мнѣ привести къ Тому доброму Па
стырю, для Котораго дорога и одна душа; но
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но теперь, въ Декабрѣ мѣсяцѣ, по неудобству 
зимней верховой ѣзды и по чрезвычайному хо
лоду, этого исполнить невозможно; а если Богъ 
поможетъ, постараюсь исполнить это въ весеннее 
время. Теперь же, занявшись утвержденіемъ въ 
вѣрѣ новокрещенныхъ Урсульцевъ, я намѣренъ, 
если не представится какой нибудь другой нужды, 
въ этомъ дѣлѣ провести весь Декабрь мѣсяцъ при 
Урсульскомъ станѣ.



ИЗЪ ПИСЬМА

КЪ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ ІОСИФУ, АРХІЕПИ
СКОПУ ВОРОНЕЖСКОМУ.

22-го ноября прошлаго года, на канунѣ празд
нованія памяти Святителя и Чудотворца Митро
фана, бывши у всенощнаго бдѣнія въ Благовѣ
щенской Митрофанова монастыря церкви, я слу
шалъ поученіе, сказанное къ народу Вашимъ 
Высокопреосвященствомъ, содержаніемъ котораго 
было повѣствованіе о чудесахъ, явленныхъ Угод
никомъ Божіимъ, Святителемъ МитроФаномъ, 
людямъ съ вѣрою и упованіемъ къ нему при
текавшимъ.

Боже мой,—подумалъ я послѣ поученія, вѣдь 
и я нѣкогда удостоился чудеснаго исцѣленія отъ 
Святителя Митрофана; за чѣмъ же я молчу объ 
этомъ ? Не дать бы мнѣ отвѣта передъ Богомъ 
за то, что, получивъ даръ благодатный, я не 
открываю о немъ другимъ во славу Божію и 
прославляемаго Имъ Угодника. Съ тѣхъ поръ 
меня не покидала мысль—сообщить Вашему Вы
сокопреосвященству обстоятельства совершившаго-
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ся надо мною чудеснаго событія. Теперь я почи
таю это долгомъ моей совѣсти и совѣстію же 
свидѣтельствуюсь въ томъ, что передаю все съ 
совершенною точностію и вѣрностію.

Въ юности своей я страдалъ глазною болѣзнію^ 
отъ которой при наступленіи весны , по захож
деніи солнца, я терялъ способность зрѣнія. — 
Я не могъ хорошо видѣть даже зажженой свѣчи; 
свѣтъ ея представлялся глазамъ моимъ какимъ-то 
желтымъ пятномъ, неосвѣщавшимъ предметовъ. 
Долго мучила меня эта болѣзнь, тяжело было 
мое положеніе; трудно было мнѣ сносить замѣ
чанія, а нерѣдко и насмѣшки отъ товарищей;— 
дѣтскій стыдъ заставлялъ меня скрывать мою 
болѣзнь,-но въ вечернее время, не видя ничего, я 
безпрестанно дѣлалъ ошибки, и это увеличивало 
мое смущеніе и робость. Припадки болѣзни моей 
прекращались съ наступленіемъ лѣта, но съ вес
ною возвращались опять и съ годами усиливались.

Однажды, пришедши изъ семинаріи въ домъ 
родительскій, къ празднику пасхи, на страстной 
недѣлѣ въ великій четвертокъ я отправился ко 
всенощному бдѣнію. Глаза мои въ это время 
страдали больше обыкновеннаго. Еще когда 
стоялъ я въ церкви, обильный свѣтъ отъ горя
щихъ свѣчъ представлялся мнѣ лишь слабымъ 
мерцаніемъ. На улицѣ, было темно: какъ возвра
щаться послѣ всенощной домой ? — Домъ отца 
моего находился въ дальнемъ разстояніи отъ 
церкви и отдѣлялся отъ нея гуменниками. Бла-



163

горазуміе требовало просить кого либо довести 
меня до дому, а безразсудная стыдливость вну
шала мнѣ противное: какъ сознаться предъ дру
гими въ слѣпотѣ? И пошелъ я за людьми, при
слушиваясь къ знакомому голосу богомольцевъ. 
Но люди, шедшіе со мной, мало по малу разо
шлись по домамъ своимъ,—остался я одинъ,—и 
куда идти, не знаю. Долго стоялъ я, припо
миная мѣстность, но не видя ни какихъ средствъ 
угадать настоящую дорогу, пошелъ по прямому 
направленію, -и лишь только сдѣлалъ нѣсколько 
шаговъ— какъ упалъ въ ровъ, полный грязи и 
воды, и наткнулся на колючую изгородь гумен
ника, изранившую все лице мое. Обмеръ я отъ 
испуга и нестерпимой боли. Но опамятовавшись, 
вылезъ я изъ грязи и думалъ было кричать о 
помощи, да кто услышитъ ? — Кругомъ жилья 
нѣтъ. И незнаю, кудабы я зашелъ,—еслибы лай 
дворовой нашей собаки не остановилъ меня и 
не направилъ слѣдъ мой къ дому родительскому. 
Съ радостію принялъ я это указаніе, — но не
осторожная поспѣшность и тутъ жестоко повре
дила мнѣ. Наткнувшись на верею воротъ, я раз
билъ все лице свое. Окровавленный, мокрый, 
весь въ грязи, я вошелъ въ домъ. Ужаснулись 
мои родные, видя меня въ столь жалкомъ поло
женіи. Надобно было сознаться предъ всѣми въ 
слѣпотѣ своей,—надобно было и дать себѣ обѣтъ 
впредь быть осторожнѣе.

Въ третій день пасхи, вечеромъ, одинъ во.всемъ
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домѣ, съ закрытыми глазами лежалъ я на печкѣ. 
И много передумалъ я въ это время, — много и 
перечувствовалъ. Настоящее не утѣшало меня, 
а будущее страшило. Что будетъ со мной, ду
малъ я, если болѣзнь моя не оставитъ меня ? 
И въ таковомъ горестномъ настроеніи духа, я 
изъ глубины души, въ простотѣ сердца воздох
нулъ къ Господу: «Господи, спаси меня! Отче
МитроФане, хоть бы ты, угодникъ Божій, по
могъ мнѣ!» И только что мысленно произнесъ 
я эту молитву, вдругъ, какъ бы электрическая 
искра пробѣжала по мнѣ и сотрясла все тѣло 
мое; я обомлѣлъ;—сердце необычайно билось во 
мнѣ; — во рту я ощутилъ какую-то пріятную 
влагу, во всемъ составѣ почувствовалъ легкость 
и успокоеніе. Съ минуту лежалъ я въ недоумѣ
ніи ничѣмъ не трогаясь, съ закрытыми глазами; 
но, пришедъ въ себя, я перекрестился, открылъ 
глаза,—и что же? — Господи, и нынѣ безъ сер
дечнаго умиленія не могу вспомнить богатой 
Твоей ко мнѣ милости, и нынѣ трепетно радуется 
во мнѣ сердце мое: вся комната, въ которой ле
жалъ я, просвѣтлѣла для меня; отъ радости, не 
помня себя, я соскочилъ съ печки, — бросился 
къ окну: все вижу ! Улица полна народу, рѣз
вятся дѣти, взрослые,—кго сидитъ, кто ходитъ;— 
всѣхъ вижу, всѣхъ узнаю,—всѣ празднуютъ, всѣ 
веселятся. Порадовался и я съ радующимися,— 
утѣшился и я съ веселящимися. Въ избыткѣ ду
ховной радости мнѣ хотѣлось обнять весь міръ
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Божій;—я выбѣжалъ на крыльцо дома, — долго 
стоялъ я здѣсь, вдыхая въ себя теплый, чистый 
весенній воздухъ. Успокоившись отъ сильнаго 
душевнаго волненія, я вошелъ въ комнату и упалъ 
предъ иконами;—въ теплой, дѣтской молитвѣ я 
благодарилъ Господа и Угодника Его, Святителя 
Митрофана за неизреченную милость ко мнѣ. 
Помолившись, я опять легъ на тоже мѣсто, гдѣ 
Господь чрезъ Угодника Своего чудесно исцѣ
лилъ меня, — затаивъ оть всѣхъ благодатное 
посѣщеніе Господа, явленное мнѣ, — но на всю 
жйзнь оно утвердило въ сердцѣ моемъ вѣру въ 
истину словъ священнаго Писанія: — близъ Го
сподь всѣмъ призывающимъ Ею во истинѣ, — 
Онъ, милосердый, волю ихъ сотворитъ и молит
ву ихъ услышитъ и спасетъ я!—Съ того времени 
глазная моя болѣзнь донынѣ не возвращалась. 
«Душевныма очима ослѣпленъ, къ Тебѣ, Христе, 
«прихожду, якоже слѣпый отъ рожденія, покая- 
«ніемъ зову Ти: Ты сущихъ во тьмѣ Свѣтъ пре- 
« свѣтлый».

Воронежской губерніи, Бобровскаго уѣзда, слободы
Бутурлиновки, Преображенской церкви священникъ

Іакова Пахомова.
Февр. 15.

1861 г.



ХРИСТІАНСКАЯ КОНЧИНА.

Назадъ тому лѣтъ пять въ селѣ Г — кахъ 
Московской губерніи жило небольшое и очень 
небогатое семейство, состоявшее изъ мужа, жены 
и шестилѣтняго ихъ сына. Мужъ былъ крайне 
необстоятеленъ и въ мысляхъ и въ поступкахъ; 
не всегда былъ трезвъ, и не въ трезвомъ, а иногда 
и въ трезвомъ видѣ ссорился съ женою за всякія 
мелочи, но главнымъ образомъ за то, что она 
была иного, нежели онъ, свойства и характера. 
Это была тихая, скромная женщина, любимая и 
уважаемая сосѣдями за простоту и доброту души. 
При всемъ недостаткѣ состоянія она умѣла со
блюдать чистоту и порядокъ въ домѣ. Со всѣми 
жила мирно; если видѣла отъ кого оскорбленія, 
терпѣла. Любила она нищую братію и помогала 
ей, сколько дозволяло ея скудное состояніе. Это 
была женщина истинно благочестивая; часто хо
дила въ храмъ Божій и усердно молилась. Гово
рятъ, она и дома часто молилась наединѣ и осо
бенно любила по утрамъ и вечерамъ молиться 
Богу вмѣстѣ съ маленькимъ своимъ сыномъ. Во
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всякое удобное время она учила его молитвамъ, 
внушала ему страхъ Божій, говорила ему о бла
женствѣ праведныхъ и мученіяхъ грѣшныхъ. 
Утѣшительно было смотрѣть на эту благочести
вую бесѣду матери съ маленькимъ сыномъ. Маль
чикъ возражалъ иногда матери по-дѣтски; мать, 
какъ могла, разъясняла ему для него непонятное. 
Замѣтимъ, что подобныя благочестивыя бесѣды 
ея были большею частію въ отсутствіи мужа,— 
потому ли, что она вообще старалась скрывать 
свои добродѣтели, или потому, что мужъ ея мѣ- 
ш'алъ этому святому дѣлу. Случалось, что онъ 
во время подобныхъ бесѣдъ заводилъ свои рѣчи, 
внушенныя ему легкомысліемъ и праздностію.

Сносно было бы женѣ, если бы мужъ, и при 
нетрезвомъ иногда поведеніи, вникалъ въ дѣла 
хозяйственныя и семейныя. Но онъ былъ безпе
ченъ, часто уходилъ изъ дома неизвѣстно куда; 
до жены стали доходить дурные о немъ слухи. 
Сперва она молчала, потомъ давала ему замѣтить 
о носившихся о немъ слухахъ, стараясь при 
этомъ кротостію расположить его къ перемѣнѣ 
жизни. Колкія слова были его отвѣтомъ. Однакожъ 
совѣсть мужа, вѣроятно, го рила ему, что онъ 
неправъ. Какъ же оправдать себя? какъ уничто
жить дурные слухи? Онъ нашелъ средство: сталъ 
клеветать на жену, говорить, что онъ страдаетъ 
отъ ея тяжкаго нрава, что онъ бѣжитъ изъ дому 
и пьетъ съ горя. И нашлись люди, которые вѣ
рили клеветѣ и возбуждали мужа противъ жены;
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иные же извиняли всѣ проступки его молодостію: 
«погуляй; гы еще молодь; тебѣ скучно.»— Бѣд
ная жена, не видя надежды на лучшее, покори
лась своей участи и рѣшилась молчать, терпѣть 
и молиться. « Знать Богу такъ угодно, чтобы я 
терпѣла,» говорила она, когда ей замѣчали о дур
номъ обращеніи съ ней мужа и его поведеніи.

Вотъ крестъ, который данъ былъ ей Богомъ, 
чтобы нести до смерти. Только и было у нея 
утѣшеній—надежда на Господа и маленькій сынъ 
ея. Но и смотря на сына, она по временамъ 
болѣла душею, потому что отецъ о немъ почти 
не заботился. Она взяла на себя обязанность 
учить сына начальному чтенію по азбукѣ. Но и 
здѣсь не безъ скорби. Отцу, вѣрно, стыдно стало, 
что учитъ грамотѣ мать, и онъ брался самъ 
учить сына. Въ досадѣ иногда билъ его ни за 
что. Ребенокъ плакалъ, но еще больше плакала 
мать.

Пришелъ конецъ ея страданіямъ. Господь воз
звалъ се къ Себѣ для вѣчнаго утѣшенія и покоя.

За недѣлю до смерти она почувствовала боль 
въ горлѣ. Ей совѣтовали полѣчиться, но какое 
лсчсніс при скудныхъ средствахъ? Что могли и 
чгб нашли, употребили, чтобы помочь больной: 
легче нс было. Ей предложили исповѣдаться и 
причаститься Святыхъ Таинъ. Она н сама того 
желала.

Предъ исповѣдію и причастіемъ она попросила 
мужа сходить къ нѣкоторымъ близкомъ сосѣдямъ,
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чтобы отъ лица ея просить прощенія. Мужъ 
исполнилъ просьбу. Дано было знать и роднымъ 
ея. Пришли и знакомые. Она сидѣла. Но сидя, 
въ кругу присутствовавшихъ увидѣла своего сына, 
который стоялъ вдали отъ матери и, сложивъ на 
груди руки, печально смотрѣлъ на нее. Вѣрно, 
сердце его чуяло близкое сиротство.

«Петя! (такъ звали мальчика), будь всѣмъ по
коренъ; я тебя оставляю!» сказала она.

Бывшіе при ней плакали; плакала и она. Ёе 
утѣшали надеждою выздоровленія; но она отвѣ
чала: «Это воля Божія: такъ Богу угодно.»

Пришелъ священникъ съ святыми Дарами. Со 
слезами прощалась она со всѣми; съ христіанскимъ 
чувствомъ благоговѣнія приняла Тайны Христовы 
и въ слѣдующую ночь она имѣла видѣніе, но въ 
чемъ оно состояло, пикому нс сказала, и на 
вопросъ окружавшихъ ее отвѣчала: « теперь я 
не могу передать, а скажу, если выздоровѣю.»

Однакожъ и на другой и на третій день по 
причащеніи ей не было лучше. ГІосіали за свя
щенникомъ снова, чтобы совершитыіадъ ней Таин
ство Елеосвященія. Таинство бьло совершено, и 
нѣкоторые изъ окружавшихъ на время оставили 
больную, чтобы дать успокоиться и ей и себѣ. 
Было около пяти часовъ утра.

Однако она нс спала послѣ соборованія, но 
часа два лежала, устремивъ глаза къ небу, по вре
менамъ крестилась и что-то шевелила губами. 
Думали, что она въ безпамятствѣ; иные говорили:
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«отходитъ.» Подошли ближе. Она окинула гла
зами присутствовавшихъ и сказала: «теперь ужъ 
я не ваша... Я видѣла себя тамъ... »

— Гдѣ гамъ? спросили ее.
«А тамъ, у Бога, » отвѣчала она слабымъ го* 

лосомъ. «Вы видѣли, какъ я крестилась? Въ это 
время я видѣла самого Господа. Ахъ! свѣтъ у 
Него неприступный! Онъ смотрѣлъ на меня такъ 
милостиво. Я читала: вѣрую Господи, и исповѣ
дую, яко Ты еси воистинну Христосъ... А Онъ 
и позвалъ меня: поди ко Мнѣ, говорилъ. Мнѣ и 
стало здѣсь легче» (она указала на сердце).

Всѣ плакали, угадывая близкую кончину ея. 
«Не плачьте.» говорила она; «мнѣ тамъ будетъ 
лучше. » Потомъ помолчавъ прибавила: «всѣ тамъ 
будемъ!... »

— Маша! (имя умирающей). Кому же ты прика
зываешь Петю? спросили ее.

«Вамъ (она показала на свою мать) и всѣмъ...»
Мужъ ея стоялъ неподалеку и, какъ видно, 

послѣднія слова жены сдѣлали на него непріят
ное впечатлѣніе.

«Онъ будетъ при мнѣ; я буду его воспиты
вать. »

— «Славный ты воспитатель! » говорила уми
рающая.

Мальчикъ стоялъ въ отдаленіи, смотрѣлъ на 
мать и плакалъ. Мать позвала его: « ты меня
больше не увидишь; поди, я тебѣ два образочка 
дамъ; бранить и наказывать ужъ не буду. Смотри 
же, будь послушенъ.»
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Тутъ она благословила сго; потомъ прощалась 
съ мужемъ и со всѣми родными.—Мужъ, можетъ 
быть, въ первый разъ такъ былъ тронутъ и въ 
слезахъ сказалъ женѣ: «какъ мнѣ жаль тебя! » 

«Поздно!» былъ ея отвѣтъ.
За симъ начались предсмертныя страданія. По

ложивъ руки на грудь, она смотрѣла къ небу и 
съ словами: «Боже мой! Господи!» скончалась.

Такова была кончина этой благочестивой жен
щины! Прошло пять лѣтъ (какъ мы сказали), а 
многіе, гдѣ жила она, и доселѣ съ любовію вспо
минаютъ о ней. Покойной Маріи было не болѣе 
26 лѣтъ отъ роду; девять лѣтъ была она въ за- 
мужствѣ, и въ эти девять лѣзъ много испытала 
она скорбей. Но не роптала на Промыслъ Божій, 
а со смиреніемъ предавала себя въ волю Божію. 
Была чиста сердцемъ, не памятозлобива, не мсти
тельна. Зато и послалъ ей Господь такую бла- 
женнуго кончину. Вѣрно слово Господа: въ тер
пѣніи вашемъ стяжите души ваша (Лук. 21, 19.); 
блажени ѵистіи сердцемъ: яко тіи Бога узрятъ 
(Мѳ. 5, 8.).

Діаконъ Александръ Холмогоровъ.

Часть II. 12



ПОСОЛЬСТВО ОТЪ ІОАННА КРЕСТИТЕЛЯ КЪ 
ІИСУСУ ХРИСТУ.

(Матѳ. 11, 2 -1 9 . Лук. 7, 18—28.).

Находясь въ темницѣ, Іоаннъ Креститель слы
шитъ отъ учениковъ своихъ о чудесныхъ дѣлахъ, 
совершаемыхъ Іисусомъ Христомъ, и это даетъ 
ему поводъ послать къ Іисусу двухъ учениковъ 
съ вопросомъ: « ш  ли еси грядый, или иною 
чаелгщ то есть ты ли Обѣтованный Мессія, или 
Мессія еще не пришелъ, и намъ нужно только 
ожидать Его ? Въ то время, когда посланные 
пришли къ Іисусу, Онъ совершалъ дѣла, кото
рыя по ветхозавѣтнымъ пророчествамъ именно 
долженъ былъ совершать Мессія. И указаніемъ 
на сіи-то дѣла Спаситель отвѣчаетъ на предло
женный Ему вопросъ. Шедше, говоритъ Опъ, 
возвѣстите Іоанновщ яже слышите и видите. 
Слѣпіи прозираютъ, и хроміи ходятъ, прока- 
женніи очищаются, и глусіи слышатъ: ліертвЫ 
возстаютъ, и нищіи благовѣствуютъ. И потомъ 
присовокупляетъ: и блаженъ есть, иже аще не 
соблазнится о Мнѣ.

Буквальный смыслъ всѣхъ этихъ словъ, въ 
которыхъ Евангеліе повѣствуетъ о посольствѣ 
Іоанна, самъ собою ясень и было бы напрасно
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распространяться въ изъясненіи ихъ. Но чтб соб
ственно останавливаетъ здѣсь вниманіе, и чтб 
служило и до сихъ поръ служитъ предметомъ 
разнорѣчі ковниками,—это воп о 
внутреннемъ состояніи самого пославшаго. Не 
будемъ разбирать всѣхъ мнѣній, которыя поро
дилъ этотъ вопросъ, II изъ которыхъ многія до 
такой степени натянуты и произвольны, что 
рѣшительно не заслуживаютъ даже и опро
верженія а).

Мы остановимся только на двухъ мнѣніяхъ. 
По одному,—которое ведетъ свое начало отъ 
св. Златоуста и кажется намъ истиннымъ, Іоаннъ 
отправляетъ посольство къ Іисусу не для соб
ственнаго удостовѣренія, а для удостовѣренія 
учениковъ своихъ. По другому же объясненію 
допускается, что Іоаннъ самъ имѣлъ нужду въ 
такомъ посольствѣ для разсѣянія своихъ соб
ственныхъ недоумѣній. Это мнѣніе идетъ также 
изъ древнихъ временъ хри танства 6\  въ осо-

Га) Таково напримѣръ мнѣніе, что Іоаннъ знаіъ Іисуса, какъ 
Мессію, но сомнѣвался только, Онъ ли именно творитъ чудеса, 
о которыхъ дошелъ до него слухъ , или это былъ лжемессія, 
несправедливо принявшій на себя имя Іисуса; —  также: что 

Іоаннъ, не имѣя намѣренія спрашивать собственно о мессіан
скомъ достоинствѣ Іисуса, хотѣлъ только спросить, умретъ ли 

Онъ за грѣхи лю дей, и сойдетъ ли во адъ; или, что Іоаннъ 

своимъ вопросомъ высказывалъ нетерпѣливое желаніе впдѣть 
скорѣйшее открытіе царства М ессіи,— по понятіямъ Іудеевъ, 

б) Его находимъ у  автора „ОиеаГюпіип а<і огіЬойохоз/-4 и

Г2*
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бенности усвоено и развито теперь западными 
учеными. Подъ ихъ перомъ оно полупило болѣе 
блеска и обработанности, но едва ли болѣе осно
вательности. Вотъ какъ излагаетъ его одинъ изъ 
нѣмецкихъ ученыхъ— Ольц-Гаузенъ: «Па вопросъ 
Іоанна, говоритъ онъ, обыкновенно смотрятъ то 
какъ на направленный къ утвержденію вѣры его 
учениковъ слабыхъ въ вѣрѣ, то какъ на вызовъ 
для самого Іисуса, чтобы Онъ скорѣе высту
пилъ съ Своими планами (?). Первое замѣчаніе 
не имѣетъ никакого значенія, потому что для 
учениковъ Іоанновыхъ вполнѣ достаточно бьыо 
бы яснаго свидѣтельства ихъ учителя, какъ мы 
дѣйствительно и видимъ на Апостолахъ (Іоан. 1, 
29— 40.); во второмъ есть нѣчто истинное. Дѣй
ствительно Іоанну могло казаться, что Іисусъ 
дѣйствуетъ слишкомъ осторожно,— потому что 
онъ не понялъ его внутренняго дѣйствія па души. 
Вообще, если разсматривать вопросъ Іоанна безъ 
всякихъ предзаня хъ мыслей, то кажется ес
тественнымъ искать основанія его въ духѣ само
го Іоанна. Для понятія такого событія внутрен
ній опытъ есть лучшій учитель. Въ жизни каж
даго вѣрующаго бываютъ минуты искушенія, въ 
которыя обыкновенно колеблется и самое твер-

Тертулліана (кеторый впрочемъ въ объясненіе его дѣлаетъ 
очень странное и дѣтское предположеніе, что со времени кре
щенія Іисуса духъ пророческій оставилъ Іоанна и весь пере
шелъ на Мессію.).
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дое убѣжденіе; нѣтъ ничего проще, какъ пред
ставить себѣ и въ жизни Іоанна такія же мину
ты внутренняго омраченія и ослабленія духа. Мы 
слишкомъ привыкли смотрѣть на библейскіе ха
рактеры, какъ на совершенно неизмѣнные въ 
одной опредѣленной Формѣ; но, очевидно, внутрен
няя борьба свѣта и тьмы бываетъ во всѣхъ 
(исключая только Господа, котораго Существо 
было особенное), даже и тамъ, гдѣ о ней не 
повѣствуется, потому что одинаково въ этой 
борьбѣ совершенствуется жизнь всѣхъ святыхъ. 
Посему нѣтъ никакого основанія сомнѣваться въ 
дѣйствительности этой борьбы тамъ, гдѣ намъ 
ясно и прямо сообщается объ ней, какъ въ при
веденномъ повѣствованіи о посольствѣ Іоанна. 
Безъ сомнѣнія, въ мрачной темницѣ Махерской 
постигъ мужа Божія мрачный часъ, въ который 
показалась ему странною скромная, невидная 
дѣятельность Христова, и во внутренней борьбѣ 
онъ отправляетъ къ самому ке Іисусу посольство 
для разсѣянія своихъ сомнѣній. На это ясно 
указываютъ слова: и блаженъ, иже аще не со
блазнится о Мнѣ,—которыя заключаютъ въ 
себѣ вмѣстѣ и упрекъ, и утѣшеніе. Ибо, конеч
но, эти слова были бы непріятны для бѣднаго 
узника, если бы онъ не устоялъ въ часъ иску
шенія, если бы онъ дѣйствительно соблазнился; 
но теперь они имѣютъ для него такой смыслъ: 
и блаженъ, кто бываетъ искушаемъ и побѣж
даетъ (Іак. 1, 12.). Для людей, склонныхъ ко
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грѣху, никакая побѣда не достается  безъ борь
бы: нужна была борьба и для Крестителя. Но 
что онъ устоялъ и побѣдилъ въ этой борьбѣ, 
свидѣтельствуетъ то самое обстоятельство, что 
онъ послалъ спросить Самого Іисуса. Что онъ 
Его такъ спрашивалъ, это свидѣтельствуетъ о 
его сомнѣніи; но что онъ никого другаго, а 
Его Самого спрашивалъ въ своемъ искушеніи, 
это доказываетъ сго вѣру. Вопросъ Іоанна тож
дественъ съ словами: вѣрую, Господи, помози 
моему невѣрію. И внялъ сей молитвѣ многомило
стивый Господь. Кто спрашиваетъ Бога, Богъ ли 
Онъ, или Спасителя, Спаситель ли Онъ, тотъ 
находится на прямомъ пути къ побѣдѣ въ каж
домъ испытаніи. Посему и слѣдующія слова Іи
суса объ Іоаннѣ (ст. 7 и слѣд,), продолжаетъ 
Ольц-Гаузенъ, не представляютъ никакого про
тиворѣчія ой мысли, что Іоаннъ послалъ къ 
Іисусу учениковъ въ трудный часъ искуш нія. 
Чрезъ это онъ доказалъ, что не былъ тростію, 
вѣтромъ колеблемою, но устоялъ непоколеби
мымъ въ вѣрѣ при всѣхъ искушеніяхъ». Въ сло
вахъ же: мній же въ царствіи небесномъ болій 
его есть, нѣмецкій толковникъ думаетъ видѣть 
наконецъ и прямое свидѣтельство Самого Іисуса 
Христа, что Іоаннъ по своему разумѣнію тайнъ 
царствія небеснаго былъ ниже самаго послѣдня
го изъ новозавѣтныхъ вѣрующихъ и посему 
естественно долженъ былъ испытать нѣкоторое 
сомнѣніе касательно лица Мессіи.—Сдѣлаемъ раз
боръ этого мнѣнія.
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Для опроверженія мысли, что посольство было 
собственно для учениковъ Іоанна^ Ольц-Гаузенъ 
считаетъ вполнѣ достаточнымъ сдѣлать то одно 
замѣчаніе, что для учениковъ Іоанновыхъ было 
бы вполнѣ достаточно свидѣтельство ихъ учите
ля, какъ мы, говоритъ онъ, дѣйствительно и 
видѣли это на Апостолахъ. Несмотря на всю 
рѣшительность и догматической тонъ, съ кото
рыми приводится это доказательство, мы одна
кожъ совершенно не понимаемъ его силы. «До
статочно было бы для учениковъ Іоанновыхъ 
свидѣтельства Іоанна». Но развѣ не было этого 
свидѣтельства? Развѣ не говоритъ самъ же авторъ 
этого доказательства, что именно оно, это сви
дѣтельство, нѣкоторыхъ изъ учениковъ Іоанна 
привело къ послѣдованію за Іисусомъ? Отъ чего 
же, спросимъ мы его, не всѣ ученики Іоанна 
сдѣлались послѣдователями Іисуса? Не скажетъ 
же онъ, конечно, на это  что не всѣмъ, а толь
ко нѣкоторымъ свидѣтельствовалъ онъ о Мессіи. 
Дѣло въ томъ, что, тогда какъ нѣкоторыя болѣе 
простыя и болѣе доступныя дѣйствію благода
ти души съ полнымъ довѣріемъ приняли слово 
Іоанново, другіе ученики его, чрезмѣрно при
страстные къ своему учителю, никакъ не хо
тѣли считать его ниже Іисуса; напротивъ о Са
момъ Іисусѣ они думали, что Онъ обязанъ всѣмъ 
Своимъ возвышеніемъ собственно Іоанну, и пото
му естественно бы  .недовольны и завидовали, 
когда слава Іисусова возрастала и затемняла со-
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бою славу Іоаннову. ІІо свидѣтельству Евангелія, 
такія чувствованія ученики Іоанновы высказали 
прямо своему учителю, когда стали замѣчать, 
что крещеніе Іисусово пріобрѣтаетъ Ему болѣе 
учениковъ, чѣмъ сколько было у Іоанна (Іоан. 
3, 26.). Хотя Іоаннъ со всею силою, какъ уви
димъ ниже, говорилъ по этому поводу предъ уче
никами своими о Божественномъ достоинствѣ Іи
суса, не видно однако же, чтобы эго свидѣтель
ство вразумляло ихъ; очень вѣроятно, что и въ 
то время, когда Іоаннъ находился въ темницѣ, 
ученики опять съ такимъ же горьким ь чувствомъ 
окорби о своемъ учителѣ повѣствовали ему о 
дѣлахъ Іисуса; чувство это, естественно, стано
вилось въ нихъ сильнѣе при видѣ уничижен
наго положенія ихъ учителя. ІІо въ то же вре
мя по поводу этихъ чудесъ они конечно не мо
гли не испытать и того общаго впечатлѣнія, 

которое Евангелистъ выражаетъ словами: пріята 
же страха всѣхг, , и славляху Бога, глаголющѵ: 
яко пророка велій воста ва паса, и яко посѣти 
Бога людей сеоиха (Лук. 7, 16.). Очень есте- 
ствсно, что нѣкоторые изъ нихъ можетъ быть да
же приходили къ вопросу: ужь не Мессія ли въ са
момъ дѣлѣ этотъ дивный человѣкъ, — и только 
чрезмѣрное пристрастіе къ учителю останавли
вало и подавляло возникавіиую вѣру. Въ такихъ 
обстоятельствахъ Іоанну, который въ продолже
ніе своего служенія тщетно у0 [.ждалъ учениковъ 
свонхъ въ томъ, что Іисусъ Христосъ есть Мес-
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сія, конечно очень прилично было теперь по
слать ихъ къ самому Іисусу, чтобы наконецъ са
мое дѣло наглядно показало имъ все превосход
ство Іисуса предъ Іоанномъ, и такимъ образомъ 
сокрушилась бы самая главная преграда, какая 
была между ними и Іисусомъ. «Ученики Іоанна, 
говоритъ Златоустъ, почитая Іисуса простымъ 
человѣкомъ, а учителя своего болѣе нежели чело
вѣкомъ, съ досадою смотрѣли на то, что слава 
Іисусова возрастала, а Іоаннъ, какъ самъ о себѣ 
говорилъ, приближался уже къ концу. Все это 
препятствовало имъ придти къ Іисусу, такъ какъ 
зависть Преграждала доступъ. И хотя Іоаннъ, до
колѣ находился съ ними, часто вразумлялъ ихъ 
и училъ; впрочемъ и тѣмъ не убѣдилъ. Когда 
же приближался уже къ смерти, еще болѣе о 
томъ заботился; ибо опасался, чтобы не оста
вить имъ повода къ превратному толку, и чтобы 
они не были навсегда отлученными отъ Хри
ста.—Что же онъ дѣлаетъ? Выжидаетъ случая 
отъ самихъ услышать, что Іисусъ творитъ чу
деса; и тутъ самъ не даетъ имъ совѣтовъ, посы
лаетъ не всѣхъ, но только двоихъ, о которыхъ, 
можетъ быть, знал'ц что они способнѣе прочихъ 
увѣровать, дабы вопросъ не былъ подозрителенъ, 
и дабы они изъ самыхъ дѣлъ увидѣли разность 
между нимъ и Іисусомъ» Ч

ву Бесѣда XXXVI на Еванг. Матѳ. Въ русск. персв. М. 1846 г. 
стр. 134, 135.
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Несправедливо нѣмецкій толковникъ ссылается 
іъ свою пользу на прямой буквальный смыслъ 
«ангельскаго повѣствованія о посольствѣ Іоанна 
;ъ Іисусу. Дѣйствительно, въ этомъ повѣствова
ли ничего не говорится, чтобы Іоаннъ посылалъ 
:ъ вопросомъ къ Іисусу собственно для учени- 
;овъ, но не говорится и того, чтобы посылалъ 
(ля себя. Евангельское повѣствованіе хочетъ пе- 
>едать только то, что посольство было отъ Іоан- 
іа, а при этомъ какая бы ни была цѣль посоль- 
тва со стороны Іоанна, безъ сомнѣнія во всякомъ 
случаѣ посланные могли выразиться такъ: Іоаннъ 
Креститель посла насъ къ тебѣ, глаголя: ты ли 
,си грядый, илгі иного чаемъ (Лук. 7, 20.)? Форма 
>твѣта Іисусова: тедше возвѣстите Іоаннови.... 
>чевидно Находится только въ соотвѣтствіи съ 
>ормою вопроса, предложеннаго отъ лица Іоанна, 
і поточу не показываетъ еще, чтобы этотъ 
ѵгвѣтъ нуженъ былъ собственно для разсѣянія 
іедоумѣній самого Іоанна. Равно заключитель
н ы  слова: и блаженъ есть, иже не соблазнит
ся о Мнѣ, не относятся лично къ Іоанну, а во- 
>бще къ тому, кто недоумѣвалъ объ Іисусѣ.

Итакъ, самый разсказъ евангельскій не даетъ 
зде права видѣть въ вопросѣ Іоанна его сомнѣ- 
ііе объ Іисусѣ; чтобы понимать такъ это  раз- 
казь, для сего нужно еще прежде найти какія 
іибудь другія 'основанія.

Нѣмецкій толковникъ находитъ для этого, по 
іидимому, очень глубокое, психологическое осно-
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ваніс,—ссылается на внутренній опытъ, по сви
дѣтельству котораго въ жизни каждаго вѣрую
щаго бываютъ минуты искушенія, въ которыя 
обыкновенно колеблется и самое твердое убѣж
деніе. Оставляя въ сторонѣ вопросъ, справедливо 
ли вообще считать неизбѣжными и совершенно 
законными для каждаго вѣрующаго такія минуты 
искушенія, мы только спросимъ: какое именно 
въ душѣ Іоанна было основаніе, или лучше, 
было ли это основаніе усумниться въ Мессіи, въ 
разсматриваемомъ нами случаѣ ?

Защитники сего сомнѣнія хотятъ въ этомъ 
случаѣ указать основаніе для него ( его, очевид
но, имѣетъ въ виду и Ольц-Гаузенъ, хотя и 
не раскрываетъ съ такою полнотою, какъ другіе 
приверженцы одного съ нимъ мнѣнія) въ іудей
скихъ народныхъ предразсудкахъ, господствовав
шихъ въ то время о лицѣ Мессіи. Эги предраз
судки,—говорятъ,—были общіе: сами Апостолы 
не были чужды ихъ, и потому часто соблазня
лись о Мессіи. Странно же, говорятъ, послѣ этого 
допустить, чтобы одинъ Іоаннъ устоялъ противъ 
соблазна. Онъ былъ бы въ семъ случаѣ явлені
емъ одинокимъ, неимѣющимъ, вопреки законамъ 
развитія человѣческой жизни, никакой связи съ 
окружающею средою, и потому неестественнымъ 
и невѣроятнымъ. Итакъ вотъ краеугольный ка
мень, на которомъ держится разсматриваемое нами 
мнѣніе: это именно- историческая аналогія. По
смотримъ, твердъ ли этотъ камень.
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Что предразсудки народные были,—объ этомъ, 
безъ сомнѣнія, нѣтъ нужды и спорить. Но во
просъ въ томъ, были ли эти предразсудки нѣчто 
неизбѣжное, такъ чтобы они необходимо уже 
опутывали собою каждаго Іудея. • Ветхозавѣтныя 
пророчества о лицѣ Мессіи, изъ которыхъ мно
гія очень ясно и опредѣленно предку называли 
даже и такія черты, въ Мессіи, съ которыми 
всего менѣе могли помириться предразсудки іу
дейскіе, напр. Его уничиженное состояніе, —эти 
пророчества, конечно, не за тѣмъ же даны были, 
чтобы ихъ не понимали. Предразсудочныя поня
тія о лицѣ Мессіи были слѣдствіемъ только гру
баго невниманія къ слову Божію, были зло
употребленіями; но уже по этому самому не ис
ключали возможности, при болѣе внимательномъ 
поученіи въ словѣ Божіемъ, и при дѣйствіи бла
годати Божіей, которая не оставляетъ усердныхъ 
искателей истины,—неисключали, говоримъ, воз
можности и лучшей вѣры въ Мессію. Съ такою 
вѣрою мы дѣйствительно, и видимъ напр. старца 
Симеона, который не усумни.іся въ простомъ 
младенцѣ бѣдной Маріи признать Мессію и пред
рекъ Ему и въ послѣдующей жизни уничиженія 
и страданія, которыя сдѣлаютъ Его для многихъ 
предметомъ пререканій (Лук. 11, 34. 35.)  Къ 
числу немногихъ избранныхъ, возвышавшихся 
надъ господствовавшими предразсудками совре
менниковъ относительно Мессіи, принадлежалъ и 
Іоаннъ. Чтобы убѣдиться въ этомъ, надобно
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обратить вниманіе не столько на то, какова сре
да, въ которой жилъ онъ (ибо въ этомъ случаѣ 
мы не узнаемъ еще человѣка, личность его здѣсь 
исчезаетъ въ общемъ порядкѣ),—сколько на то, 
какъ онъ. сообразно съ своимъ личнымъ харак
теромъ, относился къ этой средѣ. Что же имен
но извѣстно намъ объ Іоаннѣ въ этомъ отно
шеніи?

Уже самое взыграніе Іоанна во чревѣ матер
немъ, которымъ (взыграніемъ) онъ, по словамъ 
Златоуста, проповѣдывалъ Христа прежде своего 
рожденія, — предзнаменовало въ немъ человѣка . 
который будетъ особенно близко знать Мессію. 
Исторія служенія его въ качествѣ Предтечи впол
нѣ оправдываетъ такое предзнаменованіе. Изло
жимъ ее кратко, примѣнительно къ нашей цѣли.

Покайтеся, ѣрѵближибося царствіе небесное 
(Мато. 3, 2.), — таково было начало проповѣди 
Крестителя. Смыслъ словъ, конечно, такой: въ 
царство Мессіи, которое теперь наступило и 
которое составляетъ предметъ пламенныхъ жела
ній каждаго израильтянина, не могутъ однакоже 
войти всѣ безъ различія. — не могутъ войти въ 
это царство, какъ Небесное, люди съ ожиданіями 
земными, съ наклонностями чувственными; не
обходимымъ условіемъ вступленія въ него должно 
быть раскаяніе во грѣхахъ—внутреннее очищеніе 
сердца. Мѣра наслажденія благами царства Мес
сіи—духовное совершенство каждаго.

Дальнѣйшею проповѣдію Іоаннъ самъ указы-
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Когда народъ, услыша отъ него слово покаянія, 
спросилъ, что именно ему нужно дѣлать, чтобы 
угодить Мессіи, Іоаннъ, какъ Предтеча Учителя 
любви, отвѣчалъ: ничего не требуется отъ васъ, 
кромѣ искренней любви къ брату. Имѣяй двѣ 
ризѣ, да подаете неимущему; и имѣяй брашна, 
такожде да творите (Лук. 3 , 11 .). Царство Мес
сіи есть царство любви.

Нѣкоторымъ такое правило казалось несообраз
нымъ съ обязанностями ихъ званія; это именно 
были мытари и воины,—и они спрашивали Іоан
на, что имъ дѣлать,—не нужно ли имъ будетъ 
оставить своего званія? Не трудно видѣть въ этомъ 
вопросѣ заднюю мысль, которая была задушев
ною мыслію всѣхъ Іудеевъ, что съ пришествіемъ 
Мессіи они освободятся отъ ненавистнаго имъ 
римскаго ига, разорвутъ всѣ связи съ правитель
ствомъ и, подъ скипетромъ Мессіи, составятъ 
свое ѳеократическое общество, которое будетъ 
господствовать надъ цѣлымъ міромъ. Вопросомъ, 
предложеннымъ Іоанну, мытари и воины, Можетъ 
быть, вызывали его высказать свои мысли объ 
этомъ предметѣ. Что же отвѣчаетъ Іоаннъ? Отвѣ
чаетъ, что нѣтъ нужды оставлять званія,—Мес
сія того не требуетъ , и что никакой пѣтъ не
возможности помирить прохожденіе обязанностей, 
возлагаемыхъ правительствомъ, съ требованіями 
любви. Ничтоже болѣе оте повелѣннаго ва.не 
творите.... Ни коюэюе обидите, ни о клеветой-



185

те: и довольны будите оброки вашими ( Лук. 3, 
13. 14.). Такимъ образомъ Іоаннъ своимъ отвѣ
томъ прямо сокрушаетъ обольстительныя мечты 
Іудеевъ о земномъ царствѣ Мессіи, и даетъ по
нять, что Его царство не имѣеть нужды въ ка
кой нибудь внѣшней отдѣльности, но можетъ 
существовать даже и среди языческаго государ
ства. Оно есть царство духовное.

Съ особенною силою Іоаннъ раскрываетъ это 
воззрѣніе на царство Мессіи въ обличительной 
рѣчи противъ Фарисеевъ и саддукеевъ. Онъ гово
ритъ имъ, что суетна ихъ надежда па происхожде
ніе отъ Авраама,—что Богъ можетъ и изъ камней 
воздвигнуть чадъ Аврааму, — что Богъ можетъ 
и языческіе народы ввести въ наслѣдіе обѣтованій, 
данныхъ Аврааму: ну жно не на внѣшнія преиму
щества возлагать надежду, но творить плоды, 
достойные покаянія. Для желающаго вступить въ 
царство Мессіи крещеніе, преподаваемое теперь, 
указываетъ на необходимость внутренняго очи
щенія отъ грѣховъ. Оно небходимо, какъ приго
товленіе къ другому, высшему крещенію Духомъ 
Святымъ и огнемъ, въ которомъ силою благодати 
дается крестившимся сердце ново и духъ новъ. 
Ибо въ царство Мессіи не можетъ войти ничто 
нечистое. Мессія отдѣлитъ истинныхъ слугъ 
Своихъ отъ рабовъ грѣха, подобно тому, какъ 
земледѣлецъ отдѣляетъ пшеницу отъ плевелъ. 
Такимъ образомъ царство Мессіи, при своемъ 
духовномъ характерѣ, естественно есть царство 
всеобщее (Матѳ. 3, 9— 12.).
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Проповѣдуя о царствѣ Мессіи, Іоаннъ однако
же до сихъ поръ все еще не зналъ лично Іисуса, 
не зналъ по крайней мѣрѣ Его, какъ Мессію. 
Но вотъ Мессія вмѣстѣ съ народомъ приходитъ 
къ нему требовать крещенія. Тайное предчувствіе, 
возбужденное тѣмъ же Духомъ Святымъ, Кото
рый еще во чревѣ матери заставилъ Іоанна ра
доваться Іисусу, — это предчувствіе уже сказало 
ему: вотъ Тотъ, Котораго ты ожидаешь. Но 
вслѣдъ за тѣмъ, какъ Христосъ крестился, для 
Іоанна было и другое,—торжественное и ясное 
какъ день, удостовѣреніе, что именно сей кре
щаемый есть Мессія, притомъ Сынъ Божій. Объ 
этомъ удостовѣреніи Іоаннъ послѣ такъ говорилъ: 
И азъ не вѣдѣхъ его, но пославый мя крестипт 
водою, Той мнѣ рече: надъ нею же узриши Духа 
сходяща и ѣребывающа на Немъ, Той есть кре- 
стяй Духомъ Святымъ (Іоан. 1, 33.).

Іисусъ послѣ крещенія, какъ извѣстно, на 40 
дней скрылся въ пустыню. Но это немогло сму
тить Предтечу, который имѣлъ уже такую твердую 
увѣренность о Мессіи и своемъ собственномъ 
служеніи. Его проповѣдь, послѣ крещенія Іисуса, 
обнаруживаетъ только еще большую ревность, и 
еще полнѣе раскрывается теперь въ ней ученіе 
о Мессіи.

На вопросъ посланныхъ отъ синедріона: кто 
Онъ, Іоаннъ со всею увѣренностію отвѣчалъ: 
азъ гласъ вопіющаго въ пустыни: исправите путь 
Господень (Іоан. 1, 23.). А на вопросъ: какое
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имѣетъ право крестить ? отвѣчалъ: азз- крегцаю 
ш  водою, посредѣ же васз стоите, егоже вы 
не вѣете. Той есть грядый по .пнѣ, иже предо 
Мною бысть, Емуже азз нѣсмь достоинз, да 
отрѣшу ремень сапогу Его (Іоан. 1, 26. 27.).

На другой день Іоаннъ видитъ Іисуса, возвра
тившагося въ это время изъ пустыни, и, ука
зывая на Него народу, уже со всею ясностію 
говорить, какъ онъ разумѣетъ первенство Іисуса 
предъ собою: Сей есть, о немз же азз рѣхз: по 
мнѣ грядетз мужз, ѵже предо мною бысть, 
яко первѣе мене бысть (Іоан. 1, 30.) Словами: 
яко первѣе мене бысть, Іоаннъ, очевидно исповѣ
дуетъ вѣчное бытіе Мессіи. Съ симъ исповѣда
ніемъ соединено у Іоанна исповѣданіе и другой, 
существеннѣйшей черты въ лицѣ Мессіи. Се 
агнецз Божій, сказалъ Іоаннъ, указывая на Іи
суса, вземляй грѣхи міра (Іоан. 1, 29.), и тѣмъ 
ясно засвидѣтельствовалъ,, что понималъ Мессію 
не только какъ царя съ Божескимъ величіемъ, 
но вмѣстѣ провидѣлъ въ Немъ и Страдальца, 
Который принесетъ Богу умилостивительную 
жертву за грѣхи людскіе. При семъ-то случаѣ 
Іоаннъ и говоритъ о событіи съ Іисусомъ при 
крещеніи, какъ о непоколебимѣйшемъ основаніи 
всѣхъ этихъ свидѣтельствъ о Немъ: и азз невѣ- 
дѣхз его: но пославый мя и проч.... (33.).

На слѣдующій день Іоаннъ снова указываетъ 
на Іис са, какъ агнца Божія, — и нѣкоторые 
изъ учениковъ Іоанна, въ слѣдствіе сего сви-

Часть II. 13
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дѣтельства, дѣлаются учениками Господа (Іоан.
1, 26.).

Наконецъ, уже предъ самымъ заключеніемъ 
своимъ въ темницу, Іоаннъ еще разъ съ особен
ною силою, въ особенно рѣзкихъ чертахъ испо
вѣдуетъ достоинство Мессіи въ Іисусѣ. Это было 
по случаю упомянутой уже нами жалобы, выска
занной учениками Іоанновыми своему учителю, 
что крещеніе Іисуса пріобрѣтаетъ Ему болѣе 
послѣдователей, чѣмъ было у самого Іоанна. 
Іоаннъ на это отвѣчаетъ, что это такъ и должно 
быть, чтобы онъ стоялъ ниже Іисуса,—ибо онъ 
только Его предтеча. Съ свѣтлымъ, одушевлен
нымъ чувствомъ радости, съ яснымъ сознаніемъ 
своего призванія, Іоаннъ говоритъ, что онъ те
перь совершилъ свое дѣло и что посему теперь, 
естественно, должна уменьшаться его слава въ 
той мѣрѣ, какъ будетъ расти слава Мессіи. Онъ 
радуется радостію женихова друга, который при
велъ жениху невѣсту его. Сія убо радость моя 
исполнися, — вотъ все его утѣшеніе, которое для 
него всего дороже, и болѣе котораго ему ничего 
не нужно, —утѣшеніе въ сознаніи, что онъ испол
нилъ свой долгъ: привелъ ко Господу народъ, 
какъ невѣсту къ женихуI За симъ Іоаннъ ука
зываетъ самыя черты превосходства предъ собою 
Іисуса: называетъ Его приходящимъ свыше, съ 
небеси, и высшимъ всѣхъ, а себя сущимъ отъ 
земли, земнымъ,— и тѣмъ ясно даетъ ра умѣть, 
что называетъ Іисуса приходящимъ свыше не
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въ смыслѣ простаго божественнаго призванія, 
ибо такое призваніе имѣлъ и самъ Іоаннъ, а въ 
томъ, что онъ не имѣетъ, какъ Іоаннъ и вообще 
всѣ люди, человѣка отцемъ своимъ, но имѣетъ 
вѣчное происхожденіе отъ Отца Бога, Самъ есть 
Богь, всѣмъ управляющій (какъ еще опредѣлен
нѣе высказывается это у Іоанна въ послѣдую
щихъ словахъ). Скорбитъ, что люди по ожесто
ченію своему не пріемлютъ свидѣтельства даже 
и такого Лица; однако же тѣ немногіе, которые 
принимаютъ сіе свидѣтельство, гѣ собственнымъ 
внутреннимъ и глубокимъ опытомъ дознаютъ, 
яко Богъ истиненъ есть. Мессія самъ чрезъ бла
годатное дѣйствіе несокрушимою печатію запе
чатлѣваетъ истинность ихъ вѣры. Ибо Онъ есть 
Сынъ Божій; посему слово Его есть непосред
ственно слово Божіе, и слѣдовательно имѣющее 
ж вотворящую силу. Ему, какъ Сыну, Богъ даетъ 
Духа не въ мѣру, а все далъ въ руку Его. По
сему, — рѣшительно заключаетъ великій исповѣд
никъ Мессіи,—«вѣрующій въ Сына имі.етъ жизнь 
вѣчную, а не вѣрующій въ Сына не увидитъ 
жизни, но гнѣвъ Божій пребываетъ на немъ» 
(Іоан. 3, 26 —36.).

Нужно ли послѣ этого усиливаться въ доказа
тельствахъ, что въ посольствѣ Іоанна Крестителя 
къ Іисусу Христу не могло выражаться съ его 
стороны сомнѣнія о Христѣ, какъ Мессіи? И чѣмъ 
было ему теперь соблазняться, когда уже столько 
было ему откровеній о Мессій и когда онъ имѣлъ

13*
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такія чистыя и возвышенныя понятія о Его цар
ствѣ? Уничиженнымъ состояніемъ Спасителя? Но 
не самъ ли предтеча называлъ Его Агнцемъ 
Божіимъ, вземлющимъ грѣхи міра? Собственнымъ 
бѣдственнымъ положеніемъ въ темницѣ? Но тоже 
самое понятіе о духовномъ царствѣ Мессіи не 
должно ли было и съ этой стороны противодѣй
ствовать сомнѣнію, или какому нибудь колебанію 
въ Іоаннѣ? По крайней мѣрѣ мы знаемъ, что 
даже разбойникъ, вися на крестѣ и видя Христа, 
висящаго на крестѣ, не усумнился исповѣдать 
Его, какъ Спасителя міра. Была ли его вѣра 
здравая, чистая, или примѣшивались къ неіі и 
чувственныя представленія о царствѣ Мессіи, во 
всякомъ случаѣ странно было бы отвергать въ 
самомъ предтечѣ Мессіи возможности того, что 
на самомъ дѣлѣ явилъ разбойникъ.

Напрасно для объясненія мнимаго сомнѣнія въ 
Іоаннѣ стараются утончить эго сомнѣніе и сдѣ
лать вопросъ Іоанна тождезначущимъ съ словами: 
вѣрую, Господипомози моему невѣрію. Затруд
неніе не исчезаетъ, какъ бы ни утончали сомнѣ
ніе, и для объясненія его нужно во всякомъ слу
чаѣ сдѣлать странное предположеніе, что Іоаннъ 
или забылъ всѣ прежнія, бывшія ему откровенія, 
или пришелъ къ мысли, что все это была одна 
мечта, обманъ его воображенія. Мы не отвергаемъ 
внутренней борьбы въ человѣкѣ, какъ условія его 
духовнаго совершенствованія. Поэтому не отвер
гаемъ ея рѣшительно и въ Іоаннѣ. Но эта борьба,
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если была она, то была прежде, до того времени, 
когда Іоаннъ явился уже проповѣдникомъ царства 
Мессіи; она намъ не раскрыта въ священномъ 
Писаніи; намъ указанъ въ Іоаннѣ уже готовый, 
опредѣленно сложившійся характеръ, а съ этимъ 
характеромъ стояло бы въ прямомъ противорѣчіи 
допущеніе въ Іоаннѣ колебанія касательно Мессіи, 
по какимъ бы то нибыло обстоятельствамъ. По 
этому вмѣсто естественнаго взгляда на дѣло, ко
торый хочетъ провести въ своемъ объясненіи 
Ольц-Гаузенъ (и ему подобные толкователи), 
онъ вноситъ совершенную неестественность въ 
характеръ Іоанна.

Намъ остается теперь сказать нѣсколько словъ 
о рѣчи Іисуса Христа, съ которою Онъ обратился 
къ народу по отшествіи учениковъ Іоанна. Мы 
видѣли то натянутое объясненіе, которое Ольц- 
Гаузенъ даетъ словамъ Іисуса объ Іоаннѣ: ѵесо 
ѵзыддсюе вгідѣти въ пустыню?—видѣли, какъ онъ, 
вопреки прямому и очевидному смыслу ихъ, ста
рается найти въ нихъ согласіе съ своею мыслію. 
#сно, что въ этихъ словахъ нѣтъ даже и тѣни 
намека на какое нибудь колебаніе вѣры въ Іоаннѣ; 
потому что если бы только было это колебаніе, 
— какъ бы мало оно ни было,—то объ Іоаннѣ уже 
нельзя было бы сказать, что онъ не трость, 
вѣтромъ колеблема!

Вообще же приводимыя Ольц-Гаузеномъ объ
ясненія какъ этихъ, такъ нижеслѣдующихъ словъ 
Спасителя: мній же вз царствіи небеснѣмз болій
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его есть, опровергается всѣмъ ходомъ рѣчи. Всю 
рѣчь Свою Спаситель прямо направляетъ къ обли
ченію іудеевъ въ томъ, что они не хотѣли вѣ
рить ни Іоанну, ни Ему Самому. Такимъ образомъ 
дѣло Іоанна Іисусъ Христосъ ставитъ здѣсь въ 
неразрывной связи съ Своимъ собственнымъ дѣ
ломъ, и вѣру его, уже поэтому самому, очевидно 
ставитъ выше всякихъ колебаній. Иначе и самое 
обличеніе не могло бы имѣть мѣста. Если бы въ 
самомъ дѣлѣ самъ Іоаннъ, который былъ пред
течею Мессіи и сообразно съ такимъ служеніемъ 
имѣлъ столько нарочитыхъ откровеній объ Немъ, 
—если бы и онъ усумнился въ Іисусѣ, то что же 
послѣ этого сказать о прочихъ іудеяхъ, которые 
не имѣли сихъ откровеній, и которымъ слѣд
ственно извинительнѣе сомнѣваться касательно 
достоинства Мессіи въ лицѣ Іисуса, тѣмъ паче, 
что подобное сомнѣніе было въ Іоаннѣ?

Какъ же именно нужно понимать слова Спа
сителя: мній же въ царствіи небеснѣмъ болііі 
его есть ? Мы признаемъ за лучшее объясненіе 
св. Златоуста, который подъ словомъ: мній ра
зумѣетъ Іисуса Христа, какъ меньшаго по воз
расту и мнѣнію многихъ. Ибо не только ученики 
Іоанна считали Іисуса нисшимъ сравнительно съ 
Іоанномъ, но и вообще народъ часто уничижалъ 
Его, говоря, что Онъ ядца и винопійца, также: 
не сей ли есть сынъ тектоновъ ? Смыслъ словъ 
будетъ такой: Іоаннъ безспорно великъ по сво
имъ личнымъ достоинствомъ, и его нравстренное
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величіе., какъ великаго подвижника, очевидно для 
каждаго и въ самой внѣшней его жизни; но при 
всемъ этомъ Тотъ, Кто отчасти за несоблюденіе 
этой внѣшней строгости поведенія считается 
какъ грѣшникъ, Тотъ въ новомъ благодатномъ 
Царствѣ больше его е ть, будучи Самъ Царемъ 
и Главою этого Царства а\

А. А—въ.

а) На Ев. Мате. бес. XXXVII. стр. 150, 151.



КРЕМЛЕВСКІЯ СПАССКІЯ ВОРОТА

въ москвъ.

Главныя ворота въ восточной сторонѣ Москов
скаго кремля, обращенныя лицемъ къ Лобному 
мѣсту и къ Красной, прежде лобной, площади, 
составляютъ не только древнее городовое укрѣ
пленіе, но и памятникъ, прославленный многими 
историческими воспоминаніями и запечатлѣнный 
разными преданіями. Чрезъ сіи.ворота прошла, 
такъ сказать, вся исторія Москвы.

Отъ ближайшихъ къ нимъ церквей, прежде 
тамъ стоявшихъ, они именовались сперва Флоров
скими и Іерусалимскими; потомъ отъ надворотной 
иконы дано имъ названіе Спасскихъ. Послѣднее и 
донынѣ удерживается. Какъ преддверіе священ
ныхъ мѣстъ, и какъ мѣсто само по себѣ священное, 
—ибо ознаменовано чудесами вѣры и подвигами 
благочестія, — ворота сіи называются святыми. 
Они и потому также достопамятны, что здѣсь, 
вѣроятно, былъ починъ и закладка того города, 
отъ котораго потомъ зависѣла судьба всей Руси. 
По отношенію къ прежней юридической жизни, 
какъ увидимъ далѣе, нѣкогда Спасскія ворота 
имѣли почти такое же значеніе въ Московскомъ
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мірѣ, какъ судныя ворота въ Іерусалимѣ а), 
которыя вели къ Лобному мѣсту. О военномъ 
значеніи Спасскихъ воротъ свидѣтельствуютъ 
устроенныя въ стѣнахъ ихъ отверстія для луч
ныхъ, мушкетныхъ и пушечныхъ боевъ и т. п.

Въ каменномъ дѣтинцѣ Великаго Князя Дими
трія Донскаго на мѣстѣ Спасскихъ воротъ стоя
ла Флоровская стрѣльница съ желѣзными воро
гами. При осадѣ Москвы Туктамышемъ 1482 г, 
отсюда суконникъ Адамъ застрѣлилъ изъ коло- 
врата мурзу, любимца Ханова 6). Освободитель 
Россіи отъ монгольскаго ярма, Іоаннъ Ш нашелъ 
уже ветхими стѣны московскаго кремника; для 
огражденія своей столицы прочнѣйшими твер
дынями, онъ вызвалъ изъ Италіи зодчихъ, изъ 
которыхъ Миланецъ Петръ Антоній Соларій въ 
1491 г. воздвигъ новую Флоровскую стрѣльницу 
съ воротами. Объ этомъ заявляетъ намъ не одна 
только лѣтопись, но и слѣдующія на воротахъ 
современныя надписи, одна на лицевой, другая 
на обратной сторонѣ:

1.) Іоаппев Ѵазіііі, Беі ^гаііа тающіе йих Ѵоіо- 
(Нтегіае, Мо$соѵіж, Хоѵо^огосііае, Тіегіае, Ріезсоѵіге, 
Ѵеіісае, Оп§агізе, Регтіж , Уо1§агіав еі аііагит, Іоііиз 
Ви8$і;е Опиз (Оотіпиз), аппо 30 ітр егіі. зиі Ьаз 
Іиггез сопгіеге щззіі, еі 8ІаІиіІ Реігиз Апіопіиз 8о- 
1агіи8 Мебіо1апеп8І8, аппо N8. (паііѵііаііб) Ппі (Оо- 
тіп і) 1491. К. М. (Каіетііз МагІІ8, или Мар?) ГР.

а) Быт. 34, 20. Блаж. Іеронимъ въ толкованіи ва прор. 
Захарію пишетъ: ііиіісев іп рогіія геаісІеЬапІ, судіи засѣдали 
въ воротахъ.— 6) Карамз.И. Г. Р. V. 84.
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2.) «Въ лѣто 6997, Божіею милостію сдѣлана 
сія стрѣльня повелѣніемъ Іоанна Васильевича 
Государя и самодержца всея Русіи и Велркаго 
Князя Володимерскаго и Московскаго и Новго
родскаго, Псковскаго и Тверскаго, Вятскаго, 
Оугорскаго, Пермскаго и иныхъ странъ, въ 30 (же) 
лѣто государствованія своего сіи башни повелѣлъ 
(повелѣно) построить, а дѣлалъ Петръ Антоній 
Соларій Медіоланецъ, въ лѣто отъ воплощенія 
Господня 1491. К. М. ГР в).

Простой народъ убѣжденъ, будто въ этой под
писи положено проклятіе на тѣхъ, которые 
пройдутъ чрезъ святыя Спасскія ворота, н  снявъ 
шапки, или шляпы.

До царствованія Михаила Ѳеодоровича верхъ 
этихъ воротъ былъ шатровый, низменный, кро
вля на четыре ската, какъ и на Никольскихъ и 
Троицкихъ. «На верху, по свидѣтельству Самуила 
Максѣвича въ 1611 году, стоялъ на шарѣ орелъ 
—знаменіе Московскаго герба» г\  Когда Іоаннъ Ш 
изображеніе вооруженнаго всадника, поражаю
щаго копьемъ крылатаго дракона, обратилъ въ 
гербъ: тогда, по свидѣтельству старинной лѣто
писи д\  велѣлъ поставить изваяніе этого всадника 
на Флоровской стрѣльницѣ. Безъ сомнѣнія, на-

в) Изъ Путеводителя москов. древностей (Максимовича). 
М. 1792 г. ч. 2. стр. 216, перепечатывали слово въ слово 
сію подпись латинскую и русскую, списанную тамъ невѣрно.

г) Сказаніе современниковъ о Димитрія Самозванцѣ, ч. V. 
С.-Петер. 1 8 3 4 , въ 8 .—  д) Русскій Вѣстникъ. 1808  г. N. V.
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ходя въ этомъ символическомъ изображеніи 
сходство съ чудеснымъ подвигомъ св. велико
мученика Георгія, В. К. Василій III близъ озна
ченной стрѣльницы велѣлъ соорудить церковь во 
имя св. Побѣдоносца. По упраздненіи и разобра- 
ніи церкви, изваяніе это, вырубленное изъ бѣ
лаго камня во весь ростъ человѣческій, поста
влено въ трапезѣ придѣльныхъ храмовъ Москов
скаго Вознесенскаго монастыря во имя св. Михаила 
Малеина и св. Ѳеодора, иже въ Пергіи , гдѣ и 
донынѣ стоитъ.

По указу царя Михаила Ѳеодоровича, въ 1626 
году, Англичанинъ Христофоръ Головей соору
дилъ надъ Флоровскими воротами осмигранную, 
стройную и великолѣпную башню е\  которая 
оканчивается пирамидальнымъ шпилемъ. Верхъ 
ея увѣнчанъ двуглавымъ орломъ изъ вызолочен
ной мѣди. По царскому указу 1628 года, на сіи 
ворота ( вѣроятно, къ часамъ) сдѣланы были 
какіе-то четыре болвана въ суконныхъ одно
рядкахъ

Славный въ свое время архитекторъ Бажановъ 
стиль Спасскихъ воротъ называетъ готическимъ 3\  
Они представляютъ намъ образецъ зодчества XV 
и XVII вѣковъ, вкусъ Италіанца и Англичанина. 
Одинъ имѣлъ цѣлію крѣпость и прочность зда
нія, а другой красивость, доходящую до пестроты

е) Расходныя книги государева жалованья, 7134 г. N 923, 
въ 4 .— ж) Расходныя книги Оружейной палаты, 7143 г. N 924. 
— з) Слово на заложеніе кремлевскаго дворца въ полномъ со
браніи сочиненій А.' Сумарокова, ч. И. М. 1787 г. въ 8.
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и вычурности. Но, не смотря на такое рѣз
кое разнообразіе стилей, цѣлое представляетъ 
велйколѣпное и своеобразное единство, стройную 
соразмѣрность частей съ цѣлымъ.

При починкѣ кремлевскихъ тройныхъ стѣнъ 
въ тройственное царствованіе Іоанна, Петра и 
Со ф іи , Спасская башня была возобновлена. Вы
шину ея полагаетъ современникъ этому И. Ки
риловъ, отъ шатра’ до орла 19 саж. */8, длину 
6 саж. ®'5 арш. Въ проѣздѣ воротъ между 
тремя желѣзными и мѣдными щитами опускалась 
желѣзная рѣшетка, или герсы, уничтоженные 
предъ 1812 годомъ. Съ обѣихъ сторонъ боковыя 
ворота вели на болверки, или валы. Послѣ сра
женія, проиграннаго Русскими подъ Нарвою въ 
1707 году, Петръ I , угрожаемый вторженіемъ 
въ Москву Карла ХП, назначившаго уже въ нее 
своего коменданта, велѣлъ укрѣпить ее и между 
прочимъ и Спасскія ворота по правиламъ Форти
фикаціи. Тогда въ этихъ воротахъ накачены 
были бревна, по обѣ стороны устроены Фланки 
и реданъ. Въ опустошительный Троицкій пожаръ 
1737 года, сгорѣли кровли вокругъ башни, створ
чатыя ворота, внутри ея часы и какая-то библіоте
ка Извѣстный тогда архитекторъ Мичуринъ 
возобновилъ это зданіе. Въ царствованіе Але-

и) Цвѣтущее состояніе росс. имперіи.' М. 1831 г. въ 4 . 
— і) Дѣло о Троицкомъ пожарѣ 1737 г. въ сенат. архивѣ 
старыхъ дѣлъ.
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ксандра I пристроенъ въ воротахъ несоотвѣт
ственный ихъ стилю порталъ съ приставными 
колоннами коринѳскаго ордена.

Согласно съ древнимъ благочестивымъ обычаемъ 
на Руси осѣнять верхи проѣзжихъ воротъ св. 
иконою, на восточной сторонѣ Спасскихъ воротъ 
(надъ самымъ пролетомъ) изображенъ Спаситель 
съ припавшими въ моленіи къ стопамъ Его пре
подобными Варлаамомъ и Сергіемъ. Образъ этотъ 
въ племенныхъ памятникахъ именуется чуднымъ, 
чудотворнымъ и великимъ; къ нему народъ имѣетъ 
особенное усердіе. Онъ писанъ иконнымъ поши
бомъ, по штукатуркѣ масляными, отъ времени 
вымершими, красками. На открытомъ въ лѣвой 
рукѣ Спасителя Евангеліи начертано: «рече Го
сподь ко пришедшимъ къ Нему Іудеомъ: Азъ 
есмь дверь». Правая рука Спасителя опущена 
долу, какъ бы въ знаменіе, что она благослов
ляетъ входы и исходы вѣрующихъ. Надъ нимъ 
изображенъ крестъ, поддерживаемый двумя паря
щими ангелами. Въ своихъ путевыхъ запискахъ 
1654 года Алеппскій діаконъ Павелъ свидѣтель
ствуетъ, что «Московиты называютъ этотъ образъ 
Спасомъ Смоленскимъ и увѣрены, что точно въ 
такомъ видѣ, какъ тутъ изображенъ Іисусъ Хри
стосъ, Онъ явился,двумъ московскимъ святымъ 
Зосимѣ и Савватію». Этотъ путешественникъ, 
какъ видно, принявъ преподобныхъ Варлаама 
хутынскаго и Сергія радонежскаго за Соловец
кихъ чудотворцевъ, назвалъ послѣднихъ Москов-
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сними. Что же касается до названія Спасителева 
образа Смоленскимъ, то оно свидѣтельствуетъ, 
что написаніе этого образа совпадаетъ съ воз
вращеніемъ Московскому государству Смоленска 
В. К. Василіемъ Ш. При семъ замѣтимъ, что 
въ Смоленскѣ на крѣпостныхъ Флоровскихъ во
ротахъ находилось изображеніе Спасителя к).

На жестяной кіотѣ св. иконы прежде была 
слѣдующая надпись: « 1737 года обновленъ сей 
св. образъ всея твари создателя Христа Бога, 
по бывшемъ великомъ пожарѣ, который въ 
тысяча семъ сотъ тридцать седмомъ году Маіа 
29, въ самый день сошествія Св. Духа, во время 
колѣнопреклонныхъ молитвъ начался, и продол
жался даже до утра, въ каковомъ томъ огнен
номъ горѣніи и сей св. образъ ве.іьми опалился. 
Нынѣ же Его Всемогущаго Творца поснѣшеніемъ, 
въ 1738 году, изряднѣе обновленъ пожеланіемъ 
и иждивеніемъ нѣкоего человѣка Іоанна». А въ 
1785 году іюля 3 надъ этимъ образомъ, вмѣсто 
прежней ветхой кіоты, устроена новая изъ двой
ной англійской жести, съ рѣзною вызолоченною 
рамой л). По сказанію очевидцевъ, въ 1812 году 
непріятели къ надворотному образу Спасителя 
неоднократно приставляли лѣстницу, чтобы съ 
него сорвать ризу, которую они почитали золо
тою; но каждый разъ падали, такъ что наконецъ

к) Истр. акты. т. II. N 2 5 9 .— л) Книга записная достопа- 
мятныхъ вещей моск. Покровскаго собора, въ его ризницѣ 

рукой, въ л.
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оставили свое покушеніе, и образъ остался 
неприкосновеннымъ.

На обратной ( западной ) сторонѣ Спасскихъ 
воротъ изображена Божія Матерь съ ликомъ не- 
рукотвореннаго Спаса поверхъ е я , и съ пред
стоящими ей московскими святителями Петромъ 
и Алексіемъ.

Изображеніе преподобнаго Сергія радонежскаго 
и Варлаама хутынскаго на образѣ Спаса на во
сточной стѣнѣ воротъ, и святителей Петра и 
Алексія на образѣ Богоматери по западной стѣнѣ 
воротъ, объясняется преданіемъ, которое сохра
нилъ намъ стольникъ Лызловъ указывая въ 
немъ одну изъ причинъ обычая проходитъ чрезъ 
Спасскія ворота съ непокрытою головой. Во время 
нашествія на Москву Махметъ-Гирея въ 1521 г., 
одна благочестивая, слѣпая инокиня изъ Воз
несенскаго монастыря, душевными очами увидѣла 
на яву, среди ужаснаго шума и вѣтра, при коло
кольномъ звонѣ, московскихъ святителей Петра и 
Алексія, шедшихъ вонъ изъ города чрезъ Флоров
скія ворота съ чудотворною Владимірскою иконой 
Божіей Матери и другими святынями: за ними 
слѣдовалъ безчисленный сонмъ народа. Въ то же 
самое время выступили на встрѣчу имъ отъ Лоб
наго мѣста преподобные Варлаамъ и Сергій; они 
припали къ стопамъ святителей съ моленіемъ не 
оставлять паствы и города на жертву врагамъ.

м) Скиѳ кая Исторія. М. 1787. ч. 2. въ 8.
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«О преподобніи, сказали имъ святители, мы 
много молихомъ всемилостиваго Бога и пречистую 
Его Матерь, еже бы избавится народу сему отъ 
предлежащаго нещастія ; Господь же не токмо 
намъ повелѣ изыти изъ града сего, но и пречис
тыя Своея Матери икону изнести повелѣ, понеже 
людіе страхъ Божій презрѣша и о заповѣдяхъ 
Его вознерадѣша и сего ради попусти Богъ вар
варскому языку пріити до здѣ, яко да накажутся 
и покаяніемъ къ Богу обратятся». Но, по вторич
ному прошенію преподобныхъ, святители, совер
шивъ совокупное моленіе предъ чудотворною 
иконой и осѣнивъ народъ животворящимъ кре
стомъ, возвратились въ Кремль со святынями 

Въ слѣдствіе такого чудеснаго видѣнія пре
подобные Варлаамъ и Сергій изображены на Спас
скихъ воротахъ въ моленіи предъ ликомъ Спа
сителя, а святители Петръ и Алексій предъ Бо
жіей Матерью. Выше мы замѣтили, что ликъ 
Ея осѣненъ изображеніемъ Спаса нерукотворен- 
наго. Не намѣкаеть ли это на принесеніе въ 1647 г, 
изъ Вятки чудотворной иконы Спасителя, встрѣ
ченной здѣсь съ крестнымъ ходомъ благочести
вымъ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ и по
ставленной въ Успенскомъ соборѣ, откуда, по
томъ, перенесена въ Новоспасскій монастырь, 
гдѣ теперь находится? Не безъ мысли, кажется, 
написаны и ангелы, окружающіе образъ всеми-

н) Книга степенная, ч. 2. степ. 16.
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лостиваго Спаса ; они выражаютъ ангельское 
охраненіе входовъ и исходовъ, о коемъ возносится 
молитва при вкладываніи (закладкѣ) города.

Набожный царь повелѣлъ, чтобъ чрезъ Спасскія 
ворота никто не проходилъ съ покровенною го
ловой °) и чтобы каждый пречистому образу Спаса 
воздавалъ достодолжное поклоненіе. Царское по- 
велѣніе обра тилось въ мѣстный обычай, освящен
ный многолѣтнею давностью. За точнымъ испол
неніемъ такого обряда сперва наблюдали воротники 
и стрѣльцы, потомъ приставленные часовые, 
которые за нарушеніе сего заставляли класть 
земные поклоны предъ св. образомъ. Назадъ 
тому лѣтъ семь часовые были сняты; но по 
просьбѣ московскихъ гражданъ, подкрѣпленной 
ходатайствомъ московскаго Митрополита Фила
рета, опять поставлены, «чтобы древній праоте
ческій обычай сохранялся ненарушимо, » какъ 
выраженіе благоговѣнія къ святынѣ воротъ цар
ственнаго града. При этомъ не можемъ пропу
стить и народнаго преданія, слышаннаго нами 
отъ современниковъ незабвенной годины 1812. 
Когда Наполеонъ въѣзжалъ въ Спасскія ворота 
съ свитою своей, вдругъ вѣтеръ сорвалъ съ него 
шляпу; обратясь къ свитѣ, онъ закричалъ: Мез- 
зіеигз, сііареаих а Ьаз, т. е. господа, шляпы долой I

Благоговѣйное чествованіе мѣстъ, прославлен
ныхъ чудесами, или присутствіемъ святынь, из-

о) Живоп. Обозр. М. 1841 г. т. VII. стр. 25. и Моск. справоч. 
книга. М. 1842 г. стр. 96.

Ч асть II. 14
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древле существовало въ христіанскомъ мірѣ. Въ 
Москвѣ оно могло быть подражаніемъ Востоку и 
Западу. Такъ Едесскій царь Авгарь установилъ 
воздавать поклоненіе святому убрусу Спасителя, 
поставленному на городскихъ воротахъ, и прохо
дить чрезъ нихъ съ непокровенною головой "5. 
Въ Вильнѣ наблюдается подобный тому благоче
стивый обычай въ остробрамскихъ воротахъ, 
осѣненныхъ образомъ Остробрамской Божіей Ма
тери. Въ Римѣ донынѣ ведется обычай ползти 
на колѣняхъ по священной лѣстницѣ въ Латеран- 
скихъ палатахъ (по коей шелъ Іисусъ Христосъ на 
судилище), изъ Пи.іатова дворца.

Поставленные въ Спасской башнѣ часы напо
минаютъ намъ слѣдующее свидѣтельство Троиц
кой лѣтописи о первыхъ часахъ, сдѣланныхъ въ 
Москвѣ у Благовѣщенскаго собора Лазаремъ Сер- 
биномъ въ 1-404 году: «сій часникъ наречется 
часомѣрье; на всякій часъ ударяетъ молотомъ въ 
колоколъ, размѣряя и разщитая часы нощныя и 
дневныя, не бо человѣкъ ударяше, но человѣко
видно, самозвонно и самодвижно, страннолѣпно 
нѣкако сотворено есть человѣческою хитростію, 
преизмечтано й преухищрено» Такое диковин
ное по тому вѣку часомѣрье вѣроятно погибло 
въ годину пожаровъ, нерѣдко опустошавшихъ 
Москву. Въ Стоглавѣ говорится о часахъ, ударяв-

п) Начертаніе церк. Ист. Иннокентія. С.-ІІетер. 182 3 ,— р) 
Карамз. И. Г. Р. V. стр. 249.
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иіихъ къ литургіи у Спаса на дворцѣ, съ кото
рыми должны соображаться всѣ церкви. Намъ 
неизвѣстно, когда именно и кѣмъ поставлены 
первые часы на Спасскихъ воротахъ; но на кар
тинахъ, изображающихъ вѣнчаніе на царство Ми
хаила Ѳеодоровича, видимъ на этихъ воротахъ 
боевые ' часы съ циферблатомъ и солнцемъ. По 
его указу, въ 1626 году, ХристоФоръ Головей 
устроилъ новые часыс), вмѣсто старыхъ боевыхъ, 
о которыхъ въ 1624 году упоминаетъ расходная 
книга оружейной палаты. Тогда считали часы 
дня и ночи отъ восхожденія до захожденія солнца 
и обратно. По свидѣтельству Павла Алеппскаго 
въ 1655 году, «на башнѣ воротъ крѣпости (кремля) 
замѣчательны желѣзные часы, извѣстные во всемъ 
свѣтѣ своею изящною отдѣлкой и колоколомъ, 
котораго звукъ раздавался не только по всему 
городу, но верстъ за 10 въ окрестностяхъ его. 
Въ ночь на Рождество Христово деревянная часть 
этихъ часовъ загорѣлась, подозженная однимъ 
злодѣемъ. Часы, колокола н всѣ принадлежности, 
объятые пламенемъ, упали и всею тяжестію своей 
проломили каменные своды. Такая достопримѣ
чательная рѣдкость сдѣлалась безполезною пото
му, что починка ея стоила бы 25 тыс. динаровъ. 
Когда царь, по возвращеніи своемъ въ Москву 
изъ похода, увидѣлъ эту великолѣпную башню

с) Расходная книга государева жалованія въ архивѣ Оруж. 
палаты. 7134 г. N 923 и 879.

14*



поврежденною отъ пожара, украшенія искажен
ными, искусно высѣченныя изъ мрамора статуи 
разбитыми , то заплакалъ отъ огорченія ». Ба
ронъ Майербергъ, осматривавшій въ 1661 году 
Спасскіе часы, называетъ ихъ московскими (Ього- 
Іооіит тозсоѵііісшп). «Часы сіи, говоритъ о н ъ , 
показываютъ время отъ восхожденія до захожде
нія солнца; въ лѣтній солнечный поворотъ, когда 
дни бываютъ самые долгіе, когда ночь въ 7 ча
совъ , эта машина показываетъ и бьетъ 17 часовъ 
дневныхъ. Утвержденное надъ часовою доской 
неподвижное изображеніе солнца лучемъ своимъ 
падаетъ на часы, означенные на часовомъ кругѣ. 
Это, по словамъ Майерберга, самые большіе часы 
въ Москвѣ» т). Въ 1705 году Петръ I велѣлъ 
передѣлать Спасскіе часы, по нѣмецкому обы
кновенію, на 12 часовъ. Мастеромъ былъ часов
щикъ Гарно, который ихъ устроилъ сг танцы 
по образцу амстердамскихъ у). Но въ Троицкій 
пожаръ 1737 года эта часовая машина была по
вреждена и не прежде, какъ въ царствованіе 
Елисаветы Петровны, возобновлена и приведена 
въ ходъ. Настоящіе часы Спасской башни—же
лѣзные, съ огромнымъ мѣднымъ цилиндромъ, съ 
боемъ часовъ и четвертей, съ игральною коло
кольною музыкой, для которой тамъ повѣшено 
35 колоколовъ. Спасскіе часы въ опредѣленное

т) 1)е МауегЬег ,̂ ііег Мовсісит 1676 г. — у) Расходная 
книга оружейной палаты 1705—1709 г. N 269 и 489 въ 4.
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время играютъ пѣснь: «Коль славенъ нашъ Го
сподь въ Сіонѣ», и любимый маршъ Петра І-го.

Часы заводили и чинили особые часовники. 
Ворота запирали воротники въ часъ ночи и от
пирали за часъ дня; при нихъ на лѣвой сторонѣ 
была стрѣлецкая караульня, замѣненная часовней, 
и опасный караулъ, который держала надворная 
пѣхота.

Обозрѣвая Спасскія ворота съ ихъ принадлеж
ностями, не оставимъ безъ замѣчанія и двухъ 
каменныхъ часовенъ, пристроенныхъ у самаго 
входа тамъ, гдѣ прежде были бойницы. Писцо
вая книга 1689 года упоминаетъ о каменной у 
воротъ часовенкѣ. До 1802 года, на правой 
ихъ сторонѣ стояла деревянная часовня для 
служенія молебновъ предъ образомъ Спасителя, 
потомъ на мѣстѣ ея выстроена каменная, а въ 
1821 году для симметріи сооружены двѣ молит
венныя храмины, одна съ точнымъ спискомъ съ 
надворотной иконы, а другая съ образомъ Оди- 
гмтріи, Смоленскія Божіей Матери ; въ обѣихъ 
часовняхъ служатъ молебны священники изъ По
кровскаго собора, къ которому приписаны сіи' 
часовни. Предъ сими образами теплются неуга
симыя лампады, а предъ образомъ Спасителя на 
башнѣ повѣшенъ Фонарь съ горящими свѣчами. 
Къ этой чудодѣйственной святынѣ имѣютъ осо
бенное усердіе благочестивые московскіе жители 
и даже нѣкоторые иногородные.

Когда глубокій ровъ, выложенный камнемъ, 
обнималъ стѣны кремлевскія, тогда чрезъ него
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велъ каменный мостъ въ Спасскія ворота, по кото
рымъ назывался Спасскимъ, такъ какъ и улица 
ведущая въ Кремль— Спасскою ф\  Этотъ мостъ 
памятенъ встрѣчею святынь, шествіемъ Святи
телей и Царей, сборищемъ крестцовскихъ поповъ 
и діаконовъ. Мосты издревле не только на 
святой Руси , но и въ вѣчномъ Римѣ бывали 
пристанищемъ нищихъ х): и на Спасскомъ мо
сту стекались нищіе, калеки, пѣвцы Лазаря бо
гатаго и убогаго, Алексія Божія человѣка, — 
которые заунывнымъ голосомъ вымаливали у про
хожихъ себѣ милостыню. Шедшіе въ Кремль по
молиться предъ Владимірскою иконою Божіей 
Матери и поклониться московскимъ чудотворцамъ, 
пред\ готовляли себя къ молитвѣ милостынею, 
которая, по слову Писанія, покрываетъ множе
ство грѣховъ ц). На этомъ мосту изстари была 
выставка лубочныхъ картинокъ , рукописей и 
книгъ. Указъ 1721 года марта 20 запрещаетъ* 
«выставлять на продажу на Спасскомъ мосту со
чиненныя разныхъ чиновъ людьми службы и 
каноны, равно и эстампы, печатанные своевольно 
кромѣ типографій. »

Когда ровъ былъ засыпанъ, тогда и Спасскій 
мостъ замѣнила мостовая; но онъ живетъ еще 
въ названіи самаго урочища.

ф) Книга по 1 командѣ о мѣрѣ въ обывательскихъ дворахъ, 
писанная капитаномъ Бражниковымъ, въ 1742 году. Въ архивѣ 
К. путей со бщенія, въ л . — х) Іп ропІіЬиа Яшпіпит «ІаЬапІ 
даепёісі віірет реіепіев. Вепеса. V. 6. 25 .— ц) Товит. IV.
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На страницахъ отечественной исторіи часто 
встрѣчаются намъ Спасскія ворота, какъ свидѣ
тели и мѣсто достопамятныхъ событій изъ рели
гіозной, государственной и народной жизни Мо
сковскаго міра. Это путь святой и царскій. Здѣсь 
съ Государемъ освященный соборъ встрѣчалъ чудо
творныя иконы Божіей Матери—Владимірскую, Вла
хернскую, Великоустюжскую и Иверскую, образа 
Спаса нерукотвореннаго изъ Новгорода и Вятки, и 
Святителя Николая изъ Гастуни. Чрезъ сіи священ
ныя ворота внесены въ Кремль св. мощи доблест
ныхъ страстотерпцевъ за св. вѣру, благовѣрнаго 
князя Михаила и болярина Ѳеодора изъ Чернигова, 
царевича Димитрія изъ Углича, святителя Фи
липпа П изъ Соловецкаго монастыря, и перваго 
Московскаго Патріарха Іова изъ Старицы. Въ по
слѣднемъ случаѣ, Спасскія ворота, запертыя для 
народа, отворены были только для пронесенія 
гроба патріаршаго. Вся красная площадь была 
наполнена пѣшими, такъ что, по выраженію со
временной тому грамоты, «яблоку негдѣ было 
упасть.» При этомъ торжественномъ, умилитель
номъ зрѣлищѣ, патріархъ І о с и ф ъ  сказалъ со еле-, 
зами Царю Алексѣю Михайловичу: «Вотъ, смотри, 
Государь, каково хорошо за правду стоять! А и 
по смерти слава» ы-).— Въ продолженіи 19 мѣсяцевъ 
пребыванія Поляковъ въ Кремлѣ заключенъ былъ 
этотъ главный входъ; наконецъ откры ть предъ 
храбрыми дружинами. Къ побѣдителямъ вышли

ч) Акты Археогра*. экспедиціи. V, N 57
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на встрѣчу освобожденные изъ тяжкаго плѣна 
съ чудотворною Владимірскою иконою Божіей Ма
тери и другими святынями. Отслуживъ предъ 
воротами благодарственный молебенъ съ отрад
ными слезами, побѣдители вступили въ Кремль, 
освобожденный отъ враговъ, но не очищенный 
отъ мерзостей запустѣнія, бывшихъ на мѣстѣ 
святѣ: тамъ еще оставались чаны съ соленымъ 
человѣческимъ мясомъ и оглоданныя кости мертве
цовъ, которыхъ вырывая изъ свѣжихъ могилъ^ 
пожирали томившіеся отъ голода Поляки т),

Издревле чрезъ Спасскія ворота слѣдуютъ крест
ные ходы, напоминающіе намъ чудесное избавленіе 
Москвы отъ Татаръ, Поляковъ и Двадесяти языкъ. 
До Петра I въ Вербное воскресенье Спасскія во
рота представляли великолѣпное зрѣлище. У са
маго входа и по обѣ стороны Спасскаго моста 
стояли изукрашенныя вербы и пѣвчіе. Изъ Кремля, 
въ предшествіи хоругвей и св. иконъ, везли на
богато убранныхъ саняхъ огромное дерево съ 
цвѣтами и Фруктами. Патріархъ шествовалъ на 
осляти въ сопровожденіи Духовенства и Царя съ 
боярами; вступивъ на Лобное мѣсто, послѣ мо
литвословія, святитель въ блистательномъ обла
ченіи раздавалъ вербу иГ|; оттуда тѣмъ же путемъ 
возвращался въ Успенскій соборъ. Здѣсь онъ яв
лялся во всемъ величіи своего сана; осла, на 
которомъ онъ сидѣлъ, велъ за поводъ самъ Царь,

ш) Лѣтопись о многихъ мятежахъ. С.-ГІетерб. 1772. г. — 
щ) Древняя Росс. Вивііоѳ. VI. 122; XI, 55 и слѣд.
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или бояринъ; отроки подстилали ему одежды, 
пѣвчіе возглашали ему осанна. По возшествіи 
на іераршескій престолъ, святители также объ
ѣзжали на осляти стѣны Кремлевскія, и предъ 
городскими воротами возносили вратпую молитву, 
и осѣняли ихъ животворящимъ крестомъ и окроп
ляли св. водою. Но вотъ здѣсь же является въ 
своемъ униженіи святитель — воспріемникъ цар
скихъ дѣтей, другъ и совѣтникъ Государя, полу
чившій отъ него титло великаго Государя. Съ 
чувствами оскорбленій на обиды, ему нанесенныя, 
онъ отрясъ въ Спасскихъ воротахъ прахъ ногъ 
своихъ; тамъ его окружалъ народъ, со слезами 
умолявшій его не покидать Москвы. Эго былъ 
опальный Ницонъ , который, оставляя паству 
свою, шелъ на вольное заточеніе, предшествовав
шее его низложенію

Торжественныя шествія вѣнценосцевъ Россіи 
давали Спасскимъ воротамъ значеніе тріумфаль
ныхъ. Этимъ царскимъ путемъ вступали въ Кремль 
для принятія царскаго вѣнца и священнаго по
мазанія мѵромъ: царь Михаилъ Ѳеодоровичъ, Импе
раторы: Петръ II, Павелъ I, Александръ I, Ни
колай I и Александръ П, Императрицы: Анна 
Іоанновна, Елисавета Петровна и Екатерина П. 
Здѣсь встрѣчали ихъ молитвы духовенства и 
восторженныя восклицанія народа, ожидавшаго 
себѣ благоденствія отъ ихъ царствованія. ь)

ъ) Къ симъ событіямъ присоединимъ народное сказаніе объ 
избраніи царя въ Спасскихъ воротахъ. Когда-то не было въ
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Спасскія ворота обновляютъ еще въ памяти на

шей скорое возвышеніе и внезапное паденіе Дими
трія самозванца и Василія Шуйскаго. Утро іюня 20, 
1605 года, было прекрасное, солнце ярко свѣтило, 
когда тъ москворѣцкаго моста имѣлъ самозванецъ 
торжественное шествіе къ Флоровскимъ воротамъ. 
Въ свитѣ его смѣшались русскія хоругви съ поль
скими знаменами, русскіе бояре съ польскими 
панами , стрѣльцы съ жолнерами; священныя 
пѣснопѣнія православной Церкви заглушались ма- 
зовецкими народными пѣснями и военною му
зыкой. Съ такою церемоніей приближался къ 
главному входу въ царскій городъ мнимый сынъ 
Іоанна IV ; народъ падалъ предъ нимъ ницъ, 
восклицая: «здравствуй, отецъ нашъ Государь! ты 
наше солнце красное! » Лжедимитрій уже былъ 
между Лобнымъ мѣстомъ и Спасскими воротами. 
Вдругь свѣтившее дотолѣ солнце помрачилось, 
ужасный вихрь, поднявшій столбы пыли, затмилъ 
воздухъ, ослѣплялъ глаза и разстроилъ шествіе. 
Съ такимъ-то зловѣщимъ явленіемъ вступилъ 
самозванецъ въ заповѣдныя врата Кремля. Едва 
минуло нѣсколько мѣсяцевъ, какъ чрезъ нихъ

Москвѣ царя, а безъ царя, говоритъ старая пословица, Москва 
стоять не можетъ. Царедюбивый народъ на сходкѣ рѣшилъ того 
избрать державцемъ, кто первый въѣдетъ въ эти ворота. Въ 
ожиданіи этого , тамъ собрались граждане, и чтоже? Первый 
въѣхалъ конюхъ и они нарекли его царемъ. Не намекаетъ ди 
такое сказаніе на избраніе Бориса Годунова, который былъ 
конюшимъ бояриномъ?
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протащенъ былъ разъяренною черныо обезобра
женный трупъ его на позоръ къ лобной площади 
Тѣмъ же путемъ Василій Шуйскій, провозгла
шенный на Лобномъ мѣстѣ царемъ, вступалъ въ 
Кремль съ крестомъ въ одной рукѣ, а въ другой 
съ мечемъ; вскорѣ на томъ же самомъ мѣстѣ, гдѣ 
избранъ голосомъ народа на царство, онъ объя
вленъ лишеннымъ царства и, взамѣнъ царской 
порФиры, облеченъ въ чернеческое одѣяніе въ 
Чудовѣ монастырѣ. На этотъ случай гласи на
рода не былъ гласомъ Божіимъ. Предъ верхов
нымъ судомъ Промысла, народная гласность стала 
безгласною: путемъ тяжкихъ очистительныхъ 
испытаній онъ готовилъ Россіи другой жребій, 
другой царственный родъ.

«Въ радости и исповѣданіи » входили побѣдо
носные Цари наши въ сіи святыя врата: Царь 
Іоаннъ Васильевичъ послѣ покоренія крамольнаго 
великаго Новгорода и завоеванія Казани; Царь 
Алексѣй Михайловичъ, послѣ возсоединенія Смо
ленска и т. д. При сихъ случаяхъ они держали 
въ рукахъ знамеціе побѣды—Крестъ.

Чрезъ эуотъ городскій входъ вынесено тѣло 
Бориса Годунова, извергнутое изъ царской усы
пальницы въ Архангельскомъ соборѣ, и внесенъ 
гуда гробъ съ прахомъ несчастнаго Паря Васи
лія, лежавшій въ Польшѣ 23 года Тамъ же

ы) Повѣствованіе о Россіи Лрцыбышева. М. 1843 г. т. 
ІИ, 98.
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проходила печальная церемонія 1826 года, сопро
вождавшая гробъ блаженной памяти Александра I.

Сколько другихъ событій и преданій сопри
касаются съ этимъ памятникомъ! Въ нихъ про
является духъ времени и народа. По сомнитель
ному сказанію такъ называемыхъ Божіихъ лю
дей ь:), здѣсь былъ мученъ и распятъ ересе
начальникъ, лжехристъ Иванъ Тимоѳеевъ Сусловъ; 
но будто воскресъ со славою и вознесся на небо, 
къ о т ц у  своему Данилѣ Филиповичу. Дѣла же въ 
сенатскомъ архивѣ показываютъ, что трупъ его, 
похороненный въ Московскимъ Ивановскомъ мона
стырѣ, по указу Императрицы Анны Іоанновны, въ 
1733 году, вырытъ былъ палачами изъ могилы, 
сожженъ за городомъ и прахъ его развѣянъ по 
вѣтру, безъ сомнѣнія, для того, чтобы на могилу 
его не собирались чествовавшіе его поклонники; 
въ изображеніи Іисуса Христа на Спасскихъ во
ротахъ они мечтали видѣть своего лжехриста.

Именными указами 1686 года Февраля 5 и 15 
повелѣно было производить смертную казнь предъ 
Спасскими воротами, дотолѣ иногда совершавшу
юся въ самомъ кремлѣ. Между ними и Лобнымъ 
мѣстомъ тогда строился срубъ; введенный на него 
палачами изъ Константиповскаго застѣнка, или 
разбойнаго приказа, осужденный на смерть, мо
лился предъ надворотнымъ Спасовымъ образомъ, 
кланялся на всѣ четыре стороны, просилъ у пред-

ь) Въ Правое.!, собесѣдникѣ 1858 г. мартъ, см. статью: Божіи 
люди.
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стоявшихъ прощенія и молитвъ о душѣ своей и 
потомъ уже отдавался въ руки палачей, его ожи
давшихъ на Красной площади.

При Петрѣ I Спасскія ворота служили заставою 
для раскольниковъ: здѣсь съ нихъ брали устано- 
новленную пошлину. Въ 1700 году августа 26, 
какъ на другихъ, такъ и на Спасскихъ воротахъ, 
прибиты были указы о платьѣ Французскомъ 
и венгерскомъ, и для образца повѣшены были 
чучелы, сирѣчь образцы платью, какимъ Петръ 
хотѣлъ замѣнить свое національное ѣ). Изъ ука
зовъ и преданій извѣстно , какъ строго посту
пали тогда съ нарушителями такихъ повелѣній.

Кстати еще замѣтимъ здѣсь, что указомъ 1654 
года января 6 'Запрещалось старымъ под ьячимъ 
первыхъ статей въѣзжать въ Кремль на лоша
дяхъ, а велѣно останавливаться у Спасскихъ во
ротъ, между тѣмъ какъ боярамъ дозволялось туда 
въѣзжать на лошадяхъ.

Не скроемъ здѣсь того, что передаетъ намъ 
исторія отечественная объ опасности, угрожавшей 
двукратно сему священному памятнику. Въ на
чалѣ царствованія кроткаго Ѳеодора народъ, воз
мущенный врагами Бѣльскаго, требовалъ выдачи 
сего боярина, несправедливо обвиненнаго въ умы
слѣ отравить Царя Ѳеодора, умертвить всѣхъ 
бояръ и возвести на престолъ своего друга Го-

ѣ) Запискіг Желябужскаго, стр. 77 , въ Запискахъ русскихъ 
людей. С.-Петерб. 1841 г. въ 8 д.
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дунова; нѣсколько тысячъ крамольниковъ устре
мились къ Кремлю, такъ что едва спѣли за- 
переть Флоровскія ворота, собрать стрѣльцовъ 
для отпора и созвать Думу для совѣщанія. Овла
дѣвъ въ Китай-городѣ тяжелымъ снарядомъ, они 
обратили царь-пушку къ Флоровскимъ воротамъ 
и хотѣли разбить ихъ, чтобы вломиться въ крѣ
пость э). Но принятыми мѣрами народъ былъ 
успокоенъ, Бѣльскій спасенъ и священное зданіе 
уцѣлѣло.— Предъ выходомъ своимъ изъ Москвы 
въ 1812 году, Наполеоновы войска покушались 
превратить весь Кремль въ развалины. Въ Спас
скихъ воротахъ они поставили боченки пороха 
съ зажженными фитилями; но казаки успѣли за
тушить догоравшіе пальники, и тѣмъ сохранили 
обреченное на разрушеніе древнее достопамятное 
зданіе, которое прожило столько столѣтій й те
перь красуется на крутизнѣ кремлевской горы.

Таково было въ московскомъ мірѣ значейіе и 
таковы судьбы Спасскихъ воротъ въ теченіе пяти 
вѣковъ! По первенству своему въ столпостѣніяхъ 
священнаго Кремля^ по древности своей, по свое
образному зодчеству, по присутствію святыни, 
по чудесамъ, здѣсь совершившимся, и по истори
ческимъ воспоминаніямъ и народнымъ преданіямъ, 
этотъ маститый памятникъ занимаетъ въ отече
ственной исторіи почетное мѣсто и достоинъ вни
манія историка, археолога и всякаго русскаго 
православнаго.

ѳ) Карамз. И. Г. Р. X, ІО.
И. Снетреві.



ДѢЙСТВІЕ ВѢРЫ ХРИСТОВОЙ
НА

ГРАЖДАНСКІЯ ОБЩЕСТВА.

Св. Апостолъ Павелъ говоритъ: благочестіе на 
все полезно есть, обѣтованіе имѣюще живота 
нынѣшняго а грядущаго. Это значитъ, что вѣрѣ 
Христовой ѵС христіанскому благочестію прина
длежатъ обѣтованія и небесныя и земныя, и 
блаженство вѣчное и счастіе временное. Какъ 
несомнѣнна эта истина, показываютъ слова Апо
стола , которыя онъ прибавляетъ тотчасъ же: 
вѣрно слово и всякаго пріятія достойно (1 Тим. 
4, 8. 9.).

Эта истина, несомнѣнная по отношенію къ 
каждому вѣрующему человѣку, имѣетъ полную 
силу и по отношенію къ каждому вѣрующему 
народу. То есть, счастіе народа, сколько оно 
возможно на землѣ, и сколько народъ способенъ 
пользоваться имъ по своему настоящему состо
янію, прежде всего и прочнѣе всего созидается 
вѣрою Христовою. Чтобы убѣдиться въ томъ,

Часть II. I 5
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достаточно вспомнить, что народы христіанскіе 
достигли высшаго просвѣщенія, получили лучшіе 
законы и, вообще, пользуются высшимъ благо
состояніемъ въ сравненіи съ другими народами. 
И  это началось именно съ тѣхъ поръ, какъ 
они приняли вѣру Христову. Народы, невѣрую
щіе во Христа, во всемъ отстали отъ христіанъ 
И замѣчательно, что и самые плоды христіанства, 
то есть лучшій порядокъ и лучшія учрежденія 
общественныя, не прививаются къ симъ народамъ, 
а если гдѣ и допускаются, то на дѣлѣ остаются 
безплодными, или даже болѣзненно дѣйствуютъ 
на нихъ, какъ чистый свѣтъ на больной глазъ.

Удивительное дѣло ! ГІо видимому вѣра Хри
стова проповѣдуетъ только скорби и лишенія 
земныя, а между тѣмъ доставляетъ своимъ по
слѣдователямъ и на землѣ, миръ, порядокъ и 
довольство; по видимому она обѣщаетъ только 
блаженство на небѣ, а между тѣмъ даетъ и сча
стіе на землѣ. Это отъ того, что вѣра Христова 
основываетъ наше счастіе не на обладаніи только 
мертвыми сокровищами міра, а на нравственномъ 
законѣ, на правдѣ и любви Она говоритъ: ищите 
прежде царствія Божія и правды его, и сія вся 
приложатся вамъ (\Іато. 6. 33.). Она основы
ваетъ въ людяхъ, въ сердцахъ ихъ, прежде всего 
царство Христово, царство правды, а потомъ уже 
приноситъ и земныя благословенія, но такъ и 
столько, сколько нужно это для утвержденія цар
ства Христова, для водворенія правды и любви.
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Апостолъ говоритъ, что ветхозавѣтные пра
ведники вѣрою содѣтт правду (Евр. 11. 33). И 
во всякое время, и во всякомъ народѣ правда, то 
есть, безукоризненная справедливость къ себѣ и 
другимъ, исполняется только подъ руководствомъ 
истинной вѣры. Вѣра Христова не принесла но
выхъ и готовыхъ учрежденій для обществъ гра
жданскихъ: но она принесла правду. И вѣрою 
насажденная въ душахъ христіанскихъ правда 
Божія начинаетъ приносить плоды , то есть, 
распространяетъ повсюду здравыя понятія о 
добрѣ и справедливости и устрояеть по нимъ 
жизнь. Законы гражданскіе еще не измѣняются, 
но нравы людскіе уже измѣняются. Дохнулъ духъ 
любви: и вражда между людьми стала гаснуть;
неприступное высокомѣріе—ниспадать, сила со- 
знала.права безсильныхъ; богатство ознакомилось 
съ милосердіемъ. Въ душахъ людей засвѣтилась 
мысль о Богѣ и вѣчности: и предававшіеся не
насытному корыстолюбію сдѣлались равнодушнѣе 
къ земнымъ сокровищамъ ; жажда удовольствій 
стала угахать; въ мысляхъ и словахъ, въ жела
ніяхъ и поступкахъ людей стала являться чи
стота и непорочность. Когда, такимъ образомъ, 
вѣра Христова пересоздала понятія и сердца людей, 
тогда она, независимо отъ гражданскихъ законовъ 
и учрежденій, стала благотворно дѣйствовать на 
гражданское общество. Это потому, что въ лицѣ 
истинныхъ христіанъ явились честные граждане, 
вѣрные рабы Царя Христа сдѣлались, да и не

15*
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могли не сдѣлаться, вѣрными, благонадежными 
подданными земныхъ царей.

Вѣра Христова начинаетъ дѣйствовать на самыя 
основанія нашей жизни, на наши убѣжденія и 
правила; потому она и не имѣетъ нужды въ по
нудительныхъ внѣшнихъ средствахъ: силою можно 
покорить только тѣло, а не душу, Вѣра же пре
жде всего дѣйствуетъ йа душу, и принимается 
душею свободно; но когда воздѣйствуетъ на нее, 
то имѣетъ надъ нею силы больше, чѣмъ всякое 
внѣшнее побужденіе. Она не заставляетъ боль
ныхъ вставать и ходить, подобно здоровымъ; она, 
какъ чистый и теплый весенній воздухъ, при
носитъ самое здоровье: люди исцѣляются, и сами 
начинаютъ ходить, какъ здоровые. Ошибаются 
тѣ, которые думаютъ, что всѣ пороки и безпо
рядки общества можно уничтожить только пере
мѣною учрежденій, уменьшеніемъ, или увеличе
ніемъ правъ, перемѣщеніемъ общественныхъ обя
занностей. Это значитъ заботиться объ улучше
ніи машины, и не заботиться о лучшемъ качествѣ 
того, что обдѣлываетъ машина. Работа пойдетъ, 
можетъ быть, скорѣе и легче, но гнилое оста
нется гнилымъ, и будетъ только, можетъ быть, 
красивѣе, и легче будетъ обманывать насъ. За
коны будутъ дѣйствовать, а правды не будетъ, 
доколѣ ея не будетъ въ сердцахъ людей. ІТ 
будутъ повторяться такіе же случаи, какой быль 
въ народѣ , самомъ приверженномъ къ буквѣ 
закона. Мы законъ имамы, говорили законники
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сего народа., и по закону нашему долженъ есть 
умрети (Іоан. 19. 7.). Они говорили это о ве
личайшемъ Праведникѣ, о Господѣ нашемъ Іисусѣ 
Христѣ. И осудили сего Праведника; но осудилъ 
не законъ, а законники. Законъ былъ Божествен
ный, и въ немъ была несомнѣнная правда: но 
законники не имѣли правды въ сердцахъ своихъ. 
Тоже самое можетъ быть и въ обществахъ хри
стіанскихъ, если люди, оставивъ правду Божію, 
удовольствуются своею собственною правдою.

Такимъ образомъ, и при законѣ будетъ совер
шаться беззаконіе, если не будетъ закона, и 
именно, закона Божія, въ сердцахъ человѣче
скихъ. И, на оборотъ, если законъ Божій дѣй
ствуетъ въ сердцахъ людей, то правда найдетъ 
возможность господствовать и при несовершен
ствѣ гражданскихъ учрежденій, а потомъ, въ 
свое время, преобразуетъ и гражданскія учрежде
нія. Объяснимъ это примѣромъ. Христова вѣра 
застала языческій міръ раздѣленнымъ на рабовъ 
и свободныхъ. Рабство казалось язычникамъ столь 
естественнымъ и справедливымъ, что въ этомъ 
не сомнѣвались и великіе мудрецы язычества. 
Вотъ какъ разсуждалъ объ этомъ одинъ изъ 
них^ (Аристотель РоШ. 1. 2, 4, 5.): «Греки на
значены владычествовать надъ варварами; а вар
варъ—отъ природы рабъ. Что волъ для бѣднаго, 
то рабъ для богатаго. Орудія для работъ бываютъ 
мертвыя и живыя: рабъ есть орудіе живое. Орудія 
живыя исполняютъ волю господина либо безъ



222

сознанія, либо съ сознаніемъ: рабъ принадлежитъ 
къ послѣднимъ. Очевидно, что рабъ весьма не
многимъ отличается отъ домашняго животнаго: 
оба они служатъ къ удовлетворенію потребностей 
владѣльца.» Такъ-то разсуждали люди мыслящіе 
о людяхъ же. Ихъ просвѣщеніе и мудрость вела 
не къ тому, чтобъ, наконецъ, увидѣть въ людяхъ 
своихъ братьевъ, а напротивъ къ тому, чтобы 
унизить ихъ до состоянія животныхъ. Но вотъ 
явилась правда небесная. Она сказала, что предъ 
Христомъ нѣсть рабъ и свободъ (Кол. 3. 11.). 
Она не освободила рабовъ отъ власти господъ, но 
предписала имъ служить господамъ не изъ страха, 
не съ рабскимъ человѣкоугодіемъ, а съ христі
анскою любовію къ своимъ господамъ, и притомъ 
учила ихъ видѣть въ своемъ служеніи служеніе 
Господу, за которое кійждо, еже аще сотворитз 
благое, сіе ѣріиметз отз Господа, аще рабз. аще 
свободъ (Еф. 6, 5 —8. Колос. 3. 23—25. 1 Петр. 
2. 18, 19.). То есть, она учила рабовъ любить 
своихъ господъ, какъ своихъ братьевъ, и служить 
имъ правдою, которой требуетъ Богъ, а не низ
кими средствами, не грѣхомъ и угодничествомъ. 
Но Вѣра сказала и господамъ, что и надъ ними 
самими есть Господь на небесахъ, у котораго 
нѣтъ лицепріятія, и который взыщетъ съ н ъ 
за каждую неправду и жестокость (Еф. 6. 9.). 
Послѣ того, хотя состояніе рабовъ оставалось 
еще долго, но духъ рабства сталь исчезать: отъ 
языческаго рабства оставалась уже тѣнь. Явля-
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лись примѣры и жестокаго господства; но такіе 
примѣры не могли уже казаться естественными 
и законными, напротивъ возмущали христіанское 
чувство человѣколюбія и безъ закона осуждались 
уже общимъ судомъ и общею христіанскою со
вѣстію, въ которой вѣра уже возрастила чувство 
человѣколюбія. Одинъ господинъ разгнѣвался на 
раба своего и хотѣлъ наказать его; испуганный 
рабъ (вѣроятно господинъ его былъ не очень 
умѣренъ въ наказаніяхъ, а можетъ быть и не 
всегда былъ справедливъ) прибѣжалъ къ препо
добному Исидору Пелусіоту и просилъ его защиты. 
Преподобный, напомнилъ господину о человѣколю
біи, и, желая емѵ напомнить и о правахъ рабовъ, 
писалъ: «я даже и не думалъ, чтобы Иронъ, — 
такъ звали господина, — любящій I. Христа и 
хорошо знающій ту благодать, которою всѣмъ 
дарована свобода, имѣлъ какого нибѵдь раба г,'). « 
Такимъ образомъ вѣра Христова уничтожила раб
ство прежде закона гражданскаго, уничтожила 
не состояніе рабства, а самый духъ рабства, не 
имя, а самое дѣло. Она могла дѣйствовать благо
творно на состояніе общества, хотя уставы обще
ства были еще не совершенны и могли препят
ствовать ея дѣйствію. Но пришло время, когда 
Вѣра измѣнила и самые уставы человѣческіе: за
коны, проникнутые духомъ вѣры Христовой, на
чали ограничивать права господства, исключать 
жестокость, признавать права и за рабами; та-

а) Исид. Нелус. Письма. Кн. 1. пис. 142
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кимъ образомъ и самое имя рабства стало мало 
по малу исчезать.

Но чѣо будетъ, если люди, оставивъ вѣру и 
правду Христову , захотятъ удовольствоваться 
только своею правдою и своимъ благоразуміемъ? 
Тогда самолюбіе и своекорыстіе произведутъ 
новое рабство. Сильные міра съумѣютъ порабо
тить себѣ слабыхъ, а слабые, изъ видовъ корысти 
и самолюбія, найдутъ сами для себя выгоднымъ 
сдѣлаться рабами сильныхъ, и сдѣлаются слѣпыми 
орудіями ихъ произвола и страстей, и даже не
справедливостей. Неправда поработитъ и свяжетъ 
и свободнаго человѣка. Рабство грѣху—воть на
чало всякаго рабства. Правда Христова — вотъ 
начало всякой свободы. Уразумѣете истину, и 
истина свободитз вы, и тогда воистину свободни 
будете (Іоан. 8. 32, 36.).

Итакъ, — повторимъ еще, — если не будетъ 
правды Божіей въ сердцахъ людей, то и при за
конѣ будетъ совершаться беззаконіе; и, напро
тивъ, если законъ Божій будетъ дѣйствовать въ 
сердцахъ людей, то правда найдетъ возможность 
дѣйствовать и при несовершенствѣ человѣческихъ 
уставовъ. Посему самыя необходимыя учрежденія 
въ об ществѣ суть тѣя, которыя прямо вытекаютъ 
изъ требованій правды Христовой.

Самыя же дѣйствительныя средства насаждать 
правду Христову въ сердцахъ людей вручены 
Богомъ православной Церкви, и составляютъ ея 
неотъемлемое достояніе. Эго— ея святыя гаин-
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ства, ея проповѣдь,* молитвы, посты. Не прини
мая на себя никакой земной власти, она, смирен
ная проповѣдница Христовой правды, отъ самого 
Бога получила право благовременнѣ и безвременнѣ 
обличать, запрещать, умолять со в кимъ долго
терпѣніемъ и ученіемъ. Для ея суда нѣтъ людей 
высокихъ и недоступныхъ, равно какъ нѣтъ лю
дей и презрѣнныхъ, или отверженныхъ по суду 
міра. Предъ нею стоитъ только человѣкъ съ 
своею совѣстію, грѣшникъ съ своими грѣхами. 
И она обращается прямо къ его сердцу съ прав
дою Божіею, и именемъ правды Божіей обли
чаетъ, запрещаетъ и наказываетъ за неправды 
сердца. Въ рукахъ ея есть и наказанія, но на
казанія духовныя, налагаемыя сколько духовною 
ея властію, столько же и добрымъ произволомъ 
кающагося, потому наказанія не мстящія только 
за грѣхъ, а дѣйствительнѣйшимъ образомъ из
гоняющія грѣхъ изъ души и исправляющія серд
це. Въ рукахъ ея нѣтъ земныхъ наградъ и от
личій, но есть великія обѣтованія духовныя, обѣ
тованія милости отъ Самого Бога, разрѣшенія 
грѣховъ на небесахъ, блаженства въ вѣчности. 
Дѣйствуя такими средствами, Церковь несомнѣн
но приготовляетъ въ добрыхъ христіанахъ чест
ныхъ гражданъ и вѣрныхъ служителей правды.

Но если Вѣра водворяетъ въ народѣ добрую 
нравственность и устроиваетъ его земное благо
получіе, и если Церковь православная обладаетъ 
дѣйствительнѣйшими средствами образовать доб-
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рыхъ христіанъ и честныхъ гражданъ: то отъ 
чего же, скажутъ намъ, дѣло правды Христовой 
идетъ не всегда и не вездѣ успѣшно? почему 
слово Христово въ настоящее время, по видимому, 
скуднѣе благословенными плодами своими ?

Сѣмя правды Христовой есть слово Божіе : а 
оно всегда живо и дѣйственно: Сѣятель правды 
есть Самъ Христосъ, а послѣ Христа и Апосто
ловъ, сѣятельница есть святая Церковь; а таин
ства и уставы ея неизмѣнны. Если сѣмя тоже и 
сѣятели тѣже, а плодъ скуднѣе прежнихъ вре
менъ: то, значитъ, земля неудобна и не воздѣ
лана; а земля—мы сами. Мы сами и виновны въ 
духовномъ безплодіи нашего времени и слѣдствен
но въ упадкѣ внѣшняго благосостоянія въ обще
ствѣ. Мы измѣнили порядокъ заповѣди Христовой: 
ищите прежде царствія Божія и правды его, 
и сія вся приложатся валъ. Мы ищемъ прежде 
земныхъ благъ, и въ нихъ хотимъ найти царство 
Христово; думаемъ, что прежде надобно устроить 
земное счастіе, а потомъ начинаемъ думать о 
нравственности, если только еще думаемъ объ 
ней; а должно прежде искать царствія Божія и 
правды его, и искать путемъ лишенія и само
отреченія, смиренія и послушанія, путемъ стро
гаго самонаблюденія и самоисправленія. Когда же 
царство Христово явится внутрь насъ, тогда при
ложатся къ нему и внѣшнія земныя благослове- 
венія: порядокъ, миръ, довольство. Этимъ, а не 
другимъ путемъ, шли всѣ истинные подвижники
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правды. Они искали господства правды, и преж
де всего насаждали ее въ самихъ себѣ; они вели 
борьбу съ грѣхомъ и неправдою, но прежде все
го въ самихъ себѣ. ІІе одною мыслію, не однимъ 
изученіемъ они узнавали правду Христов у: нѣтъ,— 
они тотчасъ же спѣшили прилагать ее къ соб
ственной жизни. Оттого они были мужи, силь
ные не только словомъ, ной  дѣломъ. Въ борьбѣ 
съ собою они глубоко узнавали самолюбіе на
шей природы, и за то глубоко полагали основа
ніе своему усовершенствованію: они укрѣпляли 
его на смиреніи, а смиряяй себе, сказано, воз
несется. Оттого, прежде чѣмъ обличать другихъ, 
они выучились обличать самихъ себя. Они смѣло 
говорили правду, но и сами съ покорностію вы
слушивали правду. Такимъ образомъ, они приго
товляли въ себѣ истинныхъ служителей правды, 
безъ самолюбія, безъ корыстныхъ расчетовъ. И 
не выходя на общественное служеніе, они слу
жили обществу, образовавъ въ себѣ честныхъ 
дѣятелей въ маломъ кругу своихъ частныхъ обя
занностей. Въ наше время многіе забываютъ это 
Христово правило, что первое наше дѣло должно 
бытъ исканіе правды Божіей, а слѣдоватетьно, са- 
моисправленіе.Предположивши себѣ только устрои- 
вать одно земное счастіе, и притомъ, прежде свое, 
а потомъ уже другихъ,они думаютъ, что для всего 
этого болѣе всего нуженъ умъ и искусство, и забы
ваютъ о доброй нравственности. Многіе думаютъ, 
что добрая нравственность есть дѣло частнаго
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произвола, такъ сказать, дѣло домашнее, о ко
торомъ обществу нѣтъ нужды заботиться. Обще
ство, говорятъ, требуетъ только честности и 
вѣрности, какъ будто надежна та честность, 
которая не возращена на благочестіи, страхѣ 
Божіемъ и чистотѣ помысловъ, какъ будто не
сомнѣнна та честность, которая не испытала и 
не укрѣпила себя добровольными подвигами, ли
шеніями, пожертвованіями, честность незнако
мая съ смиреніемъ и кротостію. Чтоже выхо
дить изъ такого порядка? То, что мы ищемъ 
добра, но только умомъ; желаемъ обществу бла
га, но только умомъ; видимъ полезныя средства, 
но только указываемъ на нихъ; видимъ причины 
зла, но только въ другихъ, а не въ самихъ себѣ. 
Вся наша мудрость только въ умѣ и словѣ, то
гда какъ истинная христіанская мудрость прежде 
всего въ жизни и дѣлѣ. Мы привыкли только на
блюдать надъ тѣмъ, какъ течетъ жизнь подлѣ 
насъ, и никогда глубоко не заглядывали во внут- 
ренную свою жизнь, и нисколько не знакомы съ 
силою самолюбія, живущаго въ насъ. Оттого въ 
наше время больше умныхъ словъ, нежели добрыхъ 
дѣлъ; много говорящихъ убѣдительно, но мало 
такихъ, которые сами себя могли бы убѣдить къ 
какимъ нибудь жертвамъ и усиліямъ; много рас
порядителей, и мало исполнителей. Оттого нынѣ 
больше нападающихъ на чужіе пороки, нежели 
борющихся съ своими страстями, больше любя
щихъ обличать, нежели спокойно выслушивать
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обличенія. Оттого самая правда наша отзывается 
неестественною ей горечью, является въ видѣ 
раздраженномъ, вооруженною язвительными кол
костями и насмѣшками; а это значитъ, что за 
нею кроется неограниченное самолюбіе, самомни- 
тельнссть, а, можетъ быть, и горькая зависть. 
Можно Ли послѣ этого жаловаться на упадокъ 
правды такъ, чтобы наше обвиненіе не падало 
и на насъ самихъ? Должно всѣмъ трудиться, 
всѣмъ искать правды: но должно прежде всего 
насаждать правду въ самихъ себѣ, водворять ее 
въ ближайшемъ кругѣ своихъ собственныхъ за
нятій. Тогда можно ждать успѣха правды и для 
цѣлаго общества. А какъ искать правды, какъ 
насаждать и водворять ее? Непремѣнно свобод
нымъ подчиненіемъ Вѣрѣ и послушаніемъ церкви 
Божіей.

Если мы обратимся къ судьбамъ Божіимъ, 
явленнымъ въ жизни нашего православнаго оте
чества, то увидимъ, что Господь, насадивши 
православную вѣру въ народѣ русскомъ, Своимъ 
премудрымъ промысломъ укрѣплялъ ее, когда 
Ему угодно было, щедрыми благословеніями, и 
когда нужно,—несчастіями: но вѣрою же укрѣ
плялъ его въ несчастіяхъ и спасалъ отъ несча
стій, и такимъ образомъ, возраіцая вѣру и прав
ду Христову въ православномъ народѣ, приводилъ 
отъ силы въ силу и самый народъ; а Церковь 
православная всегда была кроткою проповѣдни
цею правды Христовой, любви и милосердія,
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истолковательницею судебъ Божіихъ, вѣстницею 
Божіихъ обѣтованіи, небесныхъ и земныхъ. Пра
вославная вѣра пришла къ народу русскому еще 
въ его дѣтствѣ, и дѣтствующій народъ довѣр
чиво принимаетъ и слушаетъ ее. Проповѣдники 
вѣры не пользуются дѣтскимъ простодушіемъ 
народа, чтобы присвоить себѣ какія либо зем
ныя преимущества, какъ это было у другихъ 
народовъ, неправославныхъ: они были истин
ные подражатели Апостоловъ и пришли сѣять 
слово Божіе, а не пожинать плоды земные. Также 
апостольски чисто и безкорыстно продолжается 
дѣло проповѣди и во всю послѣдующую жизнь 
православнаго народа. Соперники князья въ вой
нахъ междоусобныхъ кипятъ гнѣвомъ и мщеніемъ 
и безжалостно лыотъ кровь свою и своихъ под
данныхъ. Пастыри Церкви выходятъ къ нимъ съ 
кроткимъ, но твердымъ словомъ вразумленія, на
поминаютъ имъ о долгѣ христіанскомъ беречь 
кровь христіанскую. Иногда смиренною мольбою, 
иног да смѣлымъ обличеніемъ и запрещеніемъ они 
останавливаютъ кровопролитіе. «Князь, говорилъ 
митрополитъ Никифоръ Рюрику Ростиславичу, 
мы за тѣмъ и поставлены Богомъ въ землѣ рус
ской, чтобы удерживать васъ отъ кровопроли
тія» а\  Пастыри Церкви смотрѣли на дѣло ми- 
ротворенія, какъ на свой непремѣнный долгъ 
передъ Богомъ. Правда, все-таки много было

а) Ипатьев. іѣтпс. стр. 145.
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пролито крови христіанской и при этомъ • посред
ничествѣ пастырей церкви: но было бы пролито 
ея еще болѣе, еслибъ совсѣмъ не было этихъ 
миротворцевъ, еслибъ никто не напоминалъ воин
ственнымъ князьямъ о мирѣ, о прощеніи обидъ, 
объ уступчивости. Взглянемъ на дѣло еще нѣ
сколько шире. Въ то время, т. е. во время дѣт
ства русскаго народа, когда не было никакихъ 
положительныхъ законовъ, когда, напримѣръ, по
ставленный гдѣ нибудь княземъ начальникъ могъ 
дѣлать съ подчиненными, что хотѣлъ, могъ 
обвинять и оправдывать кого хотѣлъ, когда, на- 
прймѣръ, торговый человѣкъ могъ мѣрять и вѣ
сить какъ хотѣлъ, когда законъ не предупреж
далъ преступленій и множество преступленій 
оставалось безъ преслѣдованія, и когда, на обо
ротъ, легко было обвинить невиноватаго,—въ это, 
говоримъ, время, гдѣ и въ чемъ заключался не
сомнѣнный зародышъ будущаго правильнаго обще
ства? Гдѣ былъ законъ нравственный? Гдѣ были 
люди, которые должны были внушить народу чув< 
ство правды, внушить сильнымъ, что выше силы 
есть нравственный долгъ, которому должна поко
риться и сила, и внушить слабымъ, что кромѣ лу
кавства и обмана есть другой, правильный исходъ 
изъ стѣсненнаго положенія, именно, справедли
вость дѣла, и что за справедливость дѣла на до и 
терпѣть, и страдать, и даже умереть? Однимъ 
словомъ, гдѣ была правда, безъ которой невоз
можны ни законы, ни власть, ни повиновеніе,



232

безъ которой невозможно никакое общество? 
Она была въ Евангеліи; ее словомъ и дѣломъ 
проповѣдывали пастыри Церкви, когда умоляли 
князей, или народъ, не совершать какого нибудь 
преступленія, или когда укоряли ихъ за совер
шенныя преступленія, когда разбирали тяжбы 
ссорящихся, когда шли къ судьямъ и заступались 
за вдовъ и сиротъ, и во многихъ другихъ слу
чаяхъ. Всѣми этими способами они воспитывали 
въ народѣ чувство правды, учили узнавать за
конность и справедливость въ дѣлахъ человѣче
скихъ. Настало тяжкое татарское иго. Вѣра оду
шевляла народъ биться за родину и Церковь; Вѣра 
учила угнетенный народъ терпѣнію и покорнос
ти; Вѣра, и только она одна, утѣшала и ободряла 
народъ во время тяжкаго рабства, потому что 
не оставалось ни какой надежды, кромѣ Бога. 
А между тѣмъ, во время тогоже рабства, вѣра 
Христова удивительнымъ образомъ приготовила 
свободу и величіе Россіи. Руководимый духомъ 
Вѣры, святый Петръ избралъ и благословилъ Мо
скву, тогда еще маленькій городокъ, чтобы быть 
ей надолго средоточіемъ православія и всѣхъ силъ 
Россіи, чтобы съ нею связались всѣ части раз
дробленной и изнуренной Россіи. Извѣстны про
роческія слова перваго святителя московскаго, 
сказанныя князю Іоанну Даниловичу, котораго 
онъ убѣждалъ построить въ Москвѣ Храмъ Бого
родицѣ, подобный Владимірскому: «если ты по
слушаешь меня, сынъ мой, говорилъ онъ князю,
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то и ты и родъ твой прославитесь паче всѣхъ 
другихъ княжескихъ родовъ, и городъ твой будетъ 
славнѣе всѣхъ городовъ русскихъ, и святители 
поживутъ въ немъ, и взыдутъ руки его на пле
щи враговъ его “V  Событія показали, что въ 
словахъ Святителя заключалось болѣе, нежели 
только благо желанія; въ нихъ говорила вѣра въ 
силу Божію, въ силу Евангелія и христіанскаго 
благочестія, которое служитъ главнымъ основа
ніемъ народнаго счастія. Въ этой новой, благо
словенной св. Петромъ, столицѣ русской роди
лась, возросла й укрѣпилась мысль о единой 
Россіи, о единомъ царствѣ и единой власти. Свя
тители: Ѳеогностъ, Алексій, Фотій, Іона, посто
янно поддерживали и утверждали эту мысль и 
сильно возставали на тѣхъ князей и на тѣ го
рода, которые хотѣли еще жить прежнею от
дѣльною и независимою жизнью, и не призна
вали власти князя московскаго. Россія стала 
рости и могла уже надѣяться получить свободу. 
И здѣсь мы видимъ, что вѣра одушевляла рус
скихъ людей, а пастыри церкви благословляли 
воинство русское, и напутствовали его своими 
молитвами, когда оно шло возвратить свободу 
Россіи, и когда покоряло одно за другимъ не
вѣрныя царства прежнихъ поработителей ея. 
Здѣсь вспоминаемъ мы преподобнаго Сергія, 
благословившаго Димитрія Іоанновича на войну

в) Степ. кн. ч. I. стр. 419. 
Часть П. 16
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съ Мамаемъ. Здѣсь вспоминаемъ мы, какъ митро
политъ Геронтій, благословляя Іоанна ІП-го кре
стомъ, предъ конечнымъ освобожденіемъ Россіи 
отъ ига татарскаго, говорилъ ему: «мужайся и
крѣпись! не какъ наемникъ, а какъ добрый па
стырь, полагающій душу свою за овецъ, по
тщись избавить стадо Христово отъ грядущаго 
волка (отъ хана Ахмата);» а бодрый старецъ 
Вассіанъ, епископъ ростовскій, когда бояре кня
жескіе молодушествовали и колебали рѣшимость 
князя, говорилъ Іоанну: «что ты боишься смерти? 
Вѣдь ты человѣкъ смертный, а не безсмертный; 
дай мнѣ старику войско: увидишъ, побѣгу ли я 
отъ татаръ». Такъ увѣрительно говорили пасты
ри Церкви, желая народу свободы отъ рабства. 
И въ послѣдующее время мы видимъ, что Вѣра 
и Церковь руководили Россію во всѣхъ важныхъ 
случаяхъ и избавляли ее отъ всѣхъ великихъ 
опасностей. Вспомнимъ, какъ вѣра устами св. 
Филиппа изрекла грозному царю смѣлое слово о 
правдѣ и милосердіи, и не побоялась смерти за 
это слово. Вспомнимъ еще, какъ именемъ Вѣры 
великій Гермогенъ призвалъ русскій народъ на 
защиту погибавшаго отечества и угнетеннаго 
православія. Народъ видѣлъ въ своемъ Пастырѣ 
посланника Божія и въ голосѣ его слышалъ при
званіе Самого Бога. «Нашъ святѣйшій патріархъ 
Гермогенъ прямъ, какъ истинный пастырь, по
лагающій душу свою за вѣру христіанскую,» 
такъ говорили русскіе другъ другу. «Сдѣлалось
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то, чего никто не ожидалъ: святѣйшій патріархъ 
Гермогенъ сталъ за православную вѣру неизмѣн
но, и, не убоясь смерти, призвалъ всѣхъ право
славныхъ христіанъ, и повелѣлъ всѣмъ стоять и 
умереть за православную вѣру: очевидно, что 
онъ посланъ отъ Бога на это дѣло: безъ него 
ктобы началъ стоять» б̂ ? И по голосу Пастыря 
поднялись всѣ силы русскаго народа: Вѣра воз
будила народъ къ величайшимъ подвигамъ и все
возможнымъ жертвамъ. Вѣра спасла Россію. 
Вообще, о Россіи мы можемъ со всею справе
дливостію повторить слова Апостола, что она 
вѣрою побѣдила царствія, содѣяла правду, по
лучила обѣтованія, заграждала уста львовъ, хо 
тѣвшихъ поглотить ее, или ея твераыхъ защит
никовъ, возмогала отъ немощи, была крѣпка въ 
браняхъ, обращала въ бѣгство полки чуждыхъ 
(Евр. 11. 33, 34.).

Свящ. Д. Кастальскій.

г) Истор. Соловьева, т. ѴШ. стр. 3 8 9 , 390 .
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ЛѢСТВИЦА, ВИДѢННАЯ ВО СНѢ ПАТРІАРХОМЪ 

ІАКОВОМЪ.

(Быт. 25, 10—19.).

Патріархъ Таковъ, убѣгая отъ гнѣва брата своего 
Исава, пошелъ, по приказанію отца, въ Месопота
мію, къ брату матери своей Ревекки. Богатаго отца 
сынъ, онъ пошелъ одинъ, въ далекій и опасный 
путь, безъ имѣнія, съ однимъ благословеніемъ роди
тельскимъ. Замѣчательный примѣръ послушанія 
сыновняго волѣ родительской! Совершивъ первое 
дневное путешествіе, онъ проводитъ ночь, гдѣ 
она его застала: обрѣте мѣсто и спа тамо усталый 
путникъ подъ охраненіемъ Бога отцевъ своихъ. 
И сот видѣ: и се лѣствіща утверждена на 
земли , еяже глава дослзаш  до небесе. Что 
означала сія необыкновенно высокая Лѣствица? 
Изъ понятія вещественной лѣстницы можно объ
яснить сію духовную Лѣствицу. Какое имѣетъ 
назначеніе обыкновенная, вещественная лѣстница? 
Соедйнять верхнее съ нижнимъ, для восхожденія 
или схожденія. Прил жимъ понятіе обыкновенной 
лѣстницы къ лѣствицѣ Іаковлевой. Лѣствица, 
видѣнная св. патріархомъ, стояла на землѣ, а вер-



237

шиною своею касалась небесъ. Слѣдственно, Лѣст
вица сія соединяла небо съ землею. И дѣйстви
тельно, Іаковъ видѣлъ, что, когда водружена 
была сія лѣствица, атели Божіи восхождаху 
и нисхождаху по ней. Спросимъ же: кто и какъ 
соединилъ небо съ землею? Или, что тоже: кто 
и какъ примирилъ Бога съ человѣкомъ? Не гово
ритъ ли каждому изъ насъ собственное, вѣрую
щее сердце, что Господь Іисусъ Христосъ, насъ 
ради человѣкъ и нашего ради спасенія воплоти- 
выйся отъ Духа Свята и Маріи Дѣвы, божествен
нымъ воплощеніемъ Своимъ и спасительною страс
тію примирилъ согрѣшившаго человѣка съ пра
восудіемъ божественнымъ? Такъ, Онъ есть мира 
нашъ; Тѣмъ имамы, приведеніе ко Отиу ( Еф . 
2, 14. 18.). Онъ уничтожилъ преграду , отдѣ
лявшую небо отъ земли, возстановилъ союзъ 
человѣка не только съ небеснымъ Царемъ, но и 
съ вѣрными слугами его, добрыми ангелами. Анге
лы и прежде, конечно, посылаемы были Богомъ 
къ людямъ хотящимъ наслѣдовати спасеніе; но 
по пришествіи на землю Сына Божія, съ умно
женіемъ числа спасаемыхъ, увеличилось и общеніе 
съ нами міра ангельскаго, и .поди теперь гораз
до съ большимъ дерзновеніемъ приступаютъ къ 
Іерусалиму небесному и тмамь ангеловъ (Евр. 
12, 22.). Итакъ, лѣствица, соединяющая небо съ 
землею , образовала воплощеніе Сына Божія. 
Пресвятая Дѣва Богородица послужила сей бо
жественной, недомыслимой для ума человѣческаго
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тайнѣ, и потому лѣствица, видѣнная св. патріар
хомъ, преобразуя божественное Воплощеніе, про
образовала вмѣстѣ и Дѣву-Матерь, отъ чистыхъ 
кровей Коея Богъ воплотился.

Богомудрые отцы Церкви, желая достойно воз
величить пресв. Богородицу и въ полнотѣ духов
наго восторга не находя словъ, которыми бы 
могли по достоянію ублажить Ее, благоговѣйно 
взывали къ Ней: чтб Ты наречемъ, благословен
ная Боюродще-Дѣво ? и отъ избытка сердца, 
величая Ее многими похвальными именами, они 
восклицали: радуйся моете, къ небесемъ превц  
дящ и лѣствще высокая, юже Іаковъ видѣ. 
Итакъ, не напрасно ов. Церковь, во дни праздно
ванія въ честь Богоматери, на вечерней париміи, 
возобновляетъ въ памяти нашей видѣніе Лѣст
вицы Іаковлевой. Сама пресвятая Дѣва есть лѣст
вица, еюже сниде Богъ на землю, да насъ воз
ведетъ на небо.

Когда, по постановленію св. Церкви, собирае
тесь, христіане, во храмы Божіи восхвалить пре
чистую Дѣву Богородицу, и когда слышите по
вѣствованіе о видѣніи лѣствицы Іаковомъ, мы
сленно и молитвенно обращайтесь къ Матери 
Божіей, лѣсгвицею Іаковлевою прообразованной, 
и благодарнымъ сердцемъ повторяйте предъ Нею, 
пречистою, архангельскій гласъ: радуйся, благо
датная.

Обратимся еще къ видѣнію Іаковлеву. На 
верху лѣствицы Іаковъ видѣлъ Самого Господа:
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Господь же утверждашеся на ней. Въ сіе время 
Господь повторилъ Іакову тѣ же высокія обѣто
ванія, которыя были даны Аврааму и отцу его 
Исааку. Послѣ сего Іаковъ проснулся, и полный 
трепетнаго, благоговѣйнаго ощущенія присутствія 
Божія, воскликнулъ: есть Господь на мѣстѣ сем я, 
азя же не вѣдѣхя. Можно спросить: какъ же не 
вѣдалъ патріархъ, что Господь здѣсь присут
ствуетъ? Развѣ не имѣлъ онъ понятія о вездѣ
сущіи Божіемъ? Безъ сомнѣнія имѣлъ, и очень 
ясное. Бакъ же говоритъ: азя же не вѣдѣхя ?
Господь вездѣ находится и все исполняетъ; но 
есть мѣста во всемірномъ владычествѣ Его, въ 
которыхъ особенно угодно Господу являть при
сутствіе Свое. Мѣсто, на которомъ спалъ Іаковъ, 
было одно изъ таковыхъ мѣстъ. Сего-то и не 
вѣдалъ патріархъ; а если бы вѣдалъ, то, изъ 
благоговѣнія къ святому мѣсту, не дерзнулъ бы 
избрать оное для успокоенія тѣлеснаго. Моисею, 
подходившему къ одному изъ такихъ мѣстъ, 
Господь сказалъ: не приближайся сѣмо, иззуй 
сапоги отя ногя твои:гг, мѣсто бо, на немже ты 
стоиши, земля свята есть (Исх. 3, 5.).

Познавъ особенное присутствіе Божіе на семъ 
мѣстѣ, патріархъ чувствовалъ страхъ въ сердцѣ 
своемъ: и убояся, и рече, яко страшно мѣсто 
сіе, нѣсть сіе, но домя Божій, и сія врата не
бесная. И воста Іаковя заутра, повѣствуетъ 
св. Бытописатель, и взя камень, егоже положи 
вя возглавіе себѣ, и постави его вя столпя, и
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возлія елей верху ею, и прозва Іаковъ имя мѣс
ту тому домъ Божій.

Во времена патріарховъ немногія мѣста и 
для немногихъ ознаменованы были особеннымъ 
присутствіемъ Божіимъ. Въ послѣдствіи времени, 
когда народъ Божій размножился, на пути въ 
обѣтованную землю, Господь повелѣлъ Моисею 
устроить особенное мѣсто, въ которомъ постоян
но имѣлъ являть Свое присутствіе для всѣхъ. 
Сіе мѣсто называлось Скиніею свидѣнія, которая 
устроена была Моисеемъ по образу, показанному 
ему Самимъ Господомъ на горѣ. И познат буду 
тебѣ оттуду (Исх. 25, 22.), говорилъ Господь*. 
Моисею, и возглаголю тебѣ, и явлюся въ васъ 
(Исх. 25, 8.). Когда царство Израильское силою 
Божію возрасло, укрѣпилось, возвеличилось, вло
жилъ Господь въ сердце рабу Своему Давиду 
создать постоянное обиталище, или домъ имени 
Его Святому. Исполненіе сего намѣренія предо
ставлено было сыну его, Соломону; и Соломонъ, 
соорудивъ великолѣпный храмъ въ Іерусалимѣ 
въ селеніе Богу Іаковлю, въ благоговѣйномъ 
изумленіи вопрошалъ: аще истинно вселится Богъ 
съ человѣки на земли ? аще небо, и небо небесе 
не довлѣютъ Ему ? Господи Боже Исраилевъ, 
молитвенно взывалъ онъ ко Господу, да увѣрит
ся глаголъ Твой, егоже реклъ еси Давиду отцу 
моему (3 Цар. 8, 27. 26.). Господь призрѣлъ на 
смиренную молитву Соломона, и словомъ и дѣ
ломъ увѣрилъ его , что Онъ дѣйствительно все-
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ляется съ человѣки на земли. Избрахъ и освя
титъ домъ сей, сказалъ Онъ ему, да будетъ имя 
Мое ту даже до вѣка. Очи Мои будутъ отверс
ты и уши Мои послушни къ моленію мѣста сего 
(2 Парал. 7, 15. 16.). И  огнь сниде съ небесе, 
и пояде всесожженія и жертвы, и слава Го
сподня исполни домъ. И вси сынове Исраилевы 
видяху сходящь огнь, и славу Господню на домъ, 
и падоша ницъ на землю, и; поклониится. и вос- 
хвалиша Господа, яко благъ, яко въ вѣкъ милость 
Ею  (1 -5 .) .

Благъ Господь, и въ вѣкъ милость Его. Нынѣ 
Господь Іисусъ Христосъ даровалъ намъ благо
дать на благодать. Нынѣ не одинъ во всей все
ленной храмъ истинному Богу, какъ было во дни 
Соломоновы, но неисчислимы храмы, какъ неиз- 
реченна и милость Божія къ человѣку! Въ сихъ 
храмахъ Господь, вездѣ сый и вся исполняяй , 
поселяется Своею благодатію, чтобы мы всѣ съ 
своими нуждами могли всегда приходить туда, и 
какъ изъ полнаго, никогда неоскудѣвающаго 
источника, почерпать милость и благодать во 
благовременну помощь.

Ты бѣденъ, а другой богатъ; ты живешь въ 
хижинѣ, а другой въ великолѣпныхъ чертогахъ. 
Ты, можетъ быть, и хотѣлъ бы и радъ бы вос
полнить, хотя нѣсколько, скудость свою оть 
избытковъ богатаго, но не смѣешь и войти къ 
нему, тебя не допустятъ: а если бы и допусти
ли, не смѣешь попросить. «Не прогнѣвать бы
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дерзновенною просьбою, “ въ смущеніи думаешь 
самъ съ собою. Удивись человѣколюбію Влады
ки, ты, малый между братіями своими! Въ храмѣ 
обитаетъ Господь, Емуже престолъ небо и под
ножіе—земля, Егоже трепещутъ умныя вся Силы, 
а тебѣ, какъ единому изъ присныхъ, изъ воз
любленныхъ, даровано право приступить къ пре
столу благодати. Иди сюда смѣло,, не опасайся 
отказа; Домовладыка съ любовію срѣтитъ тебя. 
Ты имѣешь нужду — проси, и дастся. Очи Его 
отверсты и уши Ею послушни къ моленію мѣста 
сею. Вся, елика аще воспросите въ молитвѣ, 
вѣрующе, пріимете, сказалъ намъ Іисусъ Хри
стосъ, Самая Истина.

Если нечаянно случится войти тебѣ въ кругъ 
людей, высшихъ тебя достоинствомъ, званібМъ,— 
ты смущаешься; ибо видишь себя не на своемъ 
мѣстѣ. Они высоки, а ты низокъ; они славятся 
ученостію, а ты, можетъ быть, и вовсе незна
комъ съ науками: они говорятъ умно и красиво, 
а ты не умѣешь ни разсуждать, ни говорить 
такъ, какъ они разсуждаютъ и говорятъ; самъ 
видишь ихъ преимущество и свои недостатки, и 
смущаешься. Можетъ быть, и одежда-то твоя 
скромная, не похожая на ихъ одежду, еще болѣе 
умножаетъ робость твою. Въ храмѣ ничѣмъ по
добнымъ не смущайся; здѣсь, предъ очами вели
каго Бога, ты равняешься со всѣми; и ты нари- 
цаешься сыномъ Божіимъ, и тебѣ обѣщается 
Царствіе, которое уготовалъ Господь не бога-
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тымъ только и высокимъ, а всѣмъ любящимъ 
Его. О познаніяхъ твоихъ здѣсь тебя не спро
сятъ. Разумѣй Бога во Св. Троицѣ славимаго; 
разумѣй Іисуса Христа, Бога и человѣка ради 
тебя, и сего ольно. Будь богатъ вѣрою, будь 
одѣтъ  какъ одеждою богатою и великолѣпною, 
дѣлами добрыми; а если и сего не имѣешь, неси 
сюда сердце сокрушенное и смиренное, проси 
себѣ милости, какъ мытарь кающійся, и будь 
увѣренъ, что Господь обратитъ на тебя благо- 
волительное око милосердія Своего. Возвеселись 
же, по примѣру св. пророка Давида, . о рекшихъ 
тебѣ: въ домъ Господень пойдемъ.

Впрочемъ, и вступая въ храмъ, не отлагай спа
сительнаго страха, и духовная радость твоя да 
будетъ соединена съ трепетомъ, яко страшно 
мѣсто сіе, скажемъ словами Боговидца Іакова, 
нѣсть сіе, но домъ Божій,' и сія врата небе
сная. Нѣсть сіе, т. е. св. храмъ не то, что 
домъ обыкновенный. И по внѣшнему даже ус
троенію храмъ возвышается надъ жилищами 
нашими, особенно вершина его увѣнчанная кре
стомъ. Отъ чувственнаго восходи, христіанинъ, 
къ духовному. Видя св. храмъ, и особенно при
сутствуя въ немъ, возносись умомъ выше и выше, 
къ Живущему превыше небесъ. И св. храмъ есть 
лѣствица, соединяющая насъ съ небомъ. Восходи 
же умомъ по степенямъ сей лѣствицы, юже во
друзи для тебя Господь, восходи на небо чрезъ 
церковь, которая, пока ходишь вѣрою, а не ви-
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дѣніемъ, есть для тебя другое небо. Сія врата 
небесная. Симъ именемъ по истинѣ могутъ быть 
названы врата, которыя ведутъ ко святому Пре
столу. Когда отверзаются врата сіи, Престолъ 
Господа славы является предъ очами нашими.

Видѣхъ, разсказываетъ о себѣ одинъ блажен
ный тайнозритель, Господа сѣдяща на престолѣ 
высоцѣ и превознесеннѣ и серафима стояху 
окрестъ Ело, и ввываху другъ ко другу, и гла- 
голаху: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ 
(Исаіи 6, 1—3.). Не радость и восторгъ, а тре
петъ и ужасъ произвело святое видѣніе въ сми
ренномъ сердцѣ пророка Божія. О окаянный азъ 
воскликнулъ онъ, яко человѣкъ сый, и нечисты 
устнѣ имыщ и Царя Господа Саваоѳа видѣхъ 
очима моима (ст. 5.). Господь съ высоты Пре
стола воззрѣлъ окомъ милосердія на трепещу
щее сердце Исаіи й послалъ къ нему единаго 
отъ Серафимовъ, иже въ руцУь своей имягие угль 
горящь, егоже клещами взятъ отъ алтаря. 
Что потомъ? И прикоснуся устномъ моимъ, про
должаетъ Исаія, и рече: се прикоснуся устномъ 
твоимъ, и отъиметъ Господь вся беззаконія 
твоя, и грѣхи твоя очиститъ (ст. 6 и 7.). Во
жделѣнное видѣніе! Блаженный созерцатель! Но 
и наша часть, когда стоимъ во св. храмѣ, не 
подобна ли части Пророка Божія. И у насъ Го
сподь во храмѣ святѣмъ Своемъ ; и предъ нами 
Престолъ Его. Пророкъ видѣлъ Ангеловъ, окру
жавшихъ Престолъ Божій, а мы въ своихъ хра-
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махъ, по человѣколюбію Господню, и сами обра
зуемъ Херувимовъ, и вмѣстѣ съ ними воспѣваемъ 
трисвятую пѣснь Животворящей Троицѣ. Про
рокъ видѣлъ очами Господа, а намъ Господь 
Іисусъ Христосъ подаетъ Самого Себя въ снѣдь 
для вѣчной жизни. Пріилтте, ядите, сіе есть 
тѣло Мое, взываетъ Онъ къ намъ съ таинствен
наго Престола Своего. Истинный горящій угль 
подаетъ намъ отъ алтаря не Серафимъ, какъ 
пророку Исаіи, но Самъ Господь Серафимовъ. 
Горящій угль, прикоснувшись къ устамъ Проро
ка, отъялъ отъ него беззаконія и очистилъ грѣ
хи. Вѣруемъ, что и наши беззаконія отъемлетъ, 
и наши грѣхи очищаетъ Господь, если съ вѣ
рою и любовію приступаемъ къ св. трапезѣ. 
Вѣруемъ, что съ симъ святымъ напутіемъ и 
тамъ, въ невечернѣмъ дни Царствія, истѣе при
частимся Его, узрѣвъ Его, якоже есть, якоже 
видѣлъ Господа свѣтлый взоръ пророка Исаіи, 
на престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ.

Вотъ какія блага подаетъ намъ Господь во 
святомъ храмѣ I Всею полнотою любви объимемъ 
и сію Богоустроенную Лѣствицу, возводящую 
насъ отъ земли на небо.

Протоіерей Александръ Воскресенскій.



О ПУТЕШЕСТВІЯХЪ КЪ СВЯТЫМЪ МѢСТАМЪ.

Святыя мѣста, которыя были поприщемъ вели
кихъ дѣлъ нашего Спасителя, или которыя про
славлены мощами святыхъ и разными памятни
ками ихъ подвиговъ и чудесъ,—всегда были пред
метомъ благоговѣнія вѣрующихъ, и обычай пу
тешествовать къ симъ мѣстамъ становится извѣст
нымъ съ древнихъ временъ христіанства. Св. Іоаннъ 
Златоустъ такъ говоритъ объ этомъ: «скажи мнѣ, 
гдѣ могила Александра. Укажи ее и скажи день 
смерти его. Напротивъ всѣмъ извѣстны гробницы 
рабовъ Христовыхъ, и онѣ находятся въ царствен
номъ градѣ; весьма памятны и дни кончины ихъ, 
они торжественны для цѣлаго міра. Могилы Алек
сандровой не знаютъ и свои, а гробъ Христовъ 
извѣстенъ даже и чуждымъ народамъ. И гробницы 
рабовъ Христовыхъ гораздо блистательнѣе цар
скихъ палатъ, не по огромности и великолѣпію 
зданій (хотя и въ семъ отношеніи первыя прево
сходнѣе послѣднихъ), но, что гораздо важнѣе, 
по усердію къ нимъ притекающихъ. Даже и готъ, 
кто облеч въ порфиру, приходитъ къ симъ
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гробницамъ, чтобы лобызать оныя, и, отложивъ 
гордость, молитъ святыхъ о ходатайствѣ за него 
предъ Богомъ: и скинотворца и рыбаря, уже 
умершихъ, молитъ, какъ своихъ покровителей, 
пришедшій сюда въ діадимѣ» а). Путешествія 
ко святымъ мѣстамъ палестинскимъ умножились 
преимущественно со времени прекращенія гоненій 
на христіанство въ IV вѣкѣ, когда съ бблынею 
свободою и безопасностію могли предприниматься 
такія путешествія. Съ сего времени начинаютъ 
посѣщать гробъ Господень и такія знаменитыя 
лица, какъ напр. рица Елена, мать императора 
Константина Великаго. Царственный примѣръ ея 
долженъ былъ сильно дѣйствовать на современ
никовъ и потомковъ, возбудить ихъ къ подража
нію и возвысить важность христіанскихъ путе
шествій. Въ первые три вѣка христіанства, когда 
враги съ ожесточеніемъ преслѣдовали христіанъ 
на всѣхъ путяхъ, путешествія къ св. мѣстамъ, 
конечно, не могли быть такъ многочисленны, какъ 
въ послѣдствіи, но и тогда они бывали нерѣдко. 
Любовь ко Христу, нетерпѣливо жаждавшая лобы
зать слѣды Богочеловѣка, поборала всѣ препят
ствія, чтобъ достигнуть освященныхъ этими слѣ
дами мѣстъ. Бл. Іеронимъ говоритъ: «слишкомъ 
долго было бы слѣдить за тѣмъ, сколько во всѣ 
вѣка, начиная отъ вознесенія Господня, до на
стоящаго дня, перебывало во Іерусалимѣ еписко-

а) На посл. къ Корина, бес. 26.
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повъ, мучениковъ и учителей Церкви, которые 
думали, что они менѣе имѣли бы благочестія и 
богомудрія, не достигли бы совершенства добро
дѣтелей, еслибы не поклонялись Христу въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ впервые возсіяло благовѣстіе о 
Христѣ б\

Церковь русская, принявъ православную вѣру 
отъ Церкви Грековосточной, заимствовала отъ 
ней, вмѣстѣ съ другими обычаями, и благоче
стивый обычай путешествія по святымъ мѣстамъ. 
Искони цѣлію такихъ путешествій была святая 
земля, — Палестина. Игуменъ русской земли Да
ніилъ, путешествовавшій въ Іерусалимъ въ концѣ 
ХІ-го вѣка, составилъ писаніе своего путеше
ствія, и въ началѣ этого описанія онъ замѣчаетъ, 
что многіе и до него ходили къ святымъ мѣ
стамъ и видѣли св. градъ Іерусалимъ. Въ ХП вѣкѣ 
столько было желавшихъ идти на Востокъ, что 
пастырямъ церкви надлежало иныхъ останавли
вать. Св. Іоаннъ, архіепископъ новгородскій, на 
вопросъ діакона Антоніева Новгородскаго мона
стыря, Кирика: « что дѣлать съ тѣми, которые 
связали себя обѣтомъ идти во Іерусалимъ»?— 
отвѣчалъ: «налагать эпигиміи, ибо эти обѣты 
губятъ землю,» т. е. уменьшаютъ число полез
ныхъ граждан  въ странѣ, и безъ того малолюд
ной. Это можно было сказать только по случаю 
многолюдныхъ путешествій въ Іерусалимъ, похо-

б) Письмо XVII къ МаркелЬ.
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дившихъ какъ бы на переселенія въ большихъ 
размѣрахъ. Вскорѣ по утвержденіи въ Россіи 
христіанства, и въ ея предѣлахъ открылись свя
тыя мѣста, куда начали стекаться толпы бого
мольцевъ. Еще при жизни основателей кіевопе
черской обители, Антонія и Ѳеодосія, ихъ пе
щеры, для принятія отъ нихъ наставленій и бла
гословеній, посѣщаемы были многими благоче
стивыми и даже самими князьями русскими (надр. 
Изяславомъ). А по смерти и по прославленіи ихъ, 
многіе стали приходить въ ихъ обитель для того, 
чтобы поклониться ихъ гробницамъ и молитвою 
къ нимъ испросить у Бога благодать и милость, 
а иногда возблагодарить Вога за полученныя отъ 
Него благодѣянія. Впослѣдствіи множество по
клонниковъ стали привлекать къ себѣ обитель 
Сергіева (которую ежегодно, и. нерѣдко пѣшкомъ, 
посѣщали великіе князья и цари русскіе начиная 
отъ Донскаго ) и Соловецкая , и многія другія 
мѣста, прославленныя мощами святыхъ и чудо
творными иконами, или даже одною благоговѣй
ною памятью подвижниковъ, въ нихъ обитав
шихъ. Въ наши дни Господу Богу угодно было 
указать новое мѣсто для благочестивыхъ путе
шествій: обитель Задонскую, хранящую нетлѣн
ные остатки святителя Тихона.

Путешествія ко святымъ мѣстамъ совершаются 
во всѣ времена года, но преимущественно удоб
нымъ для нихъ временемъ служатъ весна и лѣто. 
Въ это время поразительное зрѣлище представ-

Часть II. 17
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ляютъ дороги, ведущія ко святымъ мѣстамъ рус
скимъ , покрытыя множествомъ богомольцевъ. 
Между ними вы увидите людей осѣхъ возрастовъ, 
половъ и состояній. Одни идутъ по одиночкѣ, 
другіе толпою. Одни съ запасами сухарей и де
негъ, другіе на Христово имя. Одни изъ ближ
нихъ къ цѣли путешествія мѣстъ, другіе изъ 
дальнихъ, за нѣсколько сотенъ или тысячъ верстъ. 
Одни представляютъ видъ бодрый и веселый, 
другіе кажутся ослабѣвшими и усталыми или отъ 
непривычки къ дальнимъ переходамъ, или отъ 
многихъ уже выдержанныхъ ими на дальнемъ 
пути неудобствъ. Одни разговариваютъ на доро
гѣ, другіе намѣренію удерживаются отъ всякихъ 
разговоровъ, чтобы сохранить себя отъ всякой 
разсѣянности, или вступаютъ въ одни душеспа
сительные разговоры. Между богомольцами встрѣ
тите вы записныхъ странниковъ, которые всю 
жизнь проводятъ въ переходахъ отъ одной свя
тыни къ другой. Какъ люди бывалые, они не
рѣдко являются во главѣ той пМ другой толпы 
богомольцевъ, занимаютъ ихъ разсказами о ви
дѣнныхъ и слышанныхъ ими диковинкахъ, а также 
о разныхъ событіяхъ изъ священной исторіи и 
четьихъ-миней. Многіе изъ богомольцевъ или'по 
недостатку времени на хожденіе пѣшкомъ, или 
по непривычкѣ къ тому, а иногда по изнѣжен
ности, ѣдуть на богомолье въ повозкахъ, укры
тые въ нихъ отъ пыли и непогоды, со множе
ствомъ припасовъ домашней кухни и со всѣми
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принадлежностями богатаго туалета. Между бого
мольцами найдутся и такіе, которые смотрятъ 
на путешествіе ко святымъ мѣстамъ, какъ на 
прогулку и простое развлеченіе, или какъ на по
лезное для здоровья движеніе, — богомолье слу
житъ для нихъ однимъ предлогомъ. Само собою 
разумѣется, что таковые богомольцы и вообще 
всѣ злоупотребляющіе богомольемъ, о которыхъ 
скажемъ послѣ,—не могутъ получить отъ путе
шествія ко святынѣ той пользы, какую могутъ 
получить богомольцы истинно набожные.

«Но можетъ ли быть вообще какая духовная 
польза отъ путешествій ко святымъ мѣстамъ? 
Лучше ли становится человѣкъ отъ того, что 
побываетъ въ томъ или другомъ святомъ мѣстѣ, 
прикоснется къ той или другой святынѣ? Что же 
касается до богомолья ,—то не все ли равно гдѣ 
ни молиться? Благодать Бога вездѣсущаго и все
вѣдущаго не вездѣ ли одинаково дѣйствуетъ? Не 
на всякомъ ли мѣстѣ владычество Его ? Не на 
всякомъ ли мѣстѣ Онъ слышитъ наши молитвы? 
Равно и духи праведныхъ не вездѣ ли могутъ имѣть 
общеніе съ призывающими ихъ и являть много
образную помощь имъ? Не напрасный ли трудъ 
переходить море и сушу, чтобы воздать честь 
той или другой святынѣ и  на мѣстѣ ея пребы
ванія вознести къ Богу и святымъ Его молитвы?» 
Предлагаемъ эти вопросы и недоумѣнія за тѣмъ, 
чтобы чрезъ разрѣшеніе ихъ показать важность 
путешествій ко святымъ мѣстамъ, а не съ тѣмъ,

17*
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чтобы мнимою трудностію разрѣшенія ихъ осла
бить эту важность.

Если бы святыя мѣста важны были въ одномъ 
историческомъ отношеніи, какъ хранилища свя
щенныхъ памятниковъ, дорогихъ для православ
наго христіанина; то и въ такомъ случаѣ трудъ 
путешествія къ симъ мѣстамъ не можетъ быть 
названъ напраснымъ. Священные памятники ожив
ляютъ благочестивыя воспоминанія^ переносятъ 
зрителя въ вѣка давноминувшіе, и отрывая серд
це отъ житейскихъ современныхъ суетъ, застав
ляютъ его хоть на время подышать другимъ , 
болѣе чистымъ воздухомъ. Безъ сомнѣнія, и изъ— 
за этого одного стоило бы путешествовать къ 
святымъ мѣстамъ. Предпринимаются же дальнія 
путешествія съ цѣлію чисто мірскою, напр. для 
осмотра древнихъ развалинъ, какой нибудь ста
ринной надписи на камнѣ, рукописи и т. п.; и 
плоды такихъ путешествій высоко цѣнятся нау
кою и стоютъ дорогихъ издержекъ для частныхъ 
лицъ и правительствъ. Менѣе ли важны свя
щенныя воспоминанія, оживляемыя посѣщеніемъ 
святыхъ мѣстъ? Только люди равнодушные къ 
вѣрѣ Христовой могутъ не цѣнить этой важности, 
а истинные христіане приходятъ въ умиленіе и 
восторгъ отъ всего, что освящено прикосновені
емъ Господа во плоти и святыхъ Его. Блаж. Іеро
нимъ, жившій въ Виѳлеемѣ, такъ передаетъ впе
чатлѣнія, навѣянныя на него мѣстомъ рожденія 
Христа Спасителя: «какою рѣчью, какимъ голо-
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сомъ могу изобразить вертепъ Спасителя, тотъ 
вертепъ, гдѣ Онъ какъ младенецъ лежалъ! Долж
но чтить сіе болѣе молчаніемъ, нежели словомъ 
неискуснымъ... Вотъ въ семъ небольшомъ участкѣ 
земли родился Творецъ небесъ; здѣсь Онъ обвитъ 
былъ пеленами, здѣсь видѣли Его пастыри, здѣсь 
указанъ Онъ звѣздою, здѣсь Ему покланялись 
волхвы» в\  Св. Іоаннъ Златоустъ приходилъ въ 
восторгъ отъ одной мысли, отъ одного желанія 
посѣтить мѣста страданій первоверховныхъ Апо
столовъ, освященныя узами Петра и Павла. «Еслибы 
кто представлялъ мнѣ мѣсто на небѣ съ ангела
ми, или съ узникомъ Павломъ, то я избралъ бы 
темницу его. Истинно, нѣтъ ничего вожделѣннѣе 
оныхъ узъ. Какъ желалъ бы я теперь посѣтить 
мѣста, гдѣ хранятся оковы (Апостольскія), видѣть 
оныхъ мужей (Петра и Павла)! Какъ охотно я 
желалъ бы видѣть оковы, которыхъ страшатся 
и трепещутъ демоны, предъ которыми благого
вѣютъ ангелы! О, какъ блаженны узы! какъ бла
женны руки, украшавшіяся оковами! Еслибы кто 
давалъ мнѣ силу воскрешать мертвыхъ; то не 
избралъ бы я сего, а избралъ бы я оковы. Если бы 
я свободенъ былъ отъ заботъ церковныхъ, и ѣ
ломъ былъ здоровъ и крѣпокъ; то я не отка
зался бы подъять путешествіе, лишь бы видѣть 
только узы и темницу, куда былъ заключенъ 
онъ (Павелъ). И въ другихъ мѣстахъ много слѣ-

в) Письмо къ Марцемѣ.
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довъ чудесъ его, но они не столь вожделѣнны, 
какъ слѣды истязаній его и мученій» г\

Что воспоминаніе о свяьынѣ, хранимой въ 
томъ или другомъ мѣстѣ, живѣе возбуждается и 
плодотворнѣе бываетъ въ нравственномъ отноше
ніи при посѣщеніи этого мѣста, чѣмъ вдали отъ 
него, это можно объяснить простымъ примѣромъ. 
Положимъ, что вы любите отшедшихъ въ вѣч
ность вашихъ родныхъ и чтите ихъ память*, но 
не правда ли, что эта любовь, э го почтеніе силь
нѣе возбуждается въ васъ, когда вы приходите 
на могилы ихъ? Какъ много скажутъ вамъ тогда 
эти безмолвные холмы, сокрывающіе дорогой для 
васъ прахъ! Тогда почившіе живо предстанутъ 
предъ вами; вы вспомните всю ихъ жизнь съ ея 
добродѣтелями, всю ихъ любовь къ вамъ, вспом
ните и то, что они предъ смертію завѣщали, о 
чемъ они умирающимъ голосомъ просили васъ. 
Невольно тогда родится и глубже воздѣйствуетъ 
въ вашей душѣ мысль о предстоящей вамъ са
мимъ смерти и о томъ, что и васъ нѣкогда по
ложатъ на вѣчйый покой въ сосѣдствѣ тѣхъ 
самыхъ могилъ, посѣтить которыя вы пришли на 
кладбище. А при мысли о смерти живѣе возбу
дится заботливое помышленіе о надлежащемъ при
готовленіи къ переходу въ вѣчность. Если такое 
впечатлѣніе производятъ на насъ обыкновенныя 
могилы, то еще спасительнѣе дѣйствуютъ на насъ

г) 8-я Бесѣда на посл. къ Ефѳс.
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гаясь предъ этими, вѣющими благоуханіемъ свя
тыни, гробами, вы живѣе вспоминаете святую 
жизнь почивающихъ въ нихъ и окриляетесь же
ланіемъ воспользоваться уроками ея. Безмолвная 
рака краснорѣчиво говорить вамъ, что покою- 
щійся въ ней уже увѣнчанъ славою и честію, и 
что слѣдственно слова его истинны, совѣты бла
готворны, подвиги достойны всякаго подражанія. 
Путь, которымъ онъ пришелъ къ небеснымъ оби
телямъ, приведетъ и васъ, если только вы по
слѣдуете тѣмъ же путемъ. Но кто и при гро
бахъ святыхъ не трогается священными воспоми
наніями ихъ завѣщаній и подвиговъ, не чув
ствуетъ въ себѣ сердечнаго расположенія прило
жите примѣръ ихъ въ своей жизни, тогъ еще 
менѣе способенъ къ таковымъ воспоминаніямъ и 
расположеніямъ во всякомъ другомъ мѣстѣ.

Но святыя мѣста драгоцѣнны не по однимъ 
воспоминаніямъ, оживающимъ въ душѣ посѣти
теля и глубоко потрясающимъ ее. Предметы бла
гоговѣнія, привлекающіе въ сіи мѣста благоче
стиваго путешественника, имѣютъ болѣе важное 
значеніе. Это не мертвые памятники, говорящіе 
одному воображенію и сердцу, —въ нихъ живо дѣй
ствуетъ благодать Божія къ освященію душъ и 
къ благоустроенію внѣшней жизни; въ нихъ она 
не престаетъ открывать себя даже чудотворными 
знаменіями. Истинные поклонники всегда испы
тываютъ на себѣ дѣйствіе этой благодати. Одни
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возвращаются отъ святыхъ мѣстъ съ чувствомъ 
исцѣленія душевныхъ недуговъ, съ миромъ до
толѣ неумиренной совѣсти, другіе получаютъ 
тамъ исцѣленіе недуговъ тѣлесныхъ. Преподоб
ные печерскіе, преподобный основатель Свято- 
Троицкой обители, преподобные Соловецкіе и 
многіе другіе, давно скончали земное свое тече
ніе,—цѣлыя столѣтія, отдѣляютъ насъ отъ ихъ 
времени; но мы вѣруемъ, что и теперь духомъ 
своимъ они близки къ намъ и соприсутствуютъ 
преимущественно тамъ, гдѣ почиваютъ ихъ 
прославленныя нетлѣніемъ и чудесами мощи. Безъ 
сомнѣнія, какъ вѣрные слуги Христовы , они
и во всякомъ другомъ мѣстѣ могутъ внимать на
шимъ молитвамъ и исполнять ихъ; ибо гдѣ Го
сподь вездѣсущій, тамъ, по неложному Его обѣ
тованію, и слуга Его будетъ. Но опыты всѣхъ 
временъ Церкви христіанской свидѣтельствуютъ, 
что души святыхъ ближе къ мѣстамъ, покою- 
щимъ ихъ блаженныя тѣлеса, что есть нѣкото
рая непостижимая, особенная связь между моща
ми святыхъ и ихъ духами, равно какъ между 
чудотворными ихъ иконами и ими самими. И если 
кажюмѵ православному христіанину извѣстно, 
что и съ священными водою и елеемъ, а преи
мущественно съ вещественными предметами въ 
спасительныхъ таинствахъ, соединяется особен
ное дѣйствіе благодати; то что удивительнаго въ 
томъ, если, подобно сему, особенное дѣйствіе 
благодати открывается въ святыхъ мѣстахъ, при
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мощахъ святыхъ, или при чудотворныхъ иконахъ? 
Не удивляться этому и недоумѣвать мы должны, 
а благодарить Господа, открывающаго намъ 
обильные источники благодати, и указывающаго 
простыя, для всѣхъ общедоступныя, средства 
общенія съ міромъ духовнымъ.

Размышляющій о важности путешествій ко 
святымъ мѣстамъ не можетъ не обратить внима
нія на то, что нигдѣ гакъ православные русскіе 
не чувствуютъ себя сынами одной общей матери— 
Церкви, и одного общаго отечества, какъ въ свя
тыхъ мѣстахъ. Въ стѣнахъ каждой изъ знамени
тыхъ нашихъ обителей, прославленныхъ святыми 
мощами, или чудотворными иконами, и собираю
щихъ множество поклонниковъ со всѣхъ сторонъ, 
можно обратить къ православной Церкви священ
ныя слова: «возведи окрестъ очи твои, Сіоне, и 
виждь: се бо пріидоша къ тебѣ отъ запада и сѣ
вера, и моря, и востока чада твоя, въ тебѣ бла- 
гословящая Христа во вѣки». Обширна наша од
ная страна, пространна область греко-россійской 
Церкви, и надобно признаться, что нѣтъ недо
статка въ средствахъ къ поддержанію единства 
гражданскаго и церковнаго, но болѣе могуще
ственныя между сими средствами—святыя мѣста. 
Они служатъ главнымъ центромъ сближенія пра
вославнаго народа. Тутъ встрѣчаются и соеди
няются въ одной общей молитвѣ предъ всерос
сійскими угодниками Божіими тѣ, которые по 
мѣсту жительства раздѣлены другъ отъ друга
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огромными пространствами. Тутъ житель побе
режья балтійскаго является на ряду съ пришель
цемъ съ береговъ Восточнаго океана и узнаетъ въ 
немъ своего брата по отечеству и вѣрѣ. Тутъ ве- 
ликороссіянинъ братается съ бѣлоруссомъ и ма- 
лоруссочъ; гутъ обитатель южныхъ областей 
Россіи подаетъ руку обитателю дальняго, холод
наго сѣвера. Какое трогательное сближеніе и еди
неніе! И какое прочное ручательство за госу
дарственную цѣлость и безопасность заключаетЬя 
въ немъ! Пусть напр. одна какая-нибудь часть 
общаго нашего отечества подвергнется нападенію 
внѣшни хъ враговъ,—опасность отзовется во всѣхъ 
частяхъ великаго тѣла. Воль въ одномъ членѣ 
почувствуютъ всѣ члены, и горе врагамъ! Они 
встрѣтятъ единодушный отпоръ со стороны тѣхъ, 
которые не по слуху знаютъ о своемъ кровномъ 
братствѣ и единовѣріи, а имѣли неоднократный 
случай удостовѣриться въ этомъ при дорогихъ, 
для всѣхъ священныхъ гробахъ угодниковъ Бо
жіихъ, и даже на самыхъ дорогахъ, ведущихъ 
къ той, или другой отечественной святынѣ.— Ска
занное нами о святыхъ мѣстахъ отечественныхъ, 
какъ о средствахъ сближенія и единенія чадъ 
православной русской церкви, безъ сомнѣнія мо
жетъ быть отнесено и къ святымъ мѣстамъ па
лестинскимъ, которыя служатъ центромъ единенія 
въ православной вѣрѣ членовъ всей православной 
вселенской церкви, ибо туда собираются поклон
ники со всѣхъ концовъ православнаго міра.
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Многолюдство богомольцевъ въ святыхъ мѣ
стахъ много содѣйствуетъ успѣху молитвъ на
шихъ въ нихъ. Господь Іисусъ сказалъ: идѣже 
еста два, или тріе собрани во имя Мое, ту есмь 
ѣосредѣ ихъ (Матѳ. 18, 20). Посему, если Гот 
сподь обѣщалъ являть благодатное, благоволи- 
тельное Свое присутствіе среди собравшихся во 
имя Его, то какъ утѣшительно молиться вмѣстѣ 
съ другими! Тамъ, гдѣ едиными устами и еди
нымъ сердцемъ возносится молитва къ престолу 
благодати, если твоя молитва не дойдетъ до Бо
га, то другіе умолять Его за тебя; если не на
дѣешься на успѣхъ своей молитвы, то можешь 
утѣшаться мыслію, что Богъ услышитъ молит
ву другихъ, съ тобою и за тебя молящихся. Онъ 
готовъ являть благодатную близость Свою къ 
намъ вездѣ, но преимущественно тамъ, гдѣ мно
гіе собираются во имя Его. Но гдѣ же многочи
сленнѣе можетъ быть собраніе молящихся, какъ 
не въ святыхъ Мѣстахъ, ознаменованныхъ осо
бенною милостію Божіею, и привлекающихъ къ 
себѣ богомольцевъ не только съ ближайшихъ, 
но съ отдаленнѣйшихъ мѣстностей? Если молитва 
въ приходскомъ храмѣ, неимѣющемъ особенной 
какой-либо святыни, имѣетъ великую силу предъ 
Богомъ, ради общенія въ этой молитвѣ многихъ, 
то судите, какую силу пріобрѣтаетъ молитва тамъ, 
гдѣ присутствіе той или другой святыни дѣлаетъ 
молитвенныя собранія многолюдными не только 
по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, но и въ
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будни,—куда приходятъ молиться съ особеннымъ 
молитвеннымъ настроеніемъ, съ особеннымъ, бо
лѣе обыкновеннаго тщательнымъ приготовле
ніемъ, и слѣдственно съ большею надеждою на 
услышаніе отъ Бога.

Было время, когда путешествія къ святымъ 
мѣстамъ были весьма трудны отъ неустройства 
путей сообщенія, отъ малонаселенности тѣхъ 
мѣстностей, по которымъ проходили дороги, отъ 
опісности со стороны разбойниковъ и дикихъ 
звѣрей, если путь лежалъ по пустыннымъ про
странствамъ и непроходимымъ лѣсамъ. Теперь 
такого рода трудности рѣдки. Но для мноіихъ 
путешественниковъ, особенно пѣшеходовъ, не
избѣжны другаго рода трудности. Путешествіе 
пѣшкомъ, и притомъ за нѣсколько сотенъ и 
даже тысячъ верстъ, конечно не легко: оно под
вергаетъ странника всѣмъ неудобствамъ Отъ пере
мѣны погоды, сопровождается усталостію, болью 
и ломотою въ ногахъ и другихъ частяхъ тѣла. А 
что сказать о пѣшеходахъ бѣдныхъ, едва прикры
тыхъ рубищемъ, питающихся на пути одними 
сухарями и водою? Что сказать о тѣхъ, кото
рые произвольно обрекаютъ себя на эти и по
добныя лишенія, хотя имѣютъ полную возмож
ность устроить свое путешествіе такъ, чтобы 
оно походило на пріятную прогулку ? Безъ со
мнѣнія, подвигъ ихъ благоугоденъ Богу и спаси- 
теленъ для нихъ, если совершается изъ истин
ной любви къ Богу, изъ желанія исполнить
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Христову заповѣдь: иже хощетъ по Ингъ ити, 
да отверженіе я себе и возметъ крестъ свой и 
по Мнѣ грядетъ. Для Того, кто самъ былъ ра
спятъ на крестѣ по неизреченной .побви Своей 
къ человѣку, не можетъ не быть не благоуго
денъ крестъ (т. е. лишенія и скорби), къ кото
рому мы пригвождаемъ самихъ себя со страстя
ми и похотями по любви къ Нему. И какъ благо
творно дѣйствуетъ на душу путника этотъ крестъ, 
эти лишенія и скорби, добровольно принятыя 
имъ на себя! Чрезъ нихъ онъ научается на са
момъ пути христіанскимъ добродѣтелямъ: умѣрен
ности, воздержанію, самоотверженію, упованію 
на Господа, терпѣнію и великодушію среди бѣд
ствій житейскихъ. Привыкнувъ благодушно пере
носить лишенія и скорби во время странствова
нія ко святому мѣсту, онъ и по окончаніи сво
его странствованія продолжаетъ соблюдать эту 
святую привычку, ибо смотритъ на настоящую 
жизнь не какъ на время покоя, но какъ на время 
пришельствія и странствованія къ небесному оте
честву, а на себя какъ на странника и пришельца.

Разсмотрѣвши, въ какихъ отношеніяхъ можетъ 
быть благотворно для христіанина путешествіе 
къ святымъ мѣстамъ, мы не должны умолчать о 
нѣкоторыхъ злоупотребленіяхъ, которыя отни
маютъ всякую цѣну у этого подвига, и отъ ко
торыхъ по этому каждый желающій путеше
ствовать къ святымъ мѣстамъ долженъ предо
стерегать себя.
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Если хотите, чтобы ваше путешествіе къ свя
тому мѣсту было богоугоднымъ подвигомъ, рѣ
шайтесь на этотъ подвигъ не иначе, какъ по 
чистому, благочестивому побужденію; помните, 
что богомолье, а не другое что нибудь, до.іжнб 
быть главною цѣлію вашего труда. Кто отпра
вляется къ той или другой святынѣ не за тѣмъ 
собственно, чгобы Богу помолиться на мѣстѣ, 
ознаменованномъ особенною Его благодатію, а 
за тѣмъ главнымъ образомъ, чтобы пріятнымъ 
образомъ прогуляться, движеніемъ поправить или 
укрѣпить свое здоровье, чистымъ воздухомъ по
лей и лѣсовъ подышать, людей посмотрѣть, 
приключеній поискать , тотъ не святое дѣло, а 
только грѣхъ творитъ, и конечно никакой ду
ховной пользы не можетъ получить отъ своего 
путешествія. Но гораздо предосудительнѣе по
ступаютъ тѣ странники, которые святое дѣло 
путешествія ко святымъ мѣстамъ кощунственно 
обращаютъ въ дѣло праздности и бродяжниче
ства, и даже прибыльнаго промысла. Къ сожа
лѣнію такихъ странниковъ-лицемѣровъ на Руси 
бываетъ много. Они такъ умѣютъ прикрыть свое 
нечестіе личиною благочестія, что нужно имѣть 
особенную прозорливость, чтобы обличить ихъ 
въ лицемѣріи и обманѣ. Обладающій подобною 
прозорливостію, нѣкоторый благочестивый под
вижникъ такъ обличилъ одну изъ странницъ: «я 
давно тебя ожидалъ... За чѣмъ ты бродишь по 
свѣту, да обманываешь Бога и людей? Тебѣ
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даютъ деньги въ Кіевъ на свѣчи, да на молебны; 
а ты ихъ тратишь на свои прихоти. Много стан
цій ѣхала на подводахъ, нанимала тратя данныя 
Богу деньги. А въ такомъ-то мѣстѣ пила вино и 
столько-то его купила, а въ такомъ-то мѣстѣ 
пустое празднословила)) Л\  Праздность,' какъ из
вѣстно, есть мать всѣхъ пороковъ. Что поэтому 
удивительнаго, если Празднолюбивые странники 
предаются и другимъ многимъ порокамъ, кромѣ 
тѣхъ, за которые заслужила обличеніе помяну
тая странница? Разчетъ на легковѣріе простыхъ 
людей побуждаетъ нѣкоторыхъ странниковъ при
бѣгать къ самому грубому обману, чтобы сбыть 
за дорогую цѣну вещи, которыя они выдаютъ 
за священныя. Наберутъ напримѣръ разныхъ 
морскихъ раковинъ, растеній окаменѣлыхъ, да и 
толкуютъ: вотъ это ноготки Самого Христа Спа
сителя, которые стригъ Онъ во время земной 
жизни Своей; вотъ это ухо Малха раба; которое 
урѣзалъ апостолъ Петръ. А то разобьютъ ко
раллъ, да и выдаютъ за запекшуюся кровь мла
денцевъ, за Христа избіенныхъ въ Виѳлеемѣ 
царемъ Иродомъ, а камни съ Елеона—за части 
гроба Господня * е).

Возставая противъ людей, которыхъ влечетъ 
къ святымъ мѣстамъ не благочестіе, а желаніе 
удовольствій и праздность, мы впрочемъ должны

д) Сказаніе о странств. Инока Парѳевія. III. стр. 171.
е) Вечерніе разсказы странника стр. 35.
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замѣтить, что въ этомъ дѣлѣ и ревность по 
благочестію не всегда бываетъ по разуму, а 
слѣдственно не всегда богоугодна. А какъ иначе 
назват ревность къ благочестію въ тѣхъ лю 
дяхъ, которые по ея внушенію до того увлека
ются желаніемъ походить по святымъ мѣстамъ, 
что готовы забыть, нарушить другія обязанности, 
налагаемыя семействомъ, обществомъ, Церковію? 
Хорошо ли напримѣръ поступилъ бы служитель 
алтаря, если бы, склонившись на благочестивое 
желаніе своего сердца, пошелъ странствовать по 
святымъ мѣстамъ въ то время, когда въ его при
ходѣ свирѣпствуетъ повальная болѣзнь, и когда 
его присутствіе въ приходѣ каждую минуту ну
жно для поданія духовнаго врачевства больнымъ 
и умирающимъ? Хорошо ли бы поступилъ отецъ 
семейства, еслибы, давши обѣтъ постранствовать 
по святымъ мѣстамъ, бросилъ жену и дѣтей и 
не обезпечилъ ихъ содержанія на время своего 
отсутствія? Хорошо ли бы поступилъ земледѣ
лецъ, если бы во время рабочей поры бросилъ 
полевыя работы и пустился по святымъ мѣстамъ, 
оправдывая себя непреодолимымъ влеченіемъ по
молиться Богу предъ тою или другою святынею? 
Ясное дѣло, что такія путешествія ко святымъ 
мѣстамъ, какъ соединенныя съ нарушеніемъ, 
или точнѣе, ведущія къ нарушенію священныхъ 
и важныхъ обязанностей, не богоугодны. Богъ 
не требуетъ отъ насъ подвиговъ, совершеніе 
которыхъ встрѣчаетъ препятствія со стороны
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обязанностей, самимъ же Богомъ на насъ возло
женныхъ. Если эти обязанности удерживаютъ 
тебя дома, несмотря на пламенное желаніе тво
его сердца послужить Богу благочестивымъ Пу
тешествіемъ, то значитъ, что нѣтъ воли Божіей 
на то, чтобы совершилось твое желаніе; сми
ренно покорись этой волѣ,—покорность Богу есть 
самая угодная ему жертва,—и будь увѣренъ, что 
Господь и одно благочестивое желаніе приметъ 
за самое дѣло. Игуменъ Даніилъ, древній рус
скій паломникъ, въ описаніи своего путешествія 
въ Іерусалимъ говоритъ, что тотъ, который 
«потщался душею и мыслію ко святымъ симъ 
мѣстамъ, равную мзду симъ пріиметъ съ ходив
шими до святыхъ мѣстъ». Онъ же ясно выска
залъ, что спасеніе можно получить и не ходя 
къ святымъ мѣстамъ: «мнози бо дома сущій въ 
своихъ мѣстѣхъ добріи человѣцы милостынями 
и добрыми дѣлы своими достизаютъ мѣстъ свя
тыхъ ижъ большую мзду пріимутъ отъ Бога ».

Многіе изъ охотниковъ до богомолья въ свя
тыхъ мѣстахъ напрасно думаютъ, что для нихъ 
достаточно только по прибытіи къ святому мѣсту 
заняться дѣломъ богомолья. Нѣтъ , истинный 
странникъ начинаетъ молитвенный подвигъ дома, 
продолжаетъ его всю дорогу, усиливаетъ въ свя
томъ мѣстѣ, довершаетъ на обратномъ пути и 
заключаетъ дома. Вотъ гдѣ амтъ длинной его 
молитвы. Съ молитвою нѣкоторые странники со
единяютъ постъ, продолжая его во время путе-

Часть N. 18



266

шествія ко святому мѣсту и обратно. Примѣры 
соблюденія этого обычая можно видѣть въ древ
нія времена христіанства. Блаженный Ѳеодоритъ 
(Ѵ-го вѣка), въ жизнеописаніи Марины и Киры 
говоритъ, что « онѣ, возжелавъ видѣть святыя 
мѣста спасительныхъ Христовыхъ страданій, дошли 
въ Элію (Іерусалимъ), не вкушая на пути ничего; 
но когда достигли города и совершили поклоне
ніе, тогда уже приняли пищу, и въ продолженіе 
обратнаго пути опять постились, хотя имѣли не 
менѣе двадцати ночлеговъ. Подобнымъ образомъ, 
возжелавъ видѣть въ Нсавріи храмъ добропобѣд
ной Ѳеклы, шли туда и обратно, оставаясь безъ 
пищи» Равнымъ образомъ нельзя не похва
лить и не поставить въ примѣръ для подражанія 
тѣхъ странниковъ—богомольцевъ, которые, желая 
приготовить душу свою къ принятію благодати 
на святомъ мѣстѣ, занимаются богомысліемъ, 
размышленіемъ о грѣхахъ, воздерживаются отъ 
пустыхъ разговоровъ, во все продолженіе своего 
путешествія, и которые на обратномъ пути ста
раются поддержать въ себѣ благочестивое на
строеніе духа. Въ виду этихъ примѣровъ благо
честиваго путешествія нельзя не пожалѣть о тѣхъ 
странникахъ, которые заботятся только о томъ, 
чтобы ихъ путешествіе не было скучно, и съ 
этою цѣлію предаются на дорогѣ невоздержанію, 
излишнему веселію, и дозволяютъ нецѣломудрен

но В. ТЬеоеІогеІі геіідіоза Ьізіогіа.
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ныя шутки, исписывая ими стѣны гостинницъ 
и постоялыхъ домовъ.  Отъ такого ихъ поведенія 
на пути теряетъ цѣну самая молитва ихъ во свя
томъ мѣстѣ. Къ нимъ относится сказанное о 
нечестивомъ грозное слово псалмопѣвца: и ма- 
литва его да будетъ въ грѣхъ.

По свидѣтельству игумена Даніила, древняго 
русскаго странника, въ его время много было 
такихъ, которые «доходивше до святыхъ мѣстъ 
и увидѣвше св. градъ Іерусалимъ и вознесшеся 
умомъ, яко нѣчто добро сотворше, погубляютъ 
мзду свою». Съ подобнымъ Фарисейскимъ высо
комѣріемъ встрѣчаются странники и въ наше вре
мя. Они думаютъ, что спасаетъ самое хожденіе 
изъ одного святаго мѣста въ другое, независимо 
огь труда внутренняго преспѣянія въ жизни нрав
ственной, и потому стараются только о томъ, 
какъ бы дальше уйти. Чѣмъ дальше ушли, тѣмъ 
ближе, они думаютъ, стали къ царству небес
ному, тѣмъ болѣе пріобрѣли права на оправданіе 
предъ Богомъ. Отъ подобнаго грубаго заблужде
нія и самомнѣнія да сохранить Богъ всѣхъ стран
никовъ—богомольцевъ, если они не хотятъ по
терять мзду труда своего.

Свящ. В. Нечаевъ.

18*



3  А П И С Б И

АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССІИ, УЛАЛИНСКАГО ОТДѢЛЕ

НІЯ МИССІОНЕРА СВЯЩЕННИКА ІОАННА СМОЛЬЯНИНОВА,

за 1860 и 1861-й годы а).

Въ первый день новаго 1860-го года, по со
вершеніи божественной литургіи въ Улалинской 
церкви, мы вознесли Господу Богу благодарствен
ное моленіе за прежнія Его къ намъ благодѣя
нія, и просили въ наступающемъ году новыхъ 
Его милостей и благословеній на всѣхъ насъ и 
на новосозидаемую Церковь Его въ Алтаѣ.

13 января ѣздилъ я въ деревню Верх-Айскую, 
въ 30 верстахъ отъ Улалы, для исповѣди и при
чащенія заводскаго крестьянина с. Балачикова, 
но къ прискорбію моему не засталъ его въ жи
выхъ.

14 января ѣздилъ въ инородческую деревню 
Билюліо, для исповѣди болънаго инородца с. Коз
лова. Въ гой же деревнѣ крестилъ двухъ мла
денцевъ новокрещенныхъ родителей.

а) Сообщены сотруднику Миссіи моск. Спирид. церкви свя
щеннику Н. Д. Лаврову.
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1-ю седмицу в. поста служилъ въ Улалѣ и 
занимался пріисканіемъ, въ ревизскихъ сказкахъ, 
именъ новокрещенныхъ, для исходатайствованія 
имъ трехлѣтнихъ льготъ отъ платежа податей. 
Говѣвшихъ на первой недѣлѣ было 90 человѣкъ. 
Изъ нихъ 80 были исповѣданы мною, а осталь
ные пріѣхавшимъ въ это время въ Улалу, іеро
монахомъ о. Акакіемъ.

24 Февраля меня приглашали въ деревню Всрх- 
ній-Карагужз для совершенія таинства Елеосвя
щенія надъ больнымъ инородцемъ Петромъ Та- 
бакаевымъ. Этотъ инородецъ еще лѣтомъ отпра
вился съ утра въ лѣсъ за дровами въ здоровомъ 
состояніи, и лишь только пріѣхалъ онъ на мѣсто 
и слѣзъ съ телѣги, какъ у него, по его словамъ, 
подкосились ноги послабѣли руки, и онъ упалъ. 
Уже вечеромъ, отправившіеся изъ деревни за до
машнимъ скотомъ, увидавши его въ такомъ по
ложеніи, привезли его домой. Инородецъ съ того 
времени постоянно страдалъ разслабленіемъ чле
новъ и самымъ мучительнымъ кашлемъ. Началь
никъ Миссіи, о. Протоіерей, во время проѣзда въ 
деревню Паспаулв, 15 Февраля исповѣдалъ его 
и пріобщилъ св. Христовыхъ. Таинъ. Съ тѣхъ 
поръ кашель прекратился, но открылось удушье. 
Мучительная эта болѣзнь не позволяла ему ни 
сидѣть, ни лежать, и домашніе его постоянно 
держали его на рукахъ въ продолженіи девяти 
сутокъ. Страдалецъ по исповѣди, напутствован
ный таинствами причащенія и елеосвященія, на 
другой день тихо скончался.
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Въ четвертокъ 3-й. недѣли в. поста, по распо
ряженію начальника Миссіи, отправился я съ 
іеродіакономъ Смарагдомъ по селеніямъ новокре
щенныхъ Улалинскаго отдѣленія, и въ субботу 
прибыли въ с. Кебезень. На этомъ пути мы 
встрѣтили затрудненія. Пріѣхавъ къ юртѣ зай- 
сана Чибирекщ гдѣ обыкновенно смѣняютъ ко
ней, цѣлыя сутки прождавъ напрасно подводъ, 
мы принуждены были верстъ 15 идти пѣшкомъ, 
и на себѣ нести кожаныя сумы съ клажею, не
обходимою въ путешествіи по мѣстамъ незасе
леннымъ русскими. Здѣсь мы испытали все не
удобство и трудность такого рода путешествія 
зимой. Выбившись изъ силъ, мы едва дошли до 
заимки проживающаго въ Улалѣ Бійскаго купца 
А. М. Щетинина. Нынѣшнимъ лѣтомъ мнѣ при
велось идти пѣшкомъ также верстъ 15-ть рус
скими деревнями; но этотъ переходъ мнѣ пока
зался прогулкою.

Въ Кебезени, по трехъ-дневномъ богослуженіи, 
новокрещеннымъ предложены были поученія, 
приличныя времени, и всѣ они были исповѣданы 
и пріобщены св. Таинъ. Во Кебезени въ это 
время случилось быть некрещенному Телеуту 
Бійскаго округа, деревни Малой-Муйты, по име
ни Курмат , исправлявшему должность толмача 
у Бійскихъ казаковъ. Онъ хорошо читаетъ и 
пишетъ по татарски. По частымъ сношеніямъ 
его съ торгующими Таштинцами, и особенно по 
вліянію на него служившаго при бійскомъ земскомъ
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судѣ, вмѣсто толмача, тарскаго татарина, ученаго 
муллы Абдула-Измэилова, онъ принялъ магометан
ство и сталъ, не только по одеждѣ, но и по обли- 
чію, настоящимъ татариномъ—магометаниномъ, 
и уже совершенно не походитъ на своихъ едино
племенниковъ телеутовъ христіанъ, и даже идоло
поклонниковъ. Мнѣ привелось стоять съ нимъ на 
одной квартирѣ. Прискорбно мнѣ было видѣть 
язычника, избравшаго магометанское нечестіе, а 
потому я, во время моего пребыванія въ Кебезенщ 
объяснялъ ему превосходство Евангелія предъ 
кораномъ, и убѣждалъ его принять вѣру право
славную. Занимаясь съ новокрещенными въ про
долженіи дня, мы съ Курманомг долго за пол
ночь бесѣдовали о предметахъ вѣры. Я распра- 
шивалъ Курмана о магометанствѣ, противопола
галъ ложнымъ правиламъ лже-пророка истин
ныя заповѣди Христовы. Курмат  съ удовольстві
емъ разговаривалъ со мною , но не обнаруживалъ 
никакой склонности къ принятію христіанства. 
Обольстительныя для чувственной природы бесѣды 
магометанскихъ лжеучителей глубоко запали въ 
его сердце. Онъ говорилъ: «Іисусъ Христосъ хо
рошо училъ васъ, но христіане живутъ несооб
разно ученію Его». Между прочимъ Курману не 
нравилось то, что христіане ходятъ въ церковь 
вмѣстѣ, мужчины съ женщинами. Онъ намѣре
вается путешествовать въ Мекку и обѣщался до
ставить о. Смарагда въ Іерусалимъ и обратно на 
собственное свое иждивеніе. Еслибы исполнилась
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мечта магометанина и православнаго инока, какъ
бы на востокѣ удивились двумъ путешественни
камъ, столь несходнымъ по своимъ вѣрованіямъ 
и убѣжденіямъ, и между тѣмъ Странствующимъ 
вмѣстѣ и притомъ такъ, что духовное лице хри
стіанской вѣры обезпечивается въ пути средствами 
магометанина !

Во вторникъ четвертой недѣли в. поста мы 
оставили Кебезень, къ великому прискорбію оби
тателей его. Эта скорбь ихъ была непритворна. 
Прежде здѣсь жилъ спутникъ мой, о. Смарагдъ; 
но прошедшаго года, онъ, по назначенью началь
ника Миссіи, переѣхалъ на жительство въ Улалг) 
на мѣсто рясофорнаго монаха Михаила Невскаго, 
который, по распоряженію начальства, отпра
вился въ Петербургъ. Такимъ образомъ, кебезен- 
цы остались какъ овцы не имѣющія пастыря. 
Приверженность новокрещенныхъ къ о. Смарагду 
была чрезвычайна, и не удивительно: онъ дѣлилъ 
радушно съ ними, можно сказать, послѣдній ку
сокъ хлѣба. Самые идолопоклонники обнаружи
вали сердечное сожалѣніе объ отъѣздѣ его.

Татары, собранные въ бытность нашу въ Ке- 
безенъ казаками, говорили: «намъ нуженъ о. Сма
рагдъ. Какъ намъ жить безъ абыза? Мы хотя и 
некрещенные, а заходимъ въ церковь молиться 
русскому Богу, и приносимъ ему свѣчи, а теперь 
церковь заперта». Послѣ этого идолопоклонники, 
оединившись съ новокрещенными, просили меня 

написать общественный приговоръ о томъ, что
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они никакъ не желаютъ разстаться съ о. Сма
рагдомъ. Когда я исполнилъ ихъ желаніе, некре
щенный зайсанъ Орожокъ подалъ мнѣ печать, 
для скрѣпленія ею означеннаго приговора. Со
чувствіе некрещенныхъ къ о. Смарагду происхо
дило отъ того, что онъ, живя въ Кебезени, кромѣ 
радушія и усердія своего къ нимъ, часто безпри
страстно рѣшалъ ихъ споры и недоумѣнія, при
мирялъ ссорившихся, и кое-что писалъ для нихъ. 
По этимъ нуждамъ часто къ нему обращались 
новокрещенные. Вообще, онъ не отпускалъ отъ 
себя ниодного татарина, не подѣлившись съ нимъ 
ломтемъ хлѣба, или не напоивъ чаемъ, до кото
раго они большіе охотники.

О. Смарагдъ, живя въ Кебезени, разъѣзжалъ 
верхомъ и ходилъ на лыжахъ по окрестнымъ 
аиламъ съ проповѣдью слова Божія, и притомъ 
иногда съ опасностію лишенія жизни. Такъ въ 
апрѣлѣ 1858 года, проѣзжая рѣкою Ѵэрекомз, 
онъ въ одномъ аилѣ приглашалъ татаръ къ кре
щенію, но никто не отозвался на его призывъ 
желаніемъ принять христіанство. Когда же онъ 
собирался уже въ обратный путь, одна молодая 
татарка, по имени Торты, тихонько отъ всѣхъ 
изъявила желаніе креститься и убѣдительно про
сила о. Смарагда подождать ее недалеко отъ аила. 
Такъ онъ и сдѣлалъ. Чрезъ полчаса Тортй при
бѣжала къ нему и просила его какъ можно ско
рѣе ѣхать въ Кебезень, опасаясь, чтобы не было 
за ней погони. Предчувствіе не обмануло ее.
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Новокрещенный инородецъ, ѣхавшій верхомъ на 
конѣ съ о. Смарагдомъ за толмача, уступилъ 
женщинѣ своего коня, а самъ пошелъ за ними 
пѣшкомъ. Не доѣзжая до Кебезени верстъ пять, 
они услышали позади себя крикъ. Торты, узнав
ши голосъ отца своего, поблѣднѣла отъ испуга: 
«теперь онъ убьетъ меня», говорила она со сле
зами. Едва она успѣла проговорить это, какъ 
изъ чащи лѣса выѣхалъ старикъ, отецъ ея, съ 
огромнымъ ножемъ въ рукахъ; и устремился на 
свою дочь. О. Смарагдъ, сказавъ испуганной та
таркѣ, чтобы она погнала свою лошадь, началъ 
угодаривать изступленнаго старика. Старикъ бро
сился съ ножемъ на него; но о. Смарагдъ, не 
теряя присутствія духа,, успѣлъ выхватить изъ 
рукъ его ножъ. Въ эту рѣшительную минуту 
подошелъ толмачъ, и старикъ обезоруженный 
присмирѣлъ. Между тѣмъ Торты успѣла прі
ѣхать въ Кебезенъ. Въ слѣдъ за нею пріѣхалъ и 
о. Смарагдъ, и ввелъ ее въ безопасное убѣжище 
—церковь. Спустя нѣсколько минутъ церковь со 
всѣхъ сторонъ была окружена конными и пѣ
шими некрещенными татарами. Отецъ и мать 
Торты кричали, что монахъ насильно увезъ ихъ 
дочь. На крикъ татаръ сбѣжались крещенные 
инородцы. О. Смарагдъ, вышедши изъ церкви, 
сталъ увѣщевать мать Тортй послѣдовать при
мѣру дочери; но старуха и слышать не хотѣла 
о крещеніи, а только кричала: «отдай мнѣ дочь 
мою, не крести ее, и меня не уговаривай. Я
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лучше убью себя, чѣмъ буду креститься». О. 
Смарагдъ поручилъ пожелавшую креститься ново
крещеннымъ женщинамъ, чтобы она пожила у 
нихъ до крещенія. Когда же эти женщины по
вели Торты въ селеніе, татары закричали: чТор- 
тьі уже окрещена». Мать ея, услышавши это,, 
быстро скрылась отъ народа. Всѣ думали, что 
она убѣжала въ свой аилъ. Чрезъ нѣсколько 
минутъ раздался крикъ: чкалйкг, калймъ (вос
клицаніе, выражающее внезапный испугъ, по
добное русскому: ой, бѣда! бѣда!). О. Смарагдъ, 
вышедши изъ церкви съ ужасомъ видитъ, что 
мать Тортй повѣсилась на березѣ, саженяхъ* въ 
20-ти отъ церкви, надъ яромъ. Народъ, по при
родѣ трусливый, вмѣсто того, чтобы спасти 
самоубійцу, отъ страха разбѣжался. О. Смарагдъ, 
взобравшись на березу, тотчасъ отвязалъ арканъ, 
(веревку), на которомъ висѣла старуха, и она 
упала на землю. Тогда подошли русскіе, и посред
ствомъ зажженнаго трута, поднесеннаго къ носу 
удавленницы, съ трудомъ привели ее въ чувство. 
Сначала она закашляла, и минутъ черезъ десять 
открывши глаза, попросила трубку. Мужъ ея, 
старикъ Апанасг, услышавши, что жену его на
шли удавленою, взялъ жердь, бросился съ нею 
на народъ, обступившій его жену. Народъ обра
тился въ бѣгство, а старикъ бросился на о. Сма
рагда; но послѣдніи успѣлъ выхватить жердь изъ 
рукъ старика. Тогда Апсшасз схватилъ о. Сма
рагда за шею, разорвалъ на немъ подрясникъ и
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рубашку,—и оба они скатились съ отвѣснаго 
яру, саженъ въ 10-ть вышины, въ рѣку Кебе- 
зень, но, къ счастію, ни тотъ, ни другой опа
сно не ушибся. Старикъ, прохлажденный въ во
дахъ Кебезенщ пересталъ горячиться и держать 
о. Смарагда, и сказалъ: «.болоръъ! (т. е. будетъ) и 
о. Смарагдъ сказалъ: болорь!—и оставилъ старика 
свободнымъ, но прибѣжавшіе кебезенцы увели его 
въ селеніе. На другой день, рано по утру, мать 
дѣвицы Торты, пришедши къ о. Смарагду, го
ворить ему: «я рада бы теперь и сама крестить
ся, но боюсь, меня задавитъ дьяволъ» б\  О. Сма
рагдъ старался ободрить и воодушеви  ее на
деждою на всесильное заступленіе Іисуса Христа, 
и она согласилась креститься. Въ тотъ же день 
пришелъ къ о. Смарагду и старикъ, просить 
прощенія въ своихъ безразсудныхъ поступкахъ, 
и изъявилъ желаніе послѣдовать примѣру жены 
и дочери. Всѣ они въ скоромъ времени крестились.

Во вторникъ четвертой недѣли в. поста, мы 
пришли въ селеніе Сары-Кокшу (Аныргу) въ 35 
верстахъ отъ Кебезеня, гдѣ также готовившіеся 
въ продолженіи трехъ дней были исповѣданы и 
причащены запасными св. Дарами. Въ четвертокъ 
отправившись далѣе, мы въ тотъ же день при
были въ деревню Паспафлг на р. Ишѣ. Въ тотъ 
же вечеръ къ намъ собрались жители всей дере
вни, и у насъ началось приготовленіе къ говѣнью

6) Старуха была у  татаръ кдшомъ.
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вечернею. Въ воскресенье готовившіеся сподо
бились принять св. Тѣло и Кровь Христову, а 
мы въ тотъ же день прибыли въ д. Ташту. Въ 
эту же деревню нами были вызваны новокре
щенные изъ д. Кабыжака (въ 6-ти верстахъ 
отъ Таштй) . Въ среду пятой седмицы св. четыре- 
десятницы, жители обѣихъ деревень, съ обыч
нымъ благоговѣніемъ, свойственнымъ всѣмъ ново
крещеннымъ, приступили къ трапезѣ Господней. 
Къ намъ въ Ташту прибылъ изъ ближайшаго 
аила некрещенный татаринъ Илья Апанасовз. 
Онъ жаловался намъ, что казенный Бійскій тол
мачь, съ двумя некрещенными зайсанами, разъ
ѣзжаетъ по Верхне-и Нижне-Кумандинскимъ во
лостямъ и уговариваетъ ихъ, татаръ, креститься, 
и что они посланы засѣдателемъ Земскаго суда, 
г. Тамыковскимъ. По словамъ татарина, толмачъ 
и зайсаны говорятъ: «кто теперь крестится, тому 
жалованья выдадутъ 7 р. с.; послѣ же крестив
шимся ничего не дадутъ,* а будутъ крестить 
насильно*, кто же воспротивится, тому будутъ ру
бить голову». И еще говорили, что «крещенные 
могутъ жить по своей вѣрѣ» в-).

в) Въ слѣдствіе такой проповѣди по командѣ Г. Тамыковскаго 
были крещены вызваннымъ приходскимъ священникомъ Алексѣ
емъ Ючел. Тамыковянъ; изъ числа ихъ нѣкоторые приходили, 
въ Миссію за обѣщаннымъ жалованьемъ, не обѣщаясь быть 
христіанами. Почти всѣ они доселѣ остаются при своихъ 
некрещенныхъ семействахъ, и, при всѣхъ стараніяхъ Миссіи, не 
изъявляютъ согласія присоединиться къ стаду Христову и быть, 
какъ должно, христіанами.
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17 марта, на другой день по нашемъ пріѣз
дѣ, іеродіаконъ о. Смарагдъ отправился въ де
ревню БилюліЬ (въ 20 верст. отъ Улальі), для 
приготовленія новокрещенныхъ общественною 
молитвою и поученіями къ таинствамъ покаянія 
и св. причащенія, а на другой день и я при
былъ туда же. 21 марта говѣвшіе Билюлинцы, 
въ числѣ 41 человѣка, сподобились причаститься 
св. Тѣла и Крови Христовой. Въ тотъ же день 
мы возвратились въ Улалу.

Шестую недѣлю в. поста я отправлялъ бого
служеніе въ Улалѣ одинъ, безъ причетника, для 
82 чел. говѣвшихъ. Страстную седмицу также 
служилъ въ Улалѣ. На сей недѣлѣ говѣвшихъ 
было 115 челов; изъ нихъ 51 человѣкъ исповѣ
даны 4ыли 24 марта, а остальные 1 -го апрѣля. 
Съ Великой Субботы меня замѣнилъ въ служе
ніи- начальникъ Миссіи, о. протоіерей, только 
что возвратившійся въ Улалу. Въ продолженіи 
всего поста мною было исповѣдано и причащено 
451 человѣкъ.

Съ св. Пасхи занимался я отыскиваніемъ 
именъ новокрещеннькхъ въ ревизскихъ сказкахъ, 
для исходатайствованія имъ льготъ отъ платежа 
податей.

Первую недѣлю поста св. Апостолъ Петра и 
Павла, начиная съ 30 мая отправлялъ я бого
служеніе въ Улалѣ для 23-хъ человѣкъ говѣв
шихъ, кои 4 іюня исповѣдались, а 5-го присту
пили къ св. таинству причащенія.
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7 Августа главный станъ Миссіи Улалй былъ 
осчастливленъ посѣщеніемъ архипастыря. Во 
время пребыванія его преосвященства, изъявили 
желаніе принять св. крещеніе трое изъ татаръ; 
я обучалъ ихъ краткимъ молитвамъ на татар
скомъ языкѣ, во время поѣздки добраго Владыки 
къ окрестностямъ Телецкаго озера. Изъ пожелав- 
шихъ креститься одна женщина, получившая 
изъ святительскихъ рукъ 2 р. с., была увезена 
мужемъ въ татарскій аилъ, которая впрочемъ 
крестилась въ 1861 году, а за нею и мужъ ея.

Послѣднюю недѣлю Христорождественскаго 
поста мною было отправляемо богослуженіе въ 
Улалѣ съ іеродіакономъ о. Смарагдомъ и рясо- 
Форнымъ монахомъ Михаиломъ Невскимъ. Около 
новаго года намѣреваюсь отправиться въ Кебе- 
зенъ съ о. Смарагдомъ, который въ настоящее 
время опять перемѣщается туда на постоянное 
жительство. Преосвященнѣйшій владыка посѣтилъ 
Кебезенскихъ христіанъ, и сочувствуя ихъ бѣд
ности, по возвращеніи въ Улалу, вручилъ о. 
Смарагду 10 руб сер. , поручая ему закупить на 
оные ячменя для Кебезенцевъ. Но по испорчен
ности дорогъ отъ постоянныхъ дождей почти въ 
продолженіе всего лѣта, не нашлось охотниковъ 
доставить ячмень во время. Кромѣ того, состра
дательный архипастырь, въ прошедшемъ октябрѣ 
мѣсяцѣ благоволилъ прислать 20 р. с. на сохи 
для Кебезенцевъ. На эти деньги о. Смарагдъ ку
пилъ уже нѣкоторые матеріалы для четырехъ
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сохъ, и отправилъ на мѣсто.—10 Декабря Бар
наульскій купецъ А. Ѳ. Морозовъ, чрезъ своего 
довѣреннаго въ Бійскѣ М. С. Сычева, пожертво
валъ для Кебезенскаго храма, по хадатайству 
о. Смарагда: три мѣстныхъ иконы старинной 
живописи—Спасителя, Божіей Матери и св. Ни
колая , два подсвѣчника въ алтарь, бутылку 
деревяннаго масла и двѣ лампадки. — 10 Дека
бря Барнаульскій купецъ А. Г. Мальковъ вру
чилъ о. Смарагду 20 р с. на ячмень для Кебе- 
зенцевъ. Ячмень на всѣ 30 р. уже купленъ и 
скоро доставится по назначенію, а пожертво
ванныя вещи мы беремъ съ собою. Предчувству
емъ восторгъ осиротѣвшихъ Кебезенцевъ; осо
бенно они дѣтски обрадуются ячменю, который 
у нихъ составляетъ единственную пищу, и ко- 
торый, прошедшимъ лѣтомъ, весь былъ выбитъ 
градомъ и вызябъ.

Новый 1861-й годъ я встрѣтилъ, по дѣламъ 
службы, въ городѣ Бійскѣ.

6 Генваря, въ день Богоявленія Господня, въ 
два часа по полуночи, лишь только заблаговѣ
стили къ утренѣ, меня позвали для напутство
ваны больной женщины. Она болѣла давленіемъ 
сердца. Въ Улалть и вообще въ Бійскомъ округѣ 
часто страдаютъ болѣзнію сердца, а нѣкоторые 
даже и умираютъ отъ этой болѣзни. Въ тотъ 
же день, послѣ утрени, крестилъ двухъ младен
цевъ, послѣ литургіи отпѣвалъ на могилѣ муж
чину и женщину Устюбинской деревни Маймин-
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скаго прихода, преданныхъ землѣ безъ священ
ника. Съ этого времени, по случаю болѣзни 
майминскаго священника о. Іосифа Пальмова, я 
часто отлучался изъ Улалы для совершенія 
требъ по этому приходу.

9 генваря отправился въ с. Кебезень, около 
полуночи прибыль въ с. Паспаулъ по ту сторо
ну Черни. Здѣсь дожидались меня татарка съ 
сыномъ, желавшіе креститься. Въ 10 и 11 числа 
предложены были новообращеннымъ огласитель
ныя поученія; 12-го утромъ, послѣ крещенія сихъ 
лицъ, отправился далѣе. 13 генваря прибылъ въ 
с. Кебезень, гдѣ съ іеродіакономъ о. Смарагдомъ, 
постоянно завѣдовавшимъ этимъ станомъ, вхо
дилъ въ духовныя и тѣлесныя нужды новокре
щенныхъ, участь коихъ достойна сожалѣнія. 
Бѣдность, долги и голодъ — неразлучные ихъ 
спутники, и Миссія, при своихъ скудныхъ сред
ствахъ, не можетъ ихъ предотвратить. ІІовокре- 
іценные инородцы отъ природы лѣнивы; при
томъ, изъ оглашаемыхъ христіанскимъ ученіемъ 
крещеніе принимаютъ, большею частію, бѣдные; 
а богатые хотя и слушаютъ христіанскую про
повѣдь, но сѣмя слова Божія подавляется въ 
сердцахъ ихъ заботами и богатствомъ, и боль
шею частію не приноситъ плода. Главная же 
причина бѣдности Кебезенцевъ—отдаленность отъ 
русскихъ селеній и худые пути сообщенія съ 
прочими селеніями. Отъ чего новокрещенный, 
покупая необходимое для хозяйства у пріѣзжаю-

Часть II. 19



282

щихъ торгашей, платитъ въ три-дорога и при
томъ беретъ въ долгъ. Если же не успѣетъ по 
условію расплатиться ко времени, то продавецъ 
по произволу налагаетъ на своего должника ог
ромные проценты, и новокрещенный, нераспла- 
тившись съ долгомъ, опять забираетъ въ долгъ 
и такимъ образомъ никогда изъ него не выхо
дитъ. Преосвященнымъ Парѳеніемъ и купцемъ 
А. Г. Мальковымъ было пожертвовано 30 р. с. 
Кебезенцамъ на единственную ихъ пищу-ячмень; 
но и это пожертвованіе мало облегчило ихъ 
нужды.

15 генваря, отслуживши литургію въ Кебезе- 
ш/, я отправился обратно въ Улалр и 16 при
былъ въ с. Ппспарлъ. Сюда прибылъ мужъ ино
родки, крещенной мною 12-го числа сего мѣся
ца, татаринъ Лавкачйт . Онъ пріѣхалъ съ намѣ
реніемъ недопустить жену свою ко крещенію; 
но такъ какъ это было уже невозможно, то онъ 
и самъ изъявилъ желаніе принять св. крещеніе. 
Лавкачака я въ тотъ же день огласилъ, но кре
щеніе его отложилъ до другаго времени. 11 чи
сла я прибылъ въ с. Таштр, куда пришла вслѣдъ 
за мною другая жена Лавкачака и также желала 
креститься. Я спѣшилъ въ Улалу и не могъ 
удовлетворить ея желанію. Несмотря на сопро
тивленіе ямщика, она сѣла въ наши сани и прі
ѣхала съ нами въ Улалу.

Съ 27 по 31-е генваря, я ѣздилъ, по поруче
нію начальника Миссіи отца протоіерея, въ г.
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Бійскъ и селеніе Савинова въ 25 верст. отъ 
Бійска. Въ этомъ селеніи одно калмыцкое семей
ство изъявляло желаніе принять св. крещеніе, 
но я не засталъ его; оно скочевало въ Алтай.

Занятія мои въ продолженіи 1861 года были 
однообразны. Исправленіе требъ, переписка дѣло
выхъ бумагъ, составленіе списковъ новокрещен
ныхъ для исходатайствованія имъ льготъ отъ 
платежа податей и повинностей, были главными 
моими занятіями.

9 марта я отправился по селеніямъ новокре
щенныхъ инородцевъ улалинскаго отдѣленія для 
приготовленія ихъ, общественною молитвою, къ 
таинствамъ покаянія и причащенія. 11 марта 
прибылъ въ Кебезень, гдѣ того же дня исповѣ- 
дывалъ приготовленныхъ къ сему о. Смарагдомъ. 
12 марта, послѣ литургіи и пріобщенія св. Таинъ 
новокрещенныхъ, отправился въ с. Сары-Копшу. 
16-го по причащеніи исповѣдавшихся жителей 
Сары-Копти, отправился въ селеніе Паспаулв. 
19 числ. по пріобщеніи св. Таинъ жителей с. 
Паспаула, прибылъ въ с. Ташту\ 23 марта Таш- 
тинцы также пріобщились св. тайнъ Тѣла и 
Крови Господа.

Во всѣхъ означенныхъ селеніяхъ, между обще
ственными молитвами, были предлагаемы говѣв
шимъ поученія, приличныя времени и другимъ 
обстоятельствамъ. Нерѣдко вооружался я словомъ 
истины противъ предразсудковъ и суевѣрій, ус
пѣвшихъ распространиться между новокрещен-

19*
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ными отъ Русскихъ, чрезъ повседневныя съ ними 
сношенія. При этомъ не малое вліяніе имѣютъ 
на новокрещенныхъ ихъ жены, взятыя изъ Рус
скихъ. Но новокрещенныхъ скорѣе можно убѣ
дить въ истинѣ, потому что они искренно вѣ
рятъ всему, чему учитъ ихъ священникъ; напро
тивъ Русскіе съ недовѣрчивостію принимаютъ 
наставленія пастырей и охотнѣе слушаютъ ста
риковъ, занявшихъ разныя грубыя суевѣрія отъ 
раскольниковъ. Вообще у Русскихъ завѣщаніе 
родителей дѣтямъ считается выше и священ
нѣе наставленій пастыря.

Съ мая мѣсяца я постоянно занимался испра
вленіемъ требъ по майминскому приходу, за 
смертію мѣстнаго священника. 14 мая отправил
ся на рѣку Чу мышь, и 16 прибылъ въ улусъ 
Тарабинскій,  гдѣ исповѣдалъ страдавшую родами 
женщину, на другой же день крестилъ рожден
наго ею младенца. Призывалъ взрослыхъ ино
родцевъ къ крещенію, но избранныхъ не на
шлось.

15 августа, послѣ литургіи, съ церковнослу
жителемъ Миссіи, Василіемъ Постиковымь, мы 
отправились въ с. 'Кебезенъ, для повѣнчанія двухъ 
инородцевъ, и въ тотъ же день ночевали въ с. 
Билюлѣ. На другой день, поздно ночью, остано
вились ночевать въ верховьѣ рѣки Сары-Копши. 
Такъ какъ мы, надѣясь прибыть на ночлегъ въ 
кочевья татаръ, не взяли съ собою огня, то при
нуждены были спать на острыхъ камняхъ, а на
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травѣ не ложились, опасаясь змѣй, коихъ въ горахъ 
много. 18-го прибыли въ Кебезень, но почти ни
кого не застали дома, всѣ отправились на про
мыслы. 20 числа, недождавшись новокрещенныхъ, 
отправились послѣ литургіи на берега Телецкаго 
озера. 21 августа бійскій мѣщанинъ Волокитинъ, 
который въ прошломъ году доставилъ на плоту 
преосвященнѣйшаго Парѳенія въ Макарьевскій 
станъ Миссіи, отказавшійся отъ своего дома и 
семьи, и постоянно почти живущій при Телен
комъ озерѣ, изъявилъ желаніе быть проводни
комъ въ нашей прогулкѣ по озеру. Волокитинъ 
иначе не называетъ озеро, какъ моремъ, и при 
этомъ на лицѣ его проявляется улыбка само
довольствія.. Сюда привлекла его надежда на при
бытокъ отъ торговли съ кочующими на берегахъ 
Телецкаго озера немногими татарами; но надеж
ды его не оправдываются;"  нынѣшнею осенью, 
когда отправился онъ внизъ по Біи на плоту съ 
товаромъ, купленнымъ пополамъ съ грѣхомъ, 
плотъ его разбило о камни, и все достояніе по
тонуло. 22-го въ полдень, мы отправились въ до
вольно большой лодкѣ вверхъ по озеру и, от
плывши верстъ пять, расположились ночевать въ 
густомъ кедровомъ лѣсу. На другой день подулъ 
попутный вѣтеръ, и мы, обративши палатку въ 
парусъ, быстро понеслись по большимъ волнамъ 
озера, и менѣе чѣмъ черезъ два часа были уже 
у устья рѣки Каміи, въ 25 вер. отъ нашего 
ночлега. Кругомъ—неприступные утесы, покры-
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тые непроходимымъ лѣсомъ, въ коемъ множество 
медвѣдей, сохатыхъ и оленей, слѣдами которыхъ 
весь песокъ на берегу р. Каши утоптанъ. Въ 
этихъ дикихъ мѣстахъ нигдѣ нѣтъ и слѣда жи
зни человѣческой. Кромѣ шума отъ ударенія волнъ 
о скалы, и писка дикихъ птицъ, далеко отзы
вающагося въ ущельяхъ, ничего не слышно. Мы 
расположились было ночевать въ этихъ мѣстахъ, 
но дикія окрестности и вышеупомянутые слѣды 
звѣрей понудили насъ въ ночь отправиться об
ратно къ истоку р. Віи. 24-го мы возвратились 
въ Кебезенъ; новокрещенные наши еще не воз
вратились съ промысловъ, и мы прождавши на
прасно до 26 числа, отправились обратно въ 
Улалу, куда и прибыли 29 августа.

Въ продолженіе сего 1861 г. окрещено мною 
64 младенца и 6 чел. взрослыхъ инородцевъ.



ПОЧТЕНІЕ ДРЕВНИХЪ ХРИСТІАНЪ КЪ 
СВЯТЫМЪ ХРАМАМЪ.

«Мы домы Божіи почитаемъ, почитая всякое 
мѣсто, созданное во имя Божіе» сказали отцы 
Гаигрійскаго собора, торжественно произнесши 
проклятіе на всѣхъ, которые не почитали до
мовъ Божіихъ, учили «невозбранно пренебре
гать сіи домы» Ч  О глубокомъ почтеніи древ
нихъ христіанъ къ св. храмамъ Божіимъ свидѣ
тельствуетъ заботливость ихъ 1) о соблюденіи, 
при посѣщеніи ихъ, возможной чистоты тѣле
сной и духовной, братолюбія, смиренія и скром
ности, 2) объ удаленіи отъ храмовъ всего нечиста
го и мірскаго.

!)■

Храмъ есть мѣсто особеннаг о присутствія Бо
жія. Благоговѣя предъ святостію сего мѣста, 
древніе христіане имѣли обычай, предъ посѣще
ніемъ храма, заботиться о’бъ очищеніи себя отъ 
гнѣва и всякаго худаго житейскаго помысла, 
чтобы достойно и неосужденно войти въ свя
тый домъ Божій. «Прежде нежели приступимъ 
мы къ алтарю», говоритъ одинъ изъ древнихъ

а) Гангр. соб. прав. 21.— б) Гангр. соб. прав. 5-е.
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христіанъ в), «намъ надобно примириться съ 
братьями (Матѳ. 5, 24). Съ сердцемъ, исполнен
нымъ вражды и ненависти, можемъ ли мы при
близиться къ Богу мира? Можемъ ли просить 
Его, чтобы Онъ простилъ намъ, когда мы дру
гимъ не прощаемъ? Гнѣвающійся на брата сво
его можетъ ли умилостивить Отца своего, воспре
тившаго намъ искони всякую ненависть и всякій 
гнѣвъ? .. Посему мы должны очистить себя не 
только отъ гнѣва, но и отъ всякаго дурнаго по
мысла, прежде нежели станемъ молиться». Кли
ментъ Александрійскій «мужчинамъ и женщи
намъ, идущимъ въ церковь, поставляетъ въ обя
занность возгрѣвать въ сердцѣ своемъ истинную 
и пламенную любовь христіанскую, быть чи
стыми тѣломъ и сердцемъ, дабы они могли воз
носить молитвы свои къ Святому святыхъ» г-). О 
сей обязанности напоминали древнимъ христіа
намъ и надписи, полагавшіяся на дверяхъ, кото
рыя вели въ св. храмы. Сіи надписи привѣтство
вали миромъ только тѣхъ, которые входили въ 
церковь въ мирномъ расположеніи духа и съ чи
стымъ сердцемъ. Такъ, по свидѣтельству епи
скопа ноланскаго—Павлина, на дверяхъ одного 
храма (съ наружной ихъ стороны) находилась 
слѣдующая надпись: «миръ тебѣ, кто бы ты ни 
былъ, если ты въ мирѣ, съ чистымъ сердцемъ 
входишь въ тайное селеніе Христа Бога» А). По-

в) Торгу.і.ііан. о молитв. Господ. X ,- г) Клим. Алекс. педаг. 
кн. 3. гл. 10 и 11.— д) Павл. Но.іан. пис. 12-е къ Севсфу.
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сему, собираясь идти въ храмъ Божій, древніе 
христіане, для освобожденія себя отъ гнѣва и 
всякаго худаго, житейскаго помысла, посвящали 
нѣсколько минутъ на изслѣдованіе мыслей и со- 
тояній своего духа; на самомъ пути въ храмъ 
они соблюдали глубокое молчаніе, избѣгая вся
кихъ встрѣчъ, могущихъ нарушить оное. Такъ 
объ аввѣ ГІименѣ извѣстно, что «онъ, когда 
хотѣлъ идти въ церковь, то садился особо, око
ло часа разсматривалъ свои; мысли и потомъ выхо
дилъ изъ кельи» е\  Повѣствуется также, что у 
аввы Аполлона былъ ученикъ, по имени Исаакъ, 
который, когда шелъ въ церковь, то старался 
избѣгать всякихъ встрѣчъ. Онъ обыкновенно го
ворилъ: «все хорошо въ свое время; ибо время 
всякой вещи подъ небееемъ» м> (Еккл. гл. Зет. 1).

Обычай древнихъ христіанъ, предъ самымъ 
входомъ своимъ во храмъ, умывать свои руки, 
лице и даже ноги, также былъ плодомъ забот
ливости ихъ о томъ, чтобъ предстать Богу въ 
храмѣ Его чистыми не только по тѣлу, но и по 
душѣ. Въ ветхомъ Завѣтѣ, по повелѣнію Божію, 
«между скиніею свидѣнія, и между жертвенни
комъ» поставлялась умывальница, въ которой 
Ааронъ и сыновья его, входя въ скинію для слу
женія жертвеннику, должны были умывать свои 
руки и ноги (Исх. гл. 40 ст. 30—32). Въ древней

е) Дост. сказ. о подвиж. св. отц. пер. съ греческ. изд. 2-е. 
М. 1846 г. стр. 2 3 5 .— ж) Тамъже стр. 117.
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Церкви новозавѣтной, предъ входомъ въ храмы, 
также поставлялись умывальницы, или устроились 
источники (водоемы), въ которыхъ не только 
священно-служащіе, но и всѣ вѣрующіе, какъ 
іереи Богови (Ап. 5, 10), умывали свои руки, 
лице и ноги. Евсевій, описывая храмъ, устроен
ный Павлиномъ Тирскимъ, говоритъ, что « онъ 
(Павлинъ) вступившему во врата ограды не поз
волилъ вдругъ нечистыми и необмытыми ногами 
входить въ самое святилище, но здѣсь, противъ 
храма, далъ мѣсто символамъ святаго очищенія, 
то есть, ископалъ источники, которые вступаю
щимъ внутрь священной ограды доставляютъ въ 
изобиліи воду для омовенія» 3). Подобное свидѣ
тельство находится у Павлина Ноланскаго, ко
торый, при описаніи сооруженнаго имъ храма, 
замѣчаетъ, что «чистый источникъ орошаетъ 
потоками священные притворы (храма), и омы- 
мывастъ водою руки входящихъ внутрь храма»
Но сіи умовенія совершаемы были древними хри
стіанами не для тѣлеснаго только очищенія, но 
наиболѣе для побужденія ихъ къ пріобрѣтенію 
чистоты духовной. Святый Кириллъ Іерусалим
скій, объясняя новокрещеннымъ значеніе видѣн
наго ими обряда умовенія рукъ служащихъ при 
святомъ алтарѣ, говоритъ: «вы видѣли діакона, 
подающаго воду для омовенія рукъ архіерею и

з) Евс. ц. ист. кн. 10, гл. IV.— и) Павлин, пне 12 къ 
Северу.
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обстоящимъ алтарь Божій пресвитерамъ. Для то
го ли только онъ подалъ ее, чтобы омыть тѣ
ло? Нѣтъ; ибо мы не входимъ въ церковь съ 
нечистымъ тѣломъ; но оное умовеніе рукъ есть 
знаменіе того, что вы должны очистить себя 
отъ всѣхъ грѣховъ и отъ всякія скверны.... И- 
такъ умывать руки значитъ быть непричастнымъ 
грѣху» п. Посему пастыри Церкви, когда замѣ
чали, что нѣкоторые изъ ихъ пасомыхъ, умы
вая предъ входомъ въ храмъ руки и лице, неза- 
ботились о пріобрѣтеніи чистоты духовной, то 
обращались къ нимъ съ такими вразумленіями : 
«мы видимъ, что многіе въ церкви строго со
блюдаютъ то обыкновеніе, чтобы приходить съ 
чистымъ лицемъ и съ умовенными руками, а о 
томъ, чтобы еъ чистою душею предстать Богу, 
нимало не заботятся. Говоря это, мы не воспре
щаемъ умывать руки или лице, но желаемъ, 
чтобы умывали оныя такъ, какъ должно,—не во
дою только, но вмѣсто воды убѣляли добродѣте
лями» *°.

Благоговѣя къ храмамъ Божіимъ, древніе хри
стіане ревностно старались, при посѣщеніи ихъ, 
возбуждать и питать въ себѣ чувство глубокаго 
смиренія и благоговѣйнаго трепета. Сіе чувство 
выражалось въ ихъ скромномъ одѣяніи и вообще 
въ наружномъ видѣ.Первенствующіе христіане, хо-

і) Кир. Іер. оглас. тайновод. поуч. V, ч. 2 .—  к) Тертул. о 
мол. Господ. гл. XI.
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тя, по словамъ блаженнаго Августина, «стекались 
въ храмы съ благоговѣйною торжественностію» 
однако въ одеждѣ простой, чуждой мірской 
пышности и изысканности; мужчины, по запо
вѣди апостола Павла м), присутствовали въ храмѣ 
съ обнаженными или непокровенными главами, 
почитая величайшимъ неприличіемъ молиться съ 
покрытыми главами; а женщины, по повелѣнію 
того же Апостола, являлись въ церковномъ соб
раніи съ покрытыми главами, въ знакъ скром
ности и цѣломудрія. «Мужчины и женщины, идя 
въ церковь Божію», говорить Климентъ Алек
сандрійскій, «должнщ быть одѣты просто, скром
но и прилично, должны держать себя съ нѣко
торою важ остію, только безъ всякой изыскан
ности. Женщины, кромѣ того, должны имѣть 
покрывало на лицѣ. Этотъ скромный обычай по
крываться предохраняетъ ихъ самихъ и другихъ 
отъ грѣха» и). Неисполнявшіе сихъ требованій 
подвергались строгимъ обличеніемъ и укоризнамъ 
со стороны пастырей Церкви. Такъ, когда при 
Тертулліанѣ нѣкоторыя женщины и дѣвы нача
ли ходить въ св. храмы въ великолѣпныхъ одеж
дахъ и безъ покрывала, то Тертулліанъ не пре
минулъ обратиться къ нимъ съ строгими обли
ченіями и укоризнами «Напрасно», говорилъ онъ 
имъ, «стараетесь вы быть великолѣпно одѣтыми;

д) Август. о град. Бож. кн. 2. гд. 28.— м) 1 Кор. XI, 
4—14.— н) Кдим. Адекс. педаг. кн. 3. гд. ІО и И.
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напрасно прибѣгаете къ искуснѣйшимъ мастерамъ 
для уборки волосъ. Зачѣмъ тебѣ открывать, 
молясь предъ Богомъ, то, что ты скрываешь отъ 
людей? Развѣ ты хочешь быть менѣе скромною 
въ церкви, нежели на рынкѣ? Богъ хочетъ, 
чтобы ты была подъ покрываломъ. Для сего (то 
есть, для богослуженія и слушанія слова Божія) 
не нужны ни чрезвычайныя, ни великолѣпныя 
съ длинными подолами одѣянія»

Тѣ изъ христіанъ, которые, отправляя высо
кія обязанности гражданскія, при одѣяніи своемъ 
носили знаки мірскаго своего величія, почитали 
приличнымъ являться въ св. храмахъ безъ сихъ 
знаковъ. Такъ военачальники обыкновенно остав
ляли за дверьми храма свое оружіе и знаки 
своего отличія; цари, въ преддверіи храма остав
ляя спутниковъ и -стражу, слагали съ себя здѣсь 
и самую діадиму въ знакъ смиренія и во свидѣ
тельство подчиненія своего Царю царствующихъ 
и Господу господствующихъ. О семъ благочести
вомъ обычаѣ неоднократно упоминаетъ св. Іоаннъ 
Златоустъ. Въ бесѣдѣ на св. пятидесятницу онъ 
говорить: «предъ симъ цари были нечестивыми 
го Щелями; а нынѣ они до небесъ возносятъ 
благочестіе, и восходя на прагь церковный, отла
гаютъ вѣнцы, и крестъ Христовъ изображаютъ 
на своихъ челахъ; внѣ—оружія, здѣсь же—тай-

о) Тертулл. о мол. Господ. гл. 19. о женск. украш. см. 
7 и Н.
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ны; внѣ—щиты, а здѣсь—священнодѣйствія». Въ 
другое время, похваляя императора Аркадія и 
спутниковъ его, съ усердіемъ пришедшихъ въ 
церковь, Златоустъ замѣчаетъ, что «и самъ онъ 
(императоръ), отложивъ діадиму, и всѣ спутники его, 
бросивъ щиты и копья, пришли съ смиреннымъ 
духомъ, какъ бы пришли съ земли на небо, Гдѣ 
нѣть мѣста ни почестямъ, ни знаменитости, ни 
всему множеству достоинствъ» п). Тогъ же свя
титель указывалъ на сей обычай р), какъ на до
казательство того, съ какимъ смиреніемъ и благо
говѣніемъ должны входить въ домы Божіи под
данные, видя таковые примѣры въ царяхъ сво
ихъ. Къ сему же доказательству прибѣгалъ и 
императоръ Ѳеодосій въ своемъ законѣ, издан
номъ противъ тѣхъ, которые съ оружіемъ вхо
дили въ св. храмы Божіи. «Мы,» говоритъ Ѳео
досій, «хотя всегда окружаемы бываемъ узако
ненными оружіями Имперіи, и безъ оруженосцевъ 
и тѣлохранителей намъ являться неприлично, 
однако, имѣя вступить въ храмъ Божій, оружіе 
внѣ его оставляемъ, и самую діадиму—знаменіе 
величества царскаго—съ себя слагаемъ» с).

п) Злат. слов. говор. на друг. ден. послѣ перенео. мощей 
св. муч. изъ церк. вел. въ церк. св. Ап. Ѳомы. Хр. Чт. 1838 
г. ч. 3. стр. 152.— р) Въ словѣ на возвращеніе изъ заточен. 
т. 4. стр. 971. — с) Указъ Ѳеодос. Импер. при концѣ 
дѣян. Е*есск. соб., также въ Кодекс. Ѳеод. кн. 9. ст. 
45. зак. 4. Къ сему обычаю питалъ уваженіе даже Юліанъ 
отступникъ, какъ справедливо заключаетъ Созоменъ изъ того,
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Огъ благочестиваго обычая христіанскихъ ца
рей—слагать съ себя діадиму (коронѵ) при кра
сныхъ вратахъ, ведущихъ изъ притвора въ храмъ, 
и самыя врата сіи у нѣкоторыхъ греческихъ 
писателей называются вратами царскими. Сіе 
замѣчаетъ Левъ грамматикъ въ жизнеописаніи 
греческаго императоро Михаила, разсказывая о 
немъ какъ нѣчно необычайное, что онъ, при
ходя къ симъ вратамъ, не слагалъ съ себя ко
роны, какъ то обыкновенно дѣлали другіе госу
дари, и въ ней прошелъ до вратъ алтаря т).

Нѣкоторые христіане являлись въ св. храмахъ 
даже безъ всякой обуви, изъ благоговѣнія къ 
святости ихъ. Такъ египетскіе монахи при вхо
дѣ въ храмы Божіи, по словамъ Кассіана, остав
ляли сапоги свои, думая, что должно буквально 
исполнять слова, сказанныя Богомъ Моисею: 
иззуіі сапоги отъ ногъ твоихъ: мѣсто бо, на немъ 
ж е ты стоигии, зем ля свята есть. “).

Вступая въ храмъ, древніе христіане, въ знакъ 
благоговѣнія къ святому мѣсту, имѣли обычай 
лобызать алтарь, двери и даже прапг храма. 
«Приступая къ св. жертвеннику, мы со страхомъ

что въ посланіа къ Арзакію, верховному жрецу галатій- 
скому, Юліанъ между прочимъ изъявляетъ ему свое желаніе, 
чтобъ язычники подражали христіанамъ, то есть, чтобы при 
входѣ ихъ въ храмы боговъ ня одинъ жезлоносецъ не шелъ 
предъ ними съ оружіемъ (Соз. цер. ист. кн. 5. гл. 16 .). 

т) Лев. Граммат. стр. 466. м) Сазкіап. іпвііі. ИЬ. 1. сар. X.
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и радостію его цѣлуемъ», говоритъ Аѳанасій 
Великій у). «Не видите ли», восклицалъ нѣкогда 
св. Златоустъ въ одной своей бесѣдѣ къ народу, 
«не видите ли, какъ многіе лобызаютъ двери 
сего храма, иные преклоняютъ главу, или хва
таясь за нее руками, или поднося руку къ 
устамъ»? * *). Пруденцій говоритъ, что 'Праги Апо
столовъ и мучениковъ чтутся лобызаніемъ» х). 
Ѳеодосій Великій, идя въ церковь въ первый разъ 
послѣ снятія съ него запрещенія отъ св. Амвро
сія, и остановясь на прагѣ церковномъ, молился 
не стоя, и не на колѣняхъ, но весь повергнув
шись на землю, произносилъ слова Давидовы: 
ѣрильѣе земли душа моя, живи мя по словеси 
Твоему ц).

Занявши мѣсто въ храмѣ, древніе христіане 
стояли въ безмолвіи, неподвижно, съ лицемъ 
прямо обращеннымъ къ св. алтарю. Діаконъ 
обязанъ былъ «наблюдать за мѣстами, чтобы 
каждый изъ приходящихъ во храмъ занималъ 
свое мѣсто (то есть сообразно съ своимъ возрас
томъ, поломъ и проч.) и также—смотрѣть, чтобы

у )  АіЬап. Ьош. аЗѵ. еоз, циі іп Ьошіпет зр ет  Ядипі. —
* ) 30-я бес. на 2-е посл. къ Коринѳян. На сей обычай ука
зываетъ и св. Амвросій, когда говоритъ, что воины, первые при
несши Церкви радостную вѣсть объ отмѣненіи императоромъ указа 
объ отданіи православныхъ церквей аріанамъ, „на перерывъ 
вторгались въ храмы и цѣловали алтари" (Амвр. посл. 33 -е).

х ) Ргибец. Ьушп. И. іп. 8. Ьаиг. ѵ. 519 и 52 0 .— ц) Ѳео- 
дор. ист. кн. 3 . гл. 18. Кассіодор. кн. 9 . гл. 30 .
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никто не разговаривалъ шопотомъ или минами, 
не смѣялся и не дремалъ: «потому что въ цер
кви», говоритъ писатель Постановленій Апостоль
скихъ, «должно стоять благочинно, скромно, 
бодрственно и съ слухомъ, обращеннымъ къ при
нятію слова Божія» ч). Св. Григорій Богословъ 
о матери своей Ноннѣ замѣчаетъ: «кто благого
вѣйнѣе ея стоялъ во время всенощныхъ и днев
ныхъ псалмопѣній?... Въ священныхъ собраніяхъ 
и мѣстахъ, кромѣ необходимыхъ и таинствен
ныхъ возглашеній, никогда не слышно было ея 
голоса.... Она чествовала свягышо молчаніемъ, 
никогда не обращала хребта къ досточтимой 
трапезѣ, не плевала на полъ въ Божіемъ хра
мѣ» т1 По словамъ того же святителя— Григорія 
Богослова, императоръ Валентъ, когда вошелъ въ 
церковь, гдѣ священнодѣйствовалъ св. Василій 
Великій, то при взглядѣ на невиданное имъ 
никогда въ аріанскихъ церквахъ благолѣпіе хра
ма и благоговѣйное, неподвижное стояніе въ 
немъ вѣрующихъ—пришелъ отъ изумленія въ 
великій страхъ и трепетъ щ). Св. Іоаннъ Злато
устъ. укоряя жителей Константинополя за то, 
что они въ церкви иногда производили шумъ, съ 
великимъ неодобреніемъ замѣчаетъ, что въ дру-

ч) Пост. Апост. кн. 2. гл. 57. — иі) Грнг. Бѳг. слово 
18. Твор. св. отц. въ русск. пер. Ч. 2. стр. 108. 109.

щ) Григ. Богосл. слов. 43. надгроб. Васнл. Вел. Твор св» 
отц. въ русск. пер. Ч. 4. стр. 107.
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гихъ городахъ этого не дозволяли себѣ дѣлать. 
«Вы», говоритъ святитель своимъ пасомымъ, «вы 
шумите, волнуетесь, и приходите въ церковь, не 
имѣя въ душѣ своей благоговѣнія. Но это только 
здѣсь бываетъ. Въ другихъ мѣстахъ не позво
ляется въ церкви даже слова сказать ближнему, 
хотя бы кто встрѣтился и съ такимъ другомъ, 
котораго давно не видалъ; но дѣлается это внѣ 
церкви, что весьма и прилично. Ибо церковь 
есть мѣсто Ангеловъ, мѣсто Архангеловъ, цар
ство Божіе, самое небо. Посему, какъ въ томъ 
случаѣ, когда бы кто нибудь ввелъ тебя въ отвер
стое небо, ты не дерзнулъ бы бесѣдовать съ 
отцемъ или братомъ, хотя бы тамъ увидѣлъ ихъ; 
такъ и здѣсь не должно говорить ни о чемъ 
другомъ, кромѣ предметовъ духовныхъ, поелику и 
здѣсь небо» ъ).
 Бакъ заниматься разговорами въ церкви въ 
древности считалось весьма оскорбительнымъ для 
церкви, такъ признавалось неприличнымъ и си
дѣть здѣсь не только во время молитвословій и 
чтенія слова Божія, но даже и во время произ
ношенія поученій. Тертулліанъ обычай нѣкото
рыхъ сидѣть во время молитвы назвалъ однимъ 
изъ обычаевъ нечестивыхъ, отзывающихся язы
чествомъ. «Иные, говоритъ онъ, приготовляясь 
къ молитвѣ, подкладываютъ подъ себя плащи, а 
другіе во время молитвы почитаютъ долгомъ сво-

ъ) Златоуст. въ 36-й бесѣд. на 1. Кор. 14, 20—33.
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имъ не стоять, а сидѣть: то й другое исполня
ютъ язычники, и намъ не слѣдуетъ имъ подра
жать. Если неприлично сидѣть предъ лицемъ и 
взоромъ того, кого ты обязанъ весьма много по
читать и уважать, то весьма нечестиво дѣлать 
это предъ лицемъ живаго Бога и въ присутствіи 
ангела молитвы» ы). Кассіанъ замѣчаетъ, что 
«только по уваженію къ постояннымъ бдѣніямъ, 
постамъ и трудамъ нѣкоторыхъ египетскихъ мо
наховъ, позволено было имъ сидѣть въ то время, 
когда читали псалмы, или предлагали чтенія изъ 
другихъ книгъ священнаго Писанія» ь). А изъ 
свидѣтельствъ Кипріана и Августина о церквахъ 
африканскихъ и испанскихъ открывается, что 
здѣсь народъ не имѣлъ позволенія сидѣть и во 
время произношенія поученій *5, только одни 
немощные или утомленные продолжительнымъ 
богослуженіемъ имѣли нѣкоторое право сидѣть. 
Блаженный Августинъ говоривъ: « за нѣсколько 
дней я совѣтовалъ больнымъ ногами и немощ
нымъ стоять во время продолжительныхъ чтеній, 
въ молчаніи сидя внимать тому, что читается. 
А теперь нѣкоторыя изъ сестеръ нашихъ дума
ютъ, что всѣ или многіе могутъ дѣлать это, и 
потому, какъ скоро начнутъ читать слово Божіе  
или говорить поученіе, возлегаютъ. Посему про
шу, когда предлагается чтеніе, проповѣдуется

ы) Тертул. о молит. Господ. гл. 12.—ь) Саазіэп. Іпьііі. ІіЬ. 
II. с. XII.— ѣ) Кипріан. письм. 34.
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слово Божіе, чтобы ни одна не садилась, развѣ 
только крайняя немощь заставитъ# *).

О томъ, съ какимъ благоговѣніемъ и скромностію 
древніе христіане присутствовали въ св. храма \ь .  
можно также судить по пѣнію,, въ которомъ въ 
первые вѣка часто принималъ ѵчагіс весь на - 
родъ. По свидѣтельству Блаж. Августина, въ 
церквахъ Африканскихъ было въ употребленіи 
столь простое пѣніе, что оно болѣе походило на 
чтеніе, нежели пѣніе ю\  Въ церкви константина- 
польской народное пѣніе было такъ стройно и 
пріятно, что предстоятель оной церкви—св. Зла- 
таустъ не усумнился однажды въ своемъ поуче
ніи къ народу назвать его ангельскимъ пѣніемъ. 
«О», восклицалъ нѣкогда великій Святитель, «какъ 
великодаровитъ Христосъ—Спаситель нашъ! На 
небесахъ славословятъ воинства ангельскія; на 
землѣ подражаютъ ихъ славословію человѣки, 
составляя лики въ церкви. На небесахъ Серафимы 
поютъ трисвятую пѣснь; на землѣ туже самую 
пѣснь возсылаетъ многочисленное собраніе чело
вѣковъ. Свыше исходитъ это благозвучіе тоновъ 
отъ пресвятыя Троицы, какъ отъ нѣкіихъ гуслей 
раздается эта сладкая и блаженная Пѣснь, ан
гельское пѣніе, немолчная гармонія# я).

Богомудрые пастыри церкви, заботясь объ 
усовершенствованіи церковнаго пѣнія, отнюдь не

э) Август. бесѣд. XXVI. и Ь. — ю) Август. исповѣд. кн. 
ІО. гд. 33; пис. ІІ9 къЯннуар. гл. 18. — я) Злат. твор. том. 
6. Стр. 95 и 96. е<1іІ. МоіііГ.
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рѣшались когда либо допустить въ храмѣ пѣніе 
отзывающееся театральнымъ характеромъ. Они 
со всею силою обличеній возставали противъ 
тѣхъ , которые, для утонченныхъ , чувствен
ныхъ удовольствій слуха,, покушались вводить въ 
церковное пѣніе изнѣженность театральной му
зыки. Такъ тотъ же святитель константинополь
скій—св. Іоаннъ Златоустъ, когда замѣтилъ воз
никновеніе въ церковномъ пѣніи страстнаго теа
тральнаго крика, то тотчасъ со всею силою об
личительнаго слова вооружился противъ этого 
нововведенія, восклицая между прочимъ слѣдую
щее : «Несчастный ! ты вводишь сюда обычаи 
комедіантовъ , вс енародно обнаруживаешь разсѣ
янный духъ въ невнятныхъ крикахъ... Къ чему 
сильный крикъ и насильственное напряженіе духа, 
издающее звуки, ничего вѣрнаго не означаю
щіе? Не есть ли это дѣло крикуновъ на зрѣли
щахъ ? Какъ ты смѣешь къ пѣснямъ славосло
вящихъ Бога \нгеловъ примѣшивать забавы 
демоновъ?» ѳ) Отцы VI вселенскаго собора 
заповѣдали совершать церковное пѣніе съ вели
кимъ вниманіемъ и умиленіемъ и всячески избѣ
гать при ономъ безчинныхъ воплей. «Желаемъ,» 
говорятъ они, «чтобы приходящіе въ церковь для 
пѣнія не употребляли безчинныхъ воплей, не 
вынуждали изъ себя неестественнаго крика , и 
не вводили ничего несообразнаго и неевойствен-

ѳ) Злат. на слова Иса. Т. 3. стр. 83.
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наго Церкви; но съ великимъ вниманіемъ и 
умиленіемъ приносили псалмопѣнія Богу, нади
рающему сокровенное. Ибо Священное слово на
учало сыновъ Израилевыхъ быти благоговѣйными 
(Левит. 15, 31) » ѵ).

Какъ въ пѣніи, такъ и въ произношеніи мо
литвенныхъ словъ и во всѣхъ тѣлодвиженіяхъ 
молитвенныхъ древніе христіане соблюдали скром
ность, благопристойность и благоговѣніе. Мо
литва ихъ въ выраженіи своемъ чужда была 
дерзкихъ, громкихъ восклицаній и нецѣломуд
ренныхъ движеній а\  «Молясь скромно и смиренно, 
МЪі», говорили они, « дѣлаемъ пріятнѣйшими предъ 
Богомъ наши молитвы, когда и самыя руки воз
дѣваемъ не слишкомъ высоко, но умѣренно и 
благочестно, когда не возводимъ очей до дерзно
венія... Самые звуки голоса должны быть умѣрен
ны. Что пользы молящимся отъ громкихъ воскли
цаній? Только мѣшаютъ другимъ» б). Подобное 
можно видѣть изъ словъ Св. Кипріана, который, 
внушая христіанамъ соблюдать скромность въ мо
литвословіи и тѣлодвиженіяхъ молитвенныхъ, го
ворилъ: « молящіеся да глаголютъ молитву чинно, 
спокойно и скромно. Божественнымъ очамъ долж
но благоугождать и положеніемъ тѣла и звуками 
голоса... Когда мы собираемся вмѣстѣ съ братіею, 
и съ священникомъ Божіимъ совершаемъ Божест-

ѵ) Шест. Б с е л е н с к . соб. правил. 75. — а) Тертул. аполог. 
гл. 30. — б) Тертул. о молит. гл. 13.
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венную службу; то не должны никогда забывать 
о благоговѣніи и благочиніи, — не должны про
износить нашихъ молитвъ словами безпорядочны
ми, или скромное моленіе замѣнять шумнымъ 
многоглаголаніемъ» в). Св. Іоаннъ Златоустъ 
строго обличалъ тѣхъ, которые, посѣщая римскія 
зрѣлища и игры, вводили въ церковь обычаи ко
медіантовъ и молитвенныя дѣйствія свои сопро
вождали театральными тѣлодвиженіями. Таковымъ 
онъ говорилъ : « Несчастный ! Ты вводишь сюда 
обычаи плясуновъ и комедіантовъ, неприличнымъ 
образомъ подъемля руки, припрыгивая ногами и 
повертываясь всѣмъ тѣломъ. Какъ же ты не 
боишься и не трепещешь такой наглости? Или 
не помышляешь, что здѣсь невидимо присутствуетъ 
самъ Господь, испытующій сердца и помышленія 
каждаго?... Къ чему служитъ во время молитвы 
безпрестанное подъятіе и неприличное обраще
ніе рукъ ?» *) Сознавая все неприличіе для св. 
церкви Божіей театральныхъ восклицаній и тѣ
лодвиженій, древніе христіане не соглашались при
бѣгать къ нимъ даже и тогда, когда этого тре
бовали отъ нихъ нѣкоторые изъ неблагомысля
щихъ пастырей ихъ, Евсевій повѣствуетъ, что 
Павелъ Самосатскій, нс какъ ученикъ Христовъ, 
ударялъ себя рукою по бедру и топалъ ногами
на каѳедрѣ, порицая и браня всѣхъ, которые не

в) Кипр. бесѣд. о молитв. Господ. — г) Злат. бесѣд. на 
слов. Исаіи. Т. 3. стр. 836.



хвалили его. не махали платками., какъ на зрѣ
лищахъ. не вскрикивали вмѣстѣ съ поставленными 
нарочно вокругъ его мужчинами и женщинами— 
самыми непристойными его слушателями, но 
слушали благоприлично и скромно, какъ надле
житъ въ домѣ Божіемъ» А\

За неблагопристойное поведеніе въ св. хра
махъ христіане въ древности подвергались не 
только строгому словесному обличенію отъ своихъ 
пастырей, но и жестокому тѣлесному наказанію 
и отчужденію отъ оныхъ храмовъ. Палладій въ 
своемъ повѣствованіи о нитрійскихъ подвижникахъ 
упомянувши о стоящихъ въ ихъ церкви трехъ паль
мовыхъ деревьяхъ, имѣвшихъ при себѣ по бичу, 
замѣчаетъ, «что одинъ изъ сихъ бичей назначенъ 
былъ для исправленія тѣхъ, которые, пришедши 
въ церковь, дѣлали что нибудь непристойное»е). 
По суду гражданскому, за произведеніе въ церкви 
во время богослуженія явнаго безчинія или смя
тенія опредѣлялось не только жестокое тѣлесное 
наказаніе или заточеніе ъ ссылкѣ, но даже и казнь 
смертная. Такъ, по повелѣнію Императора Гоно* 
рія, произведенное во храмѣ безчиніе обязаны
были областные начальники немедленно изслѣ
довать по Формѣ, и послѣ сего виновника престу
пленія подвергать смертной казни *). Императоръ 
Юстиніанъ, подтверждая оное узаконеніе Гоно-

д) Іівс. ц. истор. кн. 7. гд. 30. — е) .Іавсанк: о нитрійск. 
поднижи. 7. 21 стр. ж) Со<1. ТЬеоЗо?. ІіЬ. XVI. Ій. 2. (Іе 
Ерівсор. с. 31; ѢІЬ X. (1е Ерійс. с. 31.
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рія, издалъ слѣдующее постановленіе: «Ежели к го, 
во время совершенія Божественной службы во- 
шеднш въ св. церковь, нанесетъ какую либо обиду 
епископу, или клирикамъ, или другимъ служи
телямъ церкви, таковаго повелѣваемъ подвергать 
бичеванію, и ссылать въ заточеніе. Если же кто 
произведетъ смятеніе и разстройство въ священ
нодѣйствіи, или заставитъ прекратить оное, сего 
подвергать смертной казни.»**)

2 ) .
Попечигельность древнихъ христіанъ объ уда

леніи отъ св. храмовъ всего нечистаго и мірска- 
го доказывается многими правилами касательно 
этого и примѣрами.

Такъ Церковь запретила входить въ храмы 
женщинамъ, находящимся въ очищеніи, какъ сіе 
видно изъ втораго правила каноническаго посла
нія св. Діонисія Александрійскаго къ епископу
Василиду. «О женщинахъ», говоритъ въ ономъ по
сланіи св. Діонисій, «находящихся въ очищеніи, 
позволительно ли имъ въ такомъ состояніи входити 
въ домъ Божій, излишнимъ почитаю и вопро- 
шати. Ибо не думаю, чтобы онѣ, если суть вѣр
ныя и благочестивыя, находясь въ такомъ со
стояніи, дерзнули или приступиги къ святѣй 
трапезѣ, или коснутися тѣла и крови Христовы. 
Ибо и жена, имѣвшая дванадесятилѣтнее крово-

з) Ліі8І. поѵеіі. СХХ1ІІ. с. ,31.
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теченіе, ради исцѣленія прикоснулася не Ему, но 
токмо воскрилію».

О еретикахъ закоренѣлыхъ шестое правило 
Лаодикійскаго собора гласитъ: «не попу скати ере
тикамъ, коснѣющимъ въ ереси, входити въ домъ 
Божій» 0. Древніе пастыри православной церкви 
столь ревностно пеклись объ охраненіи своихъ 
храмовъ отъ оскверненія богохульствомъ закоре
нѣлыхъ еретиковъ, *что, въ случаѣ покушенія 
сихъ послѣднихъ овладѣть оными, соглашались 
лучше пожертвовать своею жизнію, нежели пре
дать ихъ имъ въ руки. Такъ, когда Валентиніанъ 
младшій, по наущенію своей матери Юстины, 
которая предана была аріанству, отправилъ къ 
св. Амвросію повелѣніе отдать аріанамъ одну изъ 
церквей Медіоланскихъ, то сей святитель ска
залъ, что онъ скорѣе пожертвуетъ своею жиз
нію за алтари Господни, нежели предастъ ихъ 
въ руки еретиковъ. «Не буду», съ неустрашимо
стію, при помянутомъ случаѣ, вѣщалъ оный свя
титель Медіоланскій, « не буду ограждать себя 
окопами отъ народнаго стеченія, ни укрываться 
въ алтаряхъ, умоляя о жизни, но съ благодаре
ніемъ за алтари принесу себя въ жертву» к).

і) Книг. прав. стр. 247. Соборное правило возбраняетъ 
впрочемъ еретикамъ присутствовать въ храмѣ съ вѣрными только 
при молитвахъ и тайнодѣйствіяхъ. А поученія пастырей Цер“ 
кви, напр. Златоуста, произносившіяся обыкновенно въ литур
гіи оглашенныхъ, нерѣдко слушали невозбранно и еретики. — 
к) Амвр. посл. 33 изд. въ Баз. 1567 г.
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Явные великіе грѣшники также были уда
ляемы отъ св. храмовъ, не иначе могли опять 
получить доступъ въ оные, какъ послѣ открытаго 
покаянія въ преддверіи храма, или даже внѣ она
го, подъ открытымъ небомъ 1). Изъ словъ Тер
тулліана видно, что въ его время нѣкоторые ве
ликіе грѣшники были отрѣваемы не только отъ 
Прага, но и отъ всякаго крова церковнаго “). 
Когда императоръ Ѳеодосій Великій, послѣ дан
наго имъ повелѣнія безъ всякаго суда умертвить 
до седми тысячъ ѳёссалонитскихъ жителей, от
правился въ церковь, то св. Амвросій, встрѣ
тивъ его внѣ притвора, воспретилъ ему входъ 
туда, говоря между прочимъ слѣдующее: .(Госу
дарь! Ты, какъ видно, не знаешь, сколь тяжко 
совершенное тобою убійство; и по укрощеніи 
ярости умъ гвой еще не позналъ содѣяннаго 
грѣха.... Какими ногами станешь на святую зем
лю?... Итакъ удались и не увеличивай прежняго 
грѣха послѣдующими» “). Выслушавъ такое гроз
ное обличеніе св. архипастыря,, императоръ со 
слезами и скорбію возвратился во дворецъ, и не 
прежде вошелъ въ церковь, какъ между прочимъ 
издавъ, по совѣту Амвросія, указъ, чтобы въ 
теченіе мѣсяца пріостановлено было повелѣніе о 
казни и конфискованіи имѣній, Впредь до рѣше
нія сего дѣла по суду.

л) Св. Грнг. Неок. Канонич. посл. прав. 12.— м) Тертул. о 
цѣломудр. гл. 4.— н) Ѳеодор. ист. кн. 5 гл. 18.
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Запрещалось вносить въ храмы приношенія 
отъ еретиковъ и грѣшниковъ °) . Либерій 
отвергъ дары аріанина Констансія, посланные 
къ св. алтарю съ евнухомъ Евсевіемъ, сказавъ 
посланному: «иди и будь прежде христіаниномъ» 
"). По силѣ 93-го правила ІУ-го карѳагенскаго 
собора не принимались приношенія къ св. алта
рю отъ имѣвшихъ явную вражду на другихъ, а 
по силѣ 95-го правила того же собора—отъ при
тѣснявшихъ бѣдныхъ. Въ апостольскихъ Поста
новленіяхъ запрещается принимать приношенія 
отъ гатей, корчемниковъ, блудниковъ, дѣлаю
щихъ идолы, притѣснителей, убійцъ, клеветни
ковъ, неправедныхъ судей, злохулителей и дру
гихъ подобныхъ грѣшниковъ р).

Запрещалось вносить въ храмы приношенія, 
состоящія изъ снѣдей мірскихъ, или вещей не 
имѣющихъ ничего общаго съ чисто-духовнымъ 
назначеніемъ св. храмовъ. Правилами св. Апосто
ловъ и опредѣленіями Соборовъ дозволено было 
приносить въ св. храмы хлѣбъ и вино для таин
ства евхаристіи, ѳѵміанъ, елей для лампады, въ 
извѣстное время года начатки пшеницы и вино
града для благословенія; все же прочее, какъ-то: 
медъ, млеко, мяса, птицъ или другихъ живот-

о) 3 7 -е  правило Лаодикійскаго собора гласитъ: .н е  должно 

принимали праздничные дары, посылаемые отъ іудеевъ, или 

еретиковъ (кн. правил. стр. 1 5 7 ) .— и) Аѳанас. посл. къ пу- 
стынник. стр. 83 4 . Ѳеодорит. кн. 2. гл. 1 6 .—  р) Апост. пост, 
кн. 3. гл. 8.



пыхъ принимать въ храмахъ воспрещено было 
священно-служащимъ подъ угрозою изверженія 
ихъ изъ сана, или отлученія отъ Церкви с). Какъ 
скоро богомудрые изъ пастырей Церкви замѣчали 
какое либо отступленіе отъ оныхъ правилъ, то 
тотчасъ старались предпринимать строгія мѣры 
къ искорененію этого преступленія. Такъ отцы 
іиестаго Вселенскаго собора, узнавши, что въ 
армянской странъ стали въ св. храмы приносить 
мяса, тотчасъ рѣшились однимъ соборнымъ пра
виломъ запретить это дѣлать подъ угрозою отлу
ченія отъ Церкви т).

с) Такъ 3-е апостольское правило гласитъ: „аще кто епи
скопъ или пресвитеръ, вопреки учрежденію Господню о жертвѣ, 
принесетъ къ алтарю иныя нѣкоторыя вещи, или медъ, или мле
ко, или вмѣсто вина приготовленный изъ чего либо ‘ другаго 
напитокъ, или птицы, или нѣкоторыя животныя, или овощи, 
вопреки учрежденію, кромѣ новыхъ класовъ, или винограда въ 
надлежащее время: да будетъ изверженъ изъ священнаго чина. 
Да не будетъ же позволено приносить къ олтарю что либо 
иное, развѣ елей для лампады и ѳѵміанъ во время святаго 
приношеніяи. Въ 4-мъ  правилѣ апостольскомъ сказано: „Вся
каго инаго плода начатки да посылаются въ домъ епископу и 
пресвитерамъ, но не къ олтарю а.— т) Въ 99-мъ правилѣ 6-го 
вселенскаго собора отцы сего собора го орятъ: „Въ армей
ской странѣ, какъ мы увѣдали, бываетъ  сіе, что нѣкоторые, 
сваривъ части мясъ  внутрь священныхъ олтарей приносятъ 
участки, и раздѣляютъ священникамъ по іудейскому обычаю. 
Посему соблюдая чистоту церкви, опредѣляемъ: да не будетъ 
позволено никому изъ священниковъ отдѣленныя части мяса 
отъ приносящихъ пріимати: но тѣмъ да довольствуются они, что
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Запрещалось дѣлать въ храмѣ что нибудь мір
ское или житейское. Храмы Божіи для древнихъ 
христіанъ служили мѣстомъ священнодѣйствій, 
молитвословій, произношенія поученій, избранія 
епископовъ и другихъ членовъ клира, и собранія 
для разсужденій о дѣлахъ вѣры и церкви, но не 
были употребляемы ими для жительства, яденія 
и даже суда о дѣлахъ гражданскихъ у). Двад
цать  восьмое правило Лаодикійскаго собора за
прещаетъ «въ домѣ Божіемъ ясти и  возлежаніе 
творити». И сіе правило также строго исполняе
мо было древними христіанами. Нарушителямъ 
сего Церковь угрожала строгимъ наказаніемъ. 
Седьмдесятъ четвертое правило шестаго вселен
скаго собора гласитъ: «Не должно внутри храма 
ясти, и ложе постилати. Сіе же творити дерзаю
щіе, и да престанутъ, или да будутъ отлу
чены *).

восхощетъ дати приносящій, и таковое приношеніе да бываетъ 
внѣ церкви. Аще же кто не тако сіе творитъ, да будетъ отлу
ченъ*. (Кн. правиі. стр. 106 .)—  у )  Сой. йивііпіап. Ь. 1 
Ііі. 12. с. 3 .— ф) Только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ доз
волялось въ храмѣ проводить ночи и вечерять. Такъ 51-е  
правило карѳагенскаго собора дозволяетъ остановиться въ цер
кви и вечерять тому путнику, который, для сохраненія своей 
жизни, кромѣ храма не можетъ найдти никакого пристанища 
и гостинницы. Правда, въ первые вѣка христіанства, по окон
чаніи богослуженія, были учреждаемы въ храмахъ общественныя 
трапезы, или токъ называемыя вечери любви. Но сіи вечери, по 
цѣли учрежденія свОего, были не простыми, обыкновенными обѣ
дами, но иѵі ь.іи значеніе высшее, заключали въ себѣ нѣчто свя-



Воспрещалось совершать куплю въ оградахъ 
св. храмовъ. Такъ св. Василій Великій призна
валъ неприличнымъ производить какіе либо тор
ги близъ храмовъ, и воспрещалъ дѣлать это,

щенное.Христіане учреждали ихъ для большаго укрѣпленія взаим
ной любви между собою, для облегченія участи бѣдныхъ со
братій своихъ по вѣрѣ, созывая братію въ честь Господа (Гангр. 
соб. прав. ХІ-е). Когда язычники порицали христіанскія вечери 
любви, утверждая, что на нихъ совершаются великія непотреб
ства (Ориген. противъ Цельса кн. 1, гл. 4), то  христіане, 
доказывая чрезъ своихъ апологетовъ несправедливость этого 
порицанія, указывали имъ между прочимъ на высоту побужденія, 
по которому учреждались оныя вечери. „Вы“, говоритъ защити- 
тникъ христіанъ Тертулліанъ,обращаясь къ язычникамъ, „ вы ста- 
ратесь опорочить вечери наши, почитая ихъ преступными, 
и роскошными.... Но вы знаете, какъ наши вечери благоче
стивы, все, что на нихъ происходитъ, учреждено соотвѣт
ственно видамъ религіи; одно ихъ имя показываетъ, какое къ 
тому побужденіе. Ихъ называютъ адарез— слово греческое, 
означающее любовь. Чего бы ни стоили вечери наши, мы счи
таемъ себя довольно вознагражденными тѣмъ, что дѣлаемъ до
бро; мы облегчаемъ тѣмъ состояніе бѣдныхъ людей, и не ду
маемъ уподобляться вашимъ объѣдаламъ (Тертул. апол. гл. 39) “ 
Такую Цѣль имѣя въ виду постоянно, первенствующіе христіане 
на оныхъ вечеряхъ не допускали никакой нескромности; начиная 
и оканчивая вечерю молитвою, они, по собственнымъ словамъ ихъ, 
„ соблюдали во время совершеніи ея строгое воздержаніе и 
трезвость, сопровождали ее чистыми и цѣломудренными бесѣ
дами и такимъ образомъ выходили оттуда какъ изъ школы 
добродѣтели“ (Тертул. апол. гл. 39. Минуц. апол.). Впослѣд
ствіи по случаю безпорядковъ, происходившихъ на вечеряхъ 
любви, неодпократно было заирещаемо учреждать вхъ въ хра
махъ, и онѣ наконецъ совсѣмъ вышли изъ употребленія (Лаод. 
соб. пр. 28. Труд. пр. 74.).
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угрожая страшнымъ гнѣвомъ Божіимъ. «Законъ», 
говорилъ нѣкогда великій святитель своимъ па
сомымъ, «законъ показываетъ, что неприличны 
торги, бывающіе въ мѣстахъ, гдѣ чествуются 
мученики. Ибо не для иного чего обязаны хри
стіане приходить въ мученическіе храмы, или на 
мѣста близъ ихъ лежащія, какъ для молитвы и 
для того, чтобы воспоминающіе твердость свя
тыхъ, подвизавшихся за благочестіе до смерти, 
сами возбуждались къ подобной ревности, памя
туя самый страшный гнѣвъ Господа, Который 
всегда и вездѣ былъ кротокъ и смиренъ серд
цемъ (Матѳ. 11, 29), но поднялъ бичъ на тѣхъ 
однихъ, которые продавали и покупали около 
храма, потому что торговля превращаетъ храмъ 
молитвы въ вертепъ разбойниковъ (Мато. 21, 13) 
ф). Также отцы шестаго вселенскаго собора 76-мъ 
правиломъ запретили въ оградахъ св. храмовъ 
производить куплю подъ угрозою отлученія отъ 
церкви х).

Строго также воспрещалось производить какія 
либо игры близъ храмовъ. Когда въ Константи
нополѣ народныя игры начали производиться 
подлѣ статуи, поставленной въ честь императ-

ф) св. Вас. Вел. твор. сп. отц. въ русск. пер. т. 9 ч. 5 стр. 
183 .— х) „Никто*, гласитъ оное правило, „не долженъ внутри 
священныхъ оградъ корчемницу или различныя снѣди поставля
ли, или иныя купли производили, сохраннпя благоговѣніе къ 
церквамъ. Посему аще кто будетъ обличенъ въ реченномъ пре- 
стуненін, да будетъ отлученъ “ —
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рицы Евдокіи не далеко отъ Софійской Церкви, 
то великій святитель константинопольскій— св. 
Іоаннъ Златоустъ, «почитая», какъ говоритъ 
Сократъ, «сіи игры оскорбительными для церк
ви, вооружилъ свой языкъ противъ учредителей 
ихъ» Отцы Карѳагенскаго собора ходатайство
вали предъ царями христіанскими о томъ, чтобы 
какъ вездѣ воспрещены были языческія игры и 
торжества, такъ въ особенности были прекра
щены игры, совершавшіяся близъ св. храмовъ 
во дни памяти блаженныхъ мучениковъ ч).

Изъ уваженія къ неприкосновенной святынѣ 
св. храмовъ Божіихъ въ древности воспрещалось 
предавать, во время кровопролитныхъ браней, тѣхъ 
изъ непріятелей, которые, не находя нигдѣ без
опаснаго убѣжища, укрывались въ оныхъ хра
махъ. Самые еретики иногда уважали неприкос
новенность православныхъ храмовъ. Такъ зара
женные аріанствомъ воины готѳскіе, немило
сердо все, по взятіи Рима, опустошавшіе, и по
всюду всѣхъ убивавшіе, никогда, какъ свидѣ
тельствуетъ блаж. Августинъ, (и другіе, напр. 
Созоменъ, щ) блаж. Іеронимъ, ъ) Кассіанъ, н) 
Орозій), ь) въ слѣдствіе повелѣнія своего царя.Ала- 
рика. не отваживались нападать на храмы Божіи,

ц) Сокр. цер. ист. кн. 6. гл. 18.— чі Карѳаген. соб. прав. 81. 
ш) Авг. о град. Бож. кн. 1. гл. 1. щ) Ист. Соз. кн. 9. гл. 10- 
ъ) Іерон. пис. 16 къ Принп. ы) Касс. о разн. предм. кн. 12. 
гл. 20. ь) Ороз. кн. 7. гл. 39.
Часть II 21
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и причинять какое либо насиліе тѣмъ, которые 
въ нихъ искали себѣ защиты и безопаснаго убѣ
жища; нѣкоторые изъ нихъ, желая кого нибудь 
спасти, даже сами отводили его въ церковь, чтобы 
такимъ образомъ избавить несчастнаго отъ наси
лія другихъ воиновъ.

Въ древности усвоялось св. храмамъ право без
опаснаго убѣжища или ,1*118 авуіі (отъ бѵ\щ— по
хищеніе, абѵХоѵ мѣсто свободное отъ похищенія). 
По сему праву, невинно гонимые и осуждаемые 
на смерть, прибѣгши во храмъ, не могли быть 
исторгаемы изъ него силою, и обрѣтали здѣсь 
безопасное прибѣжище до вторичнаго разсмотрѣ
нія дѣла по ходатайству клира или народа; но 
по силѣ одного закона Ѳеодосія младшаго, изъ 
благоговѣнія къ святынѣ храма, они не могли одна- 
кожь здѣсь принимать пищу, лежать и проводить 
ночь. *) Притомъ правомъ убѣжища они могли 
воспользоваться надлежащимъ образомъ только 
тогда, когда укрывались въ храмахъ , соблюдая 
всѣ предписанныя для сего условія, то есть, когда 
приходили въ храмъ скромно и молчаливо, не воз
буждая своимъ крикомъ волненія въ народѣ и не 
имѣя при себѣ нцкакого оружія. Въ противномъ 
случаѣ «законъ, почтившій онымъ правомъ свя
тые жертвенники,» 9) повелѣвалъ тотчасъ иетор-

ѣ) Код. Ѳеод. кн. 9. о ищущихъ убѣж. въ церк. Зак. 4 ’ 
э) Григор. Богосд. сдов. надгроб. Васид. Вел. Тв. св. Отц. 
въ І’уск. ііерев. Ч. IV, стр. НО.
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гать ихъ изъ храма и предавать должному нака
занію. ')

Вотъ въ какихъ высокихъ чертахъ исторія изоб
ражаетъ намъ почтеніе древнихъ христіанъ къ 
храмамъ Божіимъ ! Какіе здѣсь вразумительные и 
вмѣстѣ утѣшительные уроки для христіанъ временъ 
послѣдующихъ! И напротивъ, какое горькое обли
ченіе должны здѣсь увидѣть тѣ, которые хо
лодны и непочтительны къ храмамъ Божіимъ, 
которые, или по невѣжеству и легкомыслію, или 
потому, что для нихъ, по ихъ словамъ, всякій 
обыкновенный домъ, вся земля является храмомъ 
Божіимъ, домомъ Богослуженія , — не считаютъ 
себя обязанными чтить святые храмы особен
нымъ благоговѣніемъ. Дай Богъ, чтобы между 
нами меньше было такихъ, которые должцы от
нести себя къ числу послѣднихъ.

Дмитрій Рождественскій.

і) Кодек. Ѳеодос. кн. 9. ст. 45. о шцущ. убѣж. въ церк. 
Зак. 4. и 5. Код. Юстин. кн. 1. ст. 12. о ищущ. убѣжщ. въ 
церк. зак. 8.
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ДИВЕІГЬ БОГЪ ВО святыхъ своихъ.

Въ одной изъ книжекъ Душеполезнаго Чтенія 
приведено было нами достопамятное свидѣтельство 
Московскаго Митрополита Платона о чудесномъ 
исцѣленіи Преподобнымъ Сергіемъ въ 1782 году 
дѣвицы православнаго исповѣданія Елены, въ ино
чествѣ Елизаветы; теперь, чтобы не осталось въ 
забвеніи подъ спудомъ архивнымъ другое дивное 
исцѣленіе въ 1786 г. Святителемъ Николаемъ и 
Св. Великомученицею Варварою иновѣрной дѣвицы 
Маріи, извлечемъ изъ дѣль архива Московской 
Духовной Консисторіи я) свидѣтельство о немъ, 
подтвержденное въ свое время московскимъ Архи
пастыремъ. Оно основано на добросовѣстномъ по
казаніи самой исцѣленной, ея отца и брата, испо- 
вѣдывавшихъ, какъ и она, лютеранскую вѣру, ко
торая, какъ извѣстно, не признаетъ ни Святыхъ, 
ни ихъ предстательства предъ Богомъ, ни чудесъ 
ими совершаемыхъ по милости Божіей, хотя хра
мы лютеранскіе и оглашаются словами псалом- 
скими : Дивенъ Богъ во Святыхъ Своихъ. * б)

а) Протоколы 1786 года , Марта 3, N 50.
б) Псал. 67, 36.
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Въ 1786 году къ преосвященному Платону яви
лась дочь Московскаго 1-ой гильдіи купца Ивана 
Иванова Дицъ Марія съ своимъ отцомъ и братомъ, 
всѣ трое лютеранскаго вѣроисповѣданія; они 
объявили, что Марія впала въ чахотку и сухотку, 
которыя день ото дня у ней усиливались, гакъ 
что она почувствовала въ себѣ совершенное раз
слабленіе. Иа другой годъ отъ начала болѣзни 
она не могла уже встать съ постели; въ маѣ 1785 
года ей свело ногу. Несмотря на всѣ предписан
ныя ей лѣкарями средства, она въ такомъ поло
женіи оставалась до января слѣдующаго года. 
Въ томъ домѣ, гдѣ жила Марія съ родными, на
ходилась икона Святителя Николая, предъ которою 
служивалъ всенощныя священникъ православной 
церкви; это, безъ сомнѣнія, поселило въ нен не
вольное благоговѣніе къ Угоднику Божію и тай
ную надежду на его помощь. Святитель въ образѣ 
старца явился въ сонномъ видѣніи страждущей, 
подошелъ къ ней и, погладивь больную ея ногу, 
сказалъ: «молись Богу, будешь здорова и ходить 
станешь!» На другой день, по осмотрѣ, скор
ченная нога оказалась спрямленною и здоровою. 
Но чрезъ нѣсколько времени послѣ того, Марія 
занемогла сильнѣе прежняго; это тяжкое болѣз
ненное состояніе ея продолжалось семь недѣль; 
во все это время страдалица лежала только на 
спинѣ, потому что не могла поворотиться, и сдѣ
лалась такъ слаба, что нижняя челюсть у ней 
отвисла и ротъ ея былъ всегда открытъ. По же-
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ланію и конечно, по вѣрѣ Маріи, марта 2-го при
несены были изъ церкви св. мощи Варвары Ве
ликомученицы и отпѣтъ ей молебенъ. Во время 
совершенія молебна, св. мощи были положены на 
болящую, и она тогда же почувствовала въ себѣ 
нѣкоторую перемѣну, а въ ночи на 3-е марта 
явилась ей въ сонномъ видѣніи Св. Великомуче
ница Варвара и, пробуждая се. сказала : «встань 
и помолись ! Тебѣ Богъ здоровья прислалъ.» На 
это больная отвѣчала ей, что «не въ силахъ и 
голову поднять, какъ же ей встать?» Святая Варвара 
въ другой разъ тоже самое повторила. Марія, про
бужденная отъ сна,вдругъ сама встала и ступивъ на 
обѣ ноги, помолилась Богу, и съ той минуты уже 
не чувствовала никакой боли; потомъ опять легла 
спать. Проснувшись поутру, къ удивленію род
ныхъ и всѣхъ домашнихъ, она встала совершенно 
здоровою, какъ будто никогда не была больна.

Исцѣленная подала прошеніе преосвященному 
Платону о присоединеніи ея къ православной 
Церкви съ приложеніемъ, за подписью своей руки, 
и сказанія о своемъ чудесномъ исцѣленіи; родные 
ея, убѣжденные въ дѣйствительности исцѣленія, 
какъ видно, ей не препятствовали. Преосвящен
ный предписалъ присоединить ее къ православной 
Церкви трехсвятительскому протоіерею Василію 
Прокопіеву, который іюля 1-го 1786 года донесъ 
ему, что «дѣвица Марія Дицъ іюня 28, по над
лежащемъ наставленіи, присоединена къ святой 
Церкви по чиноположенію; при чемъ наречена
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Варварою. Воспріемницею дѣвицы Дицъ была 
Лейбъ-Гвардіи Секундъ-Маіора ГІринца Грузинска
го Леона Бакаровича супруга Александра Яков
левна. Преосвященный Платонъ на рапортѣ про 
тоіерея написалъ: «сдать въ Консисторію; при 
чемъ прилагается и описаніе за рукою ея отъ 
дѣвицы Дицъ, какимъ чудеснымъ образомъ отъ 
болѣзни исцѣлилася: что засвидѣтельствовали намъ 
и отецъ ея и брагъ родной, хотя они и люте
ранскаго исповѣданія.»

И .  с .



ОБРАЩ ЕНІЕ ИЗЪ РАСКОЛА ВЪ ПРАВОСЛАВІЕ 
МѢЩАНКИ ЕКАТЕРИНЫ  ИВАНОВОЙ ВОЛГИНОЙ.

Въ приходѣ ГІлесской а) Преображенской 
церкви была раскольница, поповщинской секты, 
вдовая мѣщанская жена Екатерина Иванова Вол
гина. Ей было уже около семидесяти лѣтъ, 
когда, въ 1859 году, я поступилъ въ этотъ при
ходъ. Узнавъ о такой старой раскольницѣ, еще 
прежде личнаго знакомства съ нею, я представ
лялъ весьма труднымъ обращеніе ея въ право
славную церковь, тѣмъ болѣе, что она находи
лась въ мнимо-старой вѣрѣ съ самаго дѣтства 
своего. Личное знакомство мое и первыя бесѣды 
съ нею привели меня къ мысли даже о совер
шенной невозможности ея обращенія. При пер
выхъ моихъ посѣщеніяхъ,—лишь только я вхо
дилъ въ домъ, въ которомъ жила она, — она 
тотчасъ - же быстро отступала на нѣсколько 
шаговъ отъ того мѣста, въ которомъ находилъ 
я ее, не хотѣла смотрѣть на меля и всячески 
старалась избѣгнуть разговоровъ со мною. Желая

а) Плесъ—зашт. городъ Костромской губерніи.
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привлечь ее къ разговору, я спрашивалъ ее объ 
ея лѣтахъ, здоровьѣ, занятіяхъ и т. п.; но она, 
предугадывая, видно, послѣднюю цѣль моихъ 
разговоровъ съ нею, на всѣ подобные вопросы 
нехотя, сердито и отрывисто отвѣчала: «ужъ не- 
пойду къ іцепотникамь и бритоусдамъ; ты за 
меня не отвѣтишь; и не говори со мною»... Кромѣ 
собственнаго ея ослѣпленія, упорства и долго
временной закоснѣлости въ расколѣ, препятство
вавшихъ обращенію ея въ Церковь православную, 
не мало препятствовали этому дѣлу и стороннія 
обстоятельства. Воспитанникъ ея,—Плесскій мѣ
щанинъ И. О. В., въ домѣ и на содержаніи ко
тораго жила она, занимается чеканной работой, 
и держитъ нанятыхъ рабочихъ. Въ нѣкоторые 
будничные дни мнѣ приходилось заставать ихъ 
за этой работой... Такъ какъ стукъ молотовъ 
по металлу препятствовалъ и мнѣ, а особенно 
раскольницѣ, немного глухой, взаимно выслу
шивать другъ друга, то я просилъ И. О. на нѣ
сколько минутъ останавливать свою работу и 
стукъ. Эта просьба моя, видно, была для него 
весьма непріятна: онъ отвѣчалъ мнѣ на нее: 
«полно, батюшка, не безпокойся,—что ужъ хо
чешь переродить старуху!...» При послѣдующихъ 
посѣщеніяхъ, когда я повторялъ эту просьбу, 
онъ отвѣчалъ мнѣ уже съ ясными знаками не
удовольствія и почти съ бранью. Поощряемая 
этимъ, раскольница приходила въ большее не
годованіе и, быстро удаляясь отъ меня, громко
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и протяжно, съ плачемъ и визгомъ кричала: 
«не пойду, не пойду:—отступись ты отъ меня».. 
Когда я уходилъ отъ Екатерины Ивановой, вос
питанникъ ея, безъ сомнѣнія, еще свободнѣе и 
сильнѣе выражалъ свое неудово ьствіе противъ 
меня и тѣмъ разжигалъ въ душѣ раскольницы 
ненависть ко мнѣ. Таковы-то были первые плоды 
моихъ усилій и трудовъ для обращенія расколь
ницы въ теченіи четырехъ мѣсяцевъ,—съ іюня 
и по октябрь 1859-го года!

Съ октября мѣсяца этого года, сверхъ всякаго 
моего ожиданія, раскольница вдругъ перемѣняетъ 
свои отношенія ко мнѣ, дѣлается болѣе внима
тельною, слушаетъ меня безъ выраженій не
удовольствія, дѣлаетъ мнѣ свои возраженія, чи
таетъ знакомыя ей молитвы, высказываетъ всѣ 
свои свѣдѣнія въ вѣрѣ, и, одобряемая мною, 
становится еще болѣе разговорчивою и ласковою 
ко мнѣ. Чему приписать, думалъ я, такую не
чаянную и быструю ея перемѣну? Во внѣшнихъ 
обстоятельствахъ я не находилъ тому причинъ 
и объясненія; тѣмъ съ большею увѣренностію 
я могъ думать, что лучъ вседѣйствующей благо
дати Божіей уже началъ проникать въ глубину 
омраченной заблужденіемъ души ея. Радуясь 
значительной ея перемѣнѣ, я съ большимъ усер
діемъ и охотою продолжалъ посѣщать расколь
ницу и бесѣдовать съ нею объ истинно-старой, 
православной вѣрѣ. Какъ замѣчалъ я, особенно 
сильно стали дѣйствовать на ея душу разсужде-



323
нія о необходимости для спасенія нашего таинствъ 
покаянія и причащенія. Она согласилась и убѣ
дилась, что безъ таинствъ покаянія и причаще
нія дѣйствительно никому нельзя получить спа
сенія* Между тѣмъ, въ тоже время увидѣла, что 
въ своей мнимо-старой вѣрѣ ей не отъ кого 
принять эти таинства, что она не знаетъ ни 
одного изъ бѣглыхъ поповъ, которые бы по
могли ей въ этомъ случаѣ, такъ какъ и они не 
знаютъ ея; она увидѣла себя словесною овцею 
безъ пастыря... «Стало быть, — говорилъ я ей, 
сообразуясь съ ея мыслями и чувствами,—и твое 
собственное положеніе ясно доказываетъ тебѣ, 
что вѣра, въ которой пребываешь ты теперь, 
не есть истинная и спасительная вѣра, а ложная 
и погибельная, потому что держащіеся истинно
старой вѣры до скончанія вѣка могутъ находить 
въ ней все, необходимое для спасенія своего; 
стало быть, ваши бѣглые попы не суть истин
ные пастыри, а воры и волки хищные, которые 
знаютъ только своихъ богачей и живутъ подъ 
ихъ кровлею и покровительствомъ;— потому что, 
по ученію Спасителя нашего, истинный пас
тырь всегда знаетъ всѣхъ своихъ овецъ, кли
четъ ихъ по имени, всегда готовъ оказать имъ 
помощь, наставить ихъ на добро, преподать имъ 
необходимыя для ихъ спасенія таинства, на
примѣръ: крещеніе, покаяніе, причащеніе, — 
напутствоватъ ихъ въ жизнь загробную своимъ 
благословеніемъ и молитвами, схоронить, поми-



нать ихъ и т. д.; — равнымъ образомъ и овца 
незаблудшая всегда знаетъ своего пастыря (Іоан. 
10, 3—4)» и т. п.... Началась въ душѣ расколь
ницы сильная борьба: что дѣлать ей? Какъ по
ступить? Перейти въ нашу Церковь, — это зна
чило для нея—измѣнить той вѣрѣ, въ которой 
жили и умерли ея отцы, въ которой сама она 
была съ самаго дѣтства своего; это значило, по 
ея мѣнію, заслужить проклятіе своихъ родите
лей, которые благословили ее до конца жизни 
пребывать въ одной вѣрѣ, мнимо-старой, попов- 
щинской; если же остаться въ этой вѣрѣ, — 
тогда нужно будетъ умереть безъ причастія, а 
безъ причастія нѣтъ спасенія... Я успокоивалъ 
ее и объяснялъ ей, что такая измѣна ея своей 
мнимо-старой вѣрѣ послужитъ ей не въ поги
бель, но во спасеніе, что она, если желаетъ 
избѣгнуть вѣчнаго геенскаго мученія, непремѣнно 
должна измѣнить вѣрѣ отцевъ своихъ, которые 
заблуждались также, какъ заблуждается и она 
сама, которые стольже мало были просвѣщены 
и свѣдущи въ истинной вѣрѣ, какъ и она сама 
и вообще всѣ мнимые старообрядцы, — что при
казаніе такихъ родителей въ дѣлѣ вѣры не имѣетъ 
обязательной силы, не навлечетъ на насъ гнѣва 
Божія, что не должно предпочитать волю роди
телей волѣ Божіей, когда они требуютъ отъ 
насъ того, что волѣ и закону Божію противно, 
и т. п. Раскольница слушала все это съ нѣкото
рымъ довѣріемъ и даже высказывала свое, хотя
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еще нетвердое, желаніе—въ послѣдствіи, предъ 
концемъ жизни своей, исповѣдаться и причас
титься св. Таинъ у православнаго священника. 
Однакожъ, это довѣріе и желаніе, въ продолже
ніе довольно долгаго времени и многихъ посѣ
щеній моихъ, я успѣвалъ видѣть въ раскольницѣ 
всегда лишь только къ концу своихъ бесѣдъ съ 
нею. Врагъ-діаволъ и ревнители мнимо-древняго 
благочестія, между добрымъ сѣменемъ, посѣян
нымъ въ душѣ .старообрядки, успѣвали, видно, 
сѣять и злые плевелы, лишь только я уходилъ 
отъ нея, потому что каждый разъ, при каждомъ 
новомъ посѣщеніи моемъ, я находилъ уже ее не 
въ тѣхъ мысляхъ, чувствахъ и желаніяхъ, въ 
какихъ оставлялъ, — и каждый разъ мнѣ прихо
дилось начинать свое дѣло сначала... И чѣмъ 
дальше шло время, тѣмъ больше усиливалось 
колебаніе и борьба въ душѣ раскольницы. Въ 
одно изъ предпослѣднихъ моихъ посѣщеній, ея 
душевное состояніе выразилось такимъ образомъ: 
разубѣждая ее въ нелѣпыхъ толкахъ, которые, 
въ мое отсутствіе, щедро приносили ей ея сест
ры по мнимо-старой вѣрѣ, — я напоминаю ей о 
необходимости для спасенія ея исповѣдаться и 
причаститься св. Таинъ у православнаго священ
ника; старообрядка, съ довольно спокойнымъ 
видомъ, сказала: «ужъ какое Дѣло умереть безъ 
причастья,—свалятъ, какъ собакуи, —но въ тоже 
время вдругъ измѣнила свой прежній видъ, без
покойно и громко проговорила: «людямъ невѣр-
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нымъ мука будетъ»,— и горько заплакала... По
ложеніе, достойное глубокаго сожалѣнія!... Дѣй
ствительно, для кого бы ни было, трудно, тя 
жело, особенно вдругъ, перемѣнить тѣ убѣжденія, 
которыя нѣсколько десятковъ лѣтъ мы считали 
чистыми и святыми, которыя, такъ сказать, 
срослись съ существомъ нашимъ, всосались въ 
нашу плоть и кровь... Наконецъ я сказалъ ей.- 
«ты признавай себя ничего незнающею и мо
лись Господу: Господи! Я ничего не знаю — я 
не знаю, которая вѣра правая, — укажи мнѣ 
вѣру истинную!» — «Да, да», — отвѣчала она, 
«я молюсь: приведи Господи въ истинной вѣрѣ 
покаяться». Такое состояніе борьбы и колебанія 
въ душѣ Екатерины, начавшееся въ октябрѣ 1859 
года, продолжалось до половины Февраля 1860 года.

Во второй половинѣ сего Февраля, возвращаясь 
изъ одной деревни моего прихода въ Плесъ, я 
заѣхалъ навѣстить ее И узнать объ ея душев
номъ состояніи. Послѣ взаимныхъ привѣтствій, 
она вдругъ обращается ко мнѣ съ рѣшительною 
просьбою: «батюшка, приди ко мнѣ—исповѣдать 
меня и причастить»... Я удивился внезапной 
рѣшительной перемѣнѣ ея душевнаго состоянія; 
однакожъ не сталъ распрашивать ее: какъ, и
отъ чего она вдругъ рѣшилась оставить свое за
блужденіе, и твердо ли ея намѣреніе обратиться 
въ Церковь православную,—во первыхъ потому 
не сталъ распрашивать, что не имѣлъ никакихъ 
основаній подозрѣвать ее въ лицемѣріи; во вто-
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рыхъ, я боялся, какъ бы не помѣшать этой бла 
годатной перемѣнѣ, которая произошла въ душѣ 
ея; въ третьихъ, я надѣялся спросить ее объ 
этомъ въ послѣдствіи. Вмѣсто подробнаго испы
танія, я обратился къ ней съ вопросомъ: въ 
какой день ей угодно будетъ принять святыя 
таинства? Въ назначенный ею день, 22 Февраля, 
взявши, между прочимъ, «счинъ, како пріимати 
отъ раскольниковъ въ соединеніе съ православ
ною церковію приходящихъ», съ причетникомъ 
своимъ я пошелъ въ домъ ея, изъ котораго, за 
старостію и слабостію своею, она почти никуда 
нс выходила. До прибытія къ ней, я опасался, 
какъ бы она,—при вопросахъ, положенныхъ въ 
этомъ чинѣ: «отрицаешилися всѣхъ ересей и 
отступствъ» и т. под., вспомнивши о мнимо-ста
рой вѣрѣ, о благословеніи и проклятіи своихъ 
родителей, о своей измѣнѣ мнимо-древнему бла
гочестію, не отказалась отъ своего прежняго 
искренняго желанія принять православіе. Но всѣ 
мои опасенія скоро разсѣялись. Лишь только я 
взошелъ въ домъ ея, — она, обливаясь горькими 
слезами, сказала мнѣ: «батюшка, я давно жду
тебя». До начала ея присоединенія «по чину», — 
я предварительно объяснилъ ей, чтб она должна 
сдѣлать, прежде чѣмъ приступитъ къ таинствамъ 
покаянія и причащенія и потомъ, спросилъ ее: 
«отъ всего ли сердца твоего жалѣеши, и истинно 
ли каешися, яко» и проч.; она со слезами, съ твер
достію и рѣшительностію отвѣчала: «отъ всего
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сердца... жалѣю..., и истинно каюся». Со слезами 
же и съ такою же рѣшительностію она отвѣ
чала и на всѣ вопросы, предложенные въ послѣ
дованіи присоединенія. При исповѣди она раскаи
валась во грѣхахъ своихъ съ такимъ сокруше
ніемъ о нихъ, съ такимъ сознаніемъ своего не
достоинства предъ Богомъ и окаянства, съ такою 
твердою рѣшимостію навсегда оставить свое 
заблужденіе и исправить жизнь свою, какія не 
часто, быть можетъ, видятъ пастыри... Съ та- 
кими-же чувствами она приступила и къ таин
ству св. причащенія. И вотъ, въ минуту пріоб
щенія, вдругъ объяснилась внезапная, рѣшитель
ная перемѣна ея душевнаго состоянія. Лишь 
только она приняла св. Тайны, какъ вдругъ улыб
нулась и проговорила: «батюшка, ты мнѣ далъ 
теперь точно того, чтб за двѣ недѣли до этого 
я принимала во снѣ»... Удивляясь и радуясь вмѣ
стѣ съ нею,—я остановилъ, однакожъ, до вре
мени теченіе словъ ея. Окончивши чинъ св. при
чащенія и поздравивши новопросвѣщенную съ 
великою милостію Божіею и безцѣнными дарами, 
которыхъ сподобилъ ее Господь, — я сѣлъ про
тивъ нея, и просилъ ее разсказать, чтб было съ 
нею за двѣ недѣли до ея обращенія, — и она 
сообщила мнѣ по своему слѣдующее:

«Я видѣла во снѣ», говорила она, «какъ бы въ 
одной комнатѣ стоялъ столъ, накрытый бѣлой, 
чистой скатертью; на столѣ стояла большая, пол
ная чаша. Пришла въ эту комнату женщина,—
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хорошая (прекрасная) женщина, почерпнула изъ 
чаши стаканчикомъ, и поднесла мнѣ: на-ко, го
воритъ, попей. Я попила; мнѣ показалось (т. е. 
понравилось) — я еще попила; — пью, а не 
убываетъ. Тутъ еще, съ лѣвой стороны, стояла 
женщина, не уномнго, родственница, или знако
мая мнѣ,—я поднесла ей: на-ко, говорю, попей 
и ты ,—она не взяла и говоритъ: не мнѣ дано, 
а тебѣ, пей ты. Вотъ какъ будто этого (питія) 
теперь гы и далъ мнѣ». Я спросилъ ее: не по
слѣ этого ли сна она твердо рѣшилась перейти 
въ нашу Церковь, исповѣдаться и причаститься? 
«Да, да, послѣ этого», отвѣчала она, «мнѣ тогда 
же хотѣлось послать за тобой и причаститься, 
да меня не слушали»...

Спрашивать болѣе было нечего: ясно было, 
что Господь особеннымъ, чудеснымъ образомъ 
воззвалъ ее изъ тьмы въ чудный свѣтъ Свой... 
Онъ далъ ей въ видѣніи вкусить благодатнаго 
утѣшенія, котораго удостоиваются вѣрующіе, 
пріемля св. таинства, возбудилъ въ душѣ ея жа
жду даровъ благодати и тѣмъ привелъ ее къ 
источнику, изъ котораго они почерпаются, т. е. 
къ православной Церкви и ея таинствамъ.

Послѣ своего обращенія, Екатерина Ивановна 
Волгина жила болѣе года, именно до 1-го апрѣля 
1861 года. Какъ ни соблазняли ее, какъ ни по
носили ее и меня ея прежніе единовѣрцы,—она 
пребыла твердою въ православной вѣрѣ до конца 
своей жизни; черезъ каждые шесть недѣль испо-

Часть II. 22
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вѣдывалась и пріобщалась св. Таинъ; съ пол
нымъ сознаніемъ сподобилась причаститься тѣла 
и крови Христовой и предъ самою смертію 
своею.

Нельзя отъ всей души не пожелать, чтобы и 
всѣ отпадшіе отъ православной Церкви бросили 
обычную увѣренность въ своемъ всезнаніи и, 
вмѣсто словъ: «мы сами все знаемъ», пріучили 
языкъ свой произносить слова: «Господи, я ни
чего незнаю,... приведи, Господи, въ истинной 
вѣрѣ покаяться»... Господь гордыми противится, 
смиренными же даетъ благодать (Іак. 4, 6; 
1 Петр. 5. 5.).

Г. Піесъ.
Марта 30 дня,

1862 года.

Священникъ Аркадій Левашевь.



В С Т Р Ѣ Ч А

ИГУМЕНІИ ВО ВНОВЬ УЧРЕЖДЕННОМЪ ЕДИНОВѢРЧЕ

СКОМЪ ВСЕСВЯТСКОМЪ ДѢВИЧЬЕМЪ МОНАСТЫРѢ.

Вчера во вновь учрежденномъ дѣвичьемъ монастырѣ 
при единовѣрческой всесвятской кладбищенской цер
кви, совершена была торжественная встрѣча игуменіи, 
назначенной для сего монастыря. Въ 21-й день ян
варя мѣсяца сего года Г осударь И мператоръ В ысо

чайше соизволилъ утвердить представленіе Св. Синода 
объ учрежденіи въ Москвѣ на всесвятскомъ клад
бищѣ дѣвичьяго единовѣрческаго монастыря, въ па
мять освобожденія крестьянъ изъ крѣностнаго состоя
нія. 26-го Февраля указомъ Св. Синода дано знать 
о семъ Его Высокопреосвященству Митрополиту Мо
сковскому Филарету и, по благословеніи Его, об
ществомъ всѣхъ въ Москвѣ единовѣрцевъ избраны 
къ устроенію монастыря два попечителя, московскіе 
купцы Владиміръ Андреевичъ Сапѣлкинъ и Иванъ 
Ивановичъ Родіоновъ. Избранные попечители, по же
ланію благотворительницы, почетной гражданки Вассы 
Никитиной Широковой, которая пожертвованнымъ ею 
капиталомъ первая дала возможность привести въ
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исполненіе завѣтную мысль единовѣрцевъ— устроить 
монастырь, обратились съ просьбою къ доброму 
Архипастырю и Отцу Высокопреосвященнѣйшему Фи
ларету Митрополиту Московскому помочь имъ испро
сить у  Черниговскато Архіепископа Филарета для 
устройства монастыря опытную въ иноческой жизни, 
Максаковскаго дѣвичьяго монастыря игуменію Алек
сандру. Она, прибывъ въ Москву и получивъ отъ 
Его Высокопреосвященства благословеніе и предпи
саніе на вступленіе въ должность игуменіи единовѣр
ческаго всесвятскаго., дѣвичьяго монастыря, 17-го 
числа сего іюня торжественно вступила въ оный, 
бывъ съ отмѣнною честію встрѣчена и духовенствомъ 
и прихожанами единовѣрческихъ церквей, при много
численнѣйшемъ стеченіи народа, нетолько сыновъ пра
вославной Церкви, но даже и старообрядцевъ, уда
ляющихся отъ единенія съ нею; чему между про
чимъ не мало благопріятствовали и праздничный день 
и прекрасная погода послѣ сильныхъ и продолжитель
ныхъ дождей.

Въ пятомъ часу пополудни игуменія Александра 
при колокольномъ звонѣ подъѣхала въ каретѣ къ мо
настырскимъ воротамъ, выходящимъ на Владимірское 
шоссе, куда изнесены были изъ храма св. иконы —  
Спасителя, Божіей Матери, именуемыя Ѳеодоровскія, 
и храмовая икона всѣхъ Святыхъ, и гдѣ также ожи
дали: благочинный московскихъ единовѣрческихъ цер
квей съ крестомъ въ рукахъ, два другихъ священ
ника и два діакона, и попечители съ хлѣбомъ и солью. 
По выходѣ изъ кареты, игуменія облеклась въ ман-
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тію, имѣя на персяхъ золотой крестъ, и пріявъ въ 
руки посохъ, подошла къ животворящему кресту. 
Благочинный осѣнилъ ее св. крестомъ, а другой 
священникъ окропилъ святою водою. Приложась къ 
святымъ иконамъ, игуменія приняла поднесенную попе
чителями отъ единовѣрческихъ прихожанъ хлѣбъ-соль, 
и при пѣніи пѣвчими стиха: Д а радуется днесь 
небо свыше и облака веселіе да кропят г....Л въ 
преднесеніи св. иконъ и предшествіи духовенства, 
вступила въ храмъ. Здѣсь, стоя посреди, выс ушала 
прочитанное мѣстнымъ священникомъ Ал. Остроумо
вымъ предписаніе Его Высокопреосвященства Митро
полита Московскаго Филарета, коимъ назначено ему 
священнику Остроумову и попечителямъ В. Сапѣлки- 
ну и И. Родіонову принять игуменію Александру съ 
подобающею честію , какъ настоятельницу вновь 
устроеннаго монастыря. По прочтеніи предписанія игу
менія взошла на приготовленное ей мѣсто и, поставя 
посохъ, положила обычное начало, а благочинный со 
священниками всѣхъ единовѣрческихъ въ Москвѣ 
церквей началъ благодарственный Всемилостивому 
Спасу молебенъ; во время чтенія Евангелія игуменія 
подходила и преклоняла главу свою подъ Евангеліе; 
по окончаніи молебна діакономъ Никольской, при Ро
гожскомъ Богадѣленномъ домѣ, церкви Лебедевымъ 
возглашено многолѣтіе Г осударю И мператору, Наслѣд
нику Престола и всему Ц арствующему Д ому;— Высо
копреосвященнѣйшему Митрополиту Московскому Фи
ларету;— всечестнѣйшей новоустроеинаго монастыря 
игуменіи Александрѣ; попечителямъ рабамъ Божіимъ
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Владиміру и Іоанну; благотворительницѣ, рабѣ Божіей 
Вассѣ и всѣмъ благотворителямъ и православнымъ 
Христіаномъ; пѣвчіе пѣли многолѣтіе. Игуменія, при
ложилась ко кресту и наконецъ всѣ участвовавшіе 
въ молебнѣ священнослужители предъ царскими вра
тами положили обычное начало. За симъ, принявъ 
поздравленія со вступленіемъ въ должность отъ по
печителей и всѣхъ находившихся въ церкви досто
уважаемыхъ посѣтителей, въ числѣ коихъ находился 
градскій голова Михаилъ Леонтьевичь Королевъ съ 
семействомъ, Иванъ Ѳедоровичь Гучковъ и весьма 
многіе другіе, и отблагодаривъ всѣхъ съ чувствомъ 
глубокой признательности, игуменія, при колоколь
номъ звонѣ, съ пѣніемъ уже клилошанками стиха: 
преславная днесь видѣіиа вси язьщы..., въ пред
шествіи всѣхъ участвовавшихъ въ молебнѣ священ
нослужителей въ облаченіи, а благочиннаго со кре
стомъ, и въ преднесеніи зажженныхъ свѣщей введена 
была въ приготовленныя для нея келліи; тамъ встрѣ
чена была съ хлѣбомъ-солью благотворительницами 
Широковой), Сапѣлкиною, Родіоновою съ прочими. 
Благочинный, прочтя отпускъ, осѣнилъ ее на новомъ 
мѣстѣ крестомъ, а священникъ Никольской, Рогож
скаго Богадѣленнаго дома, церкви В. Остроумовъ 
отъ всего духовенства и прихожанъ привѣтствовалъ 
ее краткою рѣчью, желая ей успѣха въ устроеніи 
монастыря и укрѣпляя ее на предлежащемъ ей мно
готрудномъ поприщѣ надеждою на помощь Божію; 
за нимъ всѣ посѣтители вновь съ душевною радостію 
повторили свои привѣтствія. Игуменія сердечно благо-
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дарила всѣхъ и потомъ какъ уже хозяйка предложила 
гостямъ евоимъ чай и закуску. Въ 7-мь часовъ, съ 
благословенія игуменіи началось всенощное бдѣніе на 
праздникъ въ честь иконы Боголюбскія Божія Матери. 
Весьма многіе изъ посѣтителей остались слушать 
умилительное стройное пѣніе клилошанокъ.

Такъ совершена была встрѣча игуменіи Александры, 
вступившей во вновь учрежденный первый единовѣр
ческій въ Москвѣ монастырь. 1 7 -е  число іюня навсегда 
останется незабвеннымъ въ сердцахъ московскихъ 
единовѣрцевъ какъ по описанному торжеству, такъ 
наипаче и потому, что въ день сей исполнилась 
мысль единовѣрцевъ, выразившаяся въ закладкѣ, 
единовѣрческой, на всесвятскомъ кладбищѣ, цер
кви, съ постройкою двухъ огромныхъ каменныхъ 
корпусовъ. Московскій купецъ П. Бабкинъ, въ свое 
время пользовавшійся большимъ уваженіемъ въ об
ществѣ единовѣрцевъ, хотѣлъ устроить тутъ странно
пріимный ■ домъ, который современемъ долженъ былъ 
сдѣлаться монастыремъ; но скорая смерть воспрепят
ствовала ему привести въ исполненіе добрую свою 
мысль. Наконецъ, слишкомъ чрезъ 20, лѣтъ мысль 
эта исполнилась. При семъ нельзя не упомянуть о 
слѣдующемъ особенномъ обстоятельствѣ, въ кото
ромъ видна болѣе нежели случайность. При закладкѣ 
всесвятской кладбищенской церкви, нынѣ уже мо
настырской, была игуменія Максаковскаго монастыря 
и съ нею нынѣшняя игуменія мать Александра, въ 
то время еще молодая инокиня. Бабкинъ, имѣя въ 
виду устроеніе монастыря, сдѣлалъ предложеніе игу-
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меніи. принять начальство надъ монастыремъ, который 
онъ имѣлъ намѣреніе устроить. Почтенная старица 
по преклонности своихъ лѣтъ отказалась отъ пред
лагаемой ей чести, и вмѣсто себя указала на свою 
спутницу, мать Александру. В ъ  простотѣ сердца мы 
съ  утѣшеніемъ видимъ въ семъ обстоятельствѣ 
перстъ Божій, указывающій на добрую въ будущемъ 
судьбу новоустроеннаго монастыря. Дай Б огъ  , 
чтобы сбылись наши надежды ко благу всѣхъ едино

вѣрцевъ, и особенно тѣхъ несчастныхъ, кои доселѣ 
по жалкому невѣдѣнію и упорству своему остаются 
внѣ общенія со святою православною Церковію, какъ 
овцы безъ добраго пастыря и безъ крова.

18 іюня

1862 г.

Москва.

В. С— ие.



СВЯТЫ Е КОНСТАНТИНЪ (нареченный Кириллъ) 
И МЕѲОДІЙ,

УЧИТЕЛИ СЛАВЯНСКІЕ.

Святые Константинъ и Меѳодій были урожен
цами города Солуня, что въ Македоніи. Они были 
родные братья, дѣти одного отца и матери. 
Отецъ ихъ Левъ и мать Марія жили богато; 
отецъ служилъ въ войскѣ греческихъ импера
торовъ и имѣлъ чинъ друнгарія (воеводс каго то
варища); по свидѣтельству одной древней руко
писи, недавно найденной въ монастырѣ Призре
нѣ, по происхожденію своему онъ былъ родомъ 
изъ болгарскихъ славянъ; но служа въ грече
скомъ войскѣ, онъ совершенно огречился и сво
ихъ дѣтей воспитывалъ погречески. Изъ двухъ 
извѣстныхъ намъ сыновей Льва старшимъ былъ 
Меѳодій; мы не знаемъ когда онъ родился и 
какъ воспитывался; извѣстно только, что вырос
ши онъ поступилъ въ военную службу, служилъ 
очень счастливо, достигъ большихъ чиновъ, сдѣ
лался правителемъ значительной славянской обла-

Часть II. 23
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ста, называвшейся Брегальница, которая нахо
дилась въ сѣверо-восточныхъ предѣлахъ Маке
доніи.

Между тѣмъ какъ Меѳодій съ честію прохо
дилъ военную службу, младшій братъ его Кон
стантинъ велъ жизнь совершенно иную; мы объ 
этой жизни знаемъ довольно подробностей почти 
отъ дня рожденія. Константинъ родился въ 827 
году по Р. X. и еще въ пеленахъ показывалъ 
въ себѣ нѣчто особенное: когда мать отдала его 
кормилицѣ, то онъ не сталъ сосать ея груди, 
такъ что мать принуждена была кормить его 
своею грудью. А когда ему было семь лѣтъ и 
онъ уже началъ учиться грамагѣ, то видѣлъ од
нажды дивный сонъ, о которомъ поутру такъ раз
сказывалъ отцу и матери: «мнѣ явился во снѣ ка
кой-то воевода, и собравъ дѣвицъ со всего на
шего города, сказалъ: выбирай себѣ подругу; Я 
поглядѣлъ и выбралъ одну блиставшую красотою 
лица и украшенную всякими драгоцѣнными одеж
дами, ее звали Софія». Родители поняли изъ раз
сказаннаго, что Софія есть премудрость Божія 
и что Богъ симъ видѣніемъ предвѣщаетъ ихъ 
сыну высокій умъ, и стали съ особеннымъ тща
ніемъ заботиться объ обученіи своего сына и 
приглашать къ нему лучшихъ учителей въ горо
дѣ. И дѣйствительно умственныя способности 
Константина оказались самыми блестящими; онъ 
легко и быстро понималъ и усвоивалъ все, что 
преподавали ему учителя, и особенно полюбилъ
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чтеніе твореній Григорія Богослова, многое изъ 
нихъ выучилъ наизусть, и изобразивъ на стѣ
нѣ крестъ, начерталъ подъ крестомъ въ похвалу 
Григорію такую надпись: «о святителю Божій 
Григоріе Богослове! ты былъ тѣломъ человѣкъ, 
а житіемъ явился ангелъ; уста твои, какъ сера- 
фимскія, прославили Бога хвалами  ̂ правовѣрныя 
же твои ученія просвѣтили вселенную; молю 
тебя, прими и меня, припадающаго къ тебѣ съ 
вѣрою и любовію, и буди мнѣ учитель и про
свѣтитель».

Между тѣмъ, по смерти греческаго импера
тора Ѳеофила, вступилъ на престолъ его мало- 
лѣтный сынъ Михаилъ подъ опекою своей мате
ри Ѳеодоры и двухъ вельможъ. Изъ сихъ двухъ 
вельможъ логоѳетъ ристалища Ѳеоктистъ, при
нявшій на себя воспитаніе малолѣтнаго импе
ратора, былъ хорошо знакомъ съ родителями 
Меѳодія и Константина; онъ, узнавши о блиста
тельныхъ способностяхъ Константина, которому 
было тогда уже 15 лѣтъ, вызвалъ его ко двору 
императорскому въ Константинополь, чтобы 
учиться вмѣстѣ съ малолѣтнымъ императоромъ. 
Такимъ образомъ, науколюбивому и отъ природы 
одаренному обширными способностями, юному 
Константину Богъ послалъ самыхъ знаменитыхъ 
наставниковъ, какихъ только могла представить 
греческая имперія въ тог дашнее время, и между 
ними ученѣйшихъ мужей того времени Льва и 
Фотія; и Константинъ учась вмѣсти съ импера-

23»
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торомъ, къ удивленію своихъ знаменитыхъ на
ставниковъ, быстро усвоилъ себѣ всю тогдаш
нюю свѣтскую мудрость: и гомерическую по
эзію, и риторику, и философію, и астрономію 
и другія науки и множество языковъ.

Благодѣтель Константиновъ, логоѳетъ Ѳеок
тистъ, очень полюбилъ его и Вздумалъ женить 
на своей крестницѣ , прекрасной и богатой дѣ
вицѣ знатнаго происхожденія; но ученый и благо
честивый юноша не увлекся ни блескомъ импе
раторскаго двора съ его почестями, ни богат
ствами, ни красотою невѣсты, тайно ушелъ изъ 
дому логоѳета, и скрылся въ одномъ изъ мона
стырей на Черномъ морѣ, гдѣ и принялъ постри
женіе въ иноческій чинъ. Цѣлые шесть мѣся
цевъ императоръ и логоѳетъ отыскивали люби
маго бѣглеца, и наконецъ отыскавши, насилу 
убѣдили возвратиться въ Константинополь, гдѣ 
уговорили его принять священническій санъ, 
назначили библіотекаремъ при церкви святой 
Софіи и учителемъ философіи въ главномъ кон
стантинопольскомъ училищѣ, гдѣ онъ и про
былъ нѣсколько лѣтъ. И въ концѣ этого време
ни по повелѣнію императора Михаила, ед вали 
достигнувъ 23 лѣтъ отъ рожденія, Константинъ 
имѣлъ первый опытъ пренія съ осужденнымъ 
на изгнаніе бывшимъ патріархомъ Анніемъ, 
враждовавшимъ противъ иконопочитанія, и посра
милъ уп рнаго старца своею мудростію и зна
ніемъ догматовъ вѣры.
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Константину было уже двадцать четыре года 

отъ роду и онъ уже прожилъ около девяти лѣтъ
въ Константинополѣ, когда къ императору Ми
хаилу прислалъ посольство одинъ арабскій го
сударь, эмиръ города Ми.іетены, требуя, чтобы 
Греки прислали къ нему такихъ мужей, которые 
бы могли вести съ арабскими учеными преніе о 
христіанской вѣрѣ. Императоръ, очень хорошо 
зная своего совоспитанника Константина, посо
вѣтовавшись съ патріархомъ, послалъ его къ 
аравійскому государю и придалъ ему въ помощ
ники ученаго мужа Асингкрита Георгія. Кон
стантинъ, прибывши къ эмиру Милетены, въ 
спорахъ съ магометанскими учеными высказалъ 
такую высокую мудрость и такія глубокія по
знанія въ истинахъ вѣры христіанской, что 
магометане, посрамленные имъ въ ученыхъ пре
ніяхъ, продолжавшихся нѣсколько дней, рѣшились 
отравить его ядомъ; но Господь сохранилъ сво
его избранника, и поднесенный ему ядъ не сдѣ
лалъ Яикакого вреда, послѣ чего эмиръ отпу
стилъ Константина съ богатыми дарами на ро
дину.

Возвратившись въ Константинополь, Констан
тинъ отказался отъ прежнихъ своихъ должно
стей при церкви св. Софіи и при константино
польскомъ училищѣ, и удалился въ одно уединен
ное мѣсто, гдѣ и прожилъ нѣсколько лѣтъ, подви
заясь въ молитвенныхъ подвигахъ и въ ученыхъ 
занятіяхъ, и въ это время, кажется, онъ изобрѣлъ
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азбуку для славянскаго языка а), употребивъ для 
этого греческій алфавитъ съ прибавленіемъ къ 
нему нѣсколькихъ новыхъ буквъ для выраженія 
тѣхъ славянскихъ звуковъ, которыхъ нѣтъ въ 
греческомъ языкѣ. Это изобрѣтеніе открылр 
Константину возможность заняться переводомъ 
Евангелія, апостольскихъ посланій и другихъ 
богослужебныхъ книгъ на славянскій языкъ. 
Между тѣмъ старшій Константиновъ братъ Ме
ѳодій оставилъ военную службу и удалился на 
го у Олимпъ, гдѣ и поступилъ въ иночество. 
Константинъ, узнавши объ этомъ, поспѣшилъ 
къ своему старшему брату, новому иноку, и на
чалъ съ нимъ вмѣстѣ вести уединенную жизнь 
въ постѣ, молитвѣ и ученыхъ занятіяхъ, про
должая свой переводъ священныхъ книгъ на 
славянскій языкъ, вѣроятно желая употребить 
сіи свои ученые труды на пользу проживавшихъ 
въ Македоніи многочисленныхъ Славянъ, кото
рые уже частію приняли святое крещеніе отъ 
Грековъ, но еще не имѣли священнослуженія на 
своемъ родномъ языкѣ. И гакъ прошло отъ воз
вращенія Константина отъ арабскаго эмира око
ло семи лѣтъ, и Константину уже наступилъ 
тридцать вгорый годъ отъ рожденія.

а) Такъ по крайней мѣрѣ свидѣтельствуетъ одинъ изъ уче
никовъ Константина Гораздъ, который прямо относитъ изобрѣ
теніе славянской азбуки къ 8 5 5  году, и котораго свидѣтель

ства, какъ вполнѣ согласнаго съ обстоятельствами, мы не имѣ
емъ права отвергнуть,
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Въ это время, именно въ 858 году, къ кон
стантинопольскому императору Михаилу, пришли 
послы отъ казарскаго кагана просить, чтобы 
импфаторъ прислалъ въ Казарію ученаго мужа, 
который бы научилъ Казаръ истинной вѣрѣ, 
ибо іудеи и магометане стараются обратить ихъ 
каждый въ свою вѣру. Императоръ опять обра
тился къ Константину и предложилъ ему ѣхать 
къ Казарамъ. Константинъ, готовый на всѣ тру
ды въ пользу церкви Христовой, съ. радостію 
принялъ порученіе, и уговоривъ идти съ собою 
старшаго своего брата Меѳодія, отправился съ 
нимъ вмѣстѣ бъ путь. Проплывъ Черное море, 
они высадились на берегъ въ Херсонѣ, что въ 
нынѣшнемъ Крыму, и здѣсь на нѣсколько време
ни остановились. Херсонь тогда былъ гречес
кимъ городомъ и имѣлъ своего христіанскаго 
архіецископа, но по сосѣдству въ немъ много 
жило Казаръ; и Константинъ съ Меѳодіемъ оста
новились здѣсь для того, чтобы понаучиться 
языку казарскому; но познакомившись поближе, 
скоро узнали, что съ Казарами удобно бесѣдо
вать на славянскомъ языкѣ, ибо между Казара
ми жило множество Славянъ, принадлежавшихъ 
къ разнымъ племенамъ, жившимъ въ низовьяхъ 
Днѣпра и Дона. Между тѣмъ Константинъ услы
халъ, что въ морѣ близъ Херсона находятся мо
щи священно-мученика Климента, папы римскаго, 
еще при императорѣ Траянѣ сосланнаго въ Хер
сонь и тамъ замученнаго, брошеннаго въ море
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съ привязаннымъ къ нему якоремъ. Константину 
разсказывали, что въ прежнее время, въ продол
женіе почти семи сотъ лѣтъ, каждогодно въ 
день страданія Климента море отступало н  нѣ
сколько поприщъ, и христіане каждогодно въ 
продолж ніи семи дней на днѣ морскомъ видѣли 
мощи мученика съ привязаннымъ якоремъ, лежа
щія какъ бы въ мраморномъ храмѣ, и поклоня
лись имъ; но что лѣтъ пятьдесятъ назадъ это 
явленіе прекратилось. Константинъ и Меѳодій, 
подвигнутые таковыми разсказами, стали просить 
архіепископа херсонскаго, чтобы онъ принялъ 
мѣры къ открытію мощей. Архіепископъ х р
сонскій по ихъ просьбамъ поѣхалъ въ Констан
тинополь къ императору и патріарху, взялъ отъ 
нихъ клиръ отъ церкви св. Софіи; и возвратив
шись опять въ Херсонъ, вмѣстѣ съ Константи
номъ и Меѳодіемъ и съ клиропіаны софійскими 
учинили крестный ходъ къ тому мѣсту, гдѣ пред
полагалось найдти въ морѣ мощи священномуче- 
ника Климента, и пѣли тамъ псалмы и пѣсни, 
прося Господа открыть имъ желаемое; но на 
этотъ разъ море неогступило; тогда по захожде
ніи солнца они сѣли въ корабль и въ полночь 
увидали на морѣ свѣтъ, и плывя по свѣту, вдругъ 
замѣтили сперва главу, а потомъ и всѣ мощи 
Климента, выплывшія изъ воды, взяли ихъ на 
корабль, привезли честно въ Херсонъ и положи
ли въ церкви св. Апостолъ, при чемъ Констан
тинъ часть мощей отдѣлилъ и взялъ съ собою.
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По открытіи мощей Климента Константинъ и 
Меѳодій недолго оставались въ Херсонѣ и отпра
вились къ Казарамъ; тамъ каганъ, получивъ оагъ 
нихъ посланіе императора греческаго, принялъ ихъ 
съ честію; и Константинъ при самомъ дворѣ казар- 
скаго кагана началъ свои пренія о вѣрѣ какъ 
съ казарскими язычниками, такъ съ іудеями и 
магометанами. Первый вступилъ въ преніе съ Кон-. 
стантиномъ одинъ Казаринъ, который хвалился 
своею природною мудростію и такъ говорилъ: 
«вы, Греки, разсуждаете и спорите держа въ ру
кахъ книги, мы же не такъ поступаемъ, имѣемъ 
мудрость поглощенную внутри насъ и износимъ 
ее изъ персей нашихъ». Константинъ задалъ 
этому мудрецу вопросъ, сколько было родовъ 
отъ Адама до Моисея и гдѣ какой изъ нихъ 
поселился на землѣ; но самохвальная мудрость 
изъ персей Казарина невынесла ни слова въ от
вѣтъ, и онъ посрамленный удалился. Потомъ за 
обѣдомъ у кагана самъ каганъ вступилъ въ пре
ніе о святой Троицѣ, ссылаясь на еврейскія кни
ги; Константинъ и кагана заставилъ уступить, 
ссылаясь на еврейскія же книги. Затѣмъ пристали 
къ пренію о томъ же предметѣ ученые Іудеи, 
жившіе при дворѣ кагана; и также были при
нуждены умолкнуть предъ Константиномъ. Сіи 
пренія Константина братъ его Меѳодій запи
салъ и расположилъ послѣ на восемь словъ. Послѣ 
преній каганъ съ нѣкоторыми вельможами и ча
стію народа принялъ св. крещеніе; и отпуская
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Константина и Меѳодія въ Константинополь, онъ 
хотѣлъ одарить ихъ богатыми дарами, но они 
даровъ не приняли, а просили отпустить съ ними 
нѣсколько греческихъ плѣнниковъ, томившихся 
въ неволѣ у Казаръ; и каганъ исполнилъ ихъ 
просьбу  отпустилъ съ ними 200 человѣкъ грече
скихъ плѣнниковъ. Путешествіе и пренія въ Ка- 
заріи были первымъ подвигомъ апостольства 
Константина и Меѳодія у Славянъ; ибо приняв
шіе христіанскую вѣру вмѣстѣ съ каганомъ нѣ
которые отъ народа, по всему вѣроятію, были 
преимущественно Славяне, жившіе во владѣніяхъ 
казарскаго кагана, въ чемъ насъ убѣждаютъ нѣко
торыя извѣстія людей, бывшихъ въ Казаріи, лѣтъ 
черезъ 60 послѣ Константина и Меѳодія, и видѣв
шихъ междужителями Казаріи христіанъ; да и 
казарскимъ Славянамъ предпочтительно предъ 
другими жителями Хазаріи легче было убѣдиться 
въ христіанскихъ истинахъ родною славянскою 
рѣчью Константина и Меѳодія.

Бозвратившись въ Константинополь, 'Констан
тинъ и Меѳодій попрежнему продолжали зани
маться переводомъ священныхъ книгъ на славян
скій языкъ, для церковной службы крестившимся 
Славянамъ, и уже перевели выборъ изъ Евангелія 
и Апостола для дневныхъ чтеній во время ли
тургіи, потомъ еще перевели псалтырь, утрен
нюю службу, часы, вечерню и повечерницу и 
литургію. Между тѣмъ въ Б62 году къ импера
тору Михаилу и патріарху Фотію пришли послы
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изъ Моравіи отъ тамошнихъ славянскихъ князей 
Ростислава, Свярополка и Коцела, которые про
сили прислать къ нимъ учителей, которые бы 
протолковали имъ христіанскую вѣру на понят
номъ для нихъ родномъ языкѣ; послы отъ имени 
князей говорили: «земля наша крещена, и нѣтъ 
у насъ учителя, который бы наказалъ насъ и 
поучилъ, и протолковалъ святыя божественныя 
книги; ибо мы неразумѣемъ ни греческаго языка, 
ни латинскаго. И одни насъ учатъ инако, а дру
гіе инако; и мы неразумѣемъ книжнаго разума, 
ни силы книгъ. Пошлите къ намъ учителей, 
которые могутъ намъ сказать книжныя словеса 
и разумъ ихъ». Императоръ и патріархъ по 
прежнему обратились къ Константину и Меѳодію; 
и тѣ съ готовностію изъявили согласіе идти на 
новые подвиги и труды въ пользу церкви Хри
стовой. Передъ отъѣздомъ патріархъ Фотій, 
прежній наставникъ и другъ Константина, по
святилъ его во епископа. На дорогѣ въ Моравію 
братья проходили чрезъ земли болгарскаго царя 
Бориса, и здѣсь Меѳодій успѣлъ положить начало 
христіанской проповѣди и убѣдилъ самого царя 
принять святое крещеніе; но Меѳодій положилъ 
только начало, продолжали же дѣло обращенія 
Болгаръ въ христіанство другіе учителя, при
сланные изъ Константинополя по просьбѣ царя 
Бориса; впрочемъ конечно славянская грамота, 
изобрѣтенная Константиномъ, и сдѣланный уже 
переводъ нѣкоторыхъ церковныхъ книгъ болѣе 
всего способствовали крещенію Болгаръ.
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Князья моравскіе и народъ были уже крещены, 

какъ мы видѣли изъ рѣчи посланниковъ; первы
ми проповѣдниками христіанства въ Моравіи и 
сосѣднихъ славянскихъ земляхъ были латинскіе 
священники; Папнонія, Моравія и другія тамошнія 
славянскія земли щитались принадлежащими къ 
епархіямъ баварскихъ епископовъ пассаускаго и 
зальцбургскаго, которые посылали туда своихъ 
священниковъ и управителей по церковнымъ дѣ
ламъ, называвшихся ректорами. Но сіи священ
ники и ректора, окрестивши Славянъ, и недумали 
наставлять ихъ въ правилахъ христіанской жизни, 
или объяснять .догматы христіанской религіи; 
они только служили обѣдни и исправляли требы 
на непонятномъ народу латинскомъ языкѣ и 
исправно собирали разныя поборы въ пользу 
своихъ епископовъ и свою собственную; и по
тому-то князья Ростиславъ, Святополкъ и Коцелъ 
обратились въ Грецію за учителями христіан
ства, наслышавшись, что Греки въ этомъ дѣлѣ 
поступаютъ благоразумнѣе и добросовѣстнѣе. 
Константинъ и Меѳодій, прибывши въ Моравію, 
прямо начали съ того, что стали служить ли
тургію и другід церковныя службы на славянскомъ, 
понятномъ для народа языкѣ, и немедленно за
вели училище, гдѣ учили чтенію и письму на 
славянскомъ языкѣ какъ дѣтей, такъ и взрос
лыхъ желавшихъ учиться, толковали имъ свя
щенное Писаніе и значеніе церковныхъ службъ, 
И вообще старались просвѣтить ихъ грубые умы
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мудрою задушевною рѣчью; они переходили изъ 
одного мѣста въ другое, вездѣ поучая народъ и 
князей на славянскомъ языкѣ и устрояя славян
скія училища, и въ продолженіи четырехъ съ 
половиною лѣтъ достигли того, что у нихъ было 
уже множество учениковъ, готовыхъ быть хо
рошими учителями для народа, достойныхъ свя
щенства и другихъ степеней церковнаго служе
нія, а народъ весь обратился къ нимъ, оставивъ 
корыстолюбивыхъ и невѣжественныхъ нѣмец
кихъ священниковъ. Таковые успѣхи великихъ 
просвѣтителей славянства сильно вооружили про
тивъ нихъ всю нѣмецкую і артію; но неимѣя 
средствъ вести борьбу нравственную и разум
ную, нѣмецкіе священники съ своимъ ректоромъ 
бѣжали изъ Моравіи къ зальцбургскому епископу, 
а иные можетъ быть и въ Римъ съ жалобами. 

Бывшій тогда въ Римѣ папою Николай, узнавши 
о неимовѣрныхъ успѣхахъ проповѣди Константина 
и Меѳодія въ Моравіи и Панноніи, и желая такихъ 
великихъ проповѣдниковъ и апостоловъ привлечь 
къ себѣ, а можетъ быть и по жалобѣ зальцбург
скаго епископа, пригласилъ Константина и Ме
ѳодія въ Римъ особою граматою. Константинъ 
и Меѳодій по приглашенію папы отправились; 
но пока они шли, папа Николай умеръ и его 
мѣсто заступилъ папа Адріанъ. Прибывши въ 
Римъ, Константинъ и Меѳодій представили папѣ 
часть мощей священно-мученика Климента папы 
римскаго, взятую Константиномъ въ Херсонѣ;
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и папа принялъ пришельцевъ весьма ласково, 
одобрилъ ихъ апостольскіе подвиги въ Моравіи 
и Панноніи и оставилъ на время у себя въ Римѣ, 
гдѣ они и пробыли около года. Въ это время 
Константинъ, истощенный постоянною усилен
ною дѣятельностію, и еще до путешествія въ 
Моравію чувствовавшій себя нездоровымъ, слегъ 
въ постелю и скончался 14 Февраля 869 года, 
сорока двухъ лѣтъ отъ рожденія ; онъ во время 
послѣдней болѣзни, за 50 дней до кончины, по
стригся въ схиму и принялъ имя Кирилла, подъ 
которымъ преимущественно и остался извѣстенъ 
по западнымъ святцамъ. Папа Адріанъ сдѣлалъ 
умершему Константину Кириллу великолѣпныя 
похороны, въ которыхъ участвовало какъ грече
ское, такъ и латинское духовенство въ богатыхъ 
обученіяхъ; по просьбѣ Меѳодія папа приказалъ 
положить мощи Кирилла въ римской церкви свя
таго Климента. Такъ кончилъ своіо земную 
многотрудную жизнь великій подвижникъ хри
стіанской вѣры и науки Константинъ Кириллъ, 
первый возвѣстившій Славянамъ, на ихъ родномъ 
языкѣ; искони бѣ Слово, и Слово бѣ отз Бога, 
и Богъ бгь Слово.

Похоронивъ брата, Меоодій оставилъ Римъ и 
съ согласія папы отправился опять къ Славянамъ 
продолжать дѣло проповѣди, начатое имъ вмѣстѣ 
съ Константиномъ; но въ Моравіи между тѣмъ 
начались междоусобія, въ которыя вмѣшались 
Нѣмцы, Ростиславъ покровитель Константина и
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Меѳодія быль взятъ въ плѣнъ своимъ возмутив
шимся племянникомъ Святополкомъ и выданъ 
Нѣмцамъ, которые ого ослѣпили и заперли въ 
какой-то неизвѣстный монастырь. Меѳодій, видя 
вездѣ владычество нѣмецкихъ священниковъ сре
ди междуусобствующихъ Моравлянъ, удалился къ 
паннонскому князю Коцелу, который принялъ 
его благосклонно въ своемъ Салаварскомъ замкѣ 
Мосбургѣ, и упросилъ папу посвятить Меѳодія 
въ архіепископа паннонскаго. Меоодій пробылъ 
въ Панноніи около трехъ лѣтъ, продолжая рев
ностно заниматься проповѣдію слова Божія на
роду, устройствомъ церковныхъ службъ, приго
товленіемъ и посвященіемъ священниковъ, раз
сылкою ихъ въ разныя мѣста какъ въ Панноніи, 
такъ и Моравіи, для проповѣданія христіан
ской вѣры и для церковныхъ службъ, распростра
неніемъ училищъ и переводомъ богослужебныхъ 
книгъ и священнаго Писанія, что еще не было 
окончено при Константинѣ. Эта высокая и бла
готворная для народа дѣятельность Меѳодія страш
но озлобила противъ него невѣжественное нѣ
мецкое духовенство; оно стало всѣми средствами 
преслѣдовать ревностнаго просвѣтителя, воору
жило противъ него нѣмецкаго императора и мо
равскаго князя Святополка и разными клевегами, 
будто бы въ возмущеніи народа, къ чему всегда 
прибѣгаютъ низкіе невѣжды, довело гоненія свои 
до того, что оклеветанный Меоодій сосланъ былъ 
въ заточеніе, гдѣ и' пробылъ два года съ поло-
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виною. Но папа Іоаннъ УІП вступился за не
винно гонимаго подвижника, освободилъ его изъ 
заточенія въ 874 году и возвратилъ ему архі
епископскую власть въ паннонской епархіи, а 
гонителямъ его своевольнымъ нѣмецкимъ еписко
памъ запретилъ священно-служеніе, и самъ пи
салъ къ государямъ нѣмецкимъ Людвигу и Кар- 
ломану въ защиту Меѳодія, называя его своимъ 
братомъ и правильно, согласно съ канонами, по
ставленнымъ во архіепископа.

Возвратившись изъ заточенія, Меѳодій съ новою 
ревностію занялся просвѣщеніемъ паннонскихъ 
Славянъ и устройствомъ церковныхъ службъ на 
славянскомъ языкѣ; и онъ и ученики его неуто
мимо путешествовали по областямъ его епархіи, 
всюду проповѣдуя слово Божіе и преслѣдуя 
своимъ ученіемъ суевѣріе и пороки язычества,
строя новыя церкви и приглашая нарогь чаще 
слушать богослуженіе. Слава подвиговъ Меѳодія 
скоро проникла въ Моравію; моравскіе Славяне, 
сравнивая дѣятельность Меоодія съ дѣятельностію 
своихъ нѣмецкихъ епископовъ , заботившихся 
только о поборахъ и распространеніи своей 
власти, а не о распространеніи христіанскаго про
свѣщенія, прогнали отъ себя Нѣмцевъ и послали 
просить папу, чтобы онъ прислалъ къ нимъ 
архіепископа Меѳодія. Папа исполнилъ просьбу 
Моравлянъ; и Меѳодій прибылъ въ Мора
вію, .и въ слѣдъ за тѣмъ быстро начало раз- 
пространяться божественное -ученіе Господа на-
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шего Іисуса Христа, а мракъ языческихъ суевѣ
рій сталъ разсѣевагься, народъ съ радостію сте
кался слушать поученія Меоодія и его учениковъ 
и покидалъ свои языческіе обычаи, и гакъ 
прошло около четырехъ лѣтъ по возращеніи Ме
ѳодія изъ заточенія. Но прогнанные нѣмецкіе 
епископы никакъ немогли простить ему своего 
позорнаго изгнанія изъ Моравіи и потери своихъ 
доходовъ; они, це имѣя возможности бороться съ 
нимъ въ Моравіи среди славянскаго народа, ду
шевно преданнаго своему просвѣтителю, обрати
лись къ папѣ и донесли ему, что Меоодій— отступ
никъ отъ вѣры, не исповѣдуетъ происхожденія 
святаго Духа и отъ Сына, согласно съ западною 
церковію, непризнаеть не только вселенской 
власти папы, но даже зависимости своей отъ не
го, и тѣмъ именно распространяетъ церковныя 
службы на славянскомъ языкѣ и привлекаетъ къ 
себѣ народъ. Папа Іоаннъ УІІІ, согласный съ 
Меѳодіемъ въ догматѣ о святомъ Духѣ, сильно 
встревожился доносомъ нѣмецкихъ епископовъ 
относительно ослабленія своей власти надъ Мо~ 
равіею, и немедленно запретилъ Меѳодію славян
скую службу; а въ 879 году вызвалъ Меѳодія въ 
Римъ, и писалъ къ нему въ своей буллѣ слѣдую
щимъ обрйномъ: «почтеннѣйшему Меѳодію, архіе
пископу паннонскія церкви. Доходитъ до свѣдѣ
нія нашего, что ты, вмѣсто того, чтобы ввѣ
ренный тебѣ, яко духовному пастырю, народъ 
Господень спасать и наставлять своею проповѣ- 
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дію, учишь не тому, что святая римская цер
ковь, научась у са",:аго главы апостоловъ, еже
дневно проповѣдуетъ, а вводишь пародъ въ за
блужденіе. Почему симъ апостольскимъ нашимъ 
посланіемъ повелѣваемъ тебѣ, отложивъ все, не
медленно явиться къ намъ, да изустно отъ тебя 
услышимъ и узнаемъ, такъ ли ты вѣруешь и 
такъ ли проповѣдуешь, какъ святой римской 
церкви словесно и письменно .вѣрить обѣщался, 
или нѣтъ, да истинно узнаемъ твое ученіе. Мы 
слышимъ также, что ты поешь литургію на вар
варскомъ, т. е. на славянскомъ языкѣ; почему 
уже посланіемъ нашимъ, отправленнымъ къ тебѣ 
чрезъ Павла, епископа анконскаго, запретили 
мы тебѣ пѣть на семъ языкѣ священную литур
гію; но или на латинскомъ, или на греческомъ, 
какъ поетъ церковь по всему земному шару и по 
всѣмъ народамъ распространенная. Проповѣбывать 
же, или говорить рѣчи къ народу тебѣ дозво
ляется; ибо псалмопѣвецъ совѣтуетъ всѣмъ хва
лить Господа, и Апостолъ говорить: всякъ языкъ 
да исповѣсгь, яко Господь Іисусъ во славу Бога 
Отца».

Нѣмцы, выпроводивъ Меоодія въ Римъ, тор
жествовали; они опять явились въ Моравію и на
чали распространятъ въ народѣ вѣсти, что папа 
римскій отнялъ у Меоодія моравскую епархію 
и отдалъ имъ, и что Моравляне должны слушать 
ихъ; но на дѣлѣ далеко было не такъ, какъ раз
глашали Нѣмцы,—папа Іоаннъ ѴШ неудоволь-
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ствовался одними доносами нѣмецкихъ епископовъ, 
а напротивъ созвалъ въ Римѣ соборъ въ 880 
году и на этомъ соборѣ законнымъ порядкомъ 
разсмотрѣлъ и доносы Нѣмцевъ, и отвѣты и объ
ясненія Меѳодія, и по суду призналъ Меѳодія 
вполнѣ православнымъ, снова разрѣшилъ ему 
церковныя службы на славянскомъ языкѣ, и 
уполномочилъ его возвратиться въ Моравію для 
управленія своею епархіею. Въ слѣдъ за тѣмъ 
папа послалъ письмо къ  Моравскому государю 
Святополку, чтобы онъ принялъ Меѳодія, какъ 
оправданнаго судомъ и достойнаго архіепископ- 
ствовать въ Моравіи; въ письмѣ своемъ папа пи
ш етъ Святополку: «да будетъ вѣдомо тебѣ, что 
собратъ нашъ Меѳодій, почтеннѣйшій архіепи
скопъ святыя моравскія церкви, вмѣстѣ съ вѣр
нымъ, твоимъ посланникомъ пришедъ ко прагу св. 
Апостоловъ Петра и Павла, и ставъ предъ наше 
первосвященническое лице, ясно доказали намъ 
искренность твоего благочестія и усердія всего 
твоего народа къ апосто скому престолу и на
шей отеческой къ вамъ любви. И мы вопрошали 
сего Меѳодія, почтеннаго архіепископа вашего, 
предъ лицомъ нашихъ- братій епископовъ, такъ 
ли онъ вѣруетъ Символу православной вѣры и 
поетъ его на литургіи, ка$ъ исповѣдуетъ св. 
римская церковь и какъ утверж ено на шести 
вселенскихъ святыхъ соборахъ, и пре ано святыми 
отцами по евангельскимъ словамъ Христа Бога наше
го? Онъ же объявилъ, что исповѣдуетъ и поетъ по
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евангельскому и апостольскому ученію, какъ на
учаетъ св. римская церковь и по преданію св. 
отецъ. Мы же, нашедъ его во всѣхъ церковныхъ 
ученіяхъ и пользахъ православнымъ исповѣдни
комъ, посылаемъ паки ко управленію ввѣренныя 
ему церкви Божіей, повелѣвая принять его, какъ 
истиннаго пастыря съ достойною честію и ра
достнымъ сердцемъ; ибо мы апостольскою нашею 
властію подтвердили ему преимущество архіепи
скопства и постановили быт егда твердымъ при 
помощи Божіей, какъ установлены и утверждены 
пребываютъ властію нашихъ предшественниковъ 
права и преимущества всѣхъ церквей; притомъ 
такъ, чтобы онъ самъ по каноническому преда
нію . имѣлъ попеченіе о всѣхъ дѣлахъ церковньіхъ 
и располагалъ ими, яко предъ очами Божіими; 
ибо ему ввѣрены люди Божіи, и онъ дастъ отвѣтъ
за души ихъ....  Пресвитерамъ же, діаконамъ и
всякаго чина церковно-служителямъ, Славянамъ, 
или какого бы рода оііи ни были, въ предѣлахъ 
области твоей существующимъ, повелѣваемъ быть 
подчиненными и во всемъ послушными сказан
ному собрату нашему архіепископу вашему, и 
безъ его вѣдома ничего не дѣлать. Если же, сдѣ
лавшись упорны и непослушны, дерзнутъ учи
нить какой либо софазнъ или расколъ, и послѣ 
перваго и вг аго увѣщанія неисправягся; пове
лѣваемъ ихъ, яко сѣятелей плевелъ, властію на
шею отлучать отъ церкви и изгонять изъ ва
шихъ предѣловъ, сообразуясь съ правилами, ко-



351

торыя мы ему дали и къ вамъ отправили. Нако
нецъ славянскія письмена, изобрѣтенныя нѣкіимъ 
философомъ Константиномъ, которыми воспѣ
ваются должныя Богу хвалы, по справедливости 
похваляемъ и повелѣваемъ, чтобы на ономъ язы
кѣ говорились проповѣди и возвѣщались дѣла 
Христа Бога нашего; ибо священное Писаніе не 
тремя токмо, но всѣми языками восхвалять Го
спода повелѣваетъ, глаголя: хвалите Господа вси 
языцы, и восхвалите его вси людіе... И ничто 
не препятствуетъ здравой вѣрѣ и ученію пѣть ли
ту гію на ономъ же славянскомъ языкѣ или чи
тать св. евангеліе, или божественныя поученія 
новаго и ветхаго Завѣта, хорошо переведенныя и 
истолкованныя, или всѣ другія церковныя книги; 
ибо Кго создалъ три главные языка, т. е. еврей
скій, греческій и латинскій, тотъ же самый сот
ворилъ и всѣ прочіе въ славу и хвалу свою. 
Однакоже повелѣваемъ, чтобъ во всѣхъ церквахъ 
земли вашея, ради большей важности, Еванге
ліе читали на латинскомъ, а послѣ для неразу
мѣющихъ перев дили на славянскій языкъ, что 
въ нѣкоторыхъ церквахъ, какъ кажется, уже и 
дѣлаютъ. И если тсбѣ и твоимъ судіямъ угоднѣе 
слушать литургію на славянскомъ языкѣ, то по
велѣваемъ совершать ее па ономъ».

Такимъ образомъ Меоодйі оправдался предъ 
судомъ папы, получилъ разрѣшеніе не только 
управлять моравскою епархіею, но и служить 
по церквамъ и проповѣдывать слово Божіе на-
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роду на славянскомъ языкѣ. Многимъ покажется 
темнымъ и неудобопонятнымъ, — какимъ обра
зомъ Константинъ и Меѳодій, по образованію 
своему Греки, и присланные въ Моравію отъ гре
ч скаго императора и тріарха, вступили въ
довольно близкія сношенія съ римскимъ папою, 
и Меѳодій  даже принялъ отъ папы посвященіе 
во архіепископа и признрлъ надъ собою и надъ 
своею моравскою церковію право суда и власти 
папской; но эта темнота и удобопонятность 
объясняются обстоятельствами того времени. Во 
второй половинѣ IX вѣка хотя разрывъ между 
восточною и западною церковію сдѣлался явнымъ; 
но еще не было той непримиримой вражды Рима 
къ Восточной церкви, какая развилась въ послѣд
ствіи; еще во время иконоборства папа имѣлъ 
твторитетъ у Грековъ; самъ Іоаннъ ѴШ, съ ко
торымъ былъ въ сношеніяхъ Меѳодій, исповѣдо
валъ догматъ происхожденія Святаго Духа отъ 
Отца согласно съ Восточною церковью и согла
сился на возведеніе Фотія вторично на патріар
шій константинопольскій престолъ; въ обрядахъ.
Восточной и Западной церквей хотя уже была
значител  разница, но обряды не составляли
сущности дѣла. Константинъ и Меѳодій даже 
имѣли необходимость вступить въ сношенія съ 
Римомъ, ибо Мораві  и Паннонія прежде ихъ 
были крещены римскими или нѣмецкими миссіо
нерами и уже причислялись къ зальцбурской 
епархіи; поэтому имъ, как  пришельцамъ, нуж-
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но было или вступить въ явную борьбу. съ Нѣм
цами и Римомъ, которая борьба не предвѣщала 
успѣха, и во всякомъ случаѣ сильно бы мѣшала 
ихъ апостольскимъ подвигамъ, или вступить въ 
сношенія съ римскимъ папою и такимъ обра
зомъ получить отъ него защиту противъ своихъ 
непосредственныхъ враговъ, нѣмецкихъ еписко
повъ. При такомъ выборѣ Константинъ и осо
бенно Меѳодій выбрали послѣднее, и Меоодій при
нялъ посвященіе отъ папы и призналъ его власть. 
Папа съ своей стороны, опасаясь, чтобы Моравія 
и Паннонія и вообще западныя славянскія пле
мена не ускользнули изъ подъ вліянія римской 
церкви, ласкалъ Константина и Меѳодія и очень 
былъ доволенъ, что Меоодій принялъ отъ него 
посвященіе и призналъ его власть; что же ка
сается до разногласія въ ученіи и обрядахъ, то па
па, довольный удержаніемъ своей власти надъ Мо- 
равіею и Панноніею, немного обращалъ на это 
вниманіе и тѣмъ болѣе, что самъ Іоаннъ ѴПІ въ 
догматѣ о святомъ Духѣ соглашался съ Восточною 
церковію, и не очень сочувствовалъ своеволь 
нымъ и невѣжественнымъ нѣмецкимъ епископамъ 

Оправданный судомъ въ Римѣ и утвержденный 
папскою буллою въ своей архіепископской влас
ти, Меоодій возвратился въ Моравію и попреж- 
нему съ большимъ усердіемъ принялся за свое 
пастырское и апостольское служеніе; народъ по- 
прежнему любилъ его и съ жадностію слушалъ 
его поученія, а нѣмецкое духовенство попреж-
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нему ненавидѣло и искало случая къ его поги
бели. ІІс имѣя успѣха въ Римѣ , Нѣмцы обрати
лись къ Святополку; желая поссорить его съ 
Меѳодіемъ, они льстили Святополку, потворство
вали всѣмъ его страстямъ и слабостямъ, тогда 
какъ Меоодій съ чисто пастырскою ревностію, 
безъ лицепріятія обличалъ пороки, въ комъ бы 
ихъ ни замѣчалъ; и такимъ образомъ Нѣмцы не
замѣтно овладѣли благосклонностію Святополка 
и вооружили его противъ Меѳодія; мало этого, 
поссоривъ князя съ архіепископомъ, они даже 
успѣли охладить его къ православной церкви и 
расположить его въ пользу латинства. Но ни про
иски Нѣмцевъ, ни холодность Святополка не оста
навливали неутомимой апостольской дѣятельности 
Меоодія на пользу православной, церкви; подъ 
его непосредственнымъ руководствомъ христіан
ство, православіе и славянское просвѣщеніе, не 
только быстро разпространялись по великой Мо
равской державѣ, но и всѣ славянскія племена 
начиная съ Хорваціи и Далмаціи до границъ 
Польши слушали славянскую службу Меоодія ; 
самъ Меѳодій уже убѣждалъ какого-то надвислян- 
скаго князя принять крещеніе, а Меоодіевы уче
ники еще при немъ успѣли проникнуть въ Чехію 
(Богемію) и крестили тамошняго князя Боривоя, 
и кажется посѣяли сѣмена христіанства и пра
вославія у лужицкихъ Сербовъ. Впрочемъ дѣя
тельность Меоодія и въ послѣдніе гоХы его жизни, 
какъ и прежде, не ограничивалась только пропо-
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вѣдываніемъ слова Божія и устройствомъ и по
сѣщеніемъ церквей, онъ попрежнему съ своими 
ближайшими учениками Гораздомъ, Климентомъ, 
Лаврентіемъ, Палмомъ, Саввою и Ангеляромъ за
нимался .переводомъ священнаго Писанія и дру
гихъ церковныхъ книгъ на славянскій языкъ, и 
успѣлъ перевести всѣ шестьдесятъ киш ъ ветхаго 
и новаго Завѣта, которыя въ греческой церкви 
считались издавна каноническими. Наконецъ 6-го 
апрѣля 885 года, среди неутомимыхъ трудовъ , 
въ глубокой старости, Меѳодій скончался послѣ 
шестнадцати-лѣтняго управленія паннонскою и 
моравскою церковію.

Смерть Меѳодія какъ бы развязала руки нѣ
мецкому духовенству, и оно съ новою ревностію 
принялось преслѣдовать православіе, посѣянное 
Меоодіемъ въ земляхъ славянскихъ. Пассаускій 
и зальцбургскій епископы подняли всѣхъ своихъ 
собратій и обратились съ жалобою къ маГщц- 
кому архіепископу Гат го, который по ихъ прось
бѣ въ 899 году такъ писалъ къ папѣ Іоанну IX: 
«Извѣщаемъ ваше святѣйшество, что братія и 
соепископы наши баварскіе приносятъ намъ жа
лобу съ глубокими воздыханіями и плачемъ, что 
моравскіе народы, возставъ противъ Франковъ, 
отдѣлились отъ ихъ сообщества, и величаются 
тѣмъ, что будтобы съ вашего согласія имѣютъ 
особую митрцполію, между тѣмъ какъ никогда 
у нихъ небыло митрополичьяго престола, но 
области ихъ и приходы всег да были приписаны
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къ баварскимъ.... Оные же Моравы, какъ мы 
слышимъ, превозносятся тѣмъ, будто съ вашего 
позволенія принимаютъ митрополита, и живя 
такимъ образомъ особо, отвергаютъ сообщество 
съ другими епископами. Если они долѣе будутъ 
надмѣваться таковою самоувѣренностію, то дой
детъ до пролитія крови, какъ многіе думаютъ. 
Прежде нежели случится это, мы осмѣливаемся 
просить васъ привести ихъ на путь смиренія, 
дабы они наконецъ познали, чьему владычеству 
должны быть покорны. Еслижс увѣщаніе ваше 
неисправитъ ихъ; то по неволѣ покорятся госу
дарямъ Франкскимъ, и мы увѣрены, что тогда безъ 
пролитія крови и взаимнаго съ обѣихъ сторонъ 
пораженія обойтися будетъ не можно». Подобное 
же посланіе было отправлено въ 900 году къ тому 
же папѣ Іоанну IX отъ зальцбурскаго архіепископа 
Теотмара и другихъ пяти епископовъ баварскихъ. 
Сіи просительныя посланія нѣмецкихъ еписко
повъ и архіепископовъ къ папѣ, съ одной сто
роны ясно показываютъ , что у Меоодія , нс 
смотря на признаніе имъ зависимости отъ папы; 
ничего нсбыло общаго съ нѣмецкими епископами, 
что Меѳодій и его ученики отвергали всякое 
общеніе съ нѣмецкимъ духовенствомъ и препо
давали славянскимъ народамъ христіанское ученіе 
православное, а не искаженное латинствомъ; съ 
другой стороны тѣже посланія свидѣтельствуютъ 
о неукротимой ненависти нѣмецкаго духовенства 
къ православію и къ церковной службѣ на сла
вянскомъ языкѣ.
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Ближайшимъ слѣдствіемъ упорнаго преслѣдо
ванія и всеобщаго вооруженія Нѣмцевъ на право
славіе, посѣянное Меѳодіемъ въ славянскихъ зем
ляхъ, было изгнаніе или удаленіе Меѳодіевыхъ 
учениковъ въ Болгарію, разсылка нѣмецкихъ или 
онѣмеченныхъ священниковъ по Моравіи и под
чиненіе этой страны нѣмецкимъ еписк памъ, 
зависѣвшимъ отъ майнцкаго архіепископа. Но 
подчиненіе моравской и паннонской церкви архіе
пископамъ нѣмецкимъ немогло скоро уничто
жить сѣменъ православія, посѣянныхъ Констан
тиномъ и Меѳодіемъ; такъ что еще въ началѣ 
ХШ столѣтія во всей ГІанноніи былъ только 
одинъ чисто латинскій монастырь, всѣ же про
чіе монастыри были или чисто-греческаго обря
да, или смѣшанные, — греко-латинскіе, и много 
еще потребовалось насилій и вопіющихъ неправдъ 
отъ римско-нѣмѣцкаго духовенства, чтобы истре
бить сіи монастыри, а съ тѣмъ вмѣстѣ уничто
жить поддержку православія въ той странѣ. Еще 
упорнѣе отстаивали православіе и славянскую 
церковную службу Чехи или Богемцы, просвѣ
щенные учениками Меѳодія. Никогда невидавшіе 
ни Кирилла, ни Меѳодія, Чехи всегда чтили и 
чтутъ ихъ память  какъ своихъ просвѣтителей, 
и воспоминаніе объ нихъ считаютъ въ нераз
рывной связи съ своею народностію. Въ Польшѣ 
также долго еще держалось православіе, пропо
вѣданное Меѳодіемъ, несмотря на то, что эта 
страна и ея государи въ послѣдствіи приняли кре-
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щеніс и епископовъ изъ Рима; еще въ ХПІ вѣкѣ 
въ Краковѣ, главномъ городѣ тогдашней Польши, 
существовала церковь святаго креста, въ кото
рой отправляли божественную службу на славян
скомъ языкѣ и по греческимъ обрядамъ. Мало 
этого, несмотря на протекшія тысячу лѣтъ съ 
множествомъ громадныхъ историческихъ пере
воротовъ, святая память великихъ и благодѣ
тельныхъ подвиговъ Константина и Меѳодія не 
только еще нсизчезла въ славянскомъ племени, 
но годъ отъ года все растетъ болѣе и болѣе. 
Константинъ и Меѳодій и въ настоящее время 
стоятъ какъ бы предвозвѣсгиками духовнаго един
ства всѣхъ Славянъ и служатъ для нихъ знаме
немъ самосознанія и единенія. Пѣгъ ниодного сла
вянскаго народа безъ различія исповѣданій 
западнаго и восточнаго, гдѣ бы не чтилась свя
тая память сихъ просвѣтителя* славянства; у 
иныхъ западныхъ Славянъ строятся церкви во имя 
Кирилла и Меѳодія, въ другихъ мѣстахъ заво
дятся училища  и . братства, посвященныя ихъ 
памяти.

Къ лику святыхъ Кириллъ и Меѳодій причи
слены едвали не въ одно время и {Западною и 
Восточною церковію, и притомъ въ глубокой 
древности, можетъ быть вскорѣ послѣ ихъ бла
женной кончины. Паннонскія житія, одно Кирил
ла а другое. Меѳодія, писаны: Меоодіево однимъ 
изъ учениковъ его, а Кириллово, писанное не
извѣстно кѣмъ, также принадлежитъ ко времени,
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ближайшему къ Кириллу, вѣроятно къ IX столѣ
тію по Р. X. Іоаннъ экзархъ болгарскій, упо
минающій о подвигахъ Кирилла и Меѳодія, пи
салъ въ IX и въ началѣ X столѣтія, и нашъ 
древнѣйшій лѣтописецъ, преподобный Несторъ, 
свидѣтельствующій о просвѣщеніи Славянъ Ки
рилломъ и Меѳодіемъ, относится къ XI столѣтію; 
имена Кирилла и Меѳодія просвѣтителей славян
скихъ на ряду съ именами другихъ святыхъ чти
мыхъ церковію мы встрѣчаемъ въ нашихъ 
мѣсяцесловахъ XI столѣтія. А отъ XII столѣтія 
дошла до насъ полная церковная служба св. Ки
риллу (14 Февраля) и канонъ обоимъ просвѣти
телямъ (6 апрѣля), сохранившіеся въ служебныхъ 
минеяхъ московской синодальной библіотеки. 
Въ древнихъ же церковныхъ подлинникахъ мы на
ходимъ указанія, какъ пі ать и иконы св. Ки
рилла и Меѳодія. Именно въ подлинникѣ, прина
длежащемъ московскому обществу исторіи и 
древностей россійскихъ, подъ 11 числомъ маія 
читаемъ: «преподобныхъ отецъ нашихъ Меѳодія 
и Константина,, нареченнаго Кирилла, еписко
повъ Моравскихъ, учителей славянскихъ. Меѳо
дій подобіемъ старъ, власы сѣды, брада долга аки 
Власіева, ризы святительскіе, и амороФоръ и 
евангеліе. Константинъ подобіемъ старъ и сѣдъ 
вельми, брада аки Василія Кесарійскаго, на концы 
подвошася, ризы преподобническія и въ схимѣ, 
въ рукахъ книга разгнутая, а въ ней написана
Русская азбука: д, В, г0 д , б9 ж и про
чія буквы по ряду».
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Древняя служба и каноны, сложенные въ честь 

Кирилла и Меѳодія просвѣтителей славянскихъ, 
а также указанія подлинниковъ, какимъ подобіемъ 
писать ихъ иконы, служатъ яснымъ свидѣтель
ствомъ, какъ свято чтилась древнею Русскою 
церковію память сихъ апостоловъ и великихъ 
благодѣтелей Славянскаго міра, какъ живо себѣ 
представляла древняя Русь, съ какою сердечною 
благодарностію, воспоминала о томъ великомъ 
благодѣяніи^ которое она получила отъ славян
скихъ просвѣтителей въ переводѣ священнаго 
Писанія и богослужебныхъ книгъ. Но далеко не 
то мы видимъ теперь; на Руси какъ бы забыли 
Кирилла и Меѳодія, величайшихъ благодѣтелей 
русской земли; намъ каждая русская или славян
ская книга, каждая тетрадка писанная по русски, 
каждая самая мелкая записка напоминаютъ о ве
ликихъ изобрѣтателяхъ славянской письменности; 
каждодневныя церковныя службы громогласно 
возвѣщають намъ о святыхъ Кириллѣ и Меоодіѣ, 
за тысячу , лѣтъ до нашего времени своими ве
ликими трудами и высокимъ образованіемъ умѣв
шихъ передать намъ священное Писаніе и цер
ковную службу на нашемъ родномъ славянскомъ 
языкѣ; а въ нашихъ современныхъ святцахъ, 
печатающихся кириллицею, тою самою азбукою, 
которую изобрѣлъ Кириллъ, (кажется со второй 
половины прошедшаго столѣтія) нѣтъ и помину 
о Кириллѣ и Меоодіѣ просвѣтителяхъ славян
скихъ; въ нихъ подъ числами, въ которыя древ-
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нею русскою церковію положено праздновать 
память просвѣтителей славянскихъ^ стоятъ сов
сѣмъ иныя имена: такъ подъ 14 числомъ Февра. 
ля стоитъ: «памятьп реподобнаго отца нашего 
Авксентія», подъ 6 апрѣля: «иже во святыхъ
отца нашего Евтихія, архіепископа константино
польскаго», подъ 11 маія: «обновленіе Царя гра
да и святаго священномученика Мокія» б). А о 
древней службѣ и превосходныхъ канонахъ, сло
женныхъ въ честь Кирилла и Меоодія, и говорить 
нечего, ихъ не найдешь ни въ одной славянской 
книгѣ печатанной въ Россіи, о нихъ знаютъ 
только записные ученые, роющіеся въ древнихъ 
рукописяхъ. Самыя иконы Кирилла и Меѳодія 
писанныя по древнимъ русскимъ подлинникамъ, 
едвали можно найдти даже въ Москвѣ, этой хра
нительницѣ русскихъ древностей; по крайней 
мѣрѣ я невидалъ ни одной иконы Кирилла и 
Меѳодія писанной по подлинникамъ, хотя и имѣлъ 
случай видѣть нѣсколько заграничныхъ грави
рованныхъ изображеній Кирилла и Меѳодія, со
ставленныхъ по латинскому замышленію.

Неужели мы Русскіе, болѣе всѣхъ облагодѣ- 
тельствованные Кирилломъ и Меѳодіемъ, болѣе 
всѣхъ воспользовавшіеся ихъ великимъ изобрѣ
теніемъ и трудами, неужели мы ежедневно и въ

6) Неужели воспоминаніе о постройкѣ константинопольскихъ 
стѣнъ и дворцовъ для насъ дороже, чѣмъ память о началѣ на
шего просвѣщенія и о первыхъ просвѣтителяхъ?
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церквахъ и въ домахъ слушающіе слово Божіе, 
преподанное Кирилломъ и Меѳодіемъ на родномъ 
намъ славянскомъ языкѣ, неужели мы, обязан
ные Кириллу и Меѳодію образованіемъ своего 
языка и слѣдовательно главными основами на
роднаго просвѣщенія, неужели мы должны оста
ваться неблагодарными къ своимъ великимъ благо
дѣтелямъ и, не подражая своимъ предкамъ и дре
вней Русской церкви, годъ отъ году болѣе и 
болѣе забывать священную память своихъ про
свѣтителей? Я не имѣю никакого права учитель
ствовать въ семъ дѣлѣ; но считаю священною 
обязанностію заявить свою задушевную мысль и 
желаніе, чтобы русская церковь чѣмъ нибудь чи
сто - церковнымъ ознаменовала тысящелѣтнюю 
память великихъ христіанскихъ просвѣтителей 
Славянства. Православная русская церковь достой
но чтитъ священную память вселенскихъ свя
тителей Григорія Богослова, Василія Ве икаго и 
Іоанна Златоустаго, достойно чтитъ и москов
скихъ святителей Петра, Алексія, Іону и Филип
па, и другихъ учителей церковныхъ, каждогодно 
и даже по нѣскольку разъ въ годъ устрояетъ 
церковное празднованіе священной ихъ памяти 
съ особою службою и канонами, въ честь ихъ 
составленными, которые и печатаются въ мине
яхъ и другихъ церковныхъ книгахъ. Почему бы 
нашей церкви не устроятъ каждогодной празднич
ной службы въ положенные по уставу дни па
мяти Кирилла и Меѳодія, почему бы не печатать
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этой особой службы и каноновъ въ минеяхъ, или 
и особо, и тѣмъ больше, что служба сія и кано
ны готовы, дошли до насъ отъ глубокой древ
ности и хранятся въ древнихъ рукописяхъ мос
ковской синодальной библіотеки ? Если церковь 
наша ежедневно воспоминаетъ Іоанна Златоуста, 
творца литургіи; почему же бы рядомъ съ Зла
тоустомъ не воспоминать Кирилла и Меѳодія, 
переложившихъ литургію и прочія церковныя 
службы на нашъ родный славянскій языкъ? Зна
емъ же мы, что древняя русская церковь воспѣ
вала Кириллу въ канонѣ, въ честь его составлен
номъ: «Святымъ Духомъ, премудре, извлекъ ты 
изъ пучины Божіихъ словесъ драгоцѣнный би
серъ благовѣрія, и освятилъ, блаженне, пароды 
книгами закона Божія» (пѣс.!.)•

Ив. Бѣляевъ.

Ч асть II. 25



КАТИХИЗИЧЕСКІЯ ПОУЧЕНЫ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ЕВСЕВІЯ , АРХІЕПИСКОПА 

МОГИЛЕВСКАГО.

П О У Ч Е Н І Е  19.  

1. Тріипостасный Богъ сотворилъ весь міръ, 2. изъ ничего, 
3. всемогуществомъ воли Своей, 4. какъ всеблагій и всесо
вершенный, являя славу Свою для счастія и блаженства тварей. 

5. Первобытное совершенство міра.

Донынѣ предлагаемы были вамъ поученія о 
единомъ Тріипостасномъ Богѣ и о свойствахъ, 
или совершенствахъ Божескаго Существа; а те
перь скажу вамъ нѣсколько поученій о Богѣ-, 
какъ Творцѣ и Правителѣ міра.

1. Въ символѣ читаемъ: вѣрую во единаго Бога 
Отца, Вседержителя, Творца небу и земли , 
видимымъ же всѣмъ и невидимымъ. Сими словами 
мы исповѣдуемъ, что Богъ сотворилъ весь міръ. 
Когда говоримъ: Богъ сотворилъ міръ; при этомъ 
надобно разумѣть не одно Божеское Лице, Отца, 
или Сына, или Святаго Духа, но всѣ три Лица 
Пресвятыя Троицы, или Единаго Тріѵпостаснаго
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Бога. Въ твореніи міра дѣйствовали нераздѣльно— 
Богъ Отецъ, Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый. 
Такъ учитъ Слово Божіе. Напримѣръ Апостолъ 
Павелъ говоритъ: намъ единъ Богъ Отецъ, изъ 
Него же вся, и мы у Него: и единъ Господъ Іисусъ 
Христосъ, Имже вся, и ты Тѣмъ (1 Кор. 8, 6.). 
Апостолъ твореніе всего міра приписываетъ Богу 
Отцу и Богу Сыну. Святый Іоаннъ Богословъ 
благовѣствуетъ о Богѣ Словѣ, Іисусѣ Христѣ : 
вся Тѣмъ быта, и безъ Него ничтоэюе быстъ, 
еже быстъ (Іоан. 1, 3.). Участіе Святаго Духа 
въ дѣлѣ творенія книга Бытія изображаетъ такъ: 
Духъ Божій ногитиеся верху воды (Быт. 1, 3.). 
Совокупное творческое дѣйствіе всѣхъ Лицъ Бо
жества Псалмопѣвецъ раскрываетъ такъ: Словомъ 
Господнимъ небеса утвердигиася, и Духомъ устъ 
Его вся сила ихъ (Псал. 32, 6 .) .  Св. Василій 
великій слова Псалмопѣвца изъясняетъ т ак ъ : 
гСлово,—не знаменательное видоизмѣненіе въ воз
духѣ, производимое словесными орудіями, и Духъ 
—не паръ устъ, исторгаемый дыхательными чле
нами; но Слово, которое въ началѣ у Бога и Богъ 
(Іоан. 1, 1.), и Духъ устъ Божіихъ—Духъ истины, 
иже отъ Отца исходитъ (Іоан. 15,26.). Посему 
представляй Трехъ, — повелѣвающаго Господа, 
созидающее Слово и утверждающаго Духа» Ч  

Итакъ, если спросятъ кого: кто сотворилъ 
міръ?—отвѣчай: Богъ.—Отецъ, или Сынъ, или

а) О Св. Духѣ гл. 16. См. Твор. Св. Отц. VII.
25*
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Духъ Святый? — отвѣчай: Тріединый Богъ, не
раздѣльный по Существу. «Вѣруемъ, что Трі- 
ипостасный Богъ, Отецъ, Сынъ и Духъ Святый 
есть творецъ всего видимаго и невидимаго» 6).

Богъ сотворилъ весь міръ. Что надобно разу
мѣть подъ словами: весь міръ?—Отвѣчай: когда 
говорю: Богъ сотворилъ весь міръ, то, говоря 
это, вѣрую и исповѣдую, что Богъ сотворилъ 
все, что только имѣетъ бытіе, кромѣ самаго 
Бога, Который не имѣетъ ни начала ни конца 
Своего бытія и существуетъ вѣчно и неизмѣнно. 
Богъ сотворилъ небо и землю и все, что видимъ 
въ неизмѣримыхъ пространствахъ небесныхъ , 
солнце, луну, всѣ звѣзды, и все, что есть на 
землѣ, и въ нѣдрахъ земли; Богь сотворилъ и 
міръ невидимый, духовный, въ которомъ оби
таютъ безплотные духи, куда отходятъ и чело
вѣческія души, разрѣшаясь отъ тѣла. Такъ учитъ 
Священное Писаніе: Ты еси самъ Господь единъ, 
Ты сотворилъ еси небо, и небо небесе, и вся вой 
ихъ, землю, и вся елика на ней суть, моря, и 
вся, яже въ нихъ ( Неем. 9, 6 .). Евангелистъ 
Іоаннъ говоритъ о Богѣ Словѣ: вся Тѣмъ быша, 
и безъ Него ничтоже бысть, еже быстъ (Іоан. 
1, 3.), то есть, все Имъ получило бытіе, и безъ 
Него не получило бытія ничто, что ни получило 
бытіе, или, иначе сказать: все имѣющее бытіе, 
или существующее, получило свое бытіе отъ

б) Послан. восочн. патріарѵ. 4.
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Него—Бога Слова. Апостолъ Павелъ цѣлый со
ставъ сотвореннаго Богомъ міра описываетъ такъ: 
яко Тѣмъ создана быта всяческая, яже па не
беса и яже на земли , видимая и невидимая, 
аще престолу, аще господствія  аще начала, 
аще власти; всяческая Тѣмъ и о Немъ созда- 
шася (Колос. 1, 16.).

2. Какъ Богъ сотворилъ міръ? — Когда чело
вѣкъ своими руками что нибудь дѣлаетъ, всегда 
дѣлаетъ изъ чего нибудь, напримѣръ: изъ дере
ва, изъ камня, изъ металла. А если нѣтъ веще
ства, то ничего не можетъ и дѣлать. Но не такъ 
сотворилъ міръ всесильный Богъ. У Него небыло 
никакого вещества прежде сотворенія міра. Богъ 
отъ вѣчности существуетъ единъ, и до сотворе
нія міра, кромѣ Бога, небыло ничего. Ничто не 
могло быть совѣчнымъ Богу; все отъ Него по
лучило бытіе. Это означаютъ слова Бытописа
теля: въ началѣ сотвори Богъ небо и землю. 
Богь сотворилъ небо и землю въ началѣ, то есть, 
когда, кромѣ вѣчнаго Бога, небыло еще ни ка- 
каго бытія; когда не было ни пространства, ни 
времени; ибо всѣ бытія, и пространство и время 
получили начало отъ Б ога: вся Тѣмъ быта, и 
безъ Него ничтоже бысть, еже быстъ (Іоан. 1, 3.). 
Тѣмъ создана быта всяческая (Кол. 1, 16.). Вѣ
рою разумѣваемъ, говоритъ Апостолъ, совергии- 
тися вѣкомъ глаголомъ Божіимъ, во еже отъ 
неявляемыхъ видимымъ бьіти ( Евр. 11, 3. ) .  
«Вѣрою познаемъ, что вѣка устроены Словомъ
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Божіимъ, такъ что изъ невидимаго произошло 
видимое». Слова: «изъневидимаго произошло ви
димое»— тоже значатъ, что: изъ несуществую
щаго произошло существующее, или изъ небы
тія—бытіе.

3. Какъ сотворилъ Богъ міръ?—Апостолъ го
воритъ: вѣрою разумѣваемъ совершитися вѣкомъ 
глаголомъ Божіимъ. Также въ Псалмѣ читаемъ: 
Той рече и быгиа, Той повелѣ и создашася 
( Псал. 32, 9.). И въ повѣствованіи Моисея о 
сотвореніи видимаго міра неоднократно повто
ряется: рече Богъ: да будетъ. — Рече Богъ: да 
будетъ свѣтъ, и быстъ свѣтъ. Рече Богъ: да 
будетъ твердь. И сотвори Богъ твердь (Быт. 1, 
3. 6. 7.). Такъ Богъ сотворилъ міръ Своимъ гла
голомъ или словомъ. Но подъ глаголомъ, или сло
вомъ не надобно разумѣть нѣчто подобное на
шему человѣческому слову, — т. е. звукъ, про
изводимый устами въ воздухѣ; такое дѣйствіе не
свойственно Богу, какъ безтѣлесному и всесовер
шенному Духу. Подъ глаголомъ или словомъ Бо
жіимъ надобно разумѣть исполненіе вѣчнаго опре
дѣленія Божія о бытіи міра, — явленіе вѣчной 
воли Божіей о бытіи міра въ дѣлахъ творенія. 
Какъ въ вѣчномъ совѣтѣ Тріипостаснаго Бога 
положено, такъ и было. По этому Псалмопѣвецъ 
говоритъ: Богъ нагиъ на небеси и на земли, вся 
елика восхотѣ, сотвори (Псал. 113, 11.). Св. 
Іоаннъ Дамаскинъ такъ объясняетъ вѣчное опре
дѣленіе Божіе о созданіи міра: «Богъ видѣлъ все,
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прежде чѣмъ стало существовать, отъ вѣчности 
представляя въ умѣ Своемъ; и каждая вещь по
лучаетъ бытіе свое въ опредѣленное время, въ 
слѣдствіе вѣчной Его, съ хотѣніемъ соединенной, 
мысли, которая есть предопредѣленіе, образъ и 
предначертаніе» в).

4. Для чего Богъ сотворилъ міръ ? для какой 
цѣли ?—Богъ, какъ всесовершенный и всеблажен- 
ный, создалъ міръ не по своей нуждѣ, а совер
шенно свободно, по всеблагой волѣ Своей, дабы 
вѣчная слава Его проявилась въ сей внѣшней— 
ограниченной славѣ мірозданія, чтобы созданныя 
разумныя существа, познавая въ твореніи величіе 
Творца, стремились къ Мему и участвовали въ 
Его славѣ и блаженствѣ. Такъ учитъ православ
ная церковь: « должно вѣрить, что Богъ, будучи 
благъ и преблагъ, хотя Самъ въ Себѣ всесовер- 
піенъ и преславенъ, сотворилъ изъ ничего міръ 
на готъ конецъ, дабы и другія существа, про
славляя Его, участвовали въ Его благости» г). 
Всѣ творенія прославляютъ Бога, какъ говоритъ 
Псалмопѣвецъ: небеса повѣдаютъ славу Божію, 
твореніе же руку Его возвѣгцаетъ твердъ (Псал. 
18, 1.). Апостолъ Павелъ пишетъ : невидимая 
Его отъ созданія міра творенми поліышляема 
видима суть, и присносугцная сила Его и Бо
жество (Рим. 1, 20.). Такъ и человѣкъ долженъ

в) Точн. излож. правое», вѣры. кн. 1.. г». 3.
г) Правое», Испов. Чл. і. вопр. 8.
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всегда прославлять своего Творца и Бога, по 
наставленію того же Апостола: аще ястеу аще ли 
піете3 аще ли ѵно что творите, вся въ славу 
Божію творите (1 Кор. 10, 31.). Прославите 
убо Бога въ тѣлесѣхъ вашихъ, и въ душахъ ва
шихъ. яже путь Божія (1 Кор. 6, 20.).

Такъ, по ученію Священнаго Писанія, всѣ соз
данія прославляютъ, или должны прославлять 
своего Творца Бога,—неразумныя безъ сознанія, 
а разумныя съ сознаніемъ и свободно, повинуясь 
волѣ Божіей и исполняя Божескія повелѣнія. И 
въ этомъ прославленіи своего Творца всякое тво
реніе, по степени своей пріемлемости, получаетъ 
свое совершенство, согласіе и красоту въ составѣ 
цѣлаго, а разумныя твари—свое счастіе и бла
женство. Удаляясь отъ этой цѣли, и неразумная 
тварь, по слову Апостола , повинуется суетѣ, 
находяс въ рабствѣ, и совоздыхаетъ съ нами и 
соболѣзнуетъ (Рим. 8, 20—2 2 .) , а разумныя 
существа — люди и Ангелы — лишаются своего 
счастія и блаженства.

Премудрый говоритъ: Господь вся содѣла Себе 
ради (Притч. 16, 4.). Не такъ надобно понимать 
эти слова, будто творенія нуж ы были для все
совершеннаго и всеблаженнаго Творца; но все
благій Богъ, какъ безпредѣльная полнота благости 
и всѣхъ совершенствъ, все сотворилъ, являя славу 
Свою, дабы разумныя творенія, прославляя своего 
Творца, по своей пріемлемости, или по своему 
достоинству, участвовали въ Его славѣ и блажсн-
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ствѣ. Богъ есть начало и конецъ (Апок. 1, 8.), 
отъ Него все произошло и къ Нему все должно 
стремиться чрезъ исполненіе Его законовъ. Въ 
этомъ состоитъ совершенство тварей; чрезъ это 
достигается истинное счастіе и блаженство всѣхъ 
разумныхъ существъ.

5. Братія! помышляя о твореніи міра и всего, 
что есть въ мірѣ, мы должны помнить, что Богъ 
создалъ міръ совершенный, т. е. такой, кото
рый, по всесильному слову Божію явившись въ 
бытіи, получилъ столько совершенствъ, сколько 
могъ онъ принять какъ въ цѣломъ, такъ и въ 
частяхъ, по свойствамъ созданныхъ тварей. Изъ 
рукъ всесовершеннаго Творца могъ произойти 
только совершенный міръ. Священное Писаніе 
свидѣтельствуетъ: и видѣ Богп вся, елика со
твори; и се добра зѣло (Быт. 1, 31.), и всякое 
созданіе Божіе добро (1 Тим. 4, 4.).

Единому, вѣчному, премудрому, всеблагому и 
всесовершенному, въ трехъ Лицахъ сущему Богу 
нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу, Творцу 
неба и земли, міра видимаго и невидимаго слава, 
честь и поклоненіе, нынѣ и всегда, и во вѣки 
вѣковъ. Аминь.
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II О У Ч Е Н I Е 20.

і .  Понятіе о мірѣ невидимомъ, или духовномъ. 2. Понятіе о 
духахъ, или Ангелахъ. 3. Время сотворенія Ангеловъ. 4. Исти

на бытія ихъ. 5. Ангелы добрые и злые.

Богъ есть Творецъ міра видимаго и невиди
маго, или духовнаго. Хотя міръ видимый и неви
димый составляютъ одно цѣлое, или одинъ міръ 
Божій: но мы, по образу нашего познанія, обы
кновенно отдѣляемъ одинъ міръ отъ другаго; 
потому и теперь будемъ говорить о каждомъ 
порознь, сперва о мірѣ невидимомъ, или Анге
лахъ, а потомъ о мірѣ видимомъ.

1. Что такое міръ невидимый, или духовный? 
Міръ невидимый, или духовный есть тотъ міръ, 
въ которомъ обитаютъ существа духовныя, или 
духи. Этотъ міръ называемъ невидимыми потому, 
что мы его невидимъ своими тѣлесными очами, 
какъ видимъ этотъ внѣшній міръ, къ которому 
принадлежатъ наша земля, солнце, луна, звѣзды 
и все, чтб подлежитъ нашимъ внѣшнимъ чув
ствамъ. Невидимый міръ называется духовными 
потому, что онъ противополагается этому тѣлес
ному, или вещественному міру, и въ немъ оби
таютъ безплотные духи.

2. Что такое духи или Ангелы?—Духи, или 
Ангелы суть существа безплотныя, одаренныя 
умомъ, волею и могуществомъ. Духи, или Ан-
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гелы не имѣютъ тѣла подобно тому, какъ мы, 
человѣки, имѣемъ тѣло; но имѣютъ умъ, или 
способность познавать; имѣютъ свободную волю, 
или способность желать и по усмотрѣнію ума 
свободно избирать одно изъ двухъ, или многихъ 
предметовъ; имѣютъ могущество, или способ
ность дѣйствовать соотвѣтственно своей духов
ной природѣ. Всѣ эти свойства въ священномъ 
Писаніи приписываются Ангеламъ. Такъ Апо
столъ говоритъ объ Ангелахъ: не вси ли суть 
служебніи дуси въ служеніе посылаеми за хотя
щихъ наслѣдовати спасеніе (Евр. 1, 14.). «Не 
всѣ ли они суть служебные духи, посылаемые на 
служеніе для тѣхъ, которые должны наслѣдо
вать спасеніе і>. Въ этихъ словахъ есть указа
ніе на всѣ свойства, означенныя въ понятіи объ 
Ангелахъ. Они называются духами; они, какъ 
существа свободныя, посылаются на служеніе 
для тѣхъ, кои имѣютъ наслѣдовать спасеніе, 
т. е. они, одаренные преимущественнымъ вѣдѣ
ніемъ и утвердившіеся въ служеніи Богу, посы
лаются для наставленія и руководства человѣ
ковъ на пути спасенія. О безплотности духа 
Спаситель сказалъ? духъ плоти и кости не имать 
(Лук. 24, 39.).

Почему безплотные духи называются Ангела
миі Слово Ангелъ греческое, означаетъ: вѣст
никъ. Такъ называются безплотные духи потому, 
что Богъ посылаетъ ихъ возвѣщать человѣкамъ 
Свою Божескую волю. Они, по слову Апостола,
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посылаются на служеніе человѣкамъ, которые 
наслѣдуютъ спасеніе; потому называются слу
жебными духами (Евр. 1, 14.).

3. Когда сотворены Ангелы? Священное Писа
ніе показываетъ, что Богъ сотворилъ Ангеловъ 
прежде видимаго міра. Моисей повѣствуетъ: 
вз началѣ сотвори Богъ небо и землю. Земля 
же бѣч евидима и не устроена (Быт. 1, 1. 2.). 
Здѣсь подъ именемъ неба надобно разумѣть міръ 
невидимый, или духовный, а не звѣздное небо, 
котораго еще не было; потому что звѣздное 
небо создано уже во второй день, а свѣтила и 
звѣзды, украшающія небо, по слову Творца, 
явились въ четвертый день (—1, 8. 14.). Небомз 
называется міръ духовный и въ другихъ мѣстахъ 
Св. писанія (Кол. 1, 16.). Въ книгѣ Іова приво
дятся слова самаго Бога, говорящаго о сотворе
ніи видимаго міра такъ: кто же есть положи- 
вый камень краеугольный на ней (на землѣ)? 
Егда сотворены быгиа звѣзды, восхвалигиа Мя 
гласомг веліимъ вси Ангелы Мои (Іов. 38, 6. 7.). 
Отселѣ видно, что, когда созидалась земля и ви
димое небо украшалось звѣздами, тогда въ не- 
вищмомъ духовномъ мірѣ уже были обитатели, 
т. е. Ангелы уже были сотворены; и когда Богъ 
творилъ землю и звѣзды видимаго неба, тогда 
Ангелы уже были созерцателями великихъ дѣлъ 
Божіихъ, и на своихъ ангельскихъ языкахъ веле
гласно восхваляли Бога Творца всѣхъ тварей.

4. Бытіе безплотныхъ духовъ или Ангеловъ
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отъ самаго начала міра во всѣ времена ветхо
завѣтной церкви было общеизвѣстно. Какъ самъ 
Богъ близокъ былъ Адаму и Евѣ въ невинномъ 
ихъ состояніи, такъ близки были къ нимъ и 
Ангелы. Но когда прародители чрезъ грѣхъ про
гнѣвали Бога, тогда Ангелъ является предъ ними 
исполнителемъ праведнаго опредѣленія прогнѣ
ваннаго Бога: по изгнаніи Адама изъ рая, Ан
гелъ поставленъ у входа въ рай съ пламеннымъ 
оружіемъ для прегражденія пути къ древу жиз
ни, какъ читаемъ въ книгѣ Бытія: и приставы 
Херувима и пламенное оружіе обращаемое, 
хранити путь древа жизни (Быт. 3, 24.). Мои
сей многократно говоритъ объ Ангелахъ, и всег
да, какъ о существахъ всѣмъ извѣстныхъ, не 
присовокупляя никакихъ объясненій въ подтвер
жденіе бытія ихъ. Такъ напримѣръ, по изобра
женію книги Бытія, Ангелы спасаютъ Лота отъ 
погибели, выводя его изъ Содома (—19, 1 и 
слѣд.). Сонмъ Ангеловъ является во снѣ патрі
арху Іакову на пути въ Месопотамію (Быт. 28, 
12.), и др. Также объ Ангелахъ говоритъ пра
ведный Іовъ (Іов. 4, 18.), пророкъ Давидъ (Пс. 
8, 6.) й другіе. Это показываетъ, что вѣра въ 
бытіе безплотныхъ духовъ, или Ангеловъ въ 
ветхозавѣтной церкви была общая, всѣ знали, 
что есть Ангелы и что они близки къ человѣ
камъ и, по волѣ Божіей, являются между чело
вѣками.

Въ новозавѣтной церкви евангельская пропо-
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вѣдь еще яснѣе раскрыла близкое отношеніе къ 
намъ Ангеловъ. .Іисусъ Христосъ часто гово
рилъ объ Ангелахъ. Напримѣръ, слышите въ 
евангеліи: а плевелы суть сынове непріязненніи: 
а врагъ всѣявый ихъ есть діаволъ: а жатва, кон
чина вѣка есть: а жатели, Ангелы суть (Матѳ. 
13, 38. 39.). Въ другомъ мѣстѣ: блюдите, да 
не презрите единаго отъ малыхъ сихъ; глаголю 
бо вамъ, яко Ангели ихъ на небесѣхъ выну ви
дятъ лщ е Отца Моего небеснаго (— 18, 10.) 
Также: егда пріидетъ Сынъ человѣческій во сла
вѣ Своей, и вси святіи Ангели съ Нимъ, тогда 
сядетъ на престолѣ славы Своея (—25, 31.). 
Также и св. Апостолы многократно говорятъ объ 
Ангелахъ.

5. Ангелы раздѣляются на добрыхъ и злыхъ. 
Это раздѣленіе произошло не отъ Бога: Богъ 
не сотворилъ зла, не сотворилъ и ангеловъ злы
ми. Но, какъ слышали вы, Ангелы получили 
отъ Бога свободную волю, и нѣкоторые изъ 
міра ангельскаго злоупотребили своею свободою, 
вышедъ изъ повиновенія Богу. Это противленіе 
волѣ Божіей и сдѣлало ихъ злыми. Такимъ обра
зомъ, между обитателями духовнаго міра произо
шло раздѣленіе, подобное тому, какое видимъ 
на землѣ, т. е. раздѣленіе Ангеловъ на добрыхъ 
и злыхъ, какъ и между человѣками есть люди 
добрые и есть худые, или злые.

Въ слѣдующихъ поученіяхъ сперва скажемъ о 
добрыхъ Ангелахъ, потомъ о злыхъ. Аминь.
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П О У Ч Е Н І Е  21.

 

1. Понятіе о добрыхъ Ангелахъ. 2. Ихъ свойства. 3. Ихъ мно
жество и 4. степени.

1. О добрыхъ Ангелахъ нынѣ будемъ говорить. 
Будьте внимательны. Утѣшительно и назидатель
но размышлять о благихъ Ангелахъ.

Добрыми Ангелами, или чистыми духами на
зываются тѣ Ангелы, или духи, которые, полу
чивъ бытіе отъ Бога, пребыли Ему вѣрными, 
повинуясь Его Божественной волѣ, и чрезъ по
стоянное исполненіе воли Божіей^ сдѣлались по
стоянными въ добрѣ и непреклонными къ злу. 
Если добродѣтельный человѣкъ въ короткое вре
мя своей земной жизни пріобрѣтаетъ твердый 
навыкъ къ добру и дѣлается какъ бы неспо
собнымъ къ уклоненію отъ пути добродѣтели: 
то тѣмъ естественнѣе утвержденіе Ангеловъ въ 
добрѣ до такой степени, что они уже не могутъ 
сдѣлаться злыми, чѣмъ продолжительнѣе ихъ 
дѣятельность, согласная съ волею Божіею отъ 
начала ихъ бытія донынѣ. Что Ангелы добрые 
постоянны въ добрѣ и непреклонны къ злу, въ 
этомъ увѣряютъ насъ приписываемыя имъ въ 
Словѣ Божіемъ свойства и дѣйствія.

2. О добрыхъ Ангелахъ говорится въ Священ
номъ Писаніи, а) что они выну видятз лщ е  
Отца небеснаго (Матѳ. 18, 10.). Это показываетъ,
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что они близки къ Богу, созерцаютъ славу Его, 
знаютъ волю Его, знаютъ, во свѣтѣ лица Бо
жія, и то, что дѣлается на землѣ, б) Ангелы 
изображаются чистыми  и непорочными (Матѳ. 
22, 30.), святыми (—25, 31.), избранными (1 
Тим. 5, 21.), Ангелами свѣта (2 Кор. 11, 14.), 
Ангелами Божіими (Матѳ. 22, 30.), Ангелами 
Господниліи (1, 20.). в) Ангелы называются слу
жебными духами, потому что заботятся о спа
сеніи человѣковъ и посылаются на служеніе 
вѣрующимъ во Христа (Евр. 1, 14.), слугами 
Господа творящими волю Его (Пс. 102, 21 ). г) 
Ангелы съ такою любовію исполняютъ служеніе 
спасенію человѣковъ, что радуются и о единомъ 
грѣшницѣ кающемся (Лук. 15, 10 ), какъ учитъ 
Господь Спаситель д) Тайновидцамъ Пророку 
Исаіи и Даніилу въ откровеніи было показано, 
какъ лики небесные, со страхомъ предстоя лицу 
Божію, неумолкно славословятъ Господа Саваоѳа 
(Ис. 6, 2. Дан. 7, 10.). Также Іоанну Богослову 
открыто было въ видѣніи о небесныхъ духахъ, 
что они покоя не имутъ день и нощь глаголюгце: 
святъ, святъ, святъ Господь Богъ Вседержитель, 
Иже бѣи сый и грядый (Апок.' 4, 8.). е) Іисусъ 
Христосъ предсказалъ, что Ангелы при кончаніи 
міра будутъ исполнителями великихъ опредѣленій 
Божіихъ: послетъ Ангелы Своя съ трубнымъ гла
сомъ велгимъ, и соберутъ избранныя его отъ четы
рехъ вѣтръ, отъ конецъ небесъ до конецъ ихъ (Матѳ. 
24, 31.), и что сіи Ангелы будутъ спутниками Его
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въ день славнаго Его пришествія на землю и 
свидѣтелями Его послѣдняго суда: егда прігШетъ 
Сынъ человѣческій во славѣ Своей  говоритъ Го
сподь, и вси святіи Ангели съ Нимъ (—25, 31.). 
Слова Господа ясно показываютъ , что добрые 
Ангелы пребудутъ вѣрны Богу до скончанія міра 
и навсегда.

3. Добрыхъ Ангеловъ, по свидѣтельству слова 
Божія, неизчислимое множество. Пророку Даніилу 
въ видѣніи открыто было, какъ предъ престо
ломъ Ветхаго деньми т. е. Бога Отца тысяща 
тысящъ безплотныхъ духовъ служаху Ему и 
тьмы темъ предстояху Ему (Дан. 7,10.). Іисусъ 
Христосъ также говоритъ о множествѣ Ангеловъ 
въ слѣдующихъ словахъ: или мнится тщ яко 
не могу нынѣ умолити Опща Моею, и предста
витъ Ми вящте, неже дванадесятё легіона Ан
гелъ (Мато. 26, 53.). Апостолъ Іуда пишетъ: 
се пріидетъ Господь во тьмахъ святыхъ Ангелъ 
Своихъ, сотворити судъ о всѣхъ (Іуд. ст. 14.).

і .  Какъ на землѣ въ гражданскихъ обществахъ 
есть разныя сословія, высшія и низшія, началь
ствующія и подчиненныя, или какъ въ земной 
церкви есть разныя степени священнослужителей: 
такъ и въ церкви небесной, или въ мірѣ ангель
скомъ* есть свой чудный порядокъ, есть свои 
степени: одни Ангелы стоятъ ниже, другіе вьцпе, 
третьи еще выше и ближе къ престолу Царя 
славы, и обильнѣе озаряются свѣтомъ Божествен
ной славы и вѣдѣнія тайнъ Божественныхъ.

Часть И. 26
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Православная церковь, послѣдуя Апостольскому 
пре Ьнію, учитъ, что «Ангелы раздѣляются на 
девять ликовъ, а сіи девять на три чина. 
Въ первомъ чинѣ находятся т ѣ , кои ближе къ 
Богу, какъ-то: Престолы, Херувимы и Серафимы. 
Во второмъ чинѣ: Власти, Господства и Силы. 
Въ третьемъ: Ангелы, Архангелы, Начала» д). 
Подробно раскрываетъ ученіе о небесномъ свя
щенноначаліи св. Діонисій Ареопагитъ, который 
передаетъ это ученіе, какъ преданное отъ Апо
стола Павла е\  0  всѣхъ девяти ликахъ Ангель
скихъ говорится и въ Священномъ Писаніи; всѣ 
называются по именамъ: Херувимы (Быт. 3, 24.), 
Серафимы (Ис. 6,2.), Престолы, Начала, Господ
ства, Власти (Кол. 1, 16. Еф. 1, 21 .), Силы 
(Еф . 1, 21. Рим. 8, 38.), Архангелы ( 1 Сол. 4, 
16. Іуд. 9.), Ангелы (1 Петр. 3, 22.).

Святый Аѳанасій великій учитъ: Престолы, 
Серафимы, Херувимы поучаются непосредствен
но отъ Бога, какъ высшіе изъ всѣхъ и ближай
шіе къ Богу; потомъ они поучаютъ и прочіе 
чины, и такимъ образомъ по порядку высшіе 
учатъ низшихъ.

Братія! размышляя о мірѣ духовъ, о ликахъ 
Ангельскихъ, надобно намъ помышлять о томъ, 
что и мы, по душѣ, принадлежимъ къ міру ду
ховному и, по разрѣшеніи отъ тѣла, будемъ 
обитателями міра невидимаго. Это бренное тѣло

д) Правосд. исповѣд. част. 1, вопр. 20.
е) О небеса. Іерарх. гд. 6. ч. 2.
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только временное жилище и орудіе безсмертной 
души. Поэтому не должны мы излишне забо
титься о тѣлѣ, не должны Привязываться къ на
стоящей жизни и ея благамъ, а всегда должны 
заботиться о приготовленіи себя къ жизни въ 
мірѣ духовномъ, къ жизни вѣчной въ общеніи 
съ ликами Ангельскими. Помышляя о небесномъ 
священноначаліи, о подчиненіи нисшихъ Анге
ловъ высшимъ, о ихъ взаимной зависимости въ 
полученіи даровъ духовныхъ, мы должны благо
говѣть предъ премудрымъ и всеблагимъ Богомъ, 
видя подобный порядокъ, отношеній и въ мірѣ 
дольнемъ. Тотъ же верховный Владыка, который 
гакъ премудро устроилъ чиноначаліе ликовъ 
Ангельскихъ, Своимъ промышленіемъ утверж
даетъ порядокъ и въ земныхъ обществахъ: нѣсть 
бо власть аще не отъ Бога, сущія же власти 
отъ Бога учинены суть (Рим. 13, 1). Поэтому на 
общественный гражданскій порядокъ и на церков
ный, особенно ясно изображающій священнонача
ліе небесное, надобно всегда смотрѣть съ благого
вѣніемъ къ Богу, Владыкѣ неба и земли, гакъ 
премудро уст щему порядокъ въ мірѣ горнемъ 
и дольномъ. Поэтому и каждый членъ общества 
долженъ всегда свято проходить поприще своего 
служенія, какъ отъ Бога ему назначенное; выс
шіе въ обществѣ должны ревностно и съ любо
вію заботиться о благѣ низшихъ, а сіи почти
тельно и искренно повиноваться высшимъ. Каж
дый на своемъ мѣстѣ по совѣсти вѣрно исполняй

26*
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свои обязанности, какъ должно предъ очами все
видящаго Бога, праведнаго Мздовоздаятеля. Толь
ко такъ, при благословеніи Божіемъ, общество 
можетъ достигать истиннаго благоустройства и 
только такимъ путемъ каждый членъ общества 
можетъ приближаться къ высшей цѣли своей 
земной жизни, т. е. чтобы на землѣ приготовить 
себя въ гражданина неба, и чтобы, по преселеніи 
въ міръ невидимый, тамъ въ горнихъ селеніяхъ, 
вмѣстѣ съ ликами Ангельскими вѣчно славить 
единаго тріѵпостаснаго Бога, Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь. .

П О У Ч Е Н І Е  22.

і .  О благодѣяніяхъ  Аггеловъ оказываемыхъ людямъ. 2. Объ 
Ангелахъ хранимыхъ. 3. О почитаніи Святыхъ Ангеловъ.

1. Богъ, какъ вссблагій Отецъ міра видимаго 
и невидимаго, Ангеловъ и человѣковъ, поставилъ 
благихъ Ангеловъ въ близкомъ отношеніи къ че
ловѣкамъ; по Его благой волѣ Святые Ангелы 
являются благодѣтелями людей, какъ наши стар
шіе братья, какъ совершеннѣйшіе и ближайшіе 
къ Нему, Отцу небесному. Священное писаніе 
предлагаетъ намъ многіе примѣры такихъ бла
годѣяній. Укажу на нѣкоторые.

Ангелы Божіи спасли Лота отъ погибели, вы
ведши его изъ нечестиваго города Содома, ко-
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торый за беззаконія свои потребленъ былъ 
огнемъ и жупеломъ (Быт. 19, 15—17). Ангелъ 
Господень питалъ Пророка Илію, когда онъ, 
преслѣдуемый нечестивою Іезавелью, бѣжалъ по 
пустынѣ и изнемогалъ отъ скорби и голода 
(3 Цар. 19, 4—8). Ангелъ Господень, по мо
литвѣ царя Езекіи, спасъ Іерусалимъ отъ напа
денія Ассиріянъ, истребивъ въ одну ночь сто 
восемьдесятъ пять тысячъ войска ассирійскаго 
{4 Цар. 19, 35). Ангелъ спасъ пророка Даніила 
отъ снѣдснія львами, заключивъ уста ихъ, какъ 
самъ пророкъ свидѣтельствовалъ предъ царемъ 
(Дан. 6, 21. 22). Сами, братія, слышите, какъ 
часто Евангеліе повѣствуетъ о благодѣяніяхъ 
Ангеловъ; какъ Ангелъ Господень возвѣстилъ За
харіи о зачатіи Іоанна Крестителя (Лук. 1, 
11—19); какъ благовѣствовалъ преблагословен
ной Дѣвѣ Маріи о безсемейномъ зачатіи отъ Нея 
Сына Божія—Іисуса Христа, наитіемъ Св. Духа 
(Лук. 1, 28— 38); какъ небесный Ангелъ возвѣ
стилъ пастырямъ виѳлеемскимъ о рожденіи Іисуса 
Христа въ Виѳлеемѣ (— 2, 9—14). Ангелы'слу
жили Іисусу Христу во время подвиговъ Его въ 
пустынѣ (Мат. 4, 11) и въ саду Геѳсиманскомъ 
(Лук. 22, 43). Ангелъ освободилъ Апостоловъ 
изъ темницы (Дѣян. 5, 19), и Апостола Павла 
утѣшилъ и подкрѣпилъ въ опасности (— 27, 23).

2. Ангелы Божіи не только по временамъ ока
зываютъ благодѣянія человѣкамъ, но и всегда 
близки къ нимъ, и, по всеблагому Божію изво-
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ленію, пекутся о нихъ и охраняютъ ихъ. Есть 
Ангелы хранители цѣлыхъ народовъ, какъ это 
открыто было пророку Даніилу. Ему являлся 
Ангелъ и говорилъ объ Ангелѣ Іудеевъ, объ 
Ангелѣ Персовъ и объ Ангелѣ еллинскомъ (Дан. 
10, 13. 20. 21). И православная Церковь вѣ
руетъ, что Ангелы даются отъ Бога для хране
нія городовъ, царствъ, областей, монастырей, 
церквей и людей Есть Ангелы хранители и у 
каждаго православнаго христіанина, и до при
шествія Іисуса Христа на землю имѣли своихъ 
Ангеловъ хранителей благочестивые люди. Отъ 
временъ древнихъ ветхозавѣтная церковь вѣро
вала, что Богъ посылаетъ Своихъ Ангеловъ для 
охраненія и руководства благочестивыхъ людей. 
Еще праведный патріархъ Авраамъ имѣлъ сію 
вѣру: посылая вѣрнаго своего раба найти жену 
сыну своему Исааку, онъ вѣровалъ, что Ангелъ 
Божій будетъ руководствовать его въ исполненіи 
сего порученія, и говорилъ рабу: Господь по- 
слета Ангела Своего преда тобою, и поймеши 
жену сыну моему Исааку (Быт. 24, 7). Про
рокъ Давидъ, прославляя Божіе покровительство, 
являемое надъ нимъ самимъ, говоритъ: ополчится 
Ангела Господень окреста боящихся Его и изба- 
вита иха (Пс. 33, 8), т. е. отъ козней замышляе
мыхъ противъ иихъ злыми людьми. Изображая 
безопасность человѣка, живущаго подъ покрови-

ж) Правое/. Исповѣд. ч. 1. вопр. 13.
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тельствомъ Божіимъ, говоритъ: не пріидетъ къ 
тебѣ зло и рана не приближится тѣлеси тво
ему: яко Ангеломъ своимъ заповѣсть о тебѣ, 
сохранити тя во всѣхъ путехъ твоихъ (Пс. 90, 
10. 11). Іисусъ Христосъ, показывая, что у 
всѣхъ вѣрующихъ есть Ангелы хранители, учитъ: 
блюдите, да не презрите единаго отъ малыхъ 
сихъ (малыми называются вѣрующіе въ Іисуса 
по ихъ смиренію и дѣтской простотѣ); глаголю 
бо вамъ, яко Ангели ихъ выну видятъ лице Отца 
Моего небеснаго (Мат. 18, 10). Какъ попечи
тельные родители младшихъ дѣтей своихъ пору
чаютъ попеченію старшихъ: такъ Богъ, благій 
Отецъ Анг еловъ и человѣковъ, насъ христіанъ, 
какъ дѣтей Своихъ, поручаетъ попеченію Анге
ловъ, нашихъ старшихъ братій.

Итакъ, Святые Ангелы—наши старшіе братія, 
какъ созданные и хранимые однимъ и тѣмъ же 
Отцомъ небеснымъ, Богомъ. Святые Ангелы— 
наши благодѣтели: исполняя волю всеблагаго 
Отца небеснаго, они всегда пекутся о нашемъ 
спасеніи, внушаютъ намъ благія мысли и жела
нія, отводятъ насъ отъ худыхъ дѣлъ и намѣре
ній; ограждаютъ отъ нападеній темныхъ духовъ, 
служатъ для насъ какъ бы стѣною, или опол
ченіемъ, по слову псалмопѣвца: ополчится Ангелъ 
Господень окрестъ боящихся Его; возносятъ наши 
молитвы къ престолу Всевышняго (Ап. 5, 8), 
и ходатайствуютъ о насъ (Маг. 18, 10). Поэтому 
Святая Церковь учитъ насъ почитать св. Анге-
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ловъ и прибѣгать къ нимъ съ молитвою, какъ 
нашимъ наставникамъ, хранителямъ и молитвен
никамъ предъ Богомъ, учитъ каждаго православ
наго христіанина повседневно обращаться съ 
молитвою къ-своему Ангелу хранителю, отъ Бога 
данному для охраненія и руководства его.

Для наученія насъ почитанію Святыхъ Анге
ловъ Церковь установила особые праздники, какъ 
то, въ честь Архистратига Михаила и прочихъ 
силъ безплотныхъ з), въ честь собора Архангела 
Гавріила и). Такъ же Церковь предлагаетъ мо
литвы Ангелу хранителю, каноны Архангеламъ 
и Ангеламъ и Ангелу хранителю. Для той же 
цѣли она всегда представляетъ взорамъ нашимъ 
изображенія Св. Архангеловъ Гавріила и Михаила 
и ликовъ Ангельскихъ. Взирая на ихъ изобра
женія, мы въ тоже время очами вѣры должны 
созерцалъ изображаемыхъ, помышлять о ихъ свя
тости и непрестанномъ служеніи предъ Госпо
домъ и стараться, сколько можемъ подражать 
имъ въ ихъ чистотѣ и непрестанномъ просла
вленіи Господа.

Родители и старшіе въ семействахъ! Чаще бе
сѣдуйте среди вашихъ семействъ о Святыхъ 
Ангелахъ, о томъ, какъ близки они къ намъ, 
хотя и невидимы нами, какъ пекутся о нашемъ 
спасеніи, всегда внушая намъ дѣлать только 
угодное Богу, и удаляться всякаго грѣха; какъ

а) Нонб. 8 д.— и) Март. 26 д.
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сѣтуютъ, когда мы грѣшимъ, и радуются, когда 
возвращаемся на путь спасенія, по слову Госпо
да: радость бываете предз Ангелы о единомъ 
грѣшницѣ кающемся (Лук. 15. 10}. Говоря такъ, 
внушайте дѣтямъ, чтобы, помышляя объ Ангелѣ 
хранителѣ, они и явно и тайно старались дѣлать 
только доброе, боясь оскорбить Ангела, который 
хранитъ ихъ, и добрымъ поведеніемъ заслужи
вали его благоволеніе, покровительство и засту
пленіе предъ Отцемъ небеснымъ. Отпуская дѣ
тей своихъ куда либо огъ себя, ты, отецъ, или 
ты, мать, скажи: «дѣти! помните всегда о Богѣ, 
помните, что всегда съ вами Его Ангелъ. По
тому ведите всегда себя честно и чисто. Уда
ляйтесь сообщества съ худыми людьми, чтобы 
не оскорбить вамъ своего Ангела. Не дѣлайте ни
чего худаго ни въ присутствіи людей, ни за гла
зами ихъ, ибо Ангелы Божіи невидимо всегда 
около васъ. Не оскорбляйте ихъ; а дѣлая добро, 
просите ихъ Невидимаго охраненія и руковод
ства, чтобы благословеніе Отца небеснаго всегда 
было надъ вами». — Ему слава и поклоненіе съ 
Единороднымъ Его Сыномъ и Святымъ Духомъ, 
нынѣ и во вѣки вѣковъ. Аминь.



НЕЧЕСТИВЫЕ ПО ИЗОБРАЖЕНІЮ  
ПСАЛМОПѢВЦА.

Не такъ съ нечестивыми: они, какъ плева, 
развѣваемая вѣтромъ (Псал. 1, 4.).

Кто это нечестивые? Явные .іи эго и наглые 
грѣшники, кощуны и богохульники, люди без
страшно нарушающіе законы нравственные и 
гражданскіе, люди, которымъ едвали должно да
вать свободу? Безспорно, такіе люди заслужива
ютъ названія нечестивыхъ; но да нсудивится 
кто либо, если мы скажемъ, что такъ могутъ 
быть названы даже многіе изъ тѣхъ, которые 
слывутъ за благочестивыхъ и набожныхъ. Они 
весьма аккуратны въ исполненіи церковнаго 
устава касательно поклоновъ, молитвъ, постовъ и 
праздниковъ, почтительны къ духовному чину; 
но въ нихъ недостаетъ главнаго, — они не имѣ
ютъ страха Божія, не имѣютъ постоянно предъ 
очами своими Бога, чужды сердечной любви къ 
Нему, надежды на Него, внутренняго смиренія 
предъ Его величествомъ, не сокрушаются во глу
бинѣ души о грѣхахъ своихъ, не ощущаютъ
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потребности въ благодати искупленія, надѣются 
на свою праведность, въ отношеніи къ ближнимъ 
ведутъ себя съ Фарисейскимъ высокомѣріемъ и 
на свои грѣхи смотрятъ снисходительно; все, что 
дѣлаютъ, дѣлаютъ не во имя Господа, не въ 
славу Его, а по самолюбію и своекорыстію. Они 
могутъ слыть за благочестивыхъ, а на самомъ 
дѣлѣ печестивы. Но горе нечестивымъ! Отъ нихъ 
отрекается Господь, они подъ гнѣвомъ Его и въ 
настоящей и въ будущей жизни. Страшный гнѣвъ 
Господа на нечестивыхъ Псалмопѣвецъ изобра
жаетъ чрезъ сравненіе участи ихъ съ участію 
человѣка благочестиваг . Послѣдній, по словамъ 
Псалмопѣвца, «какъ древо насажденное при по
токахъ водъ, которое плодъ свой приноситъ въ 
свое время, и котораго листъ не вянетъ: во всемъ, 
что онъ ни дѣлаетъ, успѣваетъ. Не такъ съ не
честивыми: они какъ плева, развѣваемая вѣтромъ» 
(Псал. 1, 3. 4.).

1) «Какъ древо насажденное». Весьма знамена
тельно уподобленіе человѣка благочестиваго древу 
насажденному. Это значитъ, что благочестивый 
находится подъ особеннымъ Божіимъ промысломъ 
и покровительствомъ. Кто незнаетъ, какое раз
личіе между деревьями насажденными т. е. ра
стущими въ саду, и деревьями растущими на 
волѣ? За первыми ухаживаетъ садовникъ: онъ
укапываетъ ихъ, разрыхляетъ и утучняетъ почву 
у корня ихъ, содержитъ ихъ въ чистотѣ, подрѣ
зываетъ у нихъ сухіе, или лишніе сучья, прини-
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маетъ мѣры, чтобы не заглушали ихъ другія 
деревья, и чтобы они были плодоносны; радуется, 
если дерево хорошо, скорбитъ, если оно потер
питъ отъ чего нибудь вредъ. Но о деревѣ, расту
щемъ въ глуши лѣсовъ, удаленныхъ отъ жилищъ 
человѣческихъ, или о деревѣ, пустынномъ кто 
заботится? Его произвела природа, и оно остается 
въ дикомъ .состояніи, у него нѣтъ хозяина, не- 
кому за нимъ и ухаживать. Пусть его глушатъ 
другія деревья, пусть оно сохнетъ и чахнетъ, 
пусть его сломаетъ буря, опалить молнія: никому 
до этого нѣть дѣла. Сказанное о деревьяхъ са
довыхъ и дикихъ легко примѣняется къ людямъ 
благочестивымъ и нечестивымъ. На тѣхъ и дру
гихъ простирается общее промышленіе Божіе; 
Господь «повелѣваетъ солнцу своему восходить 
надъ злыми и добрыми, и посылаетъ дождь на 
праведныхъ и неправедныхъ» (Мѳ. 5, 45): но 
преимущественно Онъ печется о благочестивыхъ; 
это поистинѣ насажденныя древа. Въ писаніи 
такъ изображается попеченіе о нихъ Господа: 
«очи Господни обращены на праведниковъ, и уши 
Его къ ихъ воплю. Праведные взываютъ, и 
Господь слышитъ, и отъ всѣхъ ихъ бѣдствій 
избавляетъ ихъ. Много золъ праведник  но 
Господь отъ всѣхъ избавляеть его. Господь хра
нитъ всѣ кости его, ни одна изъ нихъ не сокру
шится» (Псал. 33, 16. 18. 20. 21.). Охраняемые^ 
Господомъ, праведные безопасны отъ ужасовъ 
ночи, отъ стрѣлы летящей днемъ, отъ язвы,
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ходящей во мракѣ, отъ заразы опустошающей 
въ полдень. Бли&ъ нихъ будутъ падать тысячи, 
и тьма по правую руку ихъ, но (это) ихъ не 
коснется.... АНгеламъ Своимъ Господь заповѣда ъ 
сохранять ихъ на всѣхъ гостахъ ихъ (Пс. 90, 5. 
6. 7. 11.). Если пойдутъ они долиною ертной 
тѣни, они не убоятся зла, ибо Господь съ ними 
(Пс. 22, 4.). Но не такъ съ нечестивыми! Они 
удалились отъ Господа, и Господь удаляется отъ 
нихъ. Они не найдутъ въ Немъ прибѣжища въ 
скорби, помощи въ нуждѣ, защиты отъ враговъ, 
просвѣщенія въ недоумѣніяхъ, утѣшенія въ пе
чали, облегченія въ болѣзни, не найдутъ ничего 
этого въ Немъ, ибо и не ищутъ ничего въ Немъ. 
Они одиноки, хотябы и окружены были толпою 
льстецовъ и ложныхъ друзей; они могутъ быть 
предметомъ удивленія и вниманія всего міра, но 
никогда—искренней любви и сочувствія.

2) О праведникѣ говорится, что онъ какъ древо 
насажденное при потокахъ водъ. Какѣ хорошо 
дерево при потокахъ водъ! Оно широко распро
страняетъ свои корни, и чрезъ нихъ получаетъ 
обильное питаніе. Оно свѣжо, зелено, и много
лиственныя его вѣтви даютъ пріятную тѣнь. 
Какъ жалко въ сравненіи съ нимъ дерево въ су
хой пустынѣ, въ какой нибудь африканской или 
аравійской степи! Оно тоще, оно едва поддер
живаетъ въ себѣ жизнь, почва едва питаетъ его, 
рѣдко, рѣдко пронесется надъ нимъ грозовая 
туча и броситъ на него нѣсколько капель въ
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знойный полдень. Не походитъ ли на такое де
рево человѣкъ нечестивый ? Ему недоступенъ 
источникъ, изъ котораго обильно почерпаетъ 
радость, успокоеніе, жизнь человѣкъ благочести
вый; ему недоступно общеніе съ Богомъ, его 
душа не напояется тою живою водою, текущею 
въ животъ вѣчный, піющій отъ которой, по 
слову Спасителя, не возжаждетъ во вѣкъ (Іоан. 
4, 14.),—т. е. не напаяется благодатію Св. Духа- 
Утѣшителя и жизни Подателя. Оттого, не смотря 
на обиліе внѣшнихъ благъ и удовольствій, онъ 
нерѣдко испытываетъ мучительное состояніе че
ловѣка, томимаго голодомъ, или жаждою. Вотъ 
напримѣръ, лежитъ онъ на одрѣ болѣзни, лихо
радочный огонь жжетъ его тѣло, въ мозгу и 
сердцѣ нестерпимая боль, являются признаки 
приближенія смерти, зрѣніе его тупѣетъ, свѣтъ 
отъ него скрывается:—что ему остается дѣлать? 
Онъ привыкъ къ однимъ чувственнымъ насла
жденіямъ и радостямъ, теперь онъ кь нимъ не
способенъ, а утѣшенія благодати, яко силы Бо. 
ж іей, совершающейся въ немощахъ, ему не 
извѣстны. Всю жизнь провелъ онъ въ заботахъ 
о земныхъ благахъ, видѣлъ въ нихъ главную 
цѣль жизни; теперь онъ убѣждается, что они 
для него безполезны; а о благахъ духовныхъ, 
заключенныхъ въ словѣ Божіемъ, въ благодати 
таинствъ, въ молитвѣ., въ бесѣдѣ съ людьми бла
гочестивыми, онъ понятія не имѣетъ. Для чело
вѣка благочестиваго, отходящаго въ вѣчность,
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служитъ еще нѣкоторымъ утѣшеніемъ воспоми
наніе о прошедшей жизни, проведенной во славу 
Божію и упованіе будущаго блаженства. Совѣсти 
его не отъ чего приходить въ смущеніе, посмо
тритъ ли онъ назадъ, или впередъ. Но горе не
честивому^ если подъ конецъ жизни пробудится 
у него совѣсть! Оглянется онъ на свое прошед
шее, чувство стыда и позора наполнитъ его душу; 
посмотритъ ли на будущее, овл дѣетъ имъ от
чаяніе и «нѣкое страшное ожиданіе суда и ярост
наго огня готоваго пожрать противниковъ» (Евр. 
10, 27.). Вотъ что значитъ быть древомъ, не 
насажденнымъ при потокахъ водъ, а растущимъ 
въ песчаной пустынѣ!

3) О древѣ, съ которымъ сравнивается пра
ведникъ, сказано, что оно приносите плодз вз 
свое время. Не такъ съ нечестивыми! Они или 
совсѣмъ не приносятъ плодовъ, или приносятъ 
плоды не во время и недозрѣлые. Многіе вообра
жаютъ, что если они не дѣлаютъ положитель
ныхъ грѣховъ, то этого съ нихъ и довольно. — 
Нѣтъ, далеко недовольно. Послушайте, что гово
ритъ въ своей восторженной пѣсни пророчица 
Деввора, послѣ побѣды надъ Сисарою: «прокля
ните (городъ) Мерозъ, говоритъ Ангелъ Іеговы, 
прокляните, прокляните жителей его за то, что 
не пришли на помощь Іеговѣ, на помощь Іеговѣ 
съ храбрыми» (Суд. 5, 23.). Спросимъ, что сдѣ
лалъ Мерозъ? Ничего. Но вѣдь онъ проклинается? 
Да, строго проклинается. За чтоже? Ужели за
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то, что ничего не сдѣлалъ? Да, за то, что ни
чего не сдѣлалъ. «Прокляните жителей его за то, 
чего они не сдѣлали, за то, что не пришли на 
помощь Господу (т. е. не пришли къ сраженію, 
выигранному при помощи Божіей), не пришли на 
помощь Господу съ храбрыми®. Не товалъ ли 
противъ Бога Мерозъ? Нѣтъ. Не поднималъ ли 
копья и щита, чтобы выйти на брань противъ 
народа, Богомъ избраннаго? Нѣтъ. Чтоже сдѣ
лалъ Мерозъ? Ничего. И однакожъ проклинается? 
Да, страшно проклинается вмѣстѣ со всѣми граж
данами за то, что, «не вышли на помощь Гос
поду, не вышли на помощь Господу съ храбрыми®. 
Пусть теперь каждый изъ насъ, читатели, по
думаетъ о томъ, что сказано о Мерозѣ, и при
ложитъ къ себѣ, не относится ли это и къ нему. 
Пусть обратится къ себѣ съ такими словами: «я 
не ратовалъ противъ Бога, я не былъ врагомъ 
Христа, я не воздвигалъ гоненія на вѣрующихъ 
въ Него; нѣтъ, напротивъ—я люблю рабовъ Его, 
я хожу въ храмъ Его, внимаю слову Его: я по
читаю за великое несчастіе для себя, если въ 
воскресный или праздничный день мнѣ не слу
чится побывать въ церкви. И однакожъ прокля
тіе Мерозу падаетъ и на меня; ибо и я не при
шелъ на помощь Господу вмѣстѣ съ храбрыми, 
т. е. не поступилъ по примѣру тѣхъ, которые 
при помощи благодати Божіей больше и больше 
преуспѣвали въ подвигахъ добродѣтели. Въ сравне
ніи съ ними я ничего не сдѣлалъ, я безплодное
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мнѣ средства воспитать дѣтей во славу Его; но 
къ чему послужили мнѣ эти средства? Я не далъ 
имъ христіанскаго воспитанія, не научилъ ихъ 
страху Божію. Я охотникъ до чтенія душеспа
сительныхъ книгъ; но какое употребленіе я сдѣ
лалъ изъ нихъ для жизни? Душа моя не стала 
лучше отъ этого чтенія, — о спасеніи своемъ и 
ближнихъ она нерадигъ, любовію къ Богу не 
пламенѣетъ. Значитъ, чѣмъ болѣе я узнаю волю 
Божію изъ чтенія духовныхъ книгъ, тѣмъ стро
жайшее осужденіе заслуживаю за неисполненіе 
ея. Я ежегодно по нѣскольку разъ говѣю и къ 
св. Тайнамъ приступаю, но и это только въ судъ 
и осужденіе; потому что плодовъ покаянія не 
приношу, въ жизни духовной, не смотря на оби
ліе подаваемыхъ мнѣ даровъ благодати, не усо- 
вершаюсь.— Да, я дерево безплодное, достойное 
посѣченія; я достоинъ проклятія, которое про
изнесено противъ Мероза. Нс погуби меня, 
Господи, помоги мнѣ обратиться къ Тебѣ всею 
душею и порадовать Тебя моимъ покаяніемъ и 
плодами его»!

4) Далѣе, по слову Псалмопѣвца, праведникъ 
есть древо, листья котораго не вянутъ Въ самомъ 
дѣлѣ, намъ извѣстны люди, про которыхъ можно 
сказать, что листья ихъ не вянутъ, хотя насту
пила для нихъ зима старости. Годы по видимому 
не имѣютъ надъ ними власти. Они пользуются 
цвѣтущимъ здоровьемъ, съ юношескою бодростію

Часть II. 27
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предаются неутомимой дѣятельности, твердо дер
жатъ въ рукѣ своей кормило домашней и обще
ственной власти. Чѣмъ, спрашивается, сохранили 
они въ себѣ юношескую свѣжесть? Благочестіемъ. 
Оно спасло ихъ отъ жизни разсѣянной и невоз
держной: оно научило ихъ смотрѣть на тѣло, 
какъ на храмъ живущаго въ немъ Духа Святаго, 
и бдѣть надъ его чистотою; оно внушило имъ 
въ трудолюбіи видѣть добродѣтель, въ праздности 
порокъ, а чрезъ то помогло имъ сберечь здо
ровье, укрѣпило ихъ тѣлесныя силы. Но еще 
замѣчательнѣе ихъ духовная свѣжесть. Сердце 
ихъ съ юношескимъ жаромъ бьется сочувствіемъ 
ко всему истинно доброму и прекрасному; чѣмъ 
ближе они къ смерти, тѣмъ теплѣе становится 
ихъ молитва, тѣмъ крѣпче упованіе на Бога, тѣмъ 
свѣтлѣе ихъ взоръ на будущую жизнь, тѣмъ съ 
большею ревностію они подвизаются въ дѣлахъ 
любви къ Богу и ближнимъ. О нихъ нельзя ска
зать, ЧТО ОНИ ОТЖИЛИ СВ(*Й вѣкъ, что пора имъ 
на вѣчный покой, что они только бременятъ со
бою землю. Нѣтъ, жизнь ихъ благословеніе Неба 
землѣ, а смерть ихъ—великая утрата для обще
ства. Но не такв сз нечестивыми! Отъ чего на- 
прим. этотъ юноша смотритъ такимъ старикомъ, 
отъ чего видъ его такой болѣзненный, мрачный, 
отъ чего преждевременныя морщины избороздили 
его лице? Отъ чего листъ его увялъ? Отъ того, 
что онъ рано сталъ ходить на совѣтъ нечести
выхъ и сидѣть въ собраніи развратныхъ, рано
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поддался ихъ гибельному вліянію. Они подорвали 
въ немъ святыя вѣрованія, насажденныя въ его 
душѣ христіанскимъ воспитаніемъ, они сказали 
ему: нѣтъ Бога, нѣтъ вѣчности, нѣтъ безсмертія 
души; юноша легкомысленно повѣрилъ ихъ сло
вамъ и что прежде почиталъ грѣхомъ, то теперь 
сталъ называть естественною потребностію, или 
по крайней мѣрѣ, слабостію и пересталъ крас
нѣть, удовлетворяя этой потребности, увлекаясь 
этою слабостію, и уже ничего нѣтъ для него 
священнаго, Жизнь по плоти, а не по духу, преж
де временно состарила юношу: листъ его увялъ. Въ 
одряхлѣвшемъ его тѣлѣ живетъ теперь испор
ченная душа. Въ ней притупилось чувство истины, 
сердце изсохло отъ эгоизма, воля стала игруш
кою страстей.

5) О благочестивомъ сказано: «во всемъ, чтб 
онъ ни дѣлаетъ, успѣваетъ». Подобное сказано 
о благочестіи у Апостола: «благочестіе на все
полезно, ибо ему принадлежитъ обѣтованіе на
стоящей и будущей жизни» (Тим. 4, 8.). И дѣй
ствительно, всякій согласится, что честность со
ставляетъ главное условіе въ дѣлахъ промышлен
ныхъ, торговыхъ и другихъ. Но кто честнѣе 
истинно благочестиваго? Честный по благочестію 
руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ страхомъ 
Божіимъ, а не страхомъ только осужденія чело
вѣческаго; посему въ сношеніяхъ съ людьми по 
своимъ дѣламъ, онъ никогда никого не обманетъ, 
даже еслибы и былъ увѣренъ, что люди не узна-

27*
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ютъ о его обманѣ, и слѣдственно не осудятъ 
его. Оттого честный пользуется общимъ довѣрі
емъ къ себѣ, благодаря которому дѣла его идутъ 
хорошо. Правда, въ этой жизни благочестіе и 
честность нс всегда соединяются съ внѣшнимъ 
благополучіемъ, но и самыя неудачи и несчастія 
служатъ къ благу честнаго челвѣка; ибо даютъ ему 
случай показать, что онъ любитъ Бога не только 
тогда, когда уіцедренъ отъ Него земными благами, 
но и когда лишился ихъ, и потому это лишеніе 
онъ переноситъ благодушно, съ благодарностію къ 
Богу, его испытующему. Не та кг сг нечести
выми! Внѣшнія дѣла ихъ нерѣдко идутъ лучше, 
чѣмъ у благочестивыхъ. ІІо давно наблюдатели 
путей Провидѣнія замѣтили, что благосостояніе 
нечестивыхъ непрочно. Если не при нихъ, то 
при ближайшихъ потомкахъ ихъ оно быстро 
исчезаетъ. Притомъ, недостатокъ душевнаго мира 
отравляетъ самое наслажденіе земными благами 
А лишеніе этихъ благъ приводитъ нечестиваго 
въ уныніе и отчаяніе. Но еще страшнѣе участь 
нечестивыхъ въ вѣчности; ибо по слову Псалмо
пѣвца —

6) «Нечестивые какъ плева, развѣваемая вѣ
тромъ». Какой страшный приговоръ содержится 
для нихъ въ этихъ словахъ! Въ настоящей жизни 
нечестивые тѣсно сближены съ благочестивыми, 
какъ плева тѣсно соединена съ зерномъ. Но на
долго ли плева соединена еъ зерномъ, надолго 
ли служитъ ему покровомъ? Только до времени
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жатвы. По наступленіи этого времени, земледѣ
лецъ выходить въ поле, жнетъ созрѣвшій хлѣбъ, 
сжатое собираетъ въ снопы, привозитъ ихъ на 
гумно и обмолачиваетъ для того, чтобы отдѣ" 
лить плеву отъ зерна, потомъ плеву и зерна 
сметаетъ въ одну кучу и начинаетъ вѣять. Плева 
уносится вѣтромъ въ сторону, а остаются одни 
зерна, которыя потомъ собираютъ въ житницу. 
Нѣчто подобное совершится и при кончинѣ міра. 
Самъ Господь изображаетъ ее подъ образомъ 
жатвы (Мѳ. 13, 30.). Когда наступитъ время кон
чины міра, тогда Господь пошлетъ жнецовъ,-ан
геловъ Своихъ, на землю и они соберутъ предъ 
страшный престолъ Его всѣхъ, и благочестивыхъ 
и нечестивыхъ; и тѣхъ, которые при жизни со
единены были между собою узами родства, обще
житія, были членами одной церкви, участвовали 
въ общей молитвѣ и таинствахъ, — Онъ раздѣ
лить на двѣ половины. Съ одними поступитъ 
какъ съ плевою, съ другими какъ съ чистымъ 
зерномъ. Буря гнѣва Божія разразится надъ од
ними и какъ плеву унесетъ ихъ туда, гдѣ они 
будутъ вѣчно горѣть. Другихъ же Онъ соберетъ 
въ Свою житницу, т. е. въ небесное царство 
Свое, котораго да сподобить всѣхъ насъ Господь 
Своею благодатію.



ВЗГЛЯДЪ НА ПРАВОСЛАВНОЕ ИКОНОПИСАНІЕ.

Церковная живопись, или иконопись, внушае
мая духомъ вѣры христіанской и возникшая во 
времена апостольскія, достойна вниманія и из
слѣдованія, не по одной только художественной 
части, но и по внутренней ея связи съ догматами, 
таинствами и священнодѣйствіями православной 
восточной Церкви, по вліянію на религіозную 
жизнь русскаго народа. Подъ ея священнымъ 
знаменемъ столько вѣковъ идетъ русская народ
ность по пути своего умственнаго и нравствен
наго образованія. «Икона для русскаго народа», 
по выраженію Стэнли, « тоже, что Библія для 
реФормата ».

Источники нашей иконописи—исторія и пре
даніе. Содержаніе свое она заимствуетъ изъ св. 
Писанія, изъ дѣяній св. соборовъ, изъ отеческихъ 
книгъ и житейниковъ; а образцы изъ Подлин
никовъ, о которыхъ скажемъ въ послѣдствіи. 
Древнѣйшіе образцы этой иконописи на востокѣ 
болѣе соотвѣтствуютъ духу христіанства, чѣмъ 
на западѣ произвольные вымыслы художниковъ,
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которые съ XIV по XV вѣкъ стали уклоняться 
отъ этихъ образцевъ, отъ исторіи и преданія. 
Гоняясь за естественностію и красотою, пред
почитая чув твенное духовному, они давали ли
цамъ древнимъ окраску своей страны, своего вѣка 
и своего вкуса; между тѣмъ, какъ греко-русская 
иконопись отличалась отъ ихъ произведеній 
своимъ содержаніемъ и цѣлію, своеобразнымъ 
пошибомъ, завѣщаннымъ ей православною во
сточною Церковію.

Въ нѣдра свои она приняла и себѣ, усвоила 
иконописаніе съ цѣлію впечатлѣвать въ умѣ и 
памяти вѣрующихъ дѣла Божіи и святыхъ Бо
жіихъ, олицетворять догматы и таинства Церкви; 
живымъ и нагляднымъ изображеніемъ предме
товъ вѣрованія она возбуждаетъ къ нимъ благо
говѣйныя чувствованія. Лики Святыхъ, какъ мо
литвенниковъ за насъ, служатъ намъ и напоми
наніемъ объ ихъ христіанскихъ добродѣтеляхъ 
и побужденіемъ къ подражанію имъ. «Иконопись, 
говоритъ св. Григорій Нисскій, есть грамота для 
неграмотныхъ ». Въ этомъ смыслѣ « св. иконы 
суть книги, написанныя, вмѣсто буквъ, лицами 
и вещами ; въ нихъ неграмотные усматриваютъ 
то, чему должны по вѣрѣ слѣдовать; изъ нихъ 
они учатся» а\  Для такой-то цѣли ѴП вселен
скій соборъ подтвердилъ: имѣть въ храмахъ лики 
Спасителя, Божіей Матери и другихъ Святыхъ.

а) О иконописаніи (преосвящ. Анатолія). М. 1845 г. въ 8.
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Сего предписанія неуклонно держится наша оте
чественная Церковь. Въ слѣдъ за торжествомъ 
православія и иконопочитанія въ христіанскомъ 
мірѣ. Русь приняла отъ православной Греціи 
христіанскую вѣру, а съ нею иконопочитаніе и 
благодать чудотворенія отъ св. иконъ.

Имѣя въ виду обозрѣніе иконописи на святой 
Руси, извѣстныхъ иконописцевъ и замѣчатель
ныхъ ихъ произведеній, сперва коснемся значе
нія св. иконъ въ жизни церковной и народной 
по отношенію къ вѣрѣ и благочестію.

Въ православной Церкви, содержащей иконо
почитаніе, какъ догматъ, чествуютъ между про
чимъ св. иконы чудотворныя и явленныя. Пре
имущественно ознаменованныя чудесами и, по 
вѣрѣ молящихся, чудодѣйствующія, именуются 
чудотворными. Въ нихъ Богъ, «дивный во свя
тыхъ Своихъ,» становится для насъ присущъ уже 
не въ одномъ изображеніи, а можно сказать, 
въ живо’гворящей силѣ. Хотя Онъ присущъ Своею 
силою всѣмъ священнымъ иконамъ; но нѣкото
рыя избираетъ для Себя особенными орудіями, 
дабы вѣра смертныхъ, вѣковыми отъ нихъ чудо
твореніями возбуждаемая, могла вполнѣ раскры
ваться и утверждаться; а гдѣ вѣра, тамъ и чу
деса Много бы намъ здѣсь надлежало при
вести примѣровъ тому изъ лѣтописей христіан-

6) Въ Ключѣ къ исторіи Государства Россійскаго Карамзи
на, состав. Г. Строевымъ, указанныя имъ чудеса названы 
мнимыми!?
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ства, но ограничимся только нѣкоторыми, болѣе 
къ намъ близкими, изъ отечественнаго бытопи
санія, которое ясно доказываетъ, что въ чудо
творныхъ иконахъ исторія спасенія нашего оте
чества. Икона Страшнаго суда обратила великаго 
князя Владиміра и съ нимъ всю Русь отъ идо
ловъ къ Богу истинному; икона Спасителя дала 
Андрею Боголюбскому побѣду надъ Болгарамив); 
икона Знаменія Божіей Матери защитила безза
щитный Новгородъ; Владимірская икона Божіей 
Матери обратила вспять Тамерлана съ его полчи
щемъ; Казанская икона Божіей Матери избавила 
царствующій градъ Москву отъ плѣна польско
литовскаго, и въ тоже время среди отчаянной 
битвы русскихъ дружинъ съ вражіими полчищами 
подъ стѣнами Москвы, имя и образъ преподоб
наго Сергія « охрабрили » первыхъ и увѣнчали 
ихъ побѣдою г\

При этомъ не льзя не замѣтить, что къ 
чудотворнымъ иконамъ, по древнему обычаю 
присоединяются и обѣтныя привѣски, какъ 
свидѣтельства чудесныхъ исцѣленій по вѣрѣ 
молящихся. Получалъ ли кто исцѣленіе отъ 
болѣзни головы, глазъ, рукъ, ногъ, привѣши
валъ къ образу ихъ изображенія, сдѣланныя

в) Си. ниже о мѣстной иконѣ Спасителя въ Москов. Успен
скомъ соборѣ, взятой изъ Владиміра.

г) Си. слово въ недѣлю Православія, Преосвящ. Иннокентія 
Борисова. М. 1846 г.
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изъ золота и серебра. Древнѣйшій тому при
мѣръ видимъ въ св. Іоаннѣ Дамаскинѣ. Этому 
ревнителю вѣры и благочестія, поборнику иконо
почитанія, враги отрубили кисть правой руки, 
столь много послужившей писаніями правосла
вію; онъ велѣлъ привязать отрубленную свою 
кисть къ рукѣ своей убрусомъ отъ образа Бо
жіей Матери, и она чудесно срослась. Въ па
мять этого онъ сдѣлалъ изъ серебра руку и при
вѣсилъ ее къ св. иконѣ, которая отъ того и на
зывается Троеручицею д1. Но что всего удиви
тельнѣе, язычникъ Батый, неистовый гонитель 
христіанъ, въ 1337 г., въ слѣдствіе испытаннаго 
имъ чуда, привѣсилъ въ рязанскомъ Богослов
скомъ монастырѣ къ образу св. Іоанна Богослова 
свою золотую печать, въ прошломъ столѣтіи 
употребленную настоятелемъ на позолоту водо- 
святной чаши * * е). Сколько было на чудотворныхъ

д) Историческіе очерки русской народной Словесности,
Ѳ. Буслаева, т. II. С.-11Б. 1861 г. стр. 123.

е) Въ жалованной патріаршей грамотѣ 1692 г. сказано: 
„Бывъ оный христіанскаго рода несно ный врагъ (Батый) въ 
предѣлахъ рязанскихъ явленіемъ св. Апостола и евангелиста 
Іоанна Богослова пріиде отъ дерзкомысленнаго своего суров- 
ства въ пристрашіе и прибѣгши во обитель къ пречестному н 
святому его образу, приложилъ здѣ и печать свою златую, и 
тѣмъ его святымъ явленіемъ починися преславному жительству 
многонадежное и безбѣдное отъ нихъ враговъ защищеніе. О 
томъ чудномъ происшествіи, открывшемся заступленіемъ все- 
хвальнаго наперсника Господня, и донынѣ сіе во всемъ народѣ 
явленно извѣствуется".
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иконахъ въ одномъ Московскомъ Успенскомъ 
соборѣ древнихъ обѣтныхъ привѣсокъ ж)! Но онѣ, 
по указу Петра I въ 1722 году апрѣля 20, сняты 
и отосланы въ С.-Петербургъ, для разбора.

Что жъ касается до явленныхъ иконъ, то подъ 
этимъ названіемъ извѣстны чудесно обрѣтенныя, 
по особенному устроенію Промысла Божія, кото
рый нерѣдко самъ являлъ вѣрующимъ иконы, 
неизвѣстною рукою написанныя* * з). Таковы небо
шественная Тихвинская икона Божіей Матери 
въ Тихвинѣ, св. Пикола Явленный въ Новгородѣ, 
и многія другія, которыя причисляются къ чудо
творнымъ, потому что явленіе ихъ ознаменовано 
чудесами. Въ церковныхъ богослужебныхъ кни
гахъ онѣ вообще называются явленіемъ.

Въ церковной исторіи и въ преданіяхъ еще 
упоминается о само-написанныхъ, само-изобра- 
женныхъ иконахъ. Въ Лидійскомъ храмѣ, соору
женномъ Апостолами, надъ сѣверными вратами 
на столпѣ изобразился не руками человѣческими, 
но Божественною силою ликъ Богоматери съ 
Предвѣчнымъ Младенцемъ. Когда Апостолы при
зывали Богоматерь на освященіе храма, она от
вѣчала: «идите, дѣти, и я съ вами тамъ буду».

(ж) Опись Моск. Успенскаго собора 1627 г., составленная 
по указу Патріарха Филарета Княземъ Лукою Осип. Щербато
вымъ. Въ Государствен. архивѣ старыхъ дѣлъ при Сенатѣ,
рукоп. въ 4 .

з) О святыхъ чз^дотвор. иконахъ въ Церкви христіанской, 
соч. магистра Богословія Д. Соснина. С. П. Б. 1833 г: въ 8 .
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Тамъ они съ великою радостію увидѣли ея изо
браженіе на столпѣ. За тѣмъ явилась туда и сама 
Богоматерь и узрѣвъ свое изображеніе, сказала: 
«благодать и сила моя да будетъ съ нимъ #! 
Сколько ни старался Юліанъ отступникъ истре
бить это изображеніе, но оно оставалось невре
димымъ и). Четья-Минея намъ свидѣтельствуетъ 
о самоизображенной иконѣ Богоматери въ Кіево
печерской церкви. Такъ въ Москвѣ преданіе вы
даетъ за самонаписанныя иконы: Спасителя на 
внѣшней южной стѣнѣ въ паперти Благовѣщен
скаго собора и Благовѣщенія Божіей Матери въ 
церкви на Житномъ дворѣ.

По занимаемому св. иконами мѣсту, онѣ —  
храмовыя, или вообще принадлежащія церкви, 
домовныя, градскія, полковыя и корабельныя.

1. Въ церквахъ главное вмѣстилище для св. 
иконъ есть предалтарный иконостасъ; въ лѣто
писяхъ нашихъ онъ называется и кивотомъ и

и) Не Кивяогит еі Мовсоѵііагшп еі Тагіагогит геіідіопе. В. 
0 . ап. 1582, іп 4 , р. 1 2 8 — 129. См. въ Канонѣ явленія Казан
скія Божія Матери, сѣдаленъ, послѣ 3  пѣсни: „ Божественнаго 
Слова Апостола, Евангелія Христова велегласно вселенныя 
благовѣстницы, божественную церковь создавше, въ пресвятое 
твое имя, Богородице, и къ тебѣ, Госпоже, приходятъ моляще 
тя пріити на тоя освященіе. Ты же, о Богомати, рекла ее и : 
идите съ миромъ, и азъ съ вами тамо есмь. Они же шедше 
обрѣтаютъ тамо на стѣнѣ церкве, твоего образа подобіе, бо
жественною писано силою, шаровными подобіи, и видѣвше, 
поклонишася ти, и прославиша Бога.“
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деисусома отъ і'реческаго слова діг,бід, моленіе. 
Полный иконостасъ, олицетворяющій торже
ствующую небесную Церковь, кромѣ храмо
ваго и мѣстныхъ образовъ, обыкновенно со
стоитъ изъ четырехъ поясовъ, гдѣ помѣщаются 
праздники Господскіе, ликостоянія Апостоловъ, 
Пророковъ и Праотцевъ; въ срединѣ ихъ иконы 
Бога Отца съ исходящимъ отъ Него св. Духомъ. 
Бога Сына въ Силахъ, на престолѣ славы, и Бо
жіей Матери съ изображеніемъ на персяхъ Ея 
Богомладенца Іисуса, именуемой Знаменіе.т. 
Деисусомъ такъ же называется изображеніе Іи 
суса Христа съ предстоящими Божіею Матерію 
и Іоанномъ Предтечею, нерѣдко поставляемое 
надъ царскими вратами. Доселѣ еще ведется на 
Руси въ селахъ, не смотря на н однократныя 
запрещенія указами °, ставить въ трапезѣ на 
полкахь у стѣнъ домовыя иконы, предъ которыми, 
при зазженной свѣчкѣ, поселяне любятъ мо
литься.

2. Такъ какъ жилище христіанина есть до
машняя церковь, то освященіемъ и святолѣп- 
нымъ украшеніемъ ему служатъ св. иконы, или 
такъ называемое народомъ Божіе милосердіе. 
Сильвестровъ Домострой изображаетъ намъ, какъ 
въ XVI вѣкѣ, ему современномъ, и конечно еще 
и прежде, украшали домы св. ликами и съ ка-

0  Указъ І 7 2 3  года, января 1-го дня, о иконахъ домовныхъ, 
въ церквахъ поставляемыхъ.
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кимъ благоговѣніемъ ихъ чествовали. «Въ дому 
своемъ, говоритъ онъ, всякому христіанину во 
всякой храминѣ святыя и честныя образы, напи
саны на иконахъ по существу, ставити на стѣ
нахъ, устроивъ благолѣпно со всякимъ украшені
емъ и со свѣтильники, въ нихъ же свѣщи предъ 
святыми образы, возжигаются на всякомъ славо
словіи Божіи, и по отпѣніи, погашаютъ, завѣсою 
закрываются всякія ради нечистоты и отъ пыли, 
благочинія ради и бреженія: а завсегда чистымъ 
крылышкомъ омстати и мягкою губкою вытирати 
ихъ, и храмъ тотъ чистъ держати всегда, а къ св. 
образамъ касатися достойнымъ, въ чистой совѣс
ти, и на славословіи Божіи и въ святомъ пѣніи 
и молитвѣ, свѣчи вжигати и кадити благовон
нымъ ладономъ и ѳиміамомъ, а образы святые 
поставляются иже въ началѣ, по чину, свято по- 
читаеми суть имены преже-реченными ; въ мо
литвахъ и вобдѣніихь и въ поклонѣхъ и во вся
комъ славословіи Божіи, всегда почитати ихъ; 
со слезами и съ рыданіемъ и сокрушеннымъ 
сердцемъ исповѣдался о своихъ согрѣшеніяхъ, 
просяще отпущенія грѣховъ # к). Таковой благо
честивый обычай отчасти и донынѣ сохраняет
ся, но болѣе въ среднемъ сословіи. Святыя ико
ны, обыкновенно, ставятся въ переднемъ углу 
каждаго покоя, такъже надъ крыльцами и во-

к) Домострой Благовѣщенскаго попа Сильвестра, изд. Д. 
Голохвастова. М. 1849  г. въ 8. гл. VIII.
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ротами, какъ бы въ исповѣданіе вѣры и въ от- 
.іичіе отъ жилищъ иновѣрныхъ. Выходя изъ дому 
и входя, молятся предъ этими святынями о со
храненіи жилища и о благословеніи свыше вхо
довъ и исходовъ. Не смотря на разныя причуд
ливыя передѣлки старыхъ домовъ, еще уцѣлѣли 
въ Москвѣ немногіе, у которыхъ на воротахъ 
и даже на стѣнахъ кіоты съ св. иконами. Укажемъ 
на извѣстные намъ : въ Охотномъ ряду на го
стинницѣ Лондонъ ( бывшемъ домѣ Годунова ) 
большой образъ Спасителя съ предстоящими; 
въ Егорьевскомъ переулкѣ Бѣлаго города на домѣ 
г. Горностаева такой же величины икона Знаме
нія Божіей Матери; надъ въѣздными воротами 
дома г. Сорокина, бывшей суконной Фабрики-, 
на берегу Москвы рѣки, у каменнаго моста икона 
Спаса Нерукотвореннаго, въ которую, какъ бы 
въ цѣль, стрѣляли изъ ружей непріятели въ 1812 
году; но пули не коснулись божественнаго лика, 
и засѣли только вокругъ его на поляхъ доски. 
Предъ такими настѣнными и надворотными икона
ми теплятся въ Фонарѣ лампады. Это драгоцѣнный 
остатокъ стараго быта и обычая. Въ городахъ, 
селеніяхъ и на перекресткахъ дорогъ въ часов
няхъ изстари поставляются св. иконы и креегы 
для поклоненія проходящихъ.—Въ царскихъ пала
тахъ, въ боярскихъ и купеческихъ домахъ находи
лись образныя, молельни, крестовыя, куда уеди
нялись на молитву утромъ и вечеромъ. Тамъ хра
нились при иконостасѣ разныя святыни: мощи,
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богоявленская и іорданская вода, крещенскія и 
вѣнчальныя свѣчи, артосъ и просфоры, ладонъ 
и проч. Но теперь мода изгнала изъ жилищъ 
православныхъ такія святыни; украшенныя золо
томъ и серебромъ, жемчугами и драгоцѣнными 
каменьями праотеческія иконы, прославленныя 
въ семействахъ чудесами, сопутствовавшія пред
камъ въ битвахъ и походахъ, избавлявшія йхъ 
отъ очевидной погибели, уступили мѣсто барелье
фамъ изъ языческаго міра и картинамъ, приман
чивымъ для чувственности, или перешли въ мѣ
няльныя лавки, или скрыты въ кладовыхъ. Но, 
благодареніе Богу, еще не перевелись домы, кото
рые хранятъ святые обычаи отечественной ста
рины и соблюдаютъ завѣтныя иконы отцевъ 
своихъ, какъ святыни благословенія родитель
скаго, и предъ ними не угасаетъ лампада молитвы 
и вѣры. Въ родовыхъ иконахъ исторія многихъ 
знаменитыхъ Фамилій;' въ именахъ Святыхъ имена 
предковъ, которыми славятся ихъ потомки.

Изъ царскихъ дворцевъ и боярскихъ палатъ 
перейдемъ въ крестьянскую избу ; тамъ въ ея 
переднемъ, святомъ углу занимаетъ почетное 
мѣсто божница съ св. крестами и иконами , ко
торыя поселянинъ, по простотѣ своей и невѣдѣ
нію, иногда называетъ богами. Здѣсь домашній 
его жертвенникъ, предъ которымъ онъ возноситъ 
свои молитвы, изрекаетъ задушевные обѣты. 
Здѣсь благословляется онъ къ брачному вѣнцу, 
здѣсь ставится свадебная трапеза, здѣсь одръ
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для умирающаго и гробъ для усопшаго. Заклад
ка дома на пепелищѣ, или на новомъ мѣстѣ 
дѣлается предъ св. образами, съ хлѣбомъ и солью; 
съ ними же вступаютъ хозяева на свое новоселье. 
Случится ли въ домѣ пожаръ, прежде всего вы
носятъ и спасаютъ Божіе милосердіе; потомъ 
обносятъ вокругъ дома св. икону, особенно Не
опалимыя Купины, и держатъ ее противъ силь
наго напора вѣтра. Сколько было случаевъ, что 
живая вѣра «угашала пламень огненный», давая 
противное направленіе вѣтру! Въ самомъ выра
женіи общенародномъ вымѣнять образъ, вмѣсто 
купить, проявляется опасеніе смѣшать предметъ 
благоговѣнія съ пошлыми вещами домашняго 
обихода. Обветшаетъ ли онъ отъ времени, изгла
дится ли его ликъ, его пускаютъ на воду к). 
Присутствіе святыни въ домѣ поддерживало нрав
ственный въ немъ порядокъ и благочиніе, кото
рое не осмѣливались нарушать при такихъ сви
дѣтеляхъ. Если же въ домѣ начинались ссоры, 
буйство и безчиніе, то говорили, и нынѣ гово
рятъ: оттуда хоть Святыхъ вонъ понеси, т. е. 
образа; это значитъ, что домъ становится не
достойнымъ присутствія въ немъ святыни и оби
тающей въ ней благодати.

Сопутствуя православному христіанину, отъ его 
рожденія до смерти, св. икона имѣла неотразимое

к) Объ атомъ также упоминаетъ Англичанинъ Самуилъ Кол- 
ленсъ, врачъ царя Алексія Михаиловича, въ книгъ своей: ІІіе 
ргезепі кіаіе оГ Віі5$іа. Ьошіоіі. 1671. іп 8, с. ѵ.

Часть II. 28
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вліяніе на духъ его во всѣхъ важнѣйшихъ обсто
ятельствахъ его жизни. Родится ли въ семействѣ 
младенецъ, въ мѣру возраста его писали образъ 
тезоименитаго ему Святаго. Такія родимыя, мѣр
ныя иконы можно видѣть надъ царскими гроб
ницами въ московскомъ Архангельскомъ соборѣ 
и въ нѣкоторыхъ домахъ, неоставляющихъ пра
отеческаго благочестиваго обычая. Хочеть ли кто 
сочетаться бракомъ, — родители, или посаженый 
отецъ благословляютъ его образомъ, съ кото
рымъ онъ отпускается въ церковь на бракосоче
таніе и съ нимъ же сопровождается въ домъ, 
гдѣ отецъ или мать, или близкіе родные встрѣ
чаютъ новобрачныхъ съ образомъ же, съ хлѣ
бомъ и солью, символомъ благословеннаго изо
билія въ домѣ. Въ росписяхъ приданому первое 
мѣсто занимаетъ Божіе милосердіе, которымъ 
родители надѣляютъ дочь свою въ замужство. 
Умираетъ ли кто, въ изголовьѣ его зажигается 
свѣча предъ образомъ. При выносѣ усопшаго въ 
церковь для отпѣванія, а на кладбище для по
гребенія, предшествуетъ ему св. икона, которая 
иногда осѣняетъ самое надгробіе, подобно над
могильному кресту, и когда живые покидаютъ 
отжившаго, она его не оставляетъ, охраняя, какъ 
вѣрный стражъ, его могилу и день и ночь. На 
нѣкоторыхъ надгробныхъ памятникахъ и въ наше 
время, по усердію родныхъ, теплится неугасимая 
лампада предъ надгробною иконой. Но это не 
новое, а велось изъ глубокой старины, только
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не на кладбищахъ, но въ церквахъ и усыпаль
ницахъ, или подцерковьяхъ ^ . Выносныя и по
ставныя иконы ставились на святительскихъ, 
княжескихъ и царскихъ гробницахъ; предъ ними 
теплились неугасимыя свѣчи. Изъ русскихъ гра
мотъ ХГѴ и XV вѣковъ очевидна благочестивая 
забота почтительныхъ потомковъ о томъ, чтобы 
«память родителей не перестала и свѣча ихъ на 
гробахъ родительскихъ не угасла». При этомъ 
не можемъ здѣсь выпустить изъ виду свидѣтель
ства лѣтописей о благоговѣніи къ святынѣ от
цовскихъ могилъ. Кіевскій князь Ростиславъ, по 
смерти отца своего, раздавъ все свое имѣніе по 
монастырямъ, церквамъ, затворамъ и нищимъ, 
оставилъ себѣ только честный крестъ родителя 
и столько денегъ, чѣмъ свѣчу ею подбѣти, т. 
е. поддержать и). Ипатьевская лѣтопись, подъ 
1288 годомъ, повѣствуетъ намъ: « посолъ Льва, 
епископъ перемыиільскій Мемнонъ говоритъ 
князю Владиміру Васильевичу: «Братъ ти, гос- 
подине, молвитъ: стрый твой (дядя) Данило 
король, а мой отецъ лежитъ въ Холмѣ у святыя

і ) Но кто изъ православныхъ узнаетъ могилу православнаго 
на кладбищѣ и даже въ нѣкоторыхъ церквахъ, когда въ над
гробномъ памятникѣ увидитъ, вмѣсто креста и образа, рос
кошное изваяніе языческихъ истукановъ: Сат}грна съ всесо
крушающею косою, Минерву съ ея символами, Ніобу, Грацій, 
Генія, угашающаго свѣточъ жизни, Амуровъ и т. д.? 

м) Ипат. лѣтопись подъ 1154 годомъ, стр. 16.

28*
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Богородицы и сынове его братья моа и твоа 
Романъ и Шварно и всихъ кости туто лежатъ, 
а нынѣ, брате, слышалъ твою немочь великую, 
а бы ты, братъ мой, не изгасилз свѣчѣ надъ гро
бомъ стрыя своего и братьи своей, а бы далъ 
городъ твой Берестій, то бы твоя свѣща была». 
Такія надгробныя, заупокойныя свѣчи горѣли 
предъ поставными образами на гробницахъ.

Родители, предъ кончиною своей, благослов
ляютъ дѣтей тою же иконой, какою благослов
ляли ихъ предки. Преимущественно доставаясь 
во владѣніе старшему въ родѣ, она составляла 
наслѣдственную святыню. Такая завѣтная икона 
бывала посредницею въ семейныхъ спорахъ, обли
чительницею неправды, свидѣтельницею обѣтовъ 
и условій. Теплая вѣра въ силу родительскаго 
благословенія подкрѣпляла, одушевляла и руко
водила дѣтей въ жизни. Непредвидѣнное спасе
ніе отъ угрожавшей напасти, исполненіе благихъ 
желаній, или неожиданное благополучіе увѣко
вѣчивались написаніемъ образа во имя того свя
таго, къ помощи котораго прибѣгали въ молит
вахъ. Это образа обѣтные.

3) По исконному, благочестивому обычаю на 
святой Руси, городскія ворота, даже иногда башни 
и бойшіцы, осѣняемы были св. иконами, отъ 
которыхъ первыя принимали свое прозваніе. Такъ 
отъ образовъ: Спасителя, наименованы въ Москвѣ 
Спасскія ворота, отъ Св. Троицы — Троицкія, 
отъ св. Николая — Никольскія, отъ св. пророка
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Иліи—Ильинскія и проч. Тоже самое найдемъ 
и въ другихъ русскихъ городахъ. Но съ ХѴШ 
вѣка уже видимъ въ общественныхъ зданіяхъ 
отступленіе отъ такого обычая. Красныя ворота, 
сооруженныя въ память коронованія Императрицы 
Елисаветы Петровны въ 1742 году, осѣнены не 
св. иконою, по статуей Славы, а тріумфальныя 
Тверскія ворота, воздвигнутыя Императоромъ 
Николаемъ въ память изгнанія враговъ въ 1812 
году — изваяніемъ Феба на четырехконной ко
лесницѣ. Св. икона была бы здѣсь и неумѣстною 
среди миѳическихъ и символическихъ Фигуръ изъ 
языческаго міра.

Въ древности на городскихъ торжищахъ стояли 
св. иконы, особливо св. Параскевы-Пятницы, 
покровительницы торговли. Въ Новгородѣ, въ XII 
вѣкѣ, при церкви св. Іоанна Предтечи на Петря- 
тинѣ дворѣ были вѣсы, мѣры и торговый судъ 
съ тремя старостами отъ житьихъ людей съ 
тысяцкимъ отъ черныхъ, двумя старостами отъ 
купцовъ, которые сидѣли въ торговомъ судѣ, 
заправляли торговыми и гостинными дѣлами 0). 
Торжище въ Смоленскѣ находилось у Смоленской 
Богородицы на горѣ. На торгу выставлялась св. 
икона, избранная покровительницей ему, или въ

н) Но къ сожалѣнію, на Воскресенскихъ нѣтъ того образа, 
ио которому они именуются, хотя и видно мѣсто, гдѣ онъ 
прежде стоялъ.

О) См. грамоту Всеволода Мстиславича въ Русск. достопамят- 
настяхъ, изд. Общества Ист. и Др Росс., часть 1 -я, 7 7 — 79. 
М. 1816 , въ 8-у .
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часовнѣ, или въ кіотѣ. Не отсюда ли ведетъ свое 
начало на Москвѣ благочестивый обычай имѣть 
въ каждомъ купеческомъ ряду общую св. икону, 
предъ которою отъ всего ряда теплится лампада 
и служатъ молебны съ водоосвященіемъ, особенно 
съ 1831 холернаго года?

Не только частные люди, но самыя государ
ства, города и области имѣли особыя иконы 
Господа и Святыхъ своими покровителями и за
ступниками: такъ въ Кіевѣ — Печерская Божія 
Матерь, въ Новгородѣ — Со ф і я , в ъ  Покровѣ — 
Троица, во Владимірѣ Кляземскомъ— Боголюбская 
Божія Матерь, въ Смоленскѣ—Смоленская Божія 
Матерь, въ Москвѣ—Владимірская, въ С -Петер
бургѣ—Казанская и т. д. Это мѣстныя святыни, 
охранительницы и какъ бы представительницы 
государства, народа, общины. Въ лѣтописяхъ 
нерѣдко встрѣчаются намъ символическія выра
женія: «постоять за св. С о ф ію », вмѣсто за вели
кій Новгородъ, «за домъ Пресвятыя Богородицы», 
вмѣсто за Успенскій соборъ и Москву Какъ 
въ древніе, такъ и средніе вѣка извѣстенъ обы
чай вывозить изъ завоеванныхъ городовъ свя
тыни, равно досточтимыя для побѣдителей и по
бѣжденныхъ. Первые отнимая у послѣднихъ по
кровителей, обрекали покоренныхъ силою оружія

п) Какъ глубока въ человѣчествѣ потребность освящать всѣ 
дѣла и предметы своей жизни, — этому находимъ слѣды даже 
въ мірѣ языческомъ, гдѣ города имѣли свои охранительныя 
божества.
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жребію войны. Таковы обычаи, освященные не
запамятною давностью! и ъ слѣдовали и державцы 
русской земли. Съ покореніемъ Московскому Го
сударству и съ присоединеніемъ къ нему раз
ныхъ областей и городовъ, московскіе Государи 
въ первопрестольномъ храмѣ своей столицы со
вмѣщали завѣтныя святыни нѣкогда стольнаго 
града Владиміра, самосудныхъ Новгорода и Пско
ва, Смоленска, Устюга; тамъ видите взятыя: 
изъ Владиміра—Владимірскую чудотворную икону 
Божіей Матери и Спасителя во славѣ, даровав
шаго побѣду Боголюбскому; изъ Новгорода — 
икону Спасителя, писанную Мануиломъ; изъ 
Устюга — икону Благ овѣщенія Пресвятыя Бого
родицы, спасшую городъ отъ каменной тучи; 
изъ Кіева—икону Алимпіева письма: I. Христосъ 
съ предстоящими и проч. Отечественныя лѣто
писи намъ передаютъ, съ какими слезами Смоль- 
яне провожали въ Москву свою чудотворную 
икону Одигитріи и съ какою радостію встрѣчали 
ее, когда великій князь Василій, по ихъ умоленію, 
возвратилъ имъ эту святыню. Въ московскомъ 
соборѣ святынь русской земли, вмѣстѣ съ благо
говѣніемъ къ нимъ, выразилась политическая 
мысль единодержавія, возникшая и утвердившаяся 
въ средоточіи русскаго міра—Москвѣ р).

р) По грубости нравовъ, встарину самое уваженіе къ свя
тымъ иконамъ выражалось иногда въ грубыхъ чертахъ. Такъ 
въ Архангельской лѣтописи находимъ слѣдующій разсказъ: 
Новгородцы въ 1398 году, по взятіи Устюга, разграбили
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4) Въ каждомъ полку, даже и въ ротѣ, такъ 
какъ и на кораблѣ, есть свой образъ, всюду ихъ 
сопровождающій. Въ артиллеріи особенно чест
вуется препод. Сергій. Московская въ Пушкаряхъ 
церковь во имя препод. Сергія, сего ревнителя о 
благѣ отечества, прежде была первенствующею 
во всѣхъ полкахъ артиллерійскихъ; въ нее про
изводилось отъ нихъ подаяніе на церковное стро
еніе; но послѣ третья часть сего дохода отдѣли
лась на Сергіевскую церковь въ С.-Петербургѣ, 
на Литейной улицѣ, именуемую также въ Пуш
каряхъ с).

Въ войскѣ и полкахъ на стягахъ, знаменахъ 
и хоругвяхъ издревле изображаемы были лики 
Святыхъ, покровительству которыхъ они пору
чались: то Спаситель, какъ на большомъ черномъ 
знамени в. кн. Дмитрія Донскаго, то святитель Ни
колай съ предстоящимъ ему въ моленіи этимъ кня
земъ, то Іисусъ Навинъ, останавливающій солнце, 
то Михаилъ Архангелъ и побѣдитель Голіаѳа Да
видъ, то Божія Матерь, то Московскіе святители, 
то Логгинъ Сотникъ, «помощникъ всему роду
священныя сокровища собора и захватили въ плѣнъ чудотвор
ную, особенно чтимую тамъ, икону Одигитріи, поставили ее 
въ насадъ (лодку), но насадъ не трогался отъ берега Двины. 
„Тогда единъ Ланунъ старъ вскочи въ насадъ и связа икону 
убрусомъ и глаголя тако: никой иолонникъ не связанъ на чу
жую землю не идетъ. И поидоша прочь“. Карамз. Ист. Гос. 
Росс. V. пр. 117.

с) Путеводитель къ древностямъ и достопамятностямъ мо- 
сковск. Г. Максимовича. М. 1792, III, стр. 28  и 29.



419

московскихъ Государей» Т1 При взятіи Казани, въ 
1552 году, , на святой хоругви написанъ былъ Іи
сусъ Христосъ, а вверху ея водруженъ животво
рящій крестъ, бывшій на Дону съ в. кн. Димит
ріемъ. Такимъ образомъ св. иконы на зна
менахъ служили предводителями полковъ: ими 
означаемы были всѣ ихъ движенія и положенія, 
(какъ у Римлянъ ві^па), и самые полки назывались 
стягами Съ Петра I мѣсто св. иконъ на зна
менахъ заступилъ Россійскій гербъ — двуглавый 
орелъ подъ тремя коронами.

Кому неизвѣстенъ древній христіанскій обы
чай святителей благословлять св. иконами вели- 
кйхъ Князей и Царей? По свидѣтельству царскихъ 
выходовъ, въ ХѴП вѣкѣ, духовныя власти подно
сили Государямъ образа на утро царскаго вѣн
чанія, по случаю рожденія царскихъ дѣтей, на 
свѣтлой недѣлѣ Святителямъ подносили св. 
иконы настоятели монастырей, имъ подвласт
ныхъ. Таковы образа подносные.

Св. иконами Цари и Святители благословляли 
военачальниковъ и воинства, ополчаемые на брань! 
Не вдаваясь въ глубь древнихъ временъ, укажемъ 
только на близкіе Москвѣ примѣры. Въ 1654 г. 
мая 15 Царь Алексій Михайловичъ отпустилъ съ

т) Софійскій временникъ подъ 1415 годомъ.
у )  Повѣданіе и сказаніе о Донскомъ побоищѣ, изд. И. Сне- 

гирева. М. 1838  г. въ 8.
ф)  Выходы царей и Государей. М. 1844 г. въ 4.
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Москвы изъ соборной церкви въ Вязьму противъ 
Поляковъ чудотворную икону Пречистыя Бого
родицы Иверскія, которая принесена въ царству
ющій градъ Москву отъ Парѳенія патріарха царе
градскаго х\  Въ походъ противъ Стеньки Разина 
отправленъ былъ чудотворный образъ всемило
стиваго Спаса изъ Новоспасскаго монастыря, а 
въ походъ противъ Крымцевъ образъ св. побѣдо
носца Георгія изъ церкви сего великомученика, 
что въ Ендовахъ. Въ Троицкомъ соборѣ Сергіе
вой лавры хранится въ предалтарномъ иконостасѣ 
чудотворная икона Сергіева видѣнія, писанная на 
гробовой доскѣ чудотворца; ее бралъ себѣ путе- 
водителышцею въ польскій походъ 1654 года, 
Царь Алексій Михайловичъ, а въ 1709 г. Петръ Г 
на Полтавскую битву, увѣнчавшую его славною 
побѣдой надъ Шведами. Въ незабвенномъ 1812 
году престарѣлый митрополитъ Платонъ, посы
лая эту святыню въ напутствіе Императору Але
ксандру I, писалъ къ нему въ духѣ пророческомъ: 
«Пусть дерзкій и наглый Голіаѳъ отъ предѣловъ 
Франціи обноситъ на краяхъ Россіи смертонос
ные ужасы; но кроткая вѣра, сія праща россій
скаго Давида сразитъ внезапно главу кровожаж
дущей его гордыни. Се образъ преподобнаго Сер
гія, древняго ревнителя о благѣ нашего отечества 
приносится Вашему Императорскому Величеству». 
Государь благословилъ московское ополченіе изо-

х) Повседневныхъ дворцовыхъ записокъ, II. 219.
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браженіемъ «святаго поборника россійскихъ во
енныхъ силъ», которое, по изгнаніи враговъ изъ 
Россіи, возвращено въ Сергіеву обитель. Этою же 
святыней въ 1855 году благословилъ московскій 
митрополитъ Филаретъ Императора Александра И 
на брань съ тремя державами; по заключеніи 
мира, она возвращена на свое мѣсто ц).

Гробница Кутузова-Смоленскаго въ с.-петер
бургскомъ Казанскомъ соборѣ осѣнена св. иконою 
Одигигріи Смоленской Божіей Матери, сопут
ствовавшей ему въ великой войнѣ противъ два- 
десяти языкъ. Эта святая путеводительница на
поминаетъ намъ чудесное сближеніе евангельскихъ 
словъ съ отечественными событіями и даже съ 
самыми числами времени. Августа 6, когда рус
скія войска уступили Смоленскъ напору непрія
теля, чудотворная икона Одигитріи Смоленской 
Божіей Матери была вынесена изъ собора; при 
этомъ священникъ заключилъ молебенъ словами 
Евангелія отъ Луки: «пребысть же Маріамъ съ 
нею яко три мѣсяцы, и возвратися въ домъ свой». 
Ровно чрезъ три мѣсяца, 6 ноября того же года, 
ликъ Богоматери взятъ былъ изъ 5-й пѣхотной 
дивизіи и возвращенъ въ ея смоленскій домъ * * ч\  

Въ жизни государственной и гражданской даваемо 
было св. иконамъ значеніе дипломатическое и юри-

ц) Путеводитель изъ Москвы въ Троицко Сергіеву Лавру,
сост. И. Снегнревымъ. М. 1856 г. въ 8.

ч) Московскія вѣдомости 1813 г. N 26.
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дическое. Онѣ принимались иногда въ поруки и 
свидѣтели при заключеніи мирныхъ трактатовъ и 
при разрѣшеніи споровъ. Великій князь Василій 
Темный привелъ въ поруки ненаруіиимости дого
вора хану Улу Махмету чудотворный образъ Ни
колая Гостунскаго. Но когда Темный нарушилъ 
этотъ договоръ, тогда Улу Махметъ обратился 
съ жалобою на него къ самому поручителю, 
какъ бы къ живому. «Человѣкъ святой и пра
ведный, сказалъ лику святителя Улу Махметъ, 
ты былъ порукою и свидѣтелемъ нашего дого
вора ; видишь мою правду и неправду московскаго 
князя! онъ первый напалъ на меня! Будь же мнѣ 
заступникомъ и помощникомъ»! Ханъ пошелъ съ 
малочисленнымъ войскомъ противъ московскаго 
многочисленнаго и одержалъ побѣду ш). Николь
скій крестецъ, на Никольской улицѣ въ Москвѣ, 
у церкви, теперь часовнѣ, святителя Николая 
возобновляетъ въ памяти нашей судебный обрядъ 
крестнаго цѣлованія, какъ присяги въ спорныхъ 
дѣлахъ, когда въ свидѣтельство правоты цѣловали 
крестъ и образъ св. чудотворца Николая. Для 
русскаго православнаго снять образъ со стѣны 
тоже, что поклясться и побожиться. При раз
межеваніи земель, въ старину ходили съ иконою 
по межамъ; но при спорахъ о землѣ «не велось,

ш) Такъ гласитъ рукописное сказаніе въ селѣ Гостуни на 
Окѣ, Бѣлевск. уѣзда. Оно изображено на доскѣ въ тамошнемъ 
Гостунскомъ соборѣ.
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чтобы иноческому чину земля ве.іѣги отводити 
съ образомъ» щ\

При заключеніи съ Шведами Сголбовскаго мира, 
1617 года Февраля 10, съ русской стороны данъ 
имъ, вмѣсто поруки, списокъ съ Тихвинской 
иконы Божіей Матери, находящейся нынѣ въ 
московскомъ Успенскомъ соборѣ * ъ).

Нельзя впрочемъ не замѣтить, что при всеоб
щемъ, укоренившемся въ русскомъ народѣ иконо
почитаніи, иногда стригольники, жидовсгвующіе, 
немногіе послѣдователи Лютерова и Кальвинова 
ученія, покушались проповѣдывагь иконоборство; 
но оно не привилось къ русской душѣ. Эго были 
случайныя явленія, которыя скоро исчезали, не 
оставивъ слѣдовъ по себѣ.

Такимъ образомъ, въ нашемъ обозрѣніи св. 
иконъ, въ жизни народной открывается ближай
шее, догматическое ихъ отношеніе къ правосла
вію, къ Церкви, къ государству, селенію и дому; 
вмѣстѣ съ тѣмъ, осязательное вліяніе на духъ 
народа, на дѣла общественныя, военныя, граж
данскія и семейныя. Неизсякаемымъ источникомъ 
тому вѣра и благочестіе, сближающія поклоняю
щагося съ поклоняемымъ и земное съ небеснымъ.

Но какъ внутреннее значеніе иконописи сое
динено и съ внѣшнимъ, то въ слѣдующей статьѣ 
перейдемъ къ послѣднему.

И. Снеіѵревъ.

щ) Юридическіе акты. СПБ. 1835 г. стр. 30  и 83.
ъ) Исторія Россійской Іерархіи. VI. 38 4 .



ИСЦѢЛЕНІЕ ОТЪ НЕДУГА НЕВѢРІЯ.

Обращаясь мысленно къ прошедшей моей жизни, 
посвященной не праздной лѣни и нѣгѣ, а службѣ 
царской, службѣ кочевой и бивачной, я припо
мнилъ теперь одно обстоятельство, нелишенное 
назиданія для многихъ христіанъ нетвердыхъ 
въ вѣрѣ, и особенно для тѣхъ, которые колеблют
ся сомнѣніями касательно чудотворящей благо
дати Божіей, истекающей отъ мощей святыхъ 
угодниковъ Божіихъ.

Квартируя нѣкогда въ В. . . губерніи, я имѣлъ 
случай познакомиться тамъ съ однимъ свѣтскимъ 
человѣкомъ, г. К..., прекрасно образованнымъа). 
Знакомство это скоро перешло въ короткую друж
бу; я сдѣлался у К ... своимъ, домашнимъ че
ловѣкомъ. Онъ былъ человѣкъ прямой, съ умомъ, 
твердымъ характеромъ и добрымъ сердцемъ; онъ 
обладалъ большимъ запасомъ многостороннихъ 
свѣдѣній, которыхъ однако не старался выказы
вать передъ другими. Страннымъ мнѣ казалось 
въ немъ (разумѣется по понятіямъ свѣта) одно

а) Я не уполномоченъ сообщить полное сго имя и Фамилію.
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то, что обладая такими достоинствами, и нахо
дясь въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ, онъ рѣдко 
принималъ участіе въ шумныхъ свѣтскихъ удо
вольствіяхъ. Однимъ словомъ: это былъ чело
вѣкъ во многомъ непохожій на другихъ моло
дыхъ людей, для которыхъ вращаться всегда въ 
вихрѣ свѣта есть насущная потребность, и вра
щаться притомъ тамъ преимущественно, гдѣ 
царствуетъ во всемъ свобода и просторъ для 
страстей пылкихъ и кипучихъ. Впрочемъ, во все 
время знакомства моего съ К ... я не дозволялъ 
себѣ спрашивать его: почему онъ такъ рано охла
дѣлъ ко всѣмъ приманкамъ міра дольнаго; тогда 
какъ и происхожденіе его, и чинъ, и отличное 
воспитаніе, полученное имъ въ одномъ изъ луч
шихъ учебныхъ заведеній, давали ему неотъем
лемое право на знакомство въ лучшихъ домахъ 
того края, гдѣ виталъ тогда и я въ скромной 
оберъ-оФицерской квартирѣ, отведенной въ не
большомъ уѣздномъ городкѣ. Загадочное пове
деніе знакомца моего оставалось и для меня за
гадкою, въ которую я и не старался проникнуть. 
Для меня довольно было одной дружбы его и 
того, что онъ не прочь былъ въ свободное время 
побесѣдовать со мною, посмѣяться надъ тѣмъ, 
что казалось намъ въ то время смѣшнымъ, и 
обмѣняться мыслями, иногда очень дѣльными и 
серьезными. Одного я въ первое время нашего 
знакомства не могъ замѣтить въ К ...: сколько 
онъ былъ силенъ въ познаніи истинъ нашей пра-
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вославной вѣры. Скоро, однакоже, представился 
случай, который разрѣшилъ недоумѣнія мои и 
на этотъ счетъ. Дѣло было такъ: разговаривая 
однажды съ нимъ о чудесныхъ исцѣленіяхъ и то
чавшихся отъ мощей святителя Митрофана, воро
нежскаго чудотворца, я не замѣтилъ въ немъ ни 
удивленія, ни отрицанія; но когда сообщилъ ему 
о томъ, какъ одинъ человѣкъ лишенный зрѣнія 
получилъ исцѣленіе отъ слѣпоты при гробѣ сего 
угодника Божія: тогда К... обнаружилъ затаен
ный недугъ невѣрія. — к Н вы вѣрите въ воз
можность исцѣленія отъ мощей святителя Ми- 
троФана»? прервалъ онъ меня съ живостію.—«По
милуйте; если вѣрить подобнымъ чудесамъ, то 
не будетъ ли чрезъ это унижаться Божество, йе 
странно ли думать, что оно допускаетъ болѣзни 
и поврежденія въ человѣческомъ тѣлѣ, и потомъ 
Само же необычайными способами исправляетъ 
поврежденное? Не справеливѣе ли думать, что 
повредившееся отъ естественныхъ причинъ и 
исправляется силами природы? Исцѣленіе, о ко
торомъ такъ торжественно провозглашаете вы, 
совершилось, по моему мнѣнію, самымъ про
стымъ образомъ. Представьте себѣ, прежде всего, 
тысячи восковыхъ свѣчь, горящихъ предъ гроб
ницею угодника Божія, къ которой стремится 
слѣпецъ, и усиленную теплоту, разливающуюся 
въ воздухѣ отъ яркаго освѣщенія. То и другое 
сильно могло подѣйствовать какъ на смѣженныя 
зеницы, такъ и на весь организмъ слѣпца. При-
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бавьте къ этому необыкновенное напряженіе силъ 
въ душѣ слѣпца, вполовину уже увѣреннаго въ 
томъ, что стоить только приложиться къ мо
щамъ , и избавленіе его. отъ слѣпоты несомнѣнно. 
Остальное за тѣмъ довершило разгоряченное во
ображеніе, то есть, оно-то и было истиннымъ 
виновникомъ чудеснаго исцѣленія, котораго не 
отвергаю и я». Какъ видите, это было сплетеніе 
софизмовъ и объясненіе того, что мы называемъ 
чудомъ, путемъ естественныхъ причинъ, вообра
жаемое дѣйствіе которыхъ простому здравому 
смыслу представляется еще болѣе необычайнымъ 
и чудеснымъ, чѣмъ самое чудо, понимаемое 
въ христіанскомъ смыслѣ.

Такой отвѣтъ ясно показалъ мнѣ, какого рода 
воззрѣній держался мой другъ въ дѣлѣ вѣры. 
Зная, какъ трудно разубѣждать подобныхъ лю
дей и не желая входить въ безконечные и без
плодные споры, я прекратилъ этотъ разговоръ, 
предоставляя времени излѣчить К ... отъ пагуб
наго невѣрія.

Вскорѣ послѣ этой бесѣды непредвидѣнныл 
обстоятельства разлучили насъ на довольно дол
гое время, и я не прежде уже увидѣлся"съ нимъ, 
какъ чрезъ два года, въ Воронежѣ, куда я при
былъ по дѣламъ службы. Въ это время К... былъ 
уже женатъ. Онъ пригласилъ меня къ себѣ ото
бѣдать вмѣстѣ съ нимъ по пріятельски и вотъ 
какими словами онъ встрѣтилъ меня, когда я 
пришелъ въ его квартиру;

Часть II. 29
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« Ну, дорогой пріятель мой, теперь излѣчился, 
я отъ недуга невѣрія въ чудодѣйственную силу 
Святителя Митрофана и вполнѣ сознаюсь, что я 
прежде крайне заблуждался касательно этого».

—  « Какъ же это случилось » ? — спросилъ я 
его.

« А вотъ какъ: послѣ разлуки нашей, вскорѣ 
я женился на извѣстной вамъ, достойной дѣвицѣ 
N. слѣдовательно, завелся уже, какъ водится, 
семействомъ, завелся и дѣтьми. Все эго, конечно, 
вещь обыкновенная въ быту житейскомъ, но дѣло 
вотъ въ чемъ: жена моя, послѣ первыхъ родовъ, 
долго страдала болѣзнію, настоящаго названія 
которой не считаю даже и нужнымъ сообщать 
вамъ, какъ человѣку холостому ; довольно того, 
что болѣзнь образовалась въ слѣдствіе родовъ, 
и могла имѣть исходъ самый печальный; а это 
казалось всего болѣе вѣроятнымъ послѣ того, 
когда сама медицина, истощившая всѣ зависящія 
отъ нея средства, и не видя никакой перемѣны 
къ лучшему,—стала наконецъ вь тупикъ. Жаль 
было мнѣ доброй подруги моей, а помочь ей, 
къ сожалѣнію, я ничѣмъ не могъ. Въ такомъ 
безотрадномъ положеніи нельзя не растеряться 
человѣку и самому твердому и хладнокровному. 
Подобное состояніе, разумѣется, не миновало и 
меня; но вотъ, видно, самъ Угодникъ Божій, 
Святитель Митрофанъ, по вѣрѣ къ нему жены 
моей, внушилъ ей мысль отслужить ему моле
бенъ и накрыть страдалицу тою самою мантіею,



которую при жизни своей носилъ на себѣ Свя
титель. Желаніе жены моей я тогда же не за
медлилъ исполнить. Отслужили Угоднику Божію 
молебенъ, и лишь только накрыли больную Его 
мантіею, она тогда же исцѣлѣла отъ недуга 
своего и съ того времени пользуется совершен
нымъ здоровьемъ. Эготъ-то случай исцѣлилъ 
вмѣстѣ и меня отъ гибельнаго невѣрія въ чудо
дѣйственную силу, истекающую отъ раки Свя
тителя и Чудотворца Воронежскаго Митрофана».

13 января 1 8 6 2  г.
11. //.... въ.



ДѢЙСТВІЕ ПРОМЫСЛА БОЖІЯ ВЪ ОБРАЩЕНІИ 
ГРѢШНИКА.

Въ концѣ Никольской улицы города М., идущей 
къ соборной церкви, на скатѣ горы стоялъ неболь
шой деревянный домъ. Стоя на покатистой мѣст
ности, домъ этотъ держался вмѣсто всякаго Фун
дамента на тоненькихъ деревянныхъ столбикахъ, 
аршина въ два длиною, кое-какъ, стоймя другъ 
къ другу прислоненныхъ и подставленныхъ подъ 
строеніе. На этомъ-то шаткомъ основаніи домъ 
держался съ 1813 по 1861 годъ, и бывало, про
ходя мимо и смотря на ветхое зданіе, невольно 
содрогнешься отъ опасенія за жизнь его обита
телей. Хозяинъ дома былъ иконописецъ, извѣст
ный всему городу своею нетрезвою и безпоря
дочною жизнію. У него была жена и семь чело
вѣкъ дѣтей; кромѣ старшей дочери, которой было 
уже за двадцать лѣтъ, всѣ остальныя были ма- 
лолѣтныя. При безпорядочной жизни отца се
мейства, жена его и старшая дочь должны были 
трудами рукъ своихъ пропитывать себя и малю
токъ; иногда родственники, тоже бѣдные, но
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добрые люди удѣляли имъ небольшія частички 
отъ своего скуднаго состоянія.

Однажды, — это было 10 мая, 1861 года,, — 
около 11 часовъ утра иконописецъ воротился 
домой, по обыкновенію, пьяный и началъ безо
бразно кричать и придираться къ своимъ домаш
нимъ, покушался бить ихъ. Жена его, взявъ съ 
собою всѣхъ дѣтей, ушла съ ними въ огородъ и 
принялась поливать огородныя растенія. Инва
лидной команды солдатъ, бывшій у нихъ на по
стоѣ, воротившись съ ученья, занялся чисткою 
своего ружья. Между тѣмъ иконописецъ, отума
ненный и обремененный винными парами, безъ 
чувствъ повалился на полъ и уснулъ подлѣ ле
жанки. Вдругъ, неизвѣстно отъ чрго,—такъ какъ 
погода въ это время была тихая, безъ вѣтра,— 
все зданіе сперва затрещало, а потомъ съ силь
нымъ шумомъ и стукомъ разлетѣлось на части 
въ разныя стороны. Инвалидный солдатъ, услы
шавъ трескъ, бросился изъ сѣней къ огороду и 
едва не лишился жизни; часть слетѣвшей съ сѣ
ней крыши ударила его въ лѣвое плечо и такъ 
сильно, что онъ чувствовалъ въ немъ боль около 
года. На трескъ и шумъ сбѣжались не только 
жена и дѣти иконописца, бывшіе въ огородѣ,— 
которыхъ Господь видимо избавилъ отъ неминуе
мой гибели, какъ бы случайно удаливъ ихъ изъ 
дому, — но сосѣди и многіе горожане — узнать 
причину случившагося. Жена и дѣти, подбѣжавъ 
къ развалинамъ своего дома, тотчасъ закричали:



«батюшки, отцы родные, помогите намъ... Мужъ 
мой,— кричитъ жена.— Огецъ нашъ, — кричать 
дѣти,—здѣсь, подъ развалинами»!.. Собравшійся 
народъ тотчасъ принялся за разборку развалив
шагося строенія. Когда добрались до иконописца, 
нашли его не только живымъ, но и спавшимъ 
такимъ крѣпкимъ сномъ, что его не разбудили 
не только трескъ отъ разрушившагося зданія, но 
и нѣсколько потолочныхъ накатинъ упавшихъ 
на него и лежавшихъ на немъ. Весь народъ, по
раженный и удивленный этимъ необыкновеннымъ 
явленіемъ, воскликнулъ; «ГосподиI это — чудо 
милосердія Твоего къ несчастному!» Начали бу
дить его и едва послѣ многихъ усилій разбудили; 
онъ открылъ мутные глаза и не понималъ ничего, 
чтб случилось вокругъ него. Въ безпорядкѣ на
валенныя вокругъ него груды лѣса, толпившійся 
около него народъ, — все казалось ему сномъ. 
Наконецъ онъ пришелъ въ сознаніе, понялъ, что 
все это не сонъ, а дѣйствительность, ужаснулся 
опасности, въ которой онъ находился, троекратно 
перекрестился, горько заплакалъ и сказалъ:«вотъ 
видите, добрые люди, сколько Господь явилъ 
милостей мнѣ грѣшному и недостойному... Онъ 
спасъ мое семейство и мнѣ почти уже изъ гроба 
далъ снова увидѣть свѣтъ... Благодарю Тебя, 
Господи»! Отнынѣ я оставляю всѣ свои дурныя 
дѣла и буду исполнителемъ Твоихъ заповѣдей». 
— Слова его немало удивили всѣхъ присутство
вавшихъ. Прежде отъ него ничего не слыхали,
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кромѣ грубой брани и пустыхъ словъ.. . Слухъ 
объ этомъ происшествіи скоро разнесся по всему 
городу. Всѣ, кто чѣмъ могъ, спѣшили помочь 
несчастному семейству; начальство отвело на вреня 
удобную для него квартиру.

Взысканный милосердіемъ Божіимъ иконопи
сецъ исполнилъ свой обѣтъ; съ этого времени 
онъ какъ будто переродился. Изъ пьянаго онъ 
сдѣлался трезвымъ, изъ буйнаго тихимъ и скром
нымъ, изъ бранчиваго ласковымъ и привѣтли
вымъ, однимъ словомъ—добрымъ, благочестивымъ 
христіаниномъ. Жена нашла въ немъ хороіпаго 
мужа, а дѣти добраго отца.

Такъ Господь чудными путями Своего промыш
ленія призываетъ грѣшниковъ къ покаянію.

Діакона Іоанна Доброхотова.

Іюія 20 

1862.



ПОЖЕРТВОВАНІЯ МОСКОВСКАГО ДУХОВЕНСТВА 
ВЪ ПОЛЬЗУ ЖИТЕЛЕЙ С. ПЕТЕРБУРГА, ПОСТРА

ДАВШИХЪ ОТЪ ПОЖАРОВЪ.

Вскорѣ по обнародованіи свѣдѣній о бѣдствіяхъ 
С. Петербургскихъ жителей, пострадавшихъ отъ 
пожаровъ въ маѣ мѣсяцѣ настоящаго года, 
Высокопреосвященнѣйшій Филаретъ Митропо
литъ Московскій почтилъ Московское духовен
ство посланіемъ изъ Сергіевой Лавры, въ кото
ромъ выразилъ увѣренность, что оно не замед
литъ принять участіе въ пожертвованіяхъ въ 
пользу бѣдствующихъ. Приводимъ здѣсь это по
сланіе, принятое съ любовію Московскимъ духо
венствомъ, привыкшимъ видѣть въ своемъ Архи
пастырѣ предначинателя всякаго добраго подви
га и руководителя ко всякому благому дѣлу.

ВОЗЛЮБЛЕННЫМЪ ВО ХРИСТѢ БРАТІЯМЪ, ДУХОВЕНСТВУ 
ЦЕРКВИ МОСКОВСКІЯ.

Имѣю къ Вамъ слово, требующее поспѣшно
сти: но не могу поспѣшить въ Москву. Вручаю 
слово письмени.
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Не въ давнемъ времени вы свободно явили 
дѣломъ человѣколюбіе ваше къ единовѣрнымъ, 
потерпѣвшимъ тяжкія бѣдствія за предѣлами 
отечества.

Тѣмъ болѣе несомнѣнно, что человѣколюбіе 
ваше желаетъ совершить носильное дѣло благо
творенія въ отношеніи къ соотечественникамъ, 
потерпѣвшимъ тяжкія лишенія и бѣдствія отъ 
пожаровъ въ Петербургѣ.

Не предписываю, а даю разрѣшеніе присту
пить къ сему.

Члены Консисторіи, архимандриты: Златоус
товскій и Даниловскій и каѳедральный протоіе
рей составятъ Комитетъ для принятія благотво
рительныхъ приношеній, и по мѣрѣ поступленія, 
не умедлятъ извѣщать меня, для препровожденія 
оныхъ по назначенію.

Благочинные могутъ получить съ сего списки 
для извѣстности прочимъ.

Фиіаретъ М. Московскій.

13 Іюни, 1862 года.

Въ непродолжительномъ времени по объявленіи 
духовенству сего архипастырскаго посланія, Ко
митетомъ, учрежденнымъ для принятія пожер
твованій, представлены были къ Его В ысоко
преосвящ енству  отъ монастырей Московской епар
хіи и ихъ настоятелей и отъ Московскихъ цер
квей съ принтами 0550 р. серебромъ, и при от-
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ношеніи отъ 23 іюня препровождены Высоко
преосвященнѣйшимъ Митрополитомъ въ собствен
ную ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА кан
целярію. За сіи первыя приношенія 14 іюля илъ 
собственной ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА канцеляріи отъ 
ВЫСОЧАЙШАГО ИМЕНИ ГОСУДАРЫНИ ИМ
ПЕРАТРИЦЫ объявлена была Его Высокопре
освященству благодарность; о чемъ извѣщено 
было Архипастыремъ и Московское духовенство. 
Во второй разъ 20 іюля вновь поступившихъ 
пожертвованій препровождено было Его Высоко
преосвященствомъ въ канцелярію ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА 2560 р. серебр. Когда намъ сообщены 
были эти свѣденія, пожертвованія еще не пре
кращались.



И З В Л Е Ч Е Н І Е

ИЗЪ ОТЧЕТА МОСКОВСКАГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

О ПРИЗРѢНІИ БѢДНЫХЪ ДУХОВНАГО ЗВАНІЯ 

ЗА 1861 годъ.

I .  О ЧИСЛѢ ПРИЗРѢВАЕМЫХЪ ВЪ ЗАВЕДЕНІЯХЪ, ПОЛУ

ЧАЮЩИХЪ ПОСТОЯННОЕ ПОСОБІЕ И ПОЛУЧИВШИХЪ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБІЕ.

Число
лицъ.

Заштатныхъ священно-и церковнослужителей, престарѣ- 
лыхъ вдовъ и дѣвицъ призрѣвается въ заведеніяхъ. 281

Малолѣтныхъ г дѣвицъ - сиротъ воспитывается въ Домѣ 
Призрѣнія.............................................................................. 58

Постоянное пособіе выдается 965

Единовременное пособіе выдано:

а. ) невѣстамъ-сиротамъ на приданое...........................  34

б. ) заштатнымъ священно и церковнослужителямъ,
вдовамъ и сиротамъ, а также погорѣвшимъ 
священно- и церковнослужителямъ........................ 208
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II. О Д В И Ж Е Н І И  С У М М Ъ

П Р И Х О Д Ъ .
Руб. Коп.

Въ 1861-мъ году получено :

Штатной суммы, изъ хозяйственнаго управ
ленія при Святѣйшемъ Синодѣ..............................

Изъ кружекъ, учрежденныхъ при церквахъ.
Кладбищенскихъ доходовъ..................................
Штрафныхъ, по указамъ Консисторіи.............
Остаточныхъ отъ расходовъ 1860 году по 

благотворительнымъ заведеніямъ, подвѣдомымъ
Попечительству...........................................................

Остаточныхъ доходовъ по кладбищенской,
въ г. Коломнѣ, церкви.............................................

Процентовъ по билетамъ.....................................
Пожертвовано разными благотворителями....

1,434
10,470
11,513

20

64 
49
65

114 57

20
17,565

1,340

69
91
72

Итого въ 1861 году поступило 
въ приходъ наличными.. . 42,480 68

Сверхъ того въ 1861 году пожертвовано би
летами :

1. ) Въ пользу Попечительства...........10,000 р.
2. ) Въ пользу Лазаревской богадѣльни. 5,000 —
3. ) Въ пользу Даниловской богадѣльни. 2,000 —

«
I-

 
«Э

|и
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П О П Е Ч И Т Е Л Ь С Т В А .

РАСХОДЪ.
Р уб . К оп .

Въ 1861-мъ году израсходовано:

На выдачу постоянныхъ пособій ........................ 1 3 ,2 3 9 4 0
Единовременныхъ..........................................................
На жалованье служащимъ при Попечительствѣ

2 ,0 3 9 35

и на Канцелярскіе расходы.......................................... 18 7 7 2
Н а жалованье сторож у и на отопленіе помѣ

щенія П опечительства..................................................... 70 _
О тослано въ М осковскій Тюремный Коми

тетъ  процентовъ съ  капитала Г-ж и Лухмано
вой, слѣдующ ихъ на выкупъ должниковъ изъ 
Т ю рьм ы .................................................................................. 8 0

Уплачено въ Почтамтъ за пересылку денегъ. 
Отослано въ Московскую Ш естигласную Ду

15 39

му за  освѣщ еніе Фонарей при домѣ Призрѣнія. 4 9 2 0
Выдано священно-и церковнослужителямъ Да

ниловскаго кладбища процентовъ съ  кап и тала, 
внесеннаго въ пользу и хъ ............................................ 11 4 2 8

Употреблено на содержаніе Дома Призрѣнія 
и семи богадѣленъ........................................................... 2 4 ,1 5 2 8

И того въ 1861 году  въ расходъ
поступило................................. 3 9 ,9 4 7 4 2

III. З а  тѣмъ къ 1 8 6 2  году осталось отъ
расходовъ 1 8 6 2 ................................................. 2 ,5 3 3 2 6



ОТЪ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХІАЛЬНОЙ 
БИБЛІОТЕКИ.

Московская Епархіальная Библіотека, помѣ
щаемая въ Высокопетровскомъ монастырѣ, въ 
классическихъ залахъ бывшаго Высокопетров
скаго училища, съ 8 августа открыта для жела
ющихъ дѣлать въ пользу ея приношенія книга
ми—по понедѣльникамъ, середамъ и пятницамъ 
(если въ эти дни не случится дванадесятыхъ 
праздниковъ) съ 10 ч. утра до 6 ч. вечера. 
Пріемкою книгъ будетъ завѣдывать діаконъ Ѳ. 
П. Звѣринскій.
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