
ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ
ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ

Д У Х О В Н А Г О  С О Д Е Р Ж А Н І Я .

годъ скдьмый.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

М О С К В А .
Въ У ниверситетской типографіи (Катковъ и К°). 

1866



ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ

съ тѣмъ, чтобы по напечатаніи представлено было въ Цензурный 
Комитетъ узаконенное число экземпляровъ. Москва. Апрѣля 26 дня 
1866 года.

Цензоръ Протоіерей С. Зерновъ.



РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССІ
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Присоединеніе южно-русскихъ княжествъ къ Литвѣ. — Ольгердъ, 
в. к. Литовскій. — Литовскіе мученики. — В. к. Симеонъ.—Подвигъ 
св. Ѳеогноста въ Ордѣ. — Начало дѣятельности св. Алексія. — Кон
чина св. Ѳеогноста и великаго князя Симеона Гордаго.—В. к. Іоаннъ 
Іоанновичъ.—Св. Алексій, митрополитъ всея Руси. — Юность и пер
вые подвиги преп. Сергія Радонежскаго. — Исцѣленіе Тайдулы. — 
В. к. Димитрій Суздальскій.—Основаніе монастырей св. Алексіемъ.— 
Юный Димитрій Іоанновичъ на великомъ княженіи. — Конецъ борь
бы между Москвою и Тверью. — Преставленіе св. Алексія. — Памят
ники пастырской его дѣятельности. — Куликовская битва. — Кон
чина Донскаго.—Сынъ его в. к. Василій Димитріевичъ. — Явленіе 
Богоматери преп. Сергію. — Преставленіе преп. Сергія.

Въ первой половинѣ XIII вѣка окончательно 
рушились княженія Русскія въ Галицкой н В о
лынской земляхъ. Послѣдній князь Галицкій, Геор
гій Юрьевичъ, умеръ бездѣтнымъ, и ханъ Золо
той орды, считая себя верховнымъ властите
лемъ земель русскихъ, прислалъ въ Галицію сво
ихъ намѣстниковъ; но жители убили ихъ и под
дались сначала Болеславу, зятю Гедимина, а по
томъ, когда онъ вздумалъ обращать ихъ изъ пра-

(*) См. предшествующія книжки.
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вославія въ папизмъ, присягнули на вѣрность 
свояку его Казиміру, который, сдѣлавшись ко
ролемъ Галицкимъ, заключилъ мирный договоръ 
съ Литвою и уступилъ часть новыхъ своихъ вла
дѣній сыновьямъ Гедимина. Такъ уничтожилось 
знаменитое княжество или королевство Даніила 
Романовича и древнее достояніе Россіи, пріоб
рѣтенное оружіемъ св. Владиміра, было раздѣ
лено между иноплеменниками.

Около того же времени скончался Гедиминъ; 
въ Вильнѣ, новой столицѣ Литовской, было уже 
много христіанъ православныхъ, а папизмъ еще 
не проникалъ туда. Почти всѣ сыновья Гедими
на были крещены въ православной вѣрѣ. Одинъ 
только Ольгердъ, съ 1341 до 1377 великій князь 
Литовскій, долго и упорно оставался язычни
комъ (*).

Ольгердъ, второй сынъ Гедимина, превосхо
дилъ братьевъ умомъ и славолюбіемъ; велъ жизнь 
трезвую, дѣятельную; не пилъ ни вина, ни крѣп
каго меда, не терпѣлъ шумныхъ пиршествъ,

(а) Сыновья Гедимина почти всѣ были христіанами: Корі- 
атъ-Михаилъ построилъ храмъ св. Николая близь Новагрод- 
ка; Наримундъ въ крещеніи назывался Глѣбомъ; Лн>бартъ-Ди- 
митрій (можетъ быть Владиміръ), князь Волынскій, быль всег
да ревностнымъ сыномъ православной Церкви; Явнутъ-Іоаннъ 
въ 1345 году крестился въ Москвѣ; Кейстутъ, кажется, умеръ 
язычникомъ. Самъ Ольгердъ-Александръ еще при жизни отца 
крещенъ въ православіе, и оставался христіаниномъ по раз- 
четамъ житейскимъ, чтобы получить Витебское княжество съ 
рукою княжны Маріи Витебской. Но смерти ея онъ снова 
сдѣлался язычникомъ и гонителемъ христіанъ.
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былъ занятъ единственно мыслію о распростра
неніи своихъ владѣніи, не чтилъ святости дого
воровъ и былъ всегда готовъ на войну съ со
сѣдями, если только она казалась ему выгодною.

Духовникъ первой супруги его, священникъ 
Несторъ, успѣлъ обратить къ христіанству нѣ
сколькихъ Литовцевъ и въ томъ числѣ двухъ 
родныхъ братьевъ — любимцевъ Ольгерда. Ку- 
мецъ и Нежило (въ крещеніи Іоаннъ и’Антоній) 
перестали являться въ храмъ Перкуна для при
несенія жертвъ Зничу (огню) (6) и соблюдали 
постъ въ извѣстные дни. Это открыло ихъ вѣру 
жрецамъ. Ольгердъ, по настоянію жрецовъ, при
казалъ бросить въ темницу обоихъ братьевъ. 
Тамъ провели они цѣлый годъ, томимые голо
домъ и сыростью темницы, но оставались твер
ды въ вѣрѣ. На другой годъ старшій братъ 
Іоаннъ ослабѣлъ и объявилъ жрецамъ Зиича, 
что отрекается отъ христіанства. Тогда Оль
гердъ освободилъ обоихъ братьевъ. Но Анто
ній не переставалъ быть твердымъ христіаниномъ, 
и даже братъ его Кумецъ, терзаемый угрызе
ніями совѣсти, открыто объявилъ князю, что 
онъ не хочетъ измѣнить святой вѣрѣ и остает
ся христіаниномъ. Свирѣпый язычникъ рѣшился 
отдать Іоанна и Антонія въ распоряженіе жре
цовъ. Послѣ безчисленныхъ звѣрскихъ истяза
ній, Антоній, 14 апрѣля 1347 года, былъ повѣ
шенъ на дубѣ. Іоанна мучили долѣе, потому что

(б) Храмъ Перкуна стоялъ въ дубовой рощѣ, тамъ гдѣ те
перь Виленскій каѳедральный костелъ.
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надѣялись снова отвлечь его отъ христіанства; 
наконецъ, 24 апрѣля, жрецы повѣсили его на томъ 
же дубѣ.

Родственникъ мучениковъ Круглецъ, также 
придворный Ольгерда, умный и прекрасный юно
ша, пораженный твердостію страдальцевъ, при
нялъ крещеніе съ именемъ Е встэфія и признал
ся въ томъ самому Ольгерду, отказавшись ѣсть 
мясо въ Рождественскій постъ. Пришедши въ 
ярость, Ольгердъ принялся мучить Евстафія, ве
лѣлъ лить ему въ ротъ холодную воду при же
стокомъ морозѣ, ломать ноги желѣзными пруть
ями и содрать кожу съ головы вмѣстѣ съ воло
сами. Мученикъ терпѣлъ и еще утѣшалъ хри
стіанъ, свидѣтелей его подвига, надеждою на бла
женную вѣчность. Наконецъ св. страдалецъ былъ 
повѣшенъ, 13 декабря, на томъ самомъ дубѣ, ко
торый освященъ мученическою смертію Іоанна 
и Антонія (').

«Кровь мучениковъ — сѣмя христіанства», по 
выраженію одного изъ древнихъ писателей цер-

(в) Мощи мучениковъ Литовскихъ были погребены у церк
ви св. Николая въ Вильнѣ.Въ 1364 году св. Митрополитъ Алек
сій, по сношеніи съ Цареградскимъ патріархомъ Филоѳе- 
емъ, включилъ Литовскихъ мученниковъ въ число святыхъ, 
и установилъ праздновать память ихъ 14 Апрѣля. Мощи 
мучениковъ въ 1826 году были свидѣтельствованы, по ра
споряженію св. Синода, въ Виленскомъ Святодуховомъ мо
настырѣ, куда онѣ были укрыты отъ насилій Уніи и Папизма. 
Нынѣ онѣ почиваютъ открыто въ церкви, посвященной имъ 
въ 1851 году, и устроенной въ склепѣ подъ алтаремъ соборна
го храма Святодуховской обители.
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ковныхъ (г). Примѣръ страданій мучениковъ литов
скихъ привлекъ многихъ язычниковъ къ истин
ной вѣрѣ.

Между тѣмъ какъ эти событія происходили въ 
Литвѣ, престолъ великаго княженія, по кончинѣ 
Іоанна Даніиловича Калиты, былъ занятъ стар
шимъ сыномъ Симеономъ, съ утвержденія хана 
Узбека. Новый великій князь, при самомъ всту
пленіи на престолъ, показалъ опытъ твердости 
въ сношеніяхъ съ Новгородцами, которые от
казались отъ уплаты ордынской дани, говоря, 
что Новгородъ самъ избираетъ князей и нетер- 
нитъ насилія. Симеонъ ополчился противъ Нов
города со всѣми удѣльными князьями, прину
дилъ своевольныхъ гражданъ просить мира, взы
скалъ съ нихъ дань и самъ обязался грамотою 
наблюдать древніе уставы Великаго Новгорода.

Вмѣстѣ съ митрополитомъ Ѳеогностомъ, Си
меонъ долженъ былъ отправиться въ орду, на 
поклонъ къ новому хану, Джанибеку, сыну и пре
емнику Узбека. Съ честію и милостію отпустивъ 
великаго князя, ханъ удержалъ митрополита Фа
натики исламизма настоятельно требовали, что
бы митрополитъ платилъ дань за себя и духо
венство. Ѳеогностъ ссылался на ханскіе ярлыки, 
освобождающіе Церковь отъ податей, но маго
метане, не желая нарушать уставы монгольскаго 
правительства, хотѣли довести нервосвятителя 
до того, чтобы онъ самъ отказался отъ нреж-

(г) Это выраженіе принадлежитъ Тертулліану.
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нихъ правъ. Съ этою мыслію они томили мит
рополита и подвергали его разнымъ пзтязані- 
ямъ; но блаж. Ѳеогностъ терпѣлъ н не согла
шался сдѣлаться предателемъ Церкви. Наконецъ, 
онъ роздалъ татарскимъ вельможамъ богатые 
дары (до 600 тогдашнихъ рублей) и возвратил
ся въ отечество съ прежними правами (л).

Видя усиленіе литовскихъ князей, Симеонъ 
старался не только уклоняться отъ всякаго раз
рыва съ иими, но и привязывать ихъ къ себѣ  
родственными союзами (е). Въ тоже время сынъ 
Ольгерда, Андрей, крещенный въ православной 
вѣрѣ, княжилъ во Псковѣ, по избранію тамош
нихъ гражданъ.

(д) Такой подвигъ бдаж. Ѳсогноста заслужилъ признатель
ность Церкви. Въ Прологѣ, подъ 14 Марта, помѣщено «страда
ніе митрополита Ѳсогноста.»

(е) Такъ за Любарта-Волынскаго была выдана Ростовская 
княжна, родная племянница Симеона, а за вдовца-язычника 
Ольгерда княжна Юліанія, дочь Александра Михайловича 
Тверскаго. Этотъ послѣдній бракъ былъ разрѣшенъ св. Ѳсо- 
гностомъ въ надеждѣ, что Ольгердъ рано или поэдно возвра
тится къ христіанству, и съ условіемъ, чтобы дѣти его воспи
тывались въ истинной вѣрѣ. Самъ Симеонъ былъ женатъ на 
дочери Гедимина, названной въ крещеніи Анастасіею. Испо
вѣдуя православную вѣру и принявъ русскій языкъ, Литовскіе 
князья роднились съ князьями русскими. Русскія княжны при
носили съ собою въ Литву усердіе къ православію, строили 
церкви, воспитывали дѣтей въ истинномъ благочестіи; кня
жны Литовскія, выходя въ замужество за князей Русскихъ, 
сближали свое прежнее отечество съ новымъ. Языкъ Русскій 
былъ господствующимъ языкомъ Литвы; на немъ писались за
коны и производились сношенія съ иностраными государя
ми. (Западно-Русскій мѣсяцесловъ 1866 г. стр. 62 и 63.)
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Св. митрополитъ Ѳеогностъ неутомимо тру
дился, обозрѣвая сѣверныя н южныя области 
обширной своей паствы. Ослабленный старо
стію и трудами, онъ чувствовалъ нужду въ по
мощникѣ, который могъ бы замѣнять его собою, 
при частыхъ отсутствіяхъ святителя изъ Мос
квы. Вѣроятно не безъ особенной воли Божіей, 
онъ избралъ въ это званіе будущаго своего 
преемника, великаго по духу вѣры Алексія.

Еще при княженіи св. князя Даніила Александ
ровича переселился въ Москву изъ Чернигова, 
раззореннаго тогда Татарами, знатный бояринъ 
Ѳеодоръ Бяконтъ. Здѣсь, подъ защитою кротка
го и благочестиваго князя, онъ нашелъ спокой
ную жизнь и оставилъ но себѣ многочисленное 
потомство ('). Старшій сынъ его Елевѳерій, ро
дившійся въ 1300 году (а), былъ принятъ отъ 
купели сыномъ князя Даніила, отрокомъ Іоан
номъ. Обучившись грамотѣ, Елевѳерій узналъ, 
на 13-мъ году жизни, объ ожидающемъ его вы-

(ж) По лѣтописи, внукъ Ііяконта Даніилъ Ѳ софпновичь былъ 
однимъ изъ старшихъ и лучшихъ бояръ Московскихъ; умный, 
храбрый, онъ вѣрно служилъ великому князю въ Руси и въ 
Ордѣ. Онъ погребенъ въ Чудовѣ монастырѣ, близь могилы 
св. Митрополита Алексія. Отъ младшихъ сыновей его прои
зошли дворянскіе роды Плещеевыхъ, Игнатьевыхъ, Ж ереб
цовыхъ и Ѳоминыхъ (послѣдніе долго прозывались митропо
личьими). Бяконтъ и супруга его погребены въ Богоявлен
скомъ монастырѣ, когда старшій сынъ ихъ подвизался уже 
тамъ въ иночествѣ.

(з) Но житію св. Алексія, писанному Пахоміемъ, онъ былъ 
старше великаго князя Симеона 17-ю годами, а Симсонъ ро
дился въ 1317 году.
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сокомъ назначеніи: однажды раскинулъ онъ сѣ
ти на птичекъ и, долго стороживъ ихъ, отъ 
утомленія задремалъ. Вдругъ слышитъ онъ го
лосъ: «Алексій! къ чему такой трудъ твой? те- 
бѣ надобно быть ловцомъ людей». Эти слова 
глубоко запали въ душу отрока; онъ сталъ мол
чаливъ, покинулъ игры дѣтскія, искалъ уедине
нія, проводилъ время въ молитвѣ и чтеніи книгъ 
и изнурялъ себя постомъ.

На 15-мъ году онъ рѣшился посвятить себя 
иноческой жизни, и въ 1320 году постриженъ 
въ Московскомъ Богоявленскомъ монастырѣ съ 
именемъ Алексія, которое слышалъ онъ въ сон
номъ видѣніи, за семь лѣтъ предъ тѣмъ. Настав
никомъ и руководителемъ юнаго инока былъ 
старецъ Геронтій, опытный въ духовной жизни. 
Прошло болѣе 20 лѣтъ въ иноческихъ подвигахъ 
Алексія. Блаж. Митрополитъ Ѳеогностъ любилъ 
Геронтія и ученика его, часто призывалъ ихъ 
къ себѣ для бесѣды, и повелѣлъ Алексію жить 
на святительскомъ дворѣ и завѣдыиать церков
ными судебными дѣлами. Алексій провелъ 12 
лѣтъ въ этой должности, съ званіемъ намѣстни
ка митрополичьяго. Въ концѣ 1352 года блаж. 
первосвятитель, уже дряхлый и слабый, рукопо
ложилъ намѣстника своего въ санъ епископа 
Владимірскаго и, на совѣтѣ съ великимъ княземъ 
Симеономъ, назначилъ Алексія своимъ преемни
комъ. Объ этомъ избраніи тогда же послали гра
моту въ Константинополь.

Въ то время свирѣпствовала въ Москвѣ и во
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многихъ областяхъ Русской земли страшная мо
ровая язва, извѣстная подъ именемъ Черной смер
ти. Она началась въ Китаѣ, гдѣ истребила до 
13 милліоновъ народа, обошла всю сѣверную и 
среднюю Азію, ббльшую часть Европы и изъ 
Скандинавіи перешла во Псковъ, гдѣ свирѣпство
вала съ такою силой, что едва одна треть жи
телей осталась въ живыхъ. Псковитяне призва
ли къ себѣ изъ Новгорода блаж. архіепископа 
Василія; какъ добрый пастырь, онъ спѣшилъ утѣ
шить ихъ, презирая опасность, и молился вмѣстѣ 
съ ними, обходя городъ крестнымъ ходомъ, съ 
чудотворными иконами и св. мощами. На воз
вратномъ пути блаж. Святитель скончался, безъ 
сомнѣнія, зараженный язвою (*). Скоро язва по
сѣтила Новгородъ, Кіевъ и почти всѣ города 
Русскіе; въ Москвѣ въ короткое время сконча
лись блаж. митрополитъ Ѳеогностъ (') и великій 
князь Симеонъ съ двумя сыновьями.

(и) Біаж. архіепископъ Василій (въ мірѣ священникъ Гри
горій Калѣка) святительствовалъ въ Новгородѣ 23 года, укра
силъ Софійскій храмъ новымъ иконостасомъ, стѣннымъ писані
емъ и мѣдными позолочеными вратами; послѣ пожара воз
становилъ мостъ на Волховѣ и заложилъ каменную стѣну на 
Торговой сторонѣ. Онъ получилъ отъ патріарха Цареград
скаго знаменитый бѣлый клобукъ, хранящійся въ Софійской 
ризницѣ. Скончался на берегу р. Шелони, 3 Ідоля 1352 года 
и погребенъ въ Софійскомъ Соборѣ. Новгородцы мѣстно празд
нуютъ память его 10 Февраля.

(і) Св. Ѳеогностъ преставился 11 Марта 1353 года и погре
бенъ въ Успенскомъ Соборѣ. Въ 1471 году мощи его обрѣ
тены нетлѣнными, но почиваютъ подъ спудомъ, въ ногахъ у 
раки святителя Петра.
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Симеонъ скончался 36 лѣтъ отъ рожденія. До
стигнувъ великокняжескаго сана въ бодроіі юно
сти, хитрый, благоразумный, твердый, онъ умѣлъ 
угождать ханамъ и даже выпрашивать у нихъ 
облегченіе дани для удѣловъ раззоренныхъ, умѣлъ 
ладить съ Литвою, и держать въ страхѣ Новго
родъ. Русскими князьями онъ повелѣвалъ стро
го, не допуская ихъ до междоусобій и заслужилъ 
отъ нихъ прозваніе «Гордаго». Въ завѣщаніи 
своемъ онъ обращается къ братьямъ съ такими 
словами: «худыхъ людей не слушайте, а если 
кто станетъ ссорить васъ, слушайтесь отца на
шего владыки Алексія». Онъ справедливо име
новалъ себя «великимъ княземъ всея Руси», какъ 
то вырѣзано на его печати.

Преемникомъ Симеона былъ родной братъ его 
Іоаннъ Іоанновичъ, тихій, миролюбивый и сла
бый. Хотя Новгородцы желали имѣть великимъ 
княземъ умнаго Константина Суздальскаго, но 
Джанибскъ утвердилъ на великомъ княженіи Іоан* 
на Московскаго.

Преемнику Ѳеогноста предстояла борьба съ 
разными непріятностями. Болгарскій (Терновскііі) 
патріархъ, еще при жизни Ѳеогноста, посвятилъ 
Ѳеодорита въ митрополита для Русской митро
поліи. Но Константинопольскій соборъ, хотя при
зналъ поступокъ Болгарскаго патріарха незакон
нымъ и, отвергнувъ Ѳеодорита, рукоположилъ 
Владимірскаго епископа Алексія въ митрополиты 
всея Руси (въ 1354 году); однако, уступая тре
бованію Ѳльгерда, который не хотѣлъ, чтобы
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христіане, живущіе въ Литвѣ, зависѣли отъ Ми
трополита, избраннаго въ Москвѣ, патріархъ рѣ
шился поставить для Литвы другаго митрополи
та, какого-то Романа. Это произвело тревогу въ 
Русской землѣ, тѣмъ болѣе что Романъ сталъ 
оказывать притязаніе и на Тверскую епархію. 
Чтобы положить конецъ смутамъ, святитель 
Алексіи долженъ былъ снова отправиться въ 
Царь-градъ, гдѣ патріархъ подтвердилъ Роману, 
чтобы онъ управлялъ только Литвою и Волынью, 
а Алексію предоставилъ быть митрополитомъ 
Кіева и всея Руси (').

Съ восторгомъ приняла Москва своего перво
святителя, который сталъ прилагать труды къ 
трудамъ, какъ истинный пастырь стада Христо
ва ('). А во время путешествія святителя возсіялъ 
въ Русской землѣ великій свѣтильникъ благода
ти, скрывавшійся дотолѣ въ тѣни дремучаго лѣса.

Въ Ростовской области жилъ благочестивый 
бояринъ Кириллъ съ женою своею Маріею. У 
нихъ было три сына: СтеФанъ, Петръ и ВарФО- 
ломей. Еще до рожденія послѣдняго (въ 1314 го
ду) Промыслъ Божій указалъ, что онъ будетъ

(к) На обратномъ пути, страшная буря застигла святителя 
на морѣ. Онъ молился усердно и далъ обѣтъ соорудить храмъ 
во имя того угодника Божія, которому будутъ праздновать въ 
день высадки пловцевъ на берегъ. Господь услышалъ молит
ву праведника и корабль присталъ къ берегу 16 Августа, ког
да Церковь празднуетъ Нерукотворенному образу Спасителя.

(л) Къ этому времени относится посланіе св. Алексія къ хри
стіанамъ, живущимъ на Дону; оно помѣщено въистор. акт. I. 
Ж  3.
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избраннымъ сосудомъ благодати. Однажды, ког
да Марія слушала литургію, младенецъ закри
чалъ во чревѣ ея три раза — предъ чтеніемъ 
Евангелія, въ началѣ Херувимской пѣсни и при 
возгласѣ: Святая Святымъ. Послѣ этого необык
новеннаго приключенія, Марія во все осталь
ное время беременности не употребляла ни мяса, 
ни молока, ни рыбы, ни вина, а питалась толь
ко хлѣбомъ и водою и молилась Богу. Ново
рожденный младенецъ былъ названъ Варѳоломе
емъ и въ немъ открылась дивная особенность: 
въ среду и пятокъ онъ не бралъ сосцовъ ма
тернихъ.

На 7-мъ году отдали Варѳоломея учиться гра
мотѣ; онъ учился съ усердіемъ, но тупо, и гра
мота не давалась ему, къ глубокому огорченію 
добраго дитяти. Однажды Варѳоломей увидѣлъ 
близь дома родительскаго, подъ дубомъ, старца 
черноризца, стоявшаго на молитвѣ. Отрокъ подо
шелъ и дождался конца молитвы. «Что тебѣ надоб
но, чадо»? спросилъ старецъ.—Учусь грамотѣ, от
вѣчалъ отрокъ, но не успѣваю; помолись за меня 
Богу, отче, чтобы я могъ выучиться грамотѣ. 
Старецъ помолился и далъ ему часть просфоры въ 
знаменіе благодати Божіей, сказавъ при томъ, 
что отроку надлежитъ содѣлаться обителью св. 
Троицы и привести многихъ къ разумѣнію воли 
Божіей.

Получивъ неожиданный и совершенный успѣхъ 
въ ученіи, благодатный отрокъ чуждался дѣт
скихъ игръ, смѣха и праздности, прилѣпился къ
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церковному богослуженію, читалъ священныя кни
ги и наблюдалъ строгое воздержаніе: въ среды 
и пятки не вкушалъ ничего, а въ прочіе дни 
питался хлѣбомъ и водою.

Все это происходило въ окрестностяхъ Ро
стова. Тамъ воспламенялись только первыя искры 
того великаго свѣтильника благодати, которому 
надлежало просіять въ мрачной пустынѣ и от
туда свѣтить престольному граду и всѣмъ пре
дѣламъ земли Русской.

Притѣсненія московскихъ правителей (“) въ 
Ростовѣ принудили Кирилла переселиться съ се
мействомъ въ одну изъ областей великаго кня
женія—въ Радонежъ, который отданъ былъ Іоан
номъ Калитою въ удѣлъ меньшому сыну его 
Андрею. Тамъ переселенцамъ обѣщались разныя 
льготы, а Кириллъ, нѣкогда богатый, по разнымъ 
несчастіямъ оскудѣлъ. Старшіе сыновья Кирилла 
уже вступили въ бракъ, а младшій, Варѳоломей, 
желалъ сдѣлаться инокомъ. Но повинуясь волѣ 
родителей, онъ оставался при нихъ и служилъ 
имъ до того времени, когда они сами вступили 
въ монастырь и, недолго поживъ въ монашествѣ,

(м) Великій князь Іоаннъ Даніиловичъ, купивъ удѣлы Бѣ
лозерскаго и Угличскаго князей (какъ видно изъ завѣщанія 
Дмитрія Донскаго), составлявшіе прежде одно цѣлое съ Ро
стовскимъ княжествомъ, наложилъ державную руку и на осталь
ной удѣлъ Ростовскій. О дѣйствіяхъ московскихъ бояръ въ 
Ростовѣ упомянуто выше. Мѣсто, куда переселился Кириллъ, 
городъ Радонежъ — нынѣ село Городецъ въ Дмитровскомъ 
уѣздѣ.
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отошли къ Богу (“). Тогда, отдавъ послѣдній 
долгъ родителямъ и предоставивъ имѣніе ихъ 
брату Петру, Варѳоломей пошелъ искать себѣ 
мѣста для пустынпо-жительства, вмѣстѣ съ стар
шимъ братомъ своимъ Стефаномъ (°).

Они долго ходили по лѣсамъ, пока полюби
лось имъ мѣсто въ густой дубравѣ, въ 10 вер
стахъ отъ Радонежа и отъ Хотькова, удаленное 
не только отъ жилищъ, но и отъ путей человѣ
ческихъ. Оно возвышалось небольшимъ холмомъ 
надъ окрестностью, почему и прозывалось «Ма
ковицею», или Маковкою. Здѣсь пустынники по
ставили себѣ келью, а потомъ небольшую цер
ковь, которая была освящена въ честь нресв. 
Троицы ("), по благословенію св. митрополита 
Ѳеогноста. Вскорѣ послѣ того Стефанъ пересе
лился въ Московскій Богоявленскій монастырь, 
а Варѳоломей принялъ постриженіе отъ нѣкоего 
игумена Митрофана на 24 году жизни, въ 1337 
году 7 октября, на память св. мучениковъ Сергія

(ы) Блаж. Кириллъ и Марія погребены въ Хотьковѣ мона
стырѣ, тогда мужескомъ, а нынѣ дѣвичьемъ.

(о) Стефанъ жилъ недолго въ супружествѣ, и имѣлъ двухъ 
сыновей: Климента и Іоанна, и овдовѣвъ, постригся въ Хоть
ковѣ монастырѣ. Послѣ того онъ жилъ въ пустынѣ съ млад
шимъ братомъ, и наконецъ былъ игуменомъ въ Московскомъ 
Богоявленскомъ монастырѣ и духовникомъ Бел. князя Симеона.

(н) Когда деревянный храмъ былъ срубленъ, младшій братъ 
спросилъ старшаго: «во чье имя будетъ храмъ? Старшій, на
помнивъ Варѳоломею о словахъ дивнаго старца, сказалъ, что 
храмъ слѣдуетъ освятить въ честь св Троицы. Тогда младшій 
признался, что и онъ имѣлъ ту же мысль. (Русс. святые. Сен
тябрь, стр. І57).
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и Вакха, причемъ, по обычаю того времени, 
наречено ему имя Сергій.

Юный инокъ остался въ глухомъ лѣсу, безъ 
предшественника и безъ сверстника, безъ на
ставника и безъ помощника, съ единымъ Богомъ 
вездѣсущимъ и всегда готовымъ на помощь при
зывающимъ Его. Много искушеній предлежало 
пустыннику: голодъ, жажда, морозъ, страхъ звѣ
рей, уныніе и смущеніе души, тягость и вол
неніе плоти. II невидимые враги старались пре
слѣдовать отшельника; во время ночной молитвы 
ему представлялись ужасающія видѣнія и слышал
ся вопль: «бѣги отсюда, и не надѣйся здѣсь жить!» 
Мужественный подвижникъ прогонялъ пустын
ные страхи и мечтанія крѣпкою смиренною мо
литвою; онъ обуздывалъ плоть постомъ, труда
ми и бдѣніемъ. Иногда стаи голодныхъ волковъ 
рыскали около кельи съ ужаснымъ воемъ; иног
да приходили и медвѣди. Однажды Сергій уви
дѣлъ передъ своею хижиною медвѣдя и, примѣ
чая, что онъ голоденъ, сжалился надъ нимъ, вы
несъ кусокъ хлѣба и предложилъ ему пустынный 
обѣдъ на пнѣ. Звѣрь полюбилъ страннопріимство 
пустынника и часто приходилъ за угощеніемъ. 
А пустынникъ привыкъ миловать звѣря, дѣлилъ 
съ нимъ хлѣбъ, а иногда отдавалъ ему послѣд
ній кусокъ, самъ оставаясь безъ пищи.

Около двухъ лѣтъ пробылъ преп. Сергій въ 
совершенномъ одиночествѣ; потомъ стали при
ходить къ нему люди, ищущіе спасенія и про
сили позволенія жить подлѣ него. Онъ выстав- 

часть и. 2
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лялъ и м ъ  трудности пустынной ЖИЗНИ, но они 
обѣщались терпѣть все съ помощію Божіею. Такъ 
собралось къ Сергію до 12 братій (р), построены 
кельи, и обитель обнесена тѣсною оградою.

Но для совершенія литургіи не было священ
ника, а для управленія новою обителью не было 
игумена. По глубокому смиренію, преп. Сергій 
не хотѣлъ принять ни игуменскаго, ни пресви
терскаго сана. Онъ управлялъ только посред
ствомъ примѣра своей жизни: онъ былъ первый 
тѣмъ, что былъ всѣмъ слуга. Онъ строилъ кельи, 
рубилъ дрова, мололъ жерновомъ рожь, пекъ 
хлѣбы, варилъ пищу, носилъ воду на гору въ 
водоносахъ и ставилъ у кельи каждаго. Но бра
тія чувствовали нужду въ игуменѣ — наставникѣ 
и неотступно умоляли Сергія принять на себя 
настоятельство. Смиренный отшельникъ долго 
не соглашался; наконецъ братолюбіе одержало 
побѣду. «Желаю— сказалъ преп. Сергій— лучше 
повиноваться, нежели начальствовать; но стра
шусь суда Божія и предаю себя въ волю Гос
подню». Взявъ съ собою двухъ старцевъ, онъ 
отправился въ Переславль-Залѣсскій къ Аѳана
сію епископу Волынскому, которому св. митро-

(р) Первыми сподвижниками преп. Сергія въ отшельнической 
жизни были: Василій Сухой, пришедшій съ береговъ Сѣвер
ной Двины; Іаковъ — усердный труженикъ; Онисимъ — пре- 
старѣлый діаконъ, служившій привратникомъ; Исаакъ — на
ложившій на себя обѣтъ молчанія, и Симонъ екклесіархъ. 
Число пустынниконъ долго ограничивалось 12-тью; первый, по
ступившій сверхъ этого числа, былъ Смоленскій архимандритъ 
Симонъ, промѣнявшій власть на званіе послушника Сергіева.
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политъ Алексій поручилъ дѣла митрополіи, на 
время отсутствія своего въ Царьградъ. Сергій 
просилъ епископа назначить игумена для новой 
обители. «Я слышалъ о тебѣ, сказалъ святитель; 
тебя избралъ Господь; ты будешь игуменомъ въ 
обители св. Троицы». Такъ преп. Сергій Про
тивъ желанія принялъ посвященіе въ санъ пре
свитера и игумена. Это было въ 1354 году.

Возвратившись изъ Царьграда, святитель Алек
сій узналъ пустынножителя Сергія и съ того 
времени святая любовь соединяла двухъ угодни
ковъ Божіихъ. Въ 1357 году совершился великій 
подвигъ святителя въ Ордѣ, гдѣ супруга хана 
Джанпбека, Тайдула, лежала больная п слѣпая 
уже три года. Ханъ писалъ къ великому князю 
Іоанну: «Мы слышали, что есть у васъ служи
тель Божій Алексій, котораго Богъ слушаетъ, 
когда онъ о чемъ попроситъ. Отпустите его къ 
намъ; если его молитвами исцѣлѣетъ моя цари- 
ца, то дарую вамъ миръ; если же не отпустите 
его, пойду опустошать вашу землю». Смутился 
смиренный святитель: любовь къ родинѣ и усер
діе къ святой Церкви недозволяли ему отказать
ся отъ исполненія воли грознаго хана. «Проше
ніе и дѣло превышаютъ мѣру силъ моихъ, гово
рилъ онъ князю, но я вѣрую Тому, Который да
ровалъ прозрѣніе слѣпому: Онъ не презритъ мо
ленія вѣры». Собираясь въ путь, святитель со
вершилъ молебствіе въ соборномъ храмѣ, предъ 
чудотворною иконою Богоматери и при ракѣ 
святителя Петра. Вдругъ во время молебна предъ

2*
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глазами всѣхъ сама собою зажглась свѣча при 
гробѣ чудотворца. Съ остаткомъ этой свѣчи и 
освященною водою отправился святитель въ Зо
лотую Орду, былъ принятъ тамъ съ честію, 
отслужилъ надъ болящею молебствіе съ чудпою 
свѣчею, окропилъ ее св. водою, и Тайдула стала 
видѣть (°). Въ томъ же году св. Алексій долженъ 
былъ снова по просьбѣ князей отправиться въ 
Орду, гдѣ, по смерти Джанибека, воцарился сви
рѣпый Бердибекъ, и требовалъ къ себѣ князей 
русскихъ.

Такъ св. Алексій умѣлъ снискать милость Ха
на, хотя свободно обличалъ магометанство, и 
получилъ ханскій ярлыкъ съ подтвержденіемъ 
правъ духовенства.

Торжественно встрѣчали иа родинѣ ходатая за 
землю Русскую. Въ Нижнемъ-Новгородѣ встрѣ
тили его князья Суздальскіе. Въ Москвѣ вели
кій князь съ юнымъ сыномъ Димитріемъ, духо
венство и народъ вышли встрѣчать первосвя
тителя за городъ. «Владыко! чѣмъ заплатимъ 
тебѣ за труды твои? Ты даришь насъ жизнію 
мирною», говорилъ св. Алексію осмилѣтній от
рокъ Димитрій, наслѣдникъ Московскаго пре
стола.

Спустя два года по возвращеніи святителя 
изъ орды (1359 г.), скончался великій князь Іо-

(с) Перстепь съ изображеніемъ дракона, подаренный ха
номъ Джанибекомъ св. Алексію, въ память исцѣленія Тайдулы, 
сохраняется въ Московской Патріаршей (Сѵнодальной) риз
ницѣ.
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аннъ, сынъ Іоанна Калиты. Въ краткое время 
его правленія, удѣльные князья съ одной сто
роны, а съ другой Ольгердъ Литовскій, нерѣд
ко нарушали спокойствіе Русской земли; было 
замѣтно ослабленіе власти въ рукахъ великаго 
князя, за мягкосердечіе прозваннаго Кроткимъ.

Смерть его подала поводъ къ притязаніямъ 
Суздальскихъ князей, и старшій изъ нихъ Ди
митрій Константиновичъ былъ утвержденъ но
вымъ ханомъ Наврузомъ въ достоинствѣ велика
го князя. Новгородъ, не любя и боясь самовла
стія богатыхъ князей московскихъ, охотно при
нялъ къ себѣ великокняжескихъ намѣстниковъ, 
а Димитрій согласился на всѣ условія, предло
женныя вѣчемъ вольнаго города. Онъ желалъ 
перенести во Владиміръ, какъ въ древнюю сто
лицу великокняжескую, и престолъ* митрополіи; 
но святитель Алексій, благословивъ Суздальска
го князя на великое княженіе въ каѳедральномъ 
соборѣ Владимірскомъ, не захотѣлъ разстаться 
съ Москвою, по любви къ юному Димитрію, о 
которомъ онъ заботился какъ отецъ о родномъ 
сынѣ, и по вниманію къ волѣ Божіей, изречен
ной устами святителя и чудотворца Петра.

Не смотря на заботы управленія обширнымъ 
Московскимъ княжествомъ, которыя легли на ра
мена св. Алексія, но малолѣтству князя, онъ не
усыпно продолжалъ свою пастырскую дѣятель
ность и занимался строеніемъ иноческихъ оби
телей. Въ 1361 году, онъ основалъ женскую об
щежительную обитель во имя заступника своего,



22 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

преп. Алексія человѣка Божія; тамъ первою игу- 
меньею была благочестивая старица Іуліанія, а 
послѣ родная сестра св. Алексія старица Юлія (т); 
въ томъ же году основанъ имъ обѣтный мона
стырь не берегу р. Яузы во имя нерукотворен- 
наго образа Спасителя (у). На слѣдующій годъ 
основанъ святителемъ Владычень монастырь, 
близь Серпухова, гдѣ первымъ игуменомъ былъ 
ученикъ его Варлаамъ (*). Въ 1365 году св. 
Алексій основалъ въ самомъ кремлѣ Московскомъ

(т) Алексѣевскій дѣвичій монастырь бытъ основанъ св. Але
ксѣемъ у берега р. Москвы и урочища Стоженки. Въ XVI 
вѣкѣ онъ перенесенъ внутрь города къ Пречистенскимъ во
ротамъ, а при Императорѣ Николаѣ 1, когда занимаемое имъ 
мѣсто было назначено для построенія храма Христа Спасите
ля, въ Красное село, близь Сокольничьяго поля. На мѣстѣ, гдѣ 
онъ былъ первоначально основанъ, возникъ новый дѣвичій 
монастырь—Зачатейскій. Въ одномъ изъ храмовъ этого мо
настыря находятся гробницы двухъ сестеръ св. Алексія, игу
меньи Юліи и инокини Евпраксіи. — О первой игуменьѣ Але
ксѣевской сказано въ лѣтописи: «Ульяна отъ града Ярославля, 
дщерь нѣкоего родителя богата и славна, сама же эѣло бо
гобоязлива, игуменья бывши 90 черницамъ и общему житью 
начальница».

(у) Этотъ монастырь получилъ названіе Андроникова по 
имени перваго своего игумена, о которомъ будетъ упомянуто 
въ слѣдующей главѣ. Обѣтъ св. Алексія послужившій пово
домъ къ основанію этой обители, описанъ выше въ примѣ
чаніи подъ буквою к.

(ф) Владычень Серпуховской монастырь, въ полуверстѣ отъ 
Серпухова, на берегу р. Нары,въ 1806 году обращенъ въ 
женскій монастырь. На паперти соборной его церкви погре
бенъ блаж. игуменъ Варлаамъ, бывшій келейникъ св. Алексія, 
скончавшійся 5 Мая 1375 года и мѣстно чтимый за благоче
стивую жизнь.
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монастырь въ честь чуда Архангела Михаила, 
на мѣстѣ подаренномъ царицею Тайдулою. Это 
былъ благодарный памятникъ чудесному ис
цѣленію царицы, совершившемуся 6 сентября. 
Святитель весьма щедро украсилъ построенный 
имъ каменный храмъ Архангела, обезпечилъ со
держаніе обители  учредилъ полное общежи
тіе (І). Онъ любилъ эту обитель и въ ней под
визался по временамъ въ постѣ и молитвахъ; ей 
отказалъ по духовному завѣщанію нѣсколько се 
леній (ч). Св. Алексій возстановилъ изъ разва
линъ два древнихъ монастыря: Благовѣщенскій 
близь Нижняго-Новгорода, и Константино-Еле- 
нинскій во Владимірѣ.

Въ это время Золотая Орда волновалась сму
тами; въ 1362 году явилось вдругъ два хана.

(х) ІІреп. Іосифъ Волоколамскій пишетъ: «въ Чудовомъ мо
настырѣ блаж. митрополитъ Алексій посадилъ честныхъ ста- 
цевъ, испросивъ однихъ у великаго аввы Сергія, а другихъ 
взявъ изъ иныхъ обителей, и старцы тѣ жили иночески, жиз
нію духовною; приходили къ нимъ многіе и пользу получали».

(ц) Духовное завѣщаніе св. Алексія обнаруживаетъ вели
кое его смиреніе и любовь къ основанному имъ монастырю. 
Оно начинается словами: «Се азъ смиренный грѣшный рабъ 
Божій Алексій». Великій Святитель Божій именуетъ себя грѣ
шникомъ, неупоминая и о санѣ митрополита. Чудовской обите
ли онъ оставилъ І2 селъ (въ томъ числѣ Жилипскос, Черки
зово и Раменное). «А всѣ тѣ села — сказано въ завѣщаніи — 
даю съ серебромъ и съ половники и съ третьники и съ жи
вотиною. А что моя въ селѣхъ челядь, на нихъ серебрецо. Не 
похотятъ сдужити, кто куды, тѣмъ воля, отдавъ серебрецо. 
А монастырь Михаила чуда приказываю тебѣ своему сыну, 
великому князя Дмитрію Ивановичу».
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Одинъ изъ нихъ, Мурудъ или Мюридъ, при
зналъ малолѣтнаго Димитрія Московскаго вели
кимъ княземъ и главою князей русскихъ. Дими
трій Суздальскій удалился изъ Владиміра въ свой 
удѣлъ, а святитель съ радостію благословилъ 
своего питомца на великое княженіе чудотвор
ною Владимірскою иконою Богоматери.

Такъ слабая рука 12-ти лѣтняго отрока взяла 
кормило государства раздробленнаго, тѣснимаго 
извнѣ и возмущаемаго внутреннимъ междоусо
біемъ. Калита и Симеонъ гордый положили въ 
Москвѣ начало великаго и спасительнаго дѣла— 
единодержавія; слабость Іоанна Кроткаго и не
способность Димитрія Суздальскаго иріостано- 
новили успѣхи этого дѣла и дали удѣльнымъ 
князьямъ надежду на независимость отъ престо
ла великокняжескаго. Требовалось много твер
дости и ума, чтобы поддержать то, что начи
нало клониться къ паденію. Но по счастію Про- 
видѣніе даровало Димитрію пѣстуновъ и совѣт
никовъ мудрыхъ. Св. Алексій былъ душою со* 
вѣтовъ и дѣлъ юнаго князя Московскаго; непре
рывными заботами святителя росла и крѣпла 
власть великокняжеская.

Между тѣмъ какъ св. Алексій трудился въ уп
равленіи церковью и государствомъ, прен. Сер
гій Радонежскій продолжалъ свои иноческіе под
виги въ пустынѣ, служившіе примѣромъ благо
честія для его братіи и для всѣхъ приходившихъ 
къ нему.

Первымъ подвигомъ прен. Сергія былъ под-
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вигъ воздержанія. Мы видѣли выше опыты его 
постничества во младенчествѣ н отрочествѣ. 
Сдѣлавшись инокомъ, онъ часто по нѣскольку 
дней пребывалъ безъ пищи. Въ житіи его изо
бражается одинъ поучительный случай постни
ческаго труда. Проведши три дня безъ пищи, 
Сергій приходитъ къ старцу Даніилу и гово
ритъ ему: «я слышалъ, что ты хочешь сдѣлать 
сѣни у себя предъ кельею; я сдѣлаю тебѣ сѣни, 
а ты дашь мнѣ хлѣба за трудъ». Даніилъ ска
залъ, что у него есть хлѣбъ, но гнилой. Сер
гій отвѣчалъ, что для него хорошъ н гнилой 
хлѣбъ, построилъ старцу сѣни и получилъ обѣ
щанное воздаяніе за трудъ. Сотворивъ молитву, 
онъ растворилъ гнилой хлѣбъ съ водою, и уто
ливъ голодъ, воздалъ Богу благодареніе.

Другой подвигъ богоноснаго пустынника со
стоялъ въ смиреніи и нестяжательности. Даже 
тогда, когда имя его сдѣлалось извѣстнымъ не 
только въ землѣ Русской, но и на востокѣ, преп. 
Сергій оставался неизмѣнно вѣренъ заповѣди 
Евангельской о смиреніи н нищетѣ. Онъ носилъ 
одежду изъ толстаго и грубаго сукна и притомъ 
самую ветхую, съ множествомъ заплатъ, сдѣлан
ныхъ собственными его руками. Однажды не 
случилось въ монастырѣ хорошаго сукна для 
одежды и никто изъ братій не хотѣлъ употре
бить единственную оставшуюся половинку дур- 
наго сукна. Смиренный игуменъ взялъ это сук
но себѣ, сшилъ изъ него рясу н не снималъ ее 
до тЬхъ поръ, пока она не распалась отъ гнило-
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сти. Приходившіе въ обитель не признавали 
преподобнаго по внѣшнему виду за игумена, но 
думали видѣть въ немъ одного изъ монастыр
скихъ работниковъ. Такъ было съ однимъ по
селяниномъ, который издалека пришелъ, что
бы видѣть знаменитаго первоначальника Троиц
кой обители. Онъ увидѣлъ Сергія въ огородѣ, 
копавшимъ землю въ потѣ лица и одѣтымъ въ 
разодранное рубище. Вскорѣ прибытіе въ оби
тель одного князя, который повергся на землю 
предъ Сергіемъ, вразумило поселявина, и онъ 
сдѣлался ученикомъ учителя смиренія. До на
шего времени сохранились памятники нестяжатель- 
ности Сергіевой въ его одеждѣ, келейныхъ и бо
гослужебныхъ вещахъ (’); онѣ свидѣтельствуютъ, 
что богоносный отшельникъ былъ чуждъ при
вязанности къ внѣшнимъ удобствамъ, предпо
читая всему сокровище духовное.

При умноженіи числа братіи преп. игуменъ 
постановилъ правило, чтобы послѣ повечерія 
иноки не ходили изъ кельи въ келью и не бе
сѣдовали другъ съ другомъ, а занимались мо
литвою и рукодѣльемъ, каждый въ своемъ мѣ
стѣ. Наблюдая за исполненіемъ этого правила, 
онъ самъ, по совершеніи своей келейной моли-

(ч) Въ Лаврѣ сохранились: ветхая крашенинная Фелонь 
преп. Сергія съ епитрахилью и поручами, деревянные потиръ 
и дискосъ, аналавь отъ схимы, игуменскій посохъ простаго 
дерева, кожаныя сандаліи, бывшія 30 лѣтъ на ногахъ чу
дотворца во гробѣ, ножъ съ ветхимъ влагалищемъ и ложка 
деревянная.
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вы, въ глубокую ночь обходилъ всѣ кельи бра
тіи. Если находилъ кого въ молитвѣ, за книгою, 
или за рукодѣльемъ, радовался и благодарилъ 
Бога о немъ. Если же слышалъ празднословя
щихъ, ударялъ въ дверь или въ окно и удалял
ся. А на утро, призвавъ ихъ къ себѣ, старался 
привести къ смиренному сознанію грѣха; иепри- 
знательныхъ онъ обличалъ и подвергалъ эпити- 
міи. Другимъ правиломъ преп. Сергія запреща
лось братіи, въ случаѣ недостатка нищи и дру
гихъ потребностей, ходить по деревнямъ и се
ламъ за подаяньемъ: пустынники должны были 
съ терпѣніемъ просить и ожидать милости отъ 
Бога. Трудное правило для обители, которая 
находилась въ такомъ дремучемъ лѣсу, что къ 
ней едва можно было пробраться по узкой, 
едва замѣтной тропинкѣ (")! Но Сергій вѣро
валъ, и сбывалось по вѣрѣ его; уповалъ, и упо
ваніе не посрамляло его. По молитвѣ блаж. игу
мена. Самъ Богъ, чрезъ неизвѣстныхъ христо- 
любцевъ, посылалъ хлѣбъ во время скудости. 
«Видите ли, братія—говорилъ Сергій ученикамъ 
своимъ—Господь не оставляетъ рабовъ своихъ. 
Будемъ подвизаться, не ослабѣвая».

(ш) Болѣе 15 лѣтъ къ пустынѣ преп. Сергія вела только тро
пинка по лѣсамъ. При великомъ князѣ Іоаннѣ 11 (около 1355 
года) стали въ окрестностяхъ селиться земледѣльцы, и уже поз
днѣе, по словамъ блаж. Епифанія, «исказиша пустыню и не 
нощлдѣша и составнша селы и дворы многи». Тогда проло
жили мимо обители большую дорогу изъ Москвы въ сѣвер
ные города. Однако и по преставленіи преп. Сергія лѣса 
были такъ глухи, что по рѣкамъ еще ловили бобровъ (Акты 
арх. Эксп. 1, 16.)



Случалось, что недоставало вина для совер
шенія литургіи, ѳиміама для кажденія и воска 
для свѣчъ; тогда зажигали лучину, и при такомъ 
освѣщеніи совершали утреннюю и вечернюю 
службу. Даже самыя книги писались въ обители 
не на хартіяхъ, а на берестѣ (щ).

Такъ при началѣ своемъ, великая Лавра Сер
гіева была пустыня безлюдная, дикая, безплод
ная, безводная, скудная, беззащитная и безпо
мощная! Но основатель ея и сподвижники его 
твердо уповали на Бога спасающаго; упованіе 
ихъ оправдалось въ теченіи многихъ вѣковъ, и 
нынѣ оправдывается въ нашемъ скудномъ вѣ
рою вѣкѣ. Современный намъ великій святи
тель въ одномъ изъ словъ своихъ говоритъ: 
«Желалъ бы я узрѣть пустыню, которая обрѣла 
и стяжала сокровище, наслѣдованное потомъ Ла
врою. Кто покажетъ мнѣ малый деревянный храмъ, 
на которомъ въ первый разъ наречено здѣсь имя 
Пресвятыя Троицы? Вошелъ бы я въ него на 
всенощное бдѣніе, когда въ немъ съ трескомъ 
и дымомъ горящая лучина свѣтитъ чтенію и пѣ
нію, но сердца молящихся горятъ тише и яснѣе 
свѣщи, и пламень ихъ досягаетъ до неба, и ан
гелы ихъ восходятъ и нисходятъ въ плаиени ихъ 
жертвы духовной. Отворите мнѣ дверь тѣсной 
келліи, чтобы я могъ вздохнуть ея воздухомъ, 
который трепеталъ отъ гласа молитвъ и возды
ханій прен. Сергія, который орошенъ дождемъ

28 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

(щ) Преп. Іосифъ Родоколамскій въ духовн. грамотѣ, гд. 15.
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слезъ его, въ которомъ впечатлѣно столько гла
головъ духовныхъ, нророчественныхъ, чудодѣй
ственныхъ. Посмотрѣлъ бы я, какъ, позже дру
гихъ насажденный въ сей пустынѣ, преп. Ни
конъ спѣшно растетъ и созрѣваетъ до готов
ности быть преемникомъ преп. Сергія. Послу
шалъ бы молчанія Исаакіева, которое безъ со
мнѣнія поучительнѣе моего слова. Взглянулъ бы 
на благоразумнаго архимандрита Симона, кото
рый довольно рано понялъ, что полезнѣе быть 
послушникомъ преп. Сергія, нежели начальни
комъ въ другомъ мѣстѣ. Вѣдь это все здѣсь, толь
ко закрыто временемъ, или заключено въ сихъ 
величественныхъ зданіяхъ, какъ высокой цѣны 
сокровище въ великолѣпномъ ковчегѣ. Откройте 
мнѣ ковчегъ, покажите сокровище; оно непохи- 
тимо и неистощимо; изъ него безъ ущерба его 
можно заимствовать благопотребное, напримѣръ, 
безмолвіе молитвы, простоту жизни, смиреніе 
мудрованія.»

Иногда братія жаловались на недостатокъ во
ды и говорили игумену: для чего на такомъ мѣ
стѣ создалъ обитель? Сергій отвѣчалъ: «я хотѣлъ 
одинъ безмолствовать здѣсь; но Богу угодно бы
ло устроить обитель. Онъ не презритъ васъ, р а 
ботающихъ ему въ молитвѣ день и нощь, и по
дастъ вамъ все нужное.» По молитвѣ преп. Сер
гія оказался источникъ и потекла вода тамъ, гдѣ 
ея не было ('). И въ другихъ случаяхъ вѣра чу-

(ъ) Чудеснымъ источникомъ Сергія считается колодезь подъ 
горою, близь приходской Пятницкой церкви.
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дотворца являлась чудодѣйственною: Великій Сер
гій молитвою воскресилъ отрока, который былъ 
принесенъ къ нему едва живымъ и умеръ на 
глазахъ его, и исцѣлилъ бѣсноватаго.

Слава о духовныхъ подвигахъ Сергія и о да
рованной ему отъ Бога благодати распростра
нилась не только въ Русской землѣ, но и въ 
странахъ отдаленныхъ. Къ богоносному пустын
нику пришли посланные отъ патріарха Цареград
скаго Филофея и принесли ему крестъ ("), па- 
рамандъ, схиму и посланіе патріарха. «Не къ 
другому ли кому вы посланы?» спросилъ ихъ 
смиренный Сергій, а самъ поспѣшилъ къ святи
телю Алексію и донесъ ему о случившемся. По 
прочтеніи посланія, въ которомъ патріархъ со
вѣтовалъ составить общее житіе въ обители, 
митрополитъ и съ своей стороны подтвердилъ 
совѣтъ патріарха.

Съ того времени въ обители Троицкой учре
ждено совершенное общежитіе (ь) и запрещено 
инокамъ что бы то ни было называть своимъ, 
потому что всякая собственность въ монастырѣ

(ы) Крестъ, присланный патріархомъ Филоѳеемъ, сохраняет
ся въ ризницѣ Лавры: онъ вырѣзанъ изъ кипариснаго дере
ва, обложенъ золотомъ и украшенъ драгоцѣнными камнями.

(ь) Преемникъ Филоѳея, патріархъ Нилъ, около 1382 года, 
прислалъ также посланіе къ преподобному Сергію: онъ на
зывалъ привычный образъ жизни русскихъ монаховъ того 
времени жизнію мірскою, зависящею отъ дикости и необ
разованности, а общежитіе, учрежденное Сергіемъ,—дѣломъ 
высокой духовной мудрости. Это посланіе напечатано въ 
«Правосл. Собесѣд. 1860 г. I, стр. 459—461».



РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 31

должна быть общею для всѣхъ. Такъ доверши
лось благоустройство обители, причемъ стало 
возрастать число братіи и начало водворяться 
въ ней всякое обиліе. Но, чтобы избытокъ не 
повлекъ за собою нерадѣнія и пороковъ, муд
рый основатель обители ввелъ въ ней странно- 
пріимство, питаніе нищихъ и подаяніе прося
щимъ (*). Объ этомъ учрежденіи онъ сказалъ 
ученикамъ своомъ: «если сохраните заповѣдь
мою безъ роптанія, то и по кончинѣ моей оби
тель распространится и многіе годы стоять бу
детъ, благодатію Христовою» (’).

Казалось, что послѣ того монастырь Сергі
евъ уже безопасенъ отъ превратностей, но вне
запно поднялась буря, которая едва не лиши
ла обители блаженнаго ея основателя и храни
теля. Въ одинъ субботній день св. Сергій сто
ялъ въ алтарѣ, совершая самъ вечернюю служ
бу. Братъ его Стефанъ, который опять пришелъ 
въ обитель, стоялъ на лѣвомъ клиросѣ. «Кто те- 
бѣ далъ эту книгу»? спросилъ Стефанъ канонарха. 
Игуменъ, отвѣчалъ тотъ. «Кто здѣсь игуменъ? 
съ гнѣвомъ сказалъ Стефанъ: не я ли первый 
основалъ это мѣсто»? И прибавилъ къ тому дру
гія жесткія слова. Сергій слышалъ все это въ

(ѣ) Донынѣ въ Лаврѣ Сергіевой многіе сотни бѣдныхъ бо- 
гомо.іьцевъ ежедневно пользуются трапезою отъ монастыря. 
Сверхъ того при обители находятся: богадѣльни, пріютъ для 
странниковъ, больница для приходящихъ больпьГхъ и школы 
для сиротъ.

(э) Симонъ Азарьинъ въ предисловіи къ новымъ чудесамъ 
преп. Сергія.
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алтарѣ. Ему понятно было, что здѣсь излилось 
тайное негодованіе многихъ на новый порядокъ 
обители (ю). По окончаніи вечерни онъ не по
шелъ и въ келлію, а удалился изъ обители на 
мѣсто называемое Киржачь, гдѣ вскорѣ собра
лось къ нему не мало братіи и основанъ мона
стырь. Лучшіе старцы Троицкой обители умоляли 
святителя Алексія возвратить имъ игумена. Не
медленно святитель послалъ къ Сергію двухъ ар
химандритовъ, убѣждая его возвратиться на пер
воначальное мѣсто подвига. Узнавъ волю архи
пастыря, смиренный угодникъ Божій отвѣчалъ 
посланнымъ: «скажите господину моему митро
политу, что все изшедшее изъ устъ его при
нимаю какъ изъ устъ Христовыхъ.» Онъ воз
вратился въ Троицкую обитель, гдѣ ученики, 
радуясь возвращенію любимаго наставника, цѣ
ловали руки его, ноги и одежду.

Въ это время святитель Алексій былъ обреме
ненъ заботами о водвореніи мира и утвержденіи 
единодержавія въ землѣ Русской. Еще прежде, 
вскорѣ послѣ того какъ Димитрій Суздальскій 
безъ борьбы уступилъ престолъ великаго княже
нія юному Димитрію Московскому, послѣдній дол
женъ былъ помочь первому въ полученіи Ниже
городскаго удѣла, неправильно захваченнаго бра-

(ю) Монахи того времени не лоби-іи общежитія. Даже и 
позднѣе пастырямъ церкви не легко было заводить общины 
въ монастыряхъ. Изъ обители Сергіевой тайно удалились мно
гіе недовольные общежитіемъ; другіе болѣе упорные, изгна
ны св. Алексіемъ.
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томъ его Борисомъ Константиновичемъ по смер
ти другаго брата Андрея. Первосвятитель по
слалъ въ Нижній-Новгородъ преп. Сергія объ
явить Борису, чтобы шелъ судиться съ братомъ 
къ великому князю; но князь отвѣчалъ, что по
винуется только велѣніямъ хана. Тогда Сергій, 
согласно съ волею митрополита, затворилъ всѣ 
храмы въ Нижнемъ-Новгородѣ, а великій князь 
двинулъ войска свои; Суздальскіе князья раздѣ
лились между собою мирно (")•

Подкрѣпляемый мудрыми совѣтами великаго 
святителя, юный Димитрій Іоанновичъ усмирилъ 
своеволіе Новгородцевъ и выдержалъ нѣсколько 
нападеній Ольгерда Литовскаго, который, побѣ
дивъ нѣмецкихъ рыцарей, скучалъ миромъ и 
искалъ случая къ войнѣ, не смотря на преклон
ную свою старость. Онъ усердно помогалъ бра
ту второй жены своей, Тверскому князю Михаи
лу Александровичу, и кровавая брань между Мо
сквою и Тверью продолжалась съ ожесточеніемъ. 
Михаилъ Тверской успѣлъ достать себѣ въ Ордѣ 
ярлыкъ на великое княженіе и возвратился отту
да съ ханскимъ посломъ. Но время безпрекослов
наго повиновенія волѣ ханской уже миновалось. 
Тщетно посолъ звалъ Димитрія во Владиміръ вы 
слушать грамоту хана (*); онъ отвѣчалъ: «къ

(я) Привязавъ къ себѣ Димитрія Константиновича Суздаль- 
скаго, великій князь въ І367 году женился на дочери его, 
благочестивой княжнѣ Евдокіи. Свадьбу праздновали въ Ко
ломнѣ, со всѣми пышными обрядами того времени.

(ѳ) Въ это время Мамай успѣлъ соединить двѣ орды: Зо-
ЧАСТЬ II. 3
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ярлыку не ѣду, Михаила во Владиміръ не пущу, 
а тебѣ послу даю путь свободный». Дѣйстви
тельно Михаилъ не только не могъ занять сто
лицы великаго княженія, но гонимый московски
ми отрядами, едва успѣлъ пробраться къ зятю 
своему Ольгерду въ Вильно. Совѣтники велика
го князя убѣдили его и св. Алексія призвать 
Тверскаго князя для примиренія въ Москву, но 
здѣсь споры князей еще болѣе усилились, и князь 
Тверской былъ на нѣсколько времени задержанъ 
въ Москвѣ (г). Это несчастное происшествіе еще 
болѣе разожгло закоренѣлую вражду, и великій 
князь долженъ былъ пять лѣтъ бороться съ Михаи
ломъ Тверскимъ и наконецъ усмирилъ его, опол
чившись почти со всѣми удѣльными князьями и 
осадивъ Тверь. Тогда, наконецъ, заключенъ былъ 
мирный договоръ между Москвою и Тверью (а).

Около того же времени Димитрій успѣлъ сми
рить и Литву, гдѣ въ 1377 году умеръ посѣ
дѣлый въ коварствѣ старецъ Ольгердъ (6).

лотую или Саранскую и свою Волжскую; онъ объявилъ ха
номъ Мамантъ-Салтана и господствовалъ подъ его именемъ 
съ титуломъ Темника.

(ѵ) Михаилъ Тверской жаловался патріарху на св. Алексія 
и на стараніе его усилить могущество Москвы.

(а) Въ этомъ договорѣ кня8ь Тверской далъ клятву за себя 
и за своихъ наслѣдниковъ признавать великаго княвя Мос
ковскаго «старшимъ» себѣ братомъ, не искать и не прини
мать отъ хана ни Владимірской отчины, ни Великаго Новго
рода, а эеликій князь обѣщалъ не вступаться въ удѣлъ кня
зя Михаила и не отнимать у него Тверской отчины.

(б) Передъ смертію Ольгерда сбылась надежда святителя 
Ѳеогноста (смотри выше примѣч. е): по убѣжденію второй
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Земля русская наслаждалась спокойствіемъ и 
всѣ удѣльные князья повиновались великому кня
зю, не какъ старшему между равными, но какъ 
государю; одинъ только смѣлый Олегъ, князь Ря
занскій, оставался тайнымъ врагомъ Москвы и 
ждалъ случая, чтобы удовлетворить своему че
столюбію.

Примиреніе великаго князя съ Михаиломъ Твер
скимъ было послѣднимъ государственнымъ дѣ
ломъ великаго святителя Алексія. Послѣдніе годы 
его были омрачены скорбію о безпорядкахъ, .ко
торые современники называли «церковною сму
тою». Король Польскій Казиміръ и князь огне
поклонниковъ Ольгердъ сильно злобились на ми
трополита за попеченіе его о Московскомъ ве
ликомъ княжествѣ. Они требовали отъ патріарха 
Филоѳея особаго митрополита для западныхъ 
епархій. Патріархъ былъ вынужденъ уступить 
волѣ властителей иновѣрныхъ (’) и посвятилъ

супруги своей и Печерскаго архимандрита Давида, Одьгердъ 
не только возвратился къ православной вѣрѣ, но и принялъ 
схиму съ именемъ Алексія. Онъ погребенъ въ соборномъ хра
мѣ Богородицы въ Вильнѣ, построенномъ имъ (еще до от
ступничества) и освященномъ въ 1348 году св. Алексіемъ, 
тогда еще намѣстникомъ митрополита Ѳеогноста. Въ недав
нее время великій подвижникъ Русской народности Графъ 
М. Н. Муравьевъ приступилъ къ возобновленію этого древ
няго святилища, преданнаго поруганію и запустѣнію папи
стами. Есть надежда, что древній Пречистенскій храмъ вос
креснетъ изъ своихъ развалинъ, вмѣстѣ съ обновленною рус
скою жиѳнію въ Русской Литвѣ (Русская Вильна, стр. 22, 
35 и 36).

(в) Казиміръ угрожалъ, что, въ случаѣ отказа патріарха,
3 *
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въ санъ митрополита Галицкаго епископа Анто
нія, а по смерти его—Кипріана, родомъ Серба, 
и притомъ съ тѣмъ, чтобы, по смерти св. Алек
сія, онъ остался митрополитомъ всея Руси. Ве
ликій князь Московскій выразилъ сильное неудо
вольствіе за назначеніе Кипріана безъ его сог
ласія, при жизни св. Алексія.

При такихъ обстоятельствахъ маститый пер
восвятитель, чувствуя приближеніе своей кончи
ны, захотѣлъ, подобно предшественнику своему 
блаж. Ѳеогносту, избрать себѣ при жизни до
стойнаго преемника. Онъ призвалъ къ себѣ преп. 
игумена Сергія и приказалъ принести для него 
золотой крестъ. «Прости меня, Владыко, сказалъ 
съ поклономъ Сергій, я отъ юности не носилъ 
злата, тѣмъ болѣе въ старости желаю пребывать 
въ нищетѣ». Тогда святитель объявилъ богоно
сному пустыннику, что онъ, чувствуя немощь 
старческую, намѣренъ посвятить Сергія въ санъ 
епископа и назначить его своимъ преемникомъ. 
Не только съ глубокимъ смиреніемъ, но даже съ 
живою скорбію, отрекся любитель пустыни отъ 
высокаго назначенія. Долго и настойчиво старал- 
са святитель убѣдить Сергія, но смиренный тру-

онъ заставитъ подвластныхъ ему русскихъ людей принять рим
скую вѣру и подчиниться папѣ. Патріархъ писалъ къ св Алек
сію: «что мы должны были дѣлать въ такомъ положеніи? Те
бя привыкаемъ въ судьи; что ты самъ скажешь? Другое дѣло, 
еслибы государь вемли былъ православный. Посуди самъ, 
хорошо ли было бы, если бы такъ случилось, какъ писалъ ко
роль?» (Русс. Св. Февраль, стр. ІЮ).
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женникъ сказалъ ему рѣшительно: «Владыко свя
тый! если не хочешь прогнать нищету мою отъ 
тноей святыни, не говори о такомъ тяжкомъ 
бремени моему недостоинству». Уразумѣвъ, что 
дальнѣйшія настоянія заставятъ Сергія удалить
ся въ безвѣстную пустыню, прозорливый святи
тель отпустилъ его обратно въ монастырь.

Кто можетъ изъяснить это священное состя
заніе двухъ праведниковъ! По человѣческимъ со
ображеніямъ богомудрый Сергій не хотѣлъ про
тивиться волѣ патріарха, назначившаго митропо
литомъ Кипріана, отягчить тѣмъ свою совѣсть и 
обречь себя на продолжительныя треволненія. 
Сверхъ того, но внушенію Духа Божія, онъ могъ 
ясно вѣдать свое назначеніе, помня слово апо
стола: каждому дается особенное явленіе духана 
пользу (1. Коринѳ. XII, 7). «Великій отецъ нашъ 
Сергій, какъ бы въ нѣкоторое вознагражденіе 
православной Церкви за то, что не отдалъ ей въ 
епископство самаго себя, въ обиліи возращаетъ 
подъ сѣнію своею сыновъ послушанія и разума 
духовнаго, которыхъ потомъ избраніе церковное 
призываетъ къ епископству» (').

(г) Отвѣтъ Высокопреосвящ. Филарета, митрополита Мос
ковскаго на рѣчь, произнесенную архимандритомъ Леонидомъ, 
при нареченіи его въ санъ епископа Дмитровскаго, викарія 
Московскаго.

Изъ обители преп. Сергія вышло 79 архипастырей, а имен
но: митрополитовъ всея Россіи 3, митрополитовъ епархіаль
ныхъ 11, архіепископовъ 31, епископовъ 32 и, сверхъ того, 2 
архипастыря занимаютъ святительскія* каѳедры внѣ предѣ
ловъ Россіи на востокѣ. Иэъ числа этихъ святителей нѣко
торые были настоятелями, другіе — намѣстниками Лавры;
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Между тѣмъ великій князь готовилъ въ преем
ника престарѣлому святителю своего любимца 
Михаила (Митяя). Кромѣ осанистой наружности, 
этотъ Михаилъ отличался обширными познанія
ми въ дѣлахъ гражданскихъ; много читалъ онъ 
книгъ и имѣлъ крѣпкую память; бесѣда его была 
разнообразна и любопытна. Почему великій князь 
взялъ Митяя изъ Коломны, гдѣ былъ онъ свя
щенникомъ, сдѣлалъ его своимъ печатникомъ; 
потомъ, согласно съ своими видами, убѣдилъ его 
постричься въ монашество и въ тотъ же день, 
какъ онъ постригся, сдѣлалъ его архимандритомъ 
въ своемъ Опасномъ монастырѣ (■*). Димитрій 
усильно просилъ св. Алексія, чтобы онъ благо
словилъ Михаила быть преемникомъ митрополіи, 
но святитель отвѣчалъ ему: ((Михаилъ еще мо
лодъ въ иночествѣ. Я не могу благословить его. 
Пусть будетъ митрополитомъ тотъ, кого изво
литъ Богъ и Пресвятая Богородица, и изберетъ 
патріархъ съ соборомъ».

Предавая престолъ митрополіи и вѣрное свое 
стадо въ волю Божію, св. митрополитъ и чудо-

остальные получили воспитаніе въ Лаврской Семинаріи (1742— 
1814 г.) и въ Московской Духовной Академіи, находящейся 
въ обители прец. Сергія съ 1814 года.

(д) Это тотъ самый Спасскій монастырь, который основанъ 
въ Кремлѣ Іоанномъ Калитою. Позднѣе, при Іоаннѣ III, онъ 
перенесенъ на Крутицы—высокое мѣсто на берегу р. Моск
вы, и по новому мѣсту названъ Новоспасскимъ, а древняя 
церковь его обращена изъ монастырской въ дворцовую. Те
перь Новоспасскій монастырь состоитъ первымъ въ числѣ 
ставропигіальныхъ первокласныхъ*
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творецъ Алексій предалъ и духъ свой Богу, 12 
Февраля 1378 года, 78 лѣтъ отъ рожденія, про
бывъ на каѳедрѣ всероссійской митрополіи 24- 
года. Смиренный нервосвятитель повелѣлъ поло
жить тѣло свое внѣ церкви; но благодарный пи
томецъ его Димитрій, съ совѣта епископовъ, рѣ
шился отступить отъ его завѣщанія, и храненіе 
священныхъ останковъ предоставилъ той самой 
обители, которую почившій святитель ввѣрилъ 
попечительности великаго князя (•).

Драгоцѣнными памятниками его ученія слу
житъ Евангеліе, писанное собственною рукою 
святителя, окружное посланіе къ паствѣ и пос
ланіе къ нижегородскимъ христіанамъ.

Евангеліе святителя Алексія писано имъ въ 
1355 году, когда онъ былъ въ Константинополѣ 
и, слѣдовательно, могъ имѣть въ рукахъ лучшіе 
списки подлинника. Евангельскій текстъ у св. 
Алексія, во многомъ несходный съ прежними

(е) Мощи св. митрополита Алексія были погребены въ по
строенной имъ Архангельской церкви Чудова морастыря, 
въ правомъ предъалтаріи. Нетлѣніе мощей и даже одеждъ 
на нихъ, открылось 20 мая 1431 года, при копаніи рвовъ 
для основанія новаго храма па мѣстѣ стараго, котораго сво
ды обрушились отъ ветхости. Съ того времени стали чтить 
память великаго святителя; мощи прославлены многими чу
десами и исцѣленіями. По сооруженіи въ 1686 году теплой 
церкви во имя св. Алексія, цари Іоаннъ и Петръ Алексѣеви
чи перенесли на рукахъ своихъ мощи чудотворца въ новый 
храмъ, гдѣ почиваютъ онѣ и донынѣ въ серебряной ракѣ, 
устроенной послѣ похищенія старинной раки врагами въ 1812 
году. Близь ея сохраняются святительскія, облаченія и пас
тырскій жезлъ великаго угодника Божія.
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славянскими списками, заключаетъ не только ис
правленіе ошибокъ, сдѣланныхъ писцами, но со
вершенно новый переводъ съ подлинника (“) и 
отличается буквальною близостью къ греческому 
тексту. «Сей подвигъ, по словамъ современнаго 
намъ архипастыря (*), важенъ, между прочимъ, 
потому, что чрезъ него святитель, Богомъ про
свѣщаемый, предварительно обличилъ неправое 
мнѣніе людей явившихся послѣ него, которые 
даже донынѣ утверждаютъ, будто въ священ
ныхъ и церковныхъ книгахъ, и описку перепис
чика исправить, и непонятное слово перевода 
замѣнить понятнымъ, непозволительно и против
но православію: онъ повѣрямъ и исправлялъ; н 
потому, очевидно не такъ разсуждалъ, какъ но
вые ревнители не очень старой старины, а точ
но такъ же, какъ и древле и нынѣ разсуждаетъ 
православная Церковь».

Въ окружномъ посланіи святитель совѣтуетъ 
христіанамъ: «приходите къ отцу духовному съ 
покаяніемъ и слезами; отвергните всѣ дѣла злыя 
и не возвращайтеся къ нимъ. Истинное покаяніе 
въ томъ, чтобы возненавидѣть свои прежніе грѣ
хи. Оставивъ всѣ дѣла свои, безъ лѣности со- 
бирайтеся на церковную молитву. Не говорите:

(ж) Св. Алексій, какъ видно изъ поправокъ въ переводѣ 
Евангелія и изъ греческой подписи его (описаніе Румянц. 
музея стр. 48), хорошо зналъ по гречески. Онъ могъ нау
читься этому языку, когда жилъ и служилъ при митрополитѣ— 
грекѣ.

(з) Высокопреосв. митрополитъ Филаретъ, въ словѣ на 
день обрѣтенія мощей св. Алексія.
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отпоемъ себѣ дома. Какъ храмина безъ огня 
отъ одного дыма не можетъ нагрѣться: такъ и 
молитва домашняя безъ церковной. Церковь име
нуется земнымъ небомъ. Въ ней закаляется Аг
нецъ, Сынъ и Слово Божіе, для очищенія грѣ
ховъ всего міра; въ ней проповѣдуется еванге
ліе царствія Божія и писанія св. апостоловъ; въ 
ней престолъ славы Божіей, невидимо осѣняемый 
херувимами; въ ней руками священническими 
пріемлется тѣло и кровь Божественная н препо
даются вѣрнымъ во спасеніе и очищеніе души 
и тѣла. Имѣйте знаменіе Христово въ душахъ 
вашихъ. Знакъ же для овецъ стада Божія есть 
пріобщеніе тѣла н крови Христовой. Вы, дѣти, 
какъ овцы словеснаго стада, не пропускайте ни 
одного поста, не возобновивъ на себѣ сего зна
менія; причащайтесь тѣла и крови Христовой».

Въ посланіи къ нижегородской паствѣ святи
тель поучаетъ страху Божію и сильно возстаетъ 
противъ пьянства. «Корень зла, говоритъ онъ, 
поднимающій всякія беззаконія—пьянство. Оно 
губитъ душу, помрачаетъ зрѣлище очей, обез
силиваетъ тѣло, сокращаетъ жизнь, потушаетъ 
въ человѣкѣ страхъ Божій, удаляетъ его отъ 
Бога и доводитъ до нищеты душевной и тѣ
лесной (■)».

Ублажая память великаго святителя, истиннаго 
отца Церкви и государства, святая Церковь взы-

(и) Первое изъ этихъ посланій напечатано въ прибавл. къ 
Твор. Отцевъ 1849 года, а послѣднее издано К. И. Нево- 
струевымъ въ 1-й книжкѣ «Душеполезнаго Чтенія» ва 1861 годъ.
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Мамай приготовился къ страшному нашествію на 
Русскую землю. Кромѣ несмѣтныхъ полчищъ 
Монгольскихъ, онъ велъ съ собою наемныя вой
ска и вступилъ въ тѣсный союзъ съ Ягайломъ 
Литовскимъ (’), который условился дѣйствовать 
съ нимъ заодно. Къ нимъ присталъ внутренній 
измѣнникъ, Олегъ Рязанскій, въ надеждѣ распро
странить свои владѣнія при уничтоженіи Мо
сковской державы.

Великій князь съ своей стороны изготовился 
къ оборонѣ; съ нимъ соединились всѣ князья 
удѣльные съ своими дружинами. Составилось 
ополченіе, какого не видала земля Русская, даже 
въ самыя счастливыя времена своей цѣлости и 
независимости: болѣе 150,000 всадниковъ и пѣ
шихъ, стояло подъ Москвою, на Дѣвичьемъ 
полѣ, гдѣ Димитрій обозрѣвавъ войско. Призна
вая въ богосномъ игуменѣ Троицкомъ силу вѣры 
и даръ пророчества, достойный воспитанникъ св. 
Алексія пришелъ къ преп. Сергію и спрашивалъ 
его: идти ли ему противъ сильнаго и грознаго 
врага? Преподобный, совершивъ молитву, благо
словилъ великаго князя и сказалъ ему: «тебѣ, го
сударь, должно попещись о врученномъ тебѣ хри- 
стоименитомъ стадѣ; Богъ правды даруетъ тебѣ

(н) Яга іи  о или Ягелло, сы нъ  Ольгерда отъ Іуліаніи Тверской, 
крещенный въ православіи съ именемъ Іакова, перешелъ въ 
Римскую вѣру, чтобы жениться на королевнѣ Ядвигѣ и съ 
нею получить престолъ польскій. При этомъ онъ поклялся поль
скимъ бискупамъ ввести папизмъ въ Литовско-Русскомъ кня
жествѣ и сдѣлался изувѣрнымъ гонителемъ православія.
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побѣду и сохранитъ тебя для вѣчной славы, а 
многимъ изъ сподвижниковъ твоихъ готовы вѣн
цы мученическіе». Онъ отпустилъ съ Димитрі
емъ двухъ своихъ иноковъ Александра Пересвѣ- 
та и Андрея Ослябю, которые были облечены 
въ схиму и горѣли желаніемъ пролить кровь свою 
за вѣру христіанскую.

Выступивъ противъ враговъ, великій князь 
отважно перешелъ Донъ, чтобы предупредить 
соединеніе Мамая съ Ягайломъ; здѣсь получилъ 
онъ отъ преп. Сергія просфору и посланіе, въ ко
торомъ было писано: «иди, иди смѣло, князь, 
надѣйся на помощь Божію». Эти слова одуше
вили мужествомъ Димитрія и все войско русское. 
На берегахъ.р. Непрядвы, на обширномъ полѣ 
Куликовомъ, произошла знаменитая кровопролит
ная битва, 8 сентября 1380 г. Мамай, не успѣвъ 
соединиться съ Ягайломъ (°), былъ разбитъ и 
обратился въ бѣгство. Преп. Сергій, во время 
битвы, стоя съ учениками своими на молитвѣ, 
говорилъ объ успѣшномъ ходѣ сраженія и о рѣ
шительной побѣдѣ надъ врагами; онъ даже на
именовалъ павшихъ на полѣ брани и принесъ за 
нихъ молитву. Въ числѣ ихъ были оба инока, 
посланные Сергіемъ на войну. Одинъ изъ нихъ, 
Пересвѣтъ, мужественно вступилъ въ бой съ та
тарскимъ великаномъ и богатыремъ, Темиръ-

(о) Въ день Куликовской битвы Ягайло былъ не болѣе какъ 
въ 40 верстахъ отъ Мамая; узнавъ о пораженіи своего со
юзника, онъ поспѣшно обратился въ бѣгство.
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Мурзою: они ударили другъ друга копьями и оба 
пали мертвыми съ коней (“).

Великій князь., возвратясь съ побѣдою, благо
дарилъ богомудраго Сергія за совѣты и молитву 
и съ восторгомъ восхвалялъ милость Божію. Вся 
Русская земля ликовала, въ первый разъ послѣ 
порабощенія одержавъ побѣду надъ невѣрными. 
Благодарные современники единогласно прозва
ли Димитрія Донскимъ, двоюроднаго брата его, 
Серпуховскаго князя Владиміра Андреевича, одно
го изъ главныхъ виновниковъ счастливой побѣды, 
храбрымъ, а самую битву Мамаевымъ побоищемъ. 
Эта достославная битва еще не освободила Рус
ской земли отъ постыднаго ига, даже не прекра
тила варварскихъ нашествій (р) ,  но доказала воз-

(п) Пересвѣтъ былъ прежде бояриномъ Брянскимъ. Послѣ 
Мамаева побоища, тѣла иноковъ-витлвей перевезены въ Мос
кву и погребены на Старомъ Симоновѣ, гдѣ теперь приход
ская церковь Рождества Богородицы, близь Симонова мона
стыря. Карамзинъ (ист. Т. У прим. 82) говоритъ: «разбирая 
колокольню сей церкви, въ царствованіе Екатерины II, на
шли древнюю гробницу подъ камнемъ, на коемъ были вы
рѣзаны имена Ослябя и ІІересвѣта; нынѣ она стоитъ въ тра
пезѣ; а камень закладевъ въ стѣнѣ.» Въ рукописныхъ свят
цахъ сказано: «Преподобномученицы здѣ на Симоновѣ по- 
ложсны у церкви Рождества Богородицы, ученицы Сергіевы 
во иноцѣхь Адріанъ (Андрей Ослябя), во иноцѣхъ Александръ 
(Пересвѣтъ), что были посланы отъ чудотворца Сергія на без
божнаго Мамая».

(р) Спустя два года послѣ Мамаева побоища, Тохтамышъ, 
побѣдитель Мамая, вторгнулся въ предѣлы Россіи и раззорилъ 
Москву. Димитрій, не успѣвъ собрать сильнаго войска, дол
женъ былъ удалиться съ семействомъ своимъ въ Кострому.
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рожденіе силъ Руси и явилась зарею ея свобо
ды и независимости.

Молитвенное участіе въ пораженіи Мамая не 
было послѣднимъ опытомъ любви къ отечеству 
въ жизни дивнаго пустынника. Въ 1385 году, 
преп Сергій ходилъ въ Рязань, чтобы прими
рить великаго князя съ коварнымъ Олегомъ. Б о
гомудрый игуменъ умѣлъ смягчить сердце вѣро
ломнаго князя и онъ заключилъ съ Димитріемъ 
искренній союзъ, скрѣпленный потомъ и род
ственною связью (°).

Любовь и вѣра Донскаго героя къ основателю 
Лавры Троицкой была такъ велика, что онъ имѣлъ 
преп. Сергія воспріемникомъ дѣтей своихъ отъ 
святой купели и свидѣтелемъ при своемъ духов
номъ завѣщаніи ( т).

Великій князь Димитрій Донскій скончался въ 
1389 году, послѣ краткой болѣзни, едва достиг-

(с) Въ 1387 году сынъ Олега, Ѳеодоръ женился на княжнѣ 
Московской СофьѢ Дмитріевнѣ. Предъ концемъ жизни своей, 
Олегъ, мучимый раскаяніемъ, принялъ иночество и схиму въ 
основанномъ имъ Солотчинскомъ монастырѣ, въ 18 верстахъ 
отъ Рязани. Онъ жилъ тамъ строгимъ подвижникомъ, но
силъ власяницу, а подъ нею ту самую стальную кольчугу, 
которую не хотѣлъ надѣть на себя для защиты отечества 
противъ Мамая. Также и благочестивая супруга его ЕвФро- 
синія окончила жизнь инокинею. Общая гробница князя и 
княгини находится въ соборной церкви Солотчина монасты
ря. Многіе жители г. Рязани и сосѣднихъ уѣздовъ прихо
дятъ на поклоненіе и служатъ панихиды, надѣвая на себя 
кольчугу Олега (Странникъ. 1862 г. №  9, стр. 390 и 398).

(т) Въ духовномъ завѣщаніи Донскаго, прекрасномъ по чув
ству христіанскому и по значенію политическому, нельзя не 
ощущать вѣянія духа Сергіева.
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нувъ сороколѣтняго возраста. По словамъ лѣто
писца, невозможно описать скорби народной о 
смерти любимаго государя, котораго современ
ники называли «орломъ высокопарнымъ». Долго 
неумолкалп стенанія и вопли. Кроткій и незлоби
вый какъ младенецъ, но твердый въ дѣлахъ прав
ленія, мужественный въ битвахъ, смиренный въ 
счастіи, терпѣливый въ бѣдствіяхъ, чистый и 
цѣломудренный, добрый отецъ семейства, Дими
трій былъ достойнымъ питомцемъ великаго свя
тителя Алексія: онъ ежедневно ходилъ въ цер
ковь, часто приступалъ къ св. Тайнамъ п носилъ 
власяницу на голомъ тѣлѣ, но не пожелалъ, по 
примѣру предковъ, принять передъ смертію ино
ческаго постриженія (т). Престолъ великаго кня
женія наслѣдовалъ старшій сынъ его, 17-лѣтній 
Василій, и съ того времени уже никто не смѣлъ 
оспаривать великокняжескаго достоинства у вла
дѣтелей Московскихъ.

Между тѣмъ богоносный Сергій, подвизаясь 
въ пустынѣ своей, возрасталъ духомъ и восхо
дилъ отъ силы въ силу. Мы неможемъ описать 
здѣсь безчисленныхъ знаменій, въ которыхъ раз
нообразно являлась дарованная Сергію благодать 
Господня. Но не должны умолчать объ одномъ 
чудесномъ видѣніи, которое не только преиспол
нило небесною радостію самого дивнаго подвиж
ника, но сохранилось вѣчнымъ залогомъ благо-

(у) Въ рукописныхъ святцахъ Димитрій Донской вписанъ 
въ число святыхъ и названъ царемъ.
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воленія Божія къ обители Сергіевой. Однажды, 
въ глубокую ночь, Сергій пѣлъ акаѳистъ предъ 
иконою Богоматери и молилъ Царицу небесную, 
да призритъ на избранное имъ мѣсто. Окончивъ 
правило, онъ сѣлъ отдохнуть; но вдругъ сказалъ 
ученику своему Михею: «бодрствуй, чадо, мы
будемъ имѣть чудное посѣщеніе». Едва сказалъ 
онъ эти слова, какъ услышанъ былъ голосъ: 
«Пречистая грядетъ»! Преподобный поспѣшилъ 
изъ кельи въ сѣни и тамъ осіялъ его великій 
свѣтъ ярче солнечнаго. Онъ узрѣлъ Богоматерь, 
сопровождаемую апостолами Петромъ и Іоанномъ, 
Сергій палъ на землю. Преблагая Матерь кос
нулась его и сказала: «Не бойся, избранникъ Мой, 
молитва твоя о ученикахъ твоихъ и о мѣстѣ 
семъ услышана; при тебѣ и послѣ тебя Я не
отступна буду отъ обители твоей и буду покры
вать ее». Когда видѣніе кончилось и преп. Сер
гій пришелъ въ себя, онъ нашелъ ученика сво
его полумертвымъ отъ страха и поднялъ его. 
«Скажи, отче, спрашивалъ блаж. Михей, что за 
чудное видѣніе? Душа моя едва не разрѣшилась 
отъ тѣла». Но Сергій не могъ еще говорить 
отъ сильныхъ движеній духа; только лице его 
цвѣло и сіяло радостію (*)•

Наконецъ приблизилось время богоносному 
Сергію перейдти къ нескончаемому Божествен
ному видѣнію. Предвидя приближеніе кончины,

(ф) Это видѣніе было въ постъ Рождества Христова, въ  
пятницу, вѣроятно въ послѣдній годъ жизни преп. Михея, ко
торый скончался 5 мая 1389 года. (Рус. св. сентябрь стр. 176).

ЧАСТЬ и .  4
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преп. игуменъ поручилъ обитель управленію уче
ника своего Никона, а самъ вступилъ въ совер
шенное безмолвіе. Въ сентябрѣ онъ почувство
валъ предсмертный недугъ, призвалъ сподвиж
никовъ своихъ и далъ имъ послѣднія наставле
нія. Предъ самымъ исходомъ дупш, праведникъ 
принялъ св. Тайны Христовы и предалъ чистую 
душу спою Господу, 25 сентября 1392 года, на 
78 году жизни. Въ минуту разрѣшенія души отъ 
тѣла, небесное благоуханіе разлилось въ кельѣ, 
и ликъ богоноснаго старца сіялъ дивнымъ свѣ
томъ и чистотою. Св. мощи были преданы землѣ 
близь деревянной церкви, построенной перво
начальникомъ Троицкой обители.

Преподобный и богоносный отецъ нашъ Сер
гій, игуменъ Радонежскій, чудотворецъ, не только 
великій свѣтильникъ благодати, но и особенный 
избранникъ Божій для распространенія иноческой 
жизни; онъ отецъ монашества средней и сѣвер
ной Руси; послѣдующія судьбы основанной имъ 
Лапры показываютъ въ немъ дивнаго заступника 
земной отчизны его. «Благодареніе Богу, скажемъ 
съ блаж. Епифаніемъ ('), что онъ даровалъ намъ 
такаго богоугоднаго старца, святаго и препо
добнаго Сергія».

«Отъ юности ты принялъ Христа въ душу твою, 
преподобный, и болѣе всего желалъ уклониться

(х) Первоначальное житіе преп. Сергія написано учени
комъ его, блаж. Епифаніемъ, который (какъ видно изъ его 
предисловія) принялся ѳа этотъ трудъ вскорѣ по преставле
ніи своего блаж. наставника, писалъ то, что видѣлъ своими 
глазами, а о томъ, что было до него, собиралъ свѣдѣнія отъ
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отъ шума мірскаго, мужественно поселился въ 
пустынѣ, и въ ней возрастилъ чадъ послушанія, 
плоды смиренія. Всѣхъ, приходящихъ къ тебѣ 
съ вѣрою, ты просвѣщаешь чудесами и всѣмъ 
обильно подаешь исцѣленія.—Подвижникъ добро
дѣтелей, истинный воинъ Бога-Христа, ты мно
го подвизался противъ страстей въ жизни вре
менной, былъ образцемъ для учениковъ своихъ 
въ молитвахъ, постѣ и бдѣніи; а потому и все
лился въ тебя пресвятый Духъ, свѣтло украсивъ 
тебя Своими дарами. Предстоя престолу святой 
Троицы, поминай стадо, которое ты мудро соб
ралъ, и не забудь посѣщать, по обѣщанію, чадъ 
твоихъ., Сергій, преподобный отецъ нашъ (ч).

древнихъ старцевъ и отъ Стефана, брата преп. Сергія. Житіе, 
писанное Епифаніемъ, и пересмотрѣнное ІІахоміемъ Логоѳе- 
томъ въ XV вѣкѣ, напечатано въ 1647 году.—Самый древній 
иэъ сохранившихся списковъ рукописнаго житія, писанный на 
Аѳонѣ въ 6939 (1431) году и переписанный Угрѣшскимъ игуме
номъ Іоною, хранится въ библіотекѣ Лавры. Въ нынѣшнемъ вѣ
кѣ составляли житіе преп. Сергія: 1) Высокопреосвящ. Фила
ретъ, митрополитъ Московскій въ 1822 году и 2) Преосвящ. Фи
ларетъ, архіепископъ Черниговскій, въ изданіи его«Русскіе 
Святые» Сентябрь. 1865 — Чудеса преп. Сергія описывали: 
1) Пахомій Логоѳетъ; 2) келарь Троицкой Лавры Симонъ 
Азарьинъ; 3) Митрополитъ Филаретъ: «нѣкоторыя черты жи
тія преп. Сергія послѣ смерти»; 4) Монастырскія письма, 1863. 
5) Нѣкоторыя изъ новѣйшихъ чудесъ описаны въ духовныхъ 
періодическихъ изданіяхъ. Предѣлы статьи не дозволили намъ 
исчислять здѣсь чудеса великаго чудотворца; въ своемъ мѣ
стѣ упомянемъ о тѣхъ, которыя имѣли отношеніе къ судь
бамъ Церкви и государства.

(ц) Два тропаря преп. Сергію. Служба ему написана Па
хоміемъ Логоѳетомъ; акаѳистъ, употребляемый нь Лаврѣ, при
писывается митрополиту Платону. V



ХРАМЪ БОЖ ІЙ-СТГАЖ Ъ БОЖІЙ.
Русское присловіе.

(изъ ИОИХЪ ВОСПОМИНАНІЙ.)

Это присловіе я зналъ еще въ дѣтствѣ, но по вре
мени оно мною забылось, какъ многое нами забываемое. 
Въ недавнее время привелъ мнѣ его на память одинъ слу
чай, о которомъ хочу теперь сказать.

Года два тому назадъ довелось мнѣ быть, по церков
ному дѣлу, въ домѣ одного благочестиваго и почтенна
го человѣка. Все семейство его одушевлено преданна- 
стію къ святой православной вѣрѣ и Церкви и любовію 
къ отечеству. Но въ этомъ домѣ встрѣтилъ я не незна
комую мнѣ личность, — человѣка, по всей справедливо
сти, современно передоваго. Какъ нѣсколько уже зна
комые, мы сошлись съ нимъ дружелюбно. Разговоръ на
чался о церкви, въ смыслѣ мѣста собранія вѣрующихъ 
во имя Спасителя. Все шло сначала въ порядкѣ; но въ 
дальнѣйшей бесѣдѣ мой знакомый сталъ высказывать нѣ
что о храмахъ Божіихъ, совсѣмъ не соотвѣтствующее 
ихъ достоинству и, къ общему удивленію, назвалъ ихъ 
будками. Я попросилъ его объяснить, въ какомъ от
ношеніи это неблагозвучное названіе можетъ быть при
ложимо къ храму Божію, и услышалъ въ отвѣтъ толь-
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ко то, что въ городахъ при каждой церкви, какъ вы
вѣска, показывающая значеніе храма, стоитъ будка.

Горько было слышать такое смѣлое и неразсудное 
сравненіе между двумя столь различными предметами. 
Но я не рѣшился прямо возстать противъ неприличнаго 
сравненія. Мнѣ хотѣлось побѣдить моего собесѣдника 
его же оружіемъ.—Соглашаюсь съ вами, сказалъ я ему.— 
Пусть, по вашему выраженію, храмъ Божій будка. Такое 
названіе не унижаетъ его, а напротивъ разъясняетъ его 
высокое значеніе. Храмъ Божій, дѣйствительно будитъ 
насъ на всякое доброе дѣло — будитъ для молитвы, для 
прославленія Бога, будитъ усыпленную подъ обаяніемъ 
грѣха нашу душу къ принятію спасительныхъ истинъ. 
Вы немного, прибавилъ я ,— ошиблись, отнеся такое на
званіе къ предмету, столь для насъ важному. Но лучше 
бы сдѣлали, еслибы потрудились пріискать какое-нибудь 
выраженіе, болѣе соотвѣтствующее столь священному 
предмету.

Разговоръ нашъ длился. Собесѣдникъ мой упорно от
стаивалъ свои неуважительныя мысли о храмѣ. Я уто
мился отъ безполезнаго спора, да и было уже время 
отправляться домой.

Извощикъ попался мнѣ преклонныхъ лѣтъ, и лошад
ка его, казалось, немногимъ въ этомъ отношеніи усту
пала своему хозяину. Отъ скуки медленнаго движенія я 
спросилъ моего возницу: откуда ты старичекъ?

— Егорьевскаго уѣзда, отвѣчалъ онъ, изъ селаН ... 
не слыхивали ли?

— Слыхалъ... Ты въ самомъ этомъ селѣ и живешь?
— Нѣтъ, батюшка, живу я верстахъ въ семи отъ 

села, «казалъ мнѣ старикъ со вздохомъ.
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— Стало быть въ деревнѣ?
— Да.
— А скажи-ка мнѣ, дѣдушка, гдѣ бы тебѣ лучше 

хотѣлось жить: въ селѣ, или деревнѣ?
— Вѣстимо въ селѣ, отвѣчалъ онъ.
—  Почему же?
— А потому что тамъ Божій храмъ. Въ деревнѣ-то, 

особенно въ нашей, и сгоришь, никто не провѣдаетъ, 
потому что въ лѣсу живемъ. А въ селѣ не то: тамъ 
неравенъ случай—ударятъ въ колоколъ, весь православ
ный людъ сбѣжится. Будутъ стоять за матушку церковь, 
отстоятъ и хаты крестьянскія. Въ деревнѣ, не осудите 
меня батюшка, иной разъ забудешь и помолиться; а 
въ селѣ— другое дѣло. Встанетъ ли мужичекъ утромъ, 
у него передъ глазами Божій храмъ,— крестьянинъ не
вольно перекрестится. Пойдетъ ли на работу, а Божья 
церковь опять у него въ глазахъ, и опять онъ помо
лится и призоветъ Бога въ помощь себѣ. Не даромъ 
живетъ у насъ такая пословица: «Храмъ Божій— стражъ 
Божій».

Для меня утѣшительно было слышать такую истину 
изъ устъ простолюдина, о которой совсѣмъ забывалъ я 
въ бесѣдѣ съ мужемъ ученымъ. Эта истина, какъ бы 
въ свое оправданіе и для моего обличенія въ забвеніи о 
присловій, свидѣтельствующемъ о ней, напомнила мнѣ о 
многихъ историческихъ Фактахъ. Услышавъ ее изъ устъ 
крестьянина, я вспомнилъ, что еще въ древнія времена 
храмы Божіи были убѣжищемъ для гонимыхъ; вспомни
лось мнѣ, какъ одинъ благовѣстъ къ утрени измѣнилъ 
мысли Грознаго царя, дышавшаго неправедной местью 
противъ невинныхъ Псковитянъ; вспомнилось, какъ храмъ
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Божій былъ стражемъ - охранителемъ жизни великаго 
Петра, на котораго уже было поднято смертоносное ору
діе злодѣйскою рукой стрѣльцовъ. Вспомнилъ я и о тѣхъ 
событіяхъ, о которыхъ слышалъ отъ покойнаго отца мо
его, и подъ впечатлѣніемъ которыхъ находился самъ. 
Объ этихъ-то событіяхъ я намѣренъ разсказать здѣсь, 
какъ о дѣйствительныхъ Фактахъ, подтверждающихъ ска
занную истину, что «Храмъ Божій есть стражъ Божій».

Случалось мнѣ, хотя и не часто, путешествовать по 
мѣстамъ мало-населеннымъ. Идешь, бывало, одиноко чрезъ 
лѣса или поля, засѣянныя хлѣбомъ; жутко и страшно: 
того и смотришь, что вотъ-вотъ изо ржи или кустарни
ка выскочитъ звѣрь или, что хуже, злой человѣкъ. Идешь 
и творишь молитву, а душа трясется какъ въ лихорад
кѣ. Но вотъ вдали виднѣется храмъ Божій, и точно го
ра свалится съ плечъ, и тотчасъ почувствуешь себя воз
рожденнымъ отъ боязви къ бодрости, отъ опасенія къ 
спокойствію душевному. Нерѣдко, въ мѣстахъ пустын
ныхъ, застигала меня и темнота ночи. Тогда еще страш
нѣе становилось мнѣ. Бывало боишься шума листьевъ, 
колеблемыхъ вѣтромъ, боишься тихаго шелеста собствен
ныхъ шаговъ. Но вотъ раздается въ ближнемъ селѣ звонъ 
сторожеваго колокола, и, вѣрите ли, какъ это бывало 
отрадно для смущенной души! Страхъ въ минуту исче
заетъ, и мнится, будто тебя окружаютъ сонмы ангеловъ. 
Идешь на этотъ звукъ смѣло и подъ сѣнію храма Божія, 
какъбы подъ надзоромъ Божія стража, находишь себѣ 
пріютъ безопасный.

Шли изъ Москвы два крестьянина, такъ разсказывалъ 
мнѣ покойный отецъ мой,— шли они вмѣстѣ верстъ сот
ню или болѣе. Одинъ былъ старикъ, другой много мо-
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ложе. Познакомились они межь собою еще въ началѣ 
пути й во взаимной бесѣдѣ разсказали другъ другу о 
своихъ обстоятельствахъ,— и кто откуда родомъ, куда и 
зачѣмъ предпринималъ далекій путь въ столицу. Ста
рикъ простодушно высказалъ своему сопутнику, что овъ 
ходилъ въ Москву къ сыну—мастеру какихъ-то издѣ
лій и, слава Богу, возвращается домой не съ пустыми 
руками. Молодой слушалъ объ этомъ съ жадностію, и 
злодѣйская мысль зашевелилась въ душѣ его: онъ рѣ
шился товарища ограбить. Но, можетъ-быть, совѣсть 
возстала противъ него строгимъ обличителемъ: наши 
путники прошли еще нѣсколько дѣсятковъ верстъ бла
гополучно. Но вотъ версты за четыре, на луговой сто
ронѣ Оки, увидѣли они большое село, откуда лежала 
каждому изъ нихъ своя дорога, и гдѣ они должны бы
ли распроститься. Было утро; восходящее солнце жи
вописно играло радужными лучами, съ зелени луговъ 
поднимался тонкій, какъ голубая дымка, паръ: а надъ 
нимъ, будто бѣлая лебедь, плавалъ храмъ Божій съ зо
лотыми крестами. «Смотри-ка товарищъ, сказалъ ста
рикъ своему спутнику, какая чудная здѣсь церковь-то 
Божія».

— «А взгляни-ка, дѣдушка, говоритъ ему сопутникъ, 
какъ кресты-то горятъ на солнышкѣ». Старикъ снялъ 
шляпу, приподнялъ голову, хотѣлъ перекреститься, какъ 
тутъ же почувствовалъ сильный ударъ по головѣ. По
раженный, онъ свалился на землю, а его спутникъ по
спѣшно вынулъ изъ-за пазухи ножъ и устремилъ его 
къ горлу поверженнаго старца. «Что ты, что ты»? кри
чалъ старикъ, отводя руками смертоносное орудіе, или 
въ тебѣ нѣтъ Бога?., взгляни на храмъ-то Божій»... У
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злодѣя, задрожала рука, но онъ не оставлялъ своего на
мѣренія. Стараясь перерѣзать горло, онъ сдѣлалъ на 
шеѣ товарища нѣсколько ранъ, и кровь заструилась ру
чьемъ; старикъ отъ страха не смѣлъ пошевелиться. Зло
дѣй, думая, что дѣло уже покончено, взялъ у него день
ги и поспѣшно пошелъ далѣе. Окровавленный, чувствуя 
въ себѣ жизнь, приподнялъ было голову; но въ эту 
же минуту оглянулся и его убійца. А! онъ еще живъ, 
сказалъ про себя злодѣй, и поспѣшно воротился докон
чить неудачно начатое. «Помилосердуй, говорилъ ему 
израненный, взгляни на храмъ-то Божій; Живущій въ 
немъ видитъ твое нечестивое дѣло».— Злодѣй затрясся 
и ножъ выпалъ изъ рукъ его; онъ быстро побѣжалъ 
къ берегу Оки и скрылся въ густотѣ ракитника. (Въ по
слѣдствіи онъ пойманъ и достойно наказанъ).

Пораженный старикъ, зажавъ раны рукою, лежалъ, 
не приподнимаясь до тѣхъ поръ, пока не увидѣли его 
проѣзжіе. Они поспѣшно взяли его съ собой и привез
ли въ село. Раны оказались неопасными; приняты бы
ли мѣры къ леченію раненаго, и старикъ выздоровѣлъ. 
Послѣ такого страшнаго случая въ жизни своей онъ еще 
жилъ много лѣтъ и часто пріѣзжалъ въ то село на яр
марки по дѣламъ торговымъ. Умилительно было видѣть, 
какъ этотъ спасенный чудною силою Божіею старецъ 
приближался къ селу съ своимъ товаромъ. За версту, 
бывало, онъ скинетъ шапку, идетъ пѣшій и молится 
на храмъ Божій со слезами. Прежде чѣмъ начать тор
говлю, онъ пойдетъ въ церковь Божію, отслужитъ тамъ 
молебенъ пророку Иліи и святителю Николаю, а послѣ 
всѣмъ любопытствующимъ о приключеніи съ нимъ раз
сказываетъ, какъ храмъ Божій былъ для него, въ кри-
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тическую минуту жизни, стражемъ-охранителемъ. Я 
самъ потомъ слышалъ это изъ устъ его.

Другое подобнаго рода произшествіе было съ помѣ
щикомъ села Д ., Норовымъ, лѣтъ за шестьдесятъ до 
сего времени, когда меня еще не было на свѣтѣ. Ро
дитель мой въ то время озабоченъ былъ построеніемъ 
новой каменной церкви. По окончаніи курса наукъ въ 
бывшей Коломенской семинаріи, поступивъ священникомъ 
въ село Д ..., онъ нашелъ тамъ храмъ деревянный и 
въ самомъ жалкомъ видѣ. Собравъ кое-какія средства, 
молодой священникъ испрашивалъ у тогдашняго еписко
па Коломенской епархіи благословеніе на возобновленіе 
ветхой церкви; но преосвященный совѣтовалъ ему стро
ить новую каменную. «Гдѣ же взять средства»? въ не
доумѣніи спросилъ преосвященнаго отецъ мой. «Сред
ства найдутся, отвѣчалъ архіерей: храмъ Божій самъ 
себя будетъ строить. А чтобы начать дѣло, совѣтую те- 
бѣ поискать близь погоста глинки. Дрова для обожже- 
нія кирпича найдутся: лѣсу церковнаго у тебя много». 
Батюшка еше не собрался высказать, сколько другихъ 
затрудненій могло встрѣтиться при построеніи новаго 
храма, какъ преосвященный велѣлъ подать желѣзную 
лопатку и, начертавъ на рукояти крестъ, подалъ ее 
отцу моему. «Вотъ тебѣ въ благословеніе— начинай дѣ
ло въ надеждѣ на помощь Божію, съ нею и окончишь 
начатое». Возражать было нечего. Батюшка возвратился 
домой съ заступомъ.

Въ приходѣ села Д... жили тогда три помѣщика. 
Двое изъ нихъ приняли живое участіе въ построеніи 
храма; обѣщалъ пособить общему дѣлу и третій, но по 
какимъ-то неудовольствіямъ на отца моего не только не
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исполнялъ обѣщанія, но не принималъ священника и 
въ домъ свой. Такъ уваженіе къ священнику свя
зывается съ любовью къ церкви, и напротивъ нелю
бовь къ служителямъ алтаря сопровождается нерадѣні
емъ и о храмѣ Божіемъ. Средства двухъ помѣщиковъ 
оказались недостаточными для достиженія цѣли. Отецъ 
мой на своей одиночной лошадкѣ уже два раза ѣздилъ 
въ Петербургъ съ рекомендательными письмами къ бла
готворителямъ. Труды его увѣнчавались успѣхомъ, но 
далеко неполнымъ. Церковь готова была вчернѣ, но ос
тавалась безъ кровли и безъ внутренняго украшенія. Ба
тюшка перенесъ въ пее храмовой образъ святителя Ни
колая, повѣсилъ на новую колокольню колокола и болѣе 
не могъ сдѣлать ничего: средства рѣшительно всѣ исто
щились; даже и единственная лошадка наша взята бы
ла за долги продавцемъ желѣза. Наступила дождливая 
осень, храмъ стоялъ безъ кровли; а помѣщикъ Норовъ 
не обращалъ на это и вниманія. Сколько отецъ мой ни 
старался получить къ нему доступъ,—все было тщетно. 
Тяжело было въ то время отцу моему. . .  Наступитъ бы
вало ночь, всѣ спятъ сиокойяо, а батюшка уйдетъ въ 
стѣны пустаго храма и тамъ передъ образомъ святителя 
Николая не плачетъ только, а кричитъ скорбнымъ го
лосомъ, какъ будто оплакиваетъ покойника. И что же? 
Его душевная скорбь не оставалась безъ утѣшенія. Не разъ 
случалось, что, вошедши въ церковь утромъ, онъ нахо
дилъ на окнахъ церковныхъ деньги,—то пять, то десять 
рублей. Жертвовать эти деньги на построеніе храма рѣ
шительно было некому. Большой дороги черезъ наше се
ло не было, а потому нельзя было и думать, чтобы кто- 
нибудь изъ проѣзжихъ дѣлалъ эти пожертвованія. Ба-
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тюшка мой, въ простотѣ вѣры, былъ убѣжденъ, что это 
благотворитъ храму самъ угодникъ Божій, для подкрѣп
ленія храмоздателей въ надеждѣ на помощь Божію.

И дѣйствительно. Промыслъ Божій уже готовилъ сред
ства къ окончанію дѣла. Тою же осенью, въ одну бур
ную, дождливую ночь, помѣщикъ Норовъ услышалъ, что 
кто-то тихо подъѣхалъ къ его дому. Надобно замѣтить, 
что домъ г. Норова съ тремя или четырьмя крестьян
скими дворами былъ недалеко отъ церкви, но отдѣлял
ся отъ нея глубокимъ оврагомъ и рѣчкою, которая из
вивалась межь частаго кустарника. Вдругъ иослышался 
сильный напоръ въ сѣнную дверь; дверь соскочила съ 
петлей и грянулась о полъ. Тогда хозяинъ дома по
нялъ всю опасность своего положенія. Разбойники, по
думалъ онъ,... и не ошибся. Къ счастію, у него былъ 
тайный выходъ изъ подполья къ рѣчкѣ. Онъ поспѣшно 
спустился въ подземелье, прополозъ тайникомъ къ водѣ 
и погрузился въ нее по самую шею подъ нависшимъ 
ракитникомъ. Продрогъ тутъ бѣднякъ до костей, но увѣ
рившись, что его не преслѣдуютъ, весь измокшій поползъ 
по направленію къ церкви. Связанный въ домѣ слуга 
его увѣрилъ разбойниковъ, что барина нѣтъ дома. Меж
ду тѣмъ Н— овъ съ трудомъ вскарабкался на горку, 
гдѣ возвышался новопостроенный храмъ. Измученный отъ 
страха и холода, онъ, собравъ послѣднія силы, взялся 
за веревку сторожеваго колокока и зазвонилъ, сколько 
доставало напряженныхъ силъ. На эту тревогу поспѣш
но вышли служители храма и, узнавъ въ чемъ дѣло, 
ударили въ набатъ. Разбойники тотчасъ же оставили 
домъ помѣщика и въ послѣдствіи не избѣгли правосудія. 
А дрожавшій отъ холода и страха Норовъ приглашенъ
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былъ въ домъ священника: здѣсь перемѣнили ему бѣлье, 
отогрѣли чаемъ и употребляли всѣ подручныя средства 
къ его успокоенію. Но ничто не отвратило худыхъ по
слѣдствій душевнаго потрясенія и простуды: Норовъ за
немогъ горячкою. Милосердый Господь пощадилъ одна
коже жизнь его, видя благую перемѣну въ душѣ его. 
Едва больной оправился, попросилъ къ себѣ батюшку и 
тутъ же вручилъ ему на устроеніе храма три тысячи 
рублей. Потомъ велѣлъ заложить сани и поѣхалъ вмѣ
стѣ съ священникомъ къ новому храму принести бла
годареніе Господу за спасеніе своей жизни. Благодар
ный молебенъ отправленъ былъ со звономъ, при сте
ченіи многихъ прихожанъ. А спасенный помѣщикъ, цѣ
луя икону святителя Николая, вслухъ всѣмъ исповѣ
далъ истину, что «храмъ Божій есть стражъ Божій».

Не далеко отъ мѣста моей родины, въ глубинѣ древ
няго лѣса, одиноко жилъ подвижникъ благочестія. Все 
время и всѣ силы свои онъ посвящалъ Господу, для 
спасенія души своей, живя среди безлюдной пустыни съ 
одними дикими ея обитателями. Но и для него храмъ 
Божій былъ единственною отрадою и стражемъ-охра- 
нителемъ его жизни и душевнаго настроенія. Много лѣтъ 
я лично зналъ человѣка Божія, и едва ли не изъ числа 
первыхъ узналъ его пустынное убѣжище. Объ этомъ 
благочестивомъ мужѣ долгомъ считаю распространиться, 
насколько извѣстны мнѣ нѣкоторыя черты его жизни.

Жилъ у насъ въ селѣ мѣщанинъ Егоръ Николае
вичъ— человѣкъ съ добрымъ нравственнымъ чувствомъ. 
Съ наступленіемъ весны, онъ большую часть времени 
проводилъ въ лѣсахъ, имѣя склонность къ собиранію 
лѣсныхъ произведеній, а также къ ловлѣ птицъ и ди-
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кихъ звѣрей. Помню, однимъ лѣтомъ была засуха: 
ягодъ и грибовъ было очень мало. Е. Николаевичъ, 
какъ болѣе постоянный обитатель лѣсовъ, узналъ, что 
гдѣ-то въ далекомъ лѣсу стали показываться грузди. 
Онъ любилъ меня за то, что въ зимніе долгіе вечера 
я читалъ ему изъ Четьи-минеи и разсказывалъ что 
зналъ самъ изъ священной исторіи. Рано утромъ Е. Н. 
приходитъ въ домъ нашъ и приглашаетъ меня идти 
съ нимъ за грибами. Я, разумѣется, былъ очень радъ 
его приглашенію. Но далекій путь въ неизвѣстный мнѣ 
лѣсъ на минуту остановилъ восторгъ мой. «Чего же ты 
боишься»? говорилъ мнѣ Е. Н.—  «Вотъ у меня за пле
чами ружье, а у тебя есть завѣтный топорикъ, что по
дарилъ тебѣ дѣдушка: чего же намъ робѣть?»— Смѣшно, 
конечно, теперь объ этомъ и вспомнить, но тогда все это 
казалось дѣломъ благоразумнымъ. Итакъ, съ благословенія 
батюшки, я отправился въ далекій, неизвѣстный мнѣ 
лѣсъ. Долго шли мы съ Е. Н—чемъ все далѣе и да
лѣе въ глубину лѣса. Наконецъ пришли въ такую чащу, 
что, казалось, и нога человѣческая тамъ не ступала. 
Идемъ еще; стали попадаться грибы. Е. Николаевичъ 
шелъ съ ружьемъ впередъ, а я по лѣвую его сторону 
собиралъ молодые грузди. Вотъ лѣсъ началъ какъ буд
то рѣдѣть; сквозь древесныя вѣтви стало болѣе проби
ваться свѣта. «Ау!» глухо прозвучалъ голосъ Е. Николае
вича: я приподнялся и увидѣлъ, что онъ манитъ меня 
къ себѣ рукою. Что такое? подумалъ я, и поспѣшно 
подошелъ къ нему. Вожатый мой взялъ меня за руку: 
«молчи, сказалъ онъ мнѣ, и смотри». И вотъ вижу я 
глубокій оврагъ, на днѣ котораго струился ручеекъ; 
противоположная сторона его поросла частымъ трост-
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никомъ; далѣе виднѣлся пригорокъ, и въ немъ землян
ка, дверь которой отчасти прикрывалась кустарникомъ. 
Сердце у меня сжалось отъ страха, при видѣ таин
ственнаго жилища среди пустыни. Воображеніе тот
часъ представило мнѣ, что это вертепъ разбойниковъ, 
которыми въ то время такъ богаты были наши лѣса. 
Признаюсь, я забылъ и о топорикѣ свое. ъ, и о ружьѣ 
Е. Николаевича, и почти со слезами умолялъ его ско
рѣе удалиться отъ такого страшнаго мѣста. Но Е. Н. 
успокоивалъ меня, говоря: что, если тутъ и пригонъ 
разбойниковъ, они насъ не увидятъ. Мы сѣли подъ вѣт
вистыми елями, и насъ, въ самомъ дѣлѣ, замѣтить съ 
другой стороны оврага было невозможно. Просидѣли 
мы здѣсь съ полчаса, и вдругъ дверь землянки отвори
лась; оттуда вышелъ человѣкъ лѣтъ 30-ти, въ черной 
власяницѣ, въ скуФейкѣ на головѣ и съ кувшиномъ въ 
рукахъ. Медленно сошелъ онъ къ ручью; снялъ ску
фейку, нѣсколько разъ осѣнилъ себя крестнымъ знаме
ніемъ, и зачерпнувъ воды, скрылся въ своемъ вертепѣ. 
Видишь ли, сказалъ мнѣ Е. Н., это не разбойникъ, а 
должно быть человѣкъ Божій. Пойдемъ къ нему; онъ, 
конечно не обидитъ насъ. И вотъ мы осторожно спу
стились въ оврагъ, перешли ручей, и раздвигая руками 
частый тростникъ, добрались до нелліи черноризца. «Мо
литвами святыхъ отецъ нашихъ, Господи Іисусе Хрис- 
те Боже нашъ, помилуй насъ», произнесъ мой това
ри щ ъ .—  «Аминь» отвѣчалъ изъ глубины вертепа сму
щенный голосъ отшельника. Дверь отворилась, и мы 
робко вошли въ подземную келью подвижника. Въ углу 
иредъ иконами Спасителя, Божіей Матери и преподоб
наго Сергія теплилась лампада и лежало нѣсколько книгъ;
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въ правой сторонѣ было ночное ложе отшельника изъ 
сухой травы и моха; на лѣвой устроена была лавочка. 
Здѣсь привѣтливо усадилъ насъ человѣкъ Божій и про
силъ подкрѣпиться пищею. Онъ положилъ въ чашечку 
сухарей и налилъ ихъ водою, только-что зачерпнутою 
имъ изъ струистаго ручейка. Признаюсь, я никогда ни
чего не ѣлъ съ такимъ удовольствіемъ какъ эти суха
рики. Такъ въ келліи человѣка Божія показались они 
мнѣ вкусными! Между тѣмъ пустынникъ спросилъ насъ: 
кто мы, и откуда, и услышавъ, что я сынъ священни
ка, какъ-то особенно привѣтливо взглянулъ на меня. 
Въ свою очередь и Е. Николаевичъ осмѣлился предло
жить ему такіе же вопросы, и инокъ прямодушно ска
залъ, что имя ему Макарій, что живетъ онъ здѣсь но 
своему обѣщанію, единственно ради спасенія души, и 
по благословенію духовнаго своего наставника, о. Са
муила (а). Отшельникъ проводилъ насъ за полверсты 
отъ своей келліи, и напутствуя насъ благожеланіями, 
просилъ, чтобы мы никому о немъ не сказывали, и, ка
залось, съ этою просьбою особенно обращался ко мнѣ, 
въ которомъ онъ видѣлъ малолѣтняго и, можетъ-быть, 
болтливаго мальчика. Я обѣщалъ хранить тайну, и сдер
жалъ свое слово. Мнѣ думалось тогда, что Господь на
кажетъ меня, если я пренебрегу прошеніемъ человѣка 
Божія. Я не сказалъ о немъ ни отцу, ни матери.

(а) О. Самуилъ, ученикъ знаменитаго въ подвижнической 
жизни о. Паисія Величковскаго, былъ въ то время строите
лемъ К—скаго Голутвина монастыря. Въ описаніи жизни о. 
Паисія Самуилъ названъ искуснымъ дѣлателемъ умнаго 
трезвѣнія. См. жит. и писанія молдавскаго старца Паисія. 
Изд. 2. 1847 года.



ХРЛИЪ БОЖІЙ— СТРАЖЪ БОЖІЙ. 65

Прошло послѣ этого не помню сколько времени. Я 
увидѣлъ Е. Н ., и наединѣ спросилъ его, не былъ ли 
онъ у о. Макарія? «Былъ на томъ мѣстѣ, отвѣчалъ онъ, 
но Макарія не видалъ. Пещерка его пуста и дверь сня
та съ петлями. Видно, онъ перешелъ на другое мѣсто, 
или отправился на житье въ монастырь». Тѣмъ любопыт
ство мое и ограничилось.

Наступила зима, а на слѣдующую весну батюшка от
везъ меня въ училище, которое, сказать кстати, пока
залось мнѣ мрачнѣе пустыннаго вертепа. Объ о. Мака
ріи я почти и забылъ. Но вотъ настало время желан
ной вакаціи. Я былъ дома, и при первой встрѣчѣ съ 
Е. Николаевичемъ спросилъ его объ о. Макаріи. «Вѣдь я 
нашелъ его еще весною, говорилъ мнѣ съ радостною 
улыбкой Е. Н .,— нашелъ также въ землянкѣ, но уже въ 
другомъ мѣстѣ». И ты видѣлъ его? спросилъ я .— «Какъ 
же не видать — видѣлъ». Ахъ Е. Н .! ты его опять за
ставишь бѣжать на новое мѣсто и копать новую землян
ку. — «Не безпокойся, отвѣчалъ онъ мнѣ: о. Макарій рѣ
шился построить себѣ бревенчатую келью поверхъ земли; 
онъ мнѣ показывалъ и мѣсто, которое избралъ для но
ваго жительства. Оно отъ насъ недалеко —  всего вер
сты три, и что за глушь такая! Среди бѣлаго дня тем
но какъ вечеромъ, и только рѣдко-рѣдко гдѣ сквозь ча
щу вѣтвей проглянетъ лучь солнечный. Я почти сейчасъ 
отъ него; келлія его уже строится. Но о. Макарій чув
ствуетъ себя нездоровымъ. Ему хочется познакомиться 
съ батюшкой (священникомъ). Человѣкъ онъ жизни бо
гоугодной, а видно безъ храма Божія обойдтись не мо
жетъ. Онъ мнѣ много говорилъ о церкви, говорилъ, что 
въ ней мы и родились для истиннаго свѣта Божія, и что

ЧАСТЬ II. 5
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безъ церкви мы люди погибшіе. Поэтому о. Макарій и 
желаетъ батюшку имѣть своимъ духовнымъ отцемъ; онъ 
говоритъ, что въ иное время, особенно за разливомъ 
рѣкъ, очень трудно и даже невозможно добраться до 
монастыря; а безъ св. причастія спастися нельзя».

Я передалъ объ этомъ родителю моему. Онъ радъ 
былъ видѣть о. Макарія. Условились о времени,— и вотъ 
пустынный отшельникъ посѣтилъ нашъ домъ. Батюшка 
принялъ его въ особой свѣтлицѣ, куда легонько про
брался и я, посмотрѣть на о. Макарія. Помню, какъ жи
во и съ какимъ увлеченіемъ говорилъ онъ о преподоб
ныхъ отцахъ ѳиваидскихъ и палестинскихъ, и какъ ди
вился ихъ пустынелюбію и различнымъ лишеніямъ ради 
спасенія души. Не знаю почему батюшка спросилъ его: 
«А что, о. Макарій, думаю, что и вамъ въ пустынѣ 
иногда приходится жутко? Я не испыталъ одиночества, 
но вѣрю св. Іоанну Лѣствичнику, который сказалъ, ко
нечно по опыту: горе единому въ пустыни».— «Да, отвѣ
чалъ гость нашъ,— нерѣдко случается и такое искушеніе. 
Противъ него у монаха одно оружіе — молитва. А знаете 
ли, батюшка, сказалъ онъ съ одушевленіемъ,— знаете ли 
что особенно подкрѣпляетъ меня среди пустыннаго без
молвія?. . .  Это церковный благовѣстъ къ службѣ Божіей. 
Какъ только услышу звонъ колокола, тотчасъ встрепе
нусь духомъ, и мнится мнѣ, что я не одинъ, что мнѣ 
присуща сила Божія, и молюсь я тогда усерднѣе, и бла
годушествую, и пою Господу въ веселіи сердца».

Но врагъ рода человѣческаго, завидуя подвигамъ че
ловѣка Божія, не оставилъ его въ покоѣ. Началъ онъ 
наводить на подвижника различныя страхованія. О. Мака
рій изнемогъ духомъ, и рѣшился оставить пустынное
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жительство. Онъ уже отдалъ, на сломку, свою келлію 
нашему дьячку, а самъ собирался куда - то въ далекій 
скитъ. Вотъ Степанъ Ивановичъ (такъ звали дьячка) 
привезъ къ себѣ цѣлый возъ половыхъ досокъ изъ кел- 
ліи Макарія, оконныя рамки и двери. Насъ, деревенскихъ 
ребятокъ, собралось довольно, и всѣ съ удивленіемъ смо
трѣли на черныя двери, на которыхъ бѣлою краскою 
начертаны были большіе кресты и надписи изъ священ
наго писанія. «Что же ты, Степанъ Иванычъ, сдѣлаешь 
изъ кельи о. Макарія?» спросилъ его одинъ деревенскій 
парень. «Хочу построить свѣтлицу» отвѣчалъ тотъ. «Экой 
ты, Степанъ Иванычъ! Лучше бы ты сдѣлалъ себѣ цер
ковь изъ нея». — Я горько улыбнулся и готовъ былъ 
заплакать, какъ, обратившись въ сторону, чтобы скрыть 
свою скорбь, увидѣлъ о. Макарія. Онъ, съ котомкою за 
плечами, медленно поднимался на нашу горку, гдѣ сто
яла церковь, и слезы ручьемъ текли по его ланитамъ. 
«Дома ли батюшка?» спросилъ онъ меня.—Дома, отвѣ
чалъ я, и повелъ его въ отцу. Они затворились въ свѣт
лицѣ, а я на тотъ разъ туда допущенъ не былъ. Много 
времени длилась ихъ бесѣда. Наконецъ дверь свѣтлицы 
отворилась, и я увидѣлъ о. Макарія съ лицемъ про
свѣтлѣвшимъ отъ радости. Онъ приглашалъ меня, по 
прежнему, навѣщать его въ своей пустынѣ съ батюш
кой, или съ Е. Николаевичемъ. «Да гдѣ же найдти васъ, 
о. Макарій?» спросилъ я .— «Все тамъ же, другъ мой; я 
остаюсь на прежнемъ мѣстѣ. Мнѣ захотѣлось простить
ся съ храмомъ Божіимъ, гдѣ Господь удостоивалъ меня 
общенія съ Собою; а храмъ Божій сказалъ мнѣ, чтобъ 
я воротился на прежнее мѣсто». Эти слова были для меня 
безцѣннымъ подаркомъ; я отъ радости хотѣлъ поцѣ-

5*
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ловятъ руку о. Макарія, но онъ не позволилъ мнѣ это
го, и самъ поцѣловалъ меня въ голову.

Дивный человѣкъ былъ этотъ Макарій. Конечно, намъ 
трудно проникать во внутреннюю жизнь другихъ; но, су
дя но внѣшнему строю жизни, можно съ увѣренностію 
сказать, что о. Макарій былъ нелицемѣрнымъ, и въ на
шей сторонѣ, скудной тогда духовнымъ просвѣщеніемъ, 
единственнымъ угодникомъ Божіимъ. Молитвословія 1, 
3, 6, и 9-го часа онъ совершалъ своевременно, приспо
собляясь къ восточному счисленію времени. Въ полночь 
всегда стоялъ на молитвѣ и умилительно пѣлъ тропарь 
полунощницы: «Се Женихъ грядетъ въ полунощи.» До
вольствовался, по большей части, сухояденіемъ, и то не 
каждый день. Въ среды и пятки онъ совсѣмъ не вку
шалъ пищи. На млеко и сыръ разрѣшалъ только по 
праздникамъ. Эту пищу доставлялъ ему Егоръ Николае
вичъ. Недавно былъ у меня престарѣлый іеродіаконъ, по- 
стриженникъ Голутвина монастыря, знавшій о. Макарія 
лично. Случалось, говорилъ онъ, что братія въ монасты
рѣ были чѣмъ-нибудь недовольны. Бывало о. Самуилъ 
и скажетъ имъ: «а какъ же, братія, живетъ Макарій; 
у него лишеніе еще больше чѣмъ у васъ, но онъ не 
ропщетъ». Отцу Макарію хорошо тамъ, отвѣтятъ на это 
братія: онъ въ пустынѣ на своей волѣ, самъ себѣ го
сподинъ. «Такъ иодите къ нему, и живите на тѣхъ же 
правилахъ какъ онъ». И вотъ, бывало, согласятся два или 
три брата и пойдутъ къ о. Макарію, посмотрѣть на пу
стынное приволье его. Проживутъ у него два, три дня, 
да скорѣе и въ монастырь. «Что, спроситъ ихъ о. строи
тель,—что мало погостили у о. Макарія»? Согрѣшили мы, 
отецъ нашъ, скажутъ на это монахи: Макарію не годим
ся мы и въ послушники.
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Съ теченіемъ времени обстоятельства моей жизни пе
ремѣнились; я поступилъ въ семинарію за сто верстъ 
отъ родины. Съ отцемъ Макаріемъ видѣлся рѣдко и да
же не каждый годъ. Перемѣнилась нѣсколько и внѣшняя 
обстановка о. Макарія. Онъ построилъ себѣ новую кел- 
лію съ мезонинчикомъ, который называлъ горницею. Это 
отдѣленіе имѣло назначеніе собственно для молитвы; а 
внизу изъ двухъ комнатъ была одна рукодѣльная, въ ко
торой о. Макарій занимался дѣланіемъ ложечекъ. Разъ 
пріѣхалъ я домой къ свѣтлой недѣлѣ. Въ страстной чет
вертокъ увидѣлъ я Е. Николаевича и прежде всего спро
силъ его объ о. Макаріи. «Сегодня вечеромъ отправля
юсь я къ нему, сказалъ Е. Н., о. Макарій желаетъ 
завтра быть въ церкви, слушать Евангелія о страдані
яхъ Христовыхъ, и просилъ меня придти за нимъ и 
проводить его утромъ въ церковь. Въ лѣсу теперь та
кая страшная ростопель, что надо идти съ осторож
ностью». «Нельзя ли взять меня съ собою, Е. Никола
евичъ? мнѣ очень хочется видѣть о. Макарія и его но
вую келью.» «Отъ чего же нельзя? о. Макарій будетъ 
радъ. Готовься, я зайду за тобою». Послѣ вечерни мы 
отправились, и дорогой дѣлали на деревьяхъ замѣтки, 
гдѣ лучше завтра, въ глубокое утро, идти въ храмъ Бо
жій. Добрались мы до келліи Макарія уже въ поздній 
вечеръ. О. Макарій обрадовался намъ несказанно и бе
сѣдовалъ съ нами болѣе часа. Потомъ пошелъ онъ въ 
свою горницу молиться; пошелъ и я съ нимъ, и мо
лился часа два или болѣе. Наконецъ немощная плоть 
начала измѣнять движенію духа. Притомъ же пришла 
мнѣ и искусительная мысль; Е. Н. теперь покоится сномъ, 
что же и мнѣ препятствуетъ успокоиться? И вотъ я по-
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тяхоньку сошелъ въ визъ. Но спутникъ моё ве спалъ; 
овъ сидѣлъ у раствореннаго окна келліи. «0. Макарій 
все молится», сказалъ я. «Здѣсь все хвалитъ Господа, 
отвѣчалъ мвѣ Е. Н. Сядь-ка послушай». Въ первый разъ 
отъ роду довелось мнѣ проводить весеннюю ночь въ пу- 
етынѣ,и что тогда творилось на землѣ и въ воздухѣ! 
Милліоны голосовъ разныхъ пернатыхъ и звѣрковъ сли
вались въ одну общую гармонію, которую можно только 
понимать внутреннимъ чувствомъ, но невозможно пе
редавать словами. Я весь обратился въ слухъ, и благо
говѣлъ предъ величіемъ Творца вселенной. Лѣсъ какъ 
бы претворился въ живое существо, то радующееся, то 
тоскующее, то поющее, то вздыхающее. Но внезапно 
мое очарованіе было прервано воемъ волковъ близь са
мой келліи Макарія. Отъ страха я побѣжалъ къ нему 
нверхъ, и, забывъ, что подвижникъ молится, дрожащимъ 
голосомъ говорю ему: «0. Макарій! у самой вашей кел
ліи воютъ хищные звѣри». «Чего же бояться? говоритъ, 
они наши благодѣтели».— Какъ благодѣтели? возразилъ я 
сгоряча?— «Да, они напоминаютъ намъ о другихъ хищ
ныхъ звѣряхъ, которые внутри насъ и которые гораздо 
опаснѣе внѣшнихъ (о. Макарій, конечно, разумѣлъ подъ 
образомъ звѣрей наши страсти). Ихъ дикій вопль еще 
тревожнѣе для души нашей. А вотъ подождите; мы пой
демъ въ храмъ Божій, и ни одинъ изъ звѣрей не бу
детъ безпокоить насъ. Такъ, когда почувствуешь внутрен
нюю тревогу, надобно искать успокоенія въ храмѣ Божі
емъ— въ молитвѣ. Святые отцы совѣтуютъ христіанину, 
при безпорядочныхъ движеніяхъ души, ограждаться кре
стомъ Спасителя и прибѣгать къ молитвѣ. Тогда тревога 
страсти непремѣнно утихнетъ».



ХРАПЪ БОЖІЙ----СТРАЖЪ БОЖІЙ. 71

На востокѣ уже алѣла заря, и намъ пора было идтв 
къ утрени. О. Макарій, слушая первое страстное еван
геліе, умилялся сердцемъ отъ трогательной прощальной 
бесѣды Господа съ учениками; а во время чтенія осталь
ныхъ одиннадцати, стоялъ колѣно-преклоненный, проли
вая обильныя слезы. Но для меня особенно отрадно вспо
мнить, какъ благочестивый инокъ посѣщалъ храмъ нашъ 
въ свѣтлый день Воскресенія Христова. Бывало, только 
покажется на востокѣ пурпуровый отсвѣтъ восходящаго 
солнца, еще до благовѣста къ литургіи поспѣшишь въ 
церковь Божію и станешь тамъ у окна юговосточнаго. 
Свѣтъ все болѣе и болѣе начинаетъ разливаться на во
стокѣ. На поляхъ видны зеленѣющія проталины, и ве
сеннія наши гостьи—перелетныя птички несутся по под
небесью съ своею мелодическою пѣснею; а тамъ изъ-за 
густыхъ, постоянно зеленѣющихъ елей, величественно 
восходитъ солнце, и, какъ бы радуясь побѣдѣ жизни 
надъ смертію, весело играетъ радужными переливами свѣ
та. И вотъ изъ чащи лѣса выходитъ въ черной вла
сяницѣ съ длиннымъ посохомъ въ рукахъ пустынникъ; 
онъ идетъ спѣшно, и солнышко, какъ бы свѣтя нароч
но для человѣка Божія, осіяваетъ его своими лучами. 
Тогда о. Макарій представлялъ мнѣ собою живой об
разъ преподобныхъ отцевъ Ѳиваиды и Сиріи, послѣ пус
тынныхъ подвиговъ въ св. чегыредесятницу, стекавших
ся къ первому дню Пасхи въ свои общежительныя оби
тели для пріобщенія св. тайнъ и привѣтствія другъ 
друга съ живоноснымъ воскресеніемъ Спасителя. Съ при
ближеніемъ ко храму пустынелюбиваго инока, я спѣ
шилъ отворить для него южную дверь храма, и первый 
слышалъ изъ устъ его радостный привѣтъ ангела: Хри-
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стосъ воскресе! Скажите, благочестивый читатель, гдѣ, 
внѣ святой вѣры, можно воодушевляться такими духов
но-радостными чувствами, и гдѣ болѣе святымъ наслаж
деніемъ можно напитать свою душу?

Но вотъ и горе: батюшка мой спустя года полтора 
скончался. Дѣти служителей церкви съ лишеніемъ роди
телей лишаются и роднаго крова. Видно для нихъ осо
бенно предназначена участь благовѣстниковъ Христовыхъ, 
которые говорили о себѣ такъ: «Не имамы здѣ пребы
вающаго града (постояннаго жилища), но грядущаго взы- 
скуемъ». Съ горестію сердца я простился тогда съ о. 
Макаріемъ и своею милою родиной. Прошло послѣ того 
нѣсколько лѣтъ моего земнаго странствія. Я уже давно 
причтенъ былъ къ лику священно-служителей; но не 
могъ забыть любезной родины, не могъ забыть и тамош
няго храма Божія, который съ такими трудами, забота
ми и слезами воздвигнутъ былъ отцемъ моимъ; а какъ 
же забыть мнѣ и драгоцѣнную могилу отца, съ кото
рымъ погребены всѣ радости и счастіе моей юности! И 
вотъ, улучивъ время, я отправился въ городъ К ... съ 
намѣреніемъ побывать на родинѣ, чтобы помолиться на 
могилѣ родителя. Пріѣзжаю въ городъ къ родному бра
ту, и что же слышу объ о. Макаріи? Его въ пустын
номъ убѣжищѣ едва не сожгли живаго злоумышленники. 
Весь израненный онъ лежалъ тогда въ городской боль
ницѣ, и я поспѣшилъ видѣть страдальца. Онъ едва могъ 
узнать меня—отъ страданій ли души и тѣла, или отъ то
го, что я много перемѣнился, обросши бородою и об
лекшись въ ряску. Но когда онъ узналъ меня, обрадо
вался столько, что тронулъ меня до слезъ. «Какъ это, 
батюшка, постигло васъ такое несчастіе?» спросилъ я о.



Макарія. «Отъ людей оно пришло ко мнѣ, сказалъ стра
далецъ; но главный виновникъ зла— діаволъ. Позвольте 
мнѣ собраться съ силами, я разскажу вамъ все».— «Ус
покойтесь, отецъ мой Я покамѣстъ побываю у смот
рителя (мнѣ знакомаго) и скоро возвращусь къ вамъ».—  
Черезъ полчаса я былъ опять у постели больнаго, и 
онъ разсказалъ мнѣ слѣдующее:

«Въ прошлое лѣто недалеко отъ моей пустыньки сни
мали траву крестьяне изъ дальней деревни и нерѣдко 
приходили ко мнѣ попросить то соли, то хлѣба; я охот
но снабжалъ ихъ чѣмъ могъ, дѣлился съ ними и су
харями, и гречневой крупою. Мое маленькое хозяйство 
и, какъ вы знаете, скудная обстановка келліи показа
лись имъ, должно-быть, богатыми. Не очевидно ли, что 
это внушеніе врага нашего спасенія? Онъ возбудилъ въ 
нихъ кровавый замыселъ погубить меня и разграбить мое 
мнимо-богатое имущество. Но видно этотъ замыселъ не 
скоро созрѣлъ въ душѣ ихъ. Я прожилъ лѣто и осень 
спокойно, ничего не подозрѣвая. А можетъ-быть они 
опасались злой умыселъ привести тотчасъ въ дѣло и 
потому, что кочевье ихъ расположено было не далеко 
отъ моей келліи; тогда легко могло бы на нихъ пасть 
подозрѣніе. Но съ наступленіемъ зимняго времени, ког
да пустыня дѣлается совершенно мертвою, около полу
ночи, они подъѣхали къ моей келліи. Вышедшій на 
встрѣчу имъ братъ Филимонъ (') внезапно былъ ими 
схваченъ: ему связали руки и ноги и бросили въ сѣн
цахъ. Я былъ въ страхѣ и недоумѣніи, что бы все это 
значило__  Мужики вошли ко мнѣ въ келлію и потребо-
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(х) Такъ о. Макарій называлъ своего послушника.
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вали денегъ. Было тогда у меня не болѣе рубля, и я 
съ охотою нодалъ деньги требующимъ. Какъ, вскрича
ли они, да развѣ у тебя столько? Ты намъ показывай, 
гдѣ спрятана вся казна твоя: мы знаемъ, что ты богатъ. 
Откуда у тебя такой домъ, и въ немъ всякое доволь
ство? Сказывай, гдѣ у тебя деньги? Я увѣрялъ ихъ, 
призывая во свидѣтеля Бога, что у меня болѣе денегъ 
нѣтъ, и говорилъ имъ: вотъ возьмите мой зимній тулупъ, 
возьмите книги и инструменты, которыми я дѣлалъ тог
да ложечки. Но ничто не помогло мнѣ противъ ихъ 
звѣрскости. «Вотъ мы попытаемъ тебя», грозили ови, и 
обнаживъ меня совершенно, начали палить огнемъ мое 
тѣло. Я думалъ, что уже насталъ послѣдній часъ мой. 
Но это было только искушеніе. Рука Промысла уже го
товила мнѣ свою защиту. Пока они меня допрашивали, 
страшили различными угрозами и употребляли огненную 
пытку, братъ мой Филимонъ, не знаю какимъ чудомъ, 
высвободилъ изъ веревокъ одну руку; вемедлено распу
талъ себѣ и ноги, и опрометью ударился бѣжать къ с. 
Дарищамъ, и бѣжалъ не дорогою, а цѣликомъ, какъ 
указывалъ ему Господь. Къ счастію, снѣгъ былъ не глу
бокъ, и Филимонъ добѣжалъ до церкви скоро. Тамъ 
ударили тревогу во всѣ колокола, и храмъ Божій былъ 
опять для меня стражемъ—спасителемъ. Въ это время 
одинъ изъ моихъ мучителей, не знаю для чего, вышелъ 
въ сѣни, и услышавъ колокольный звонъ, спохватился 
Филимона, но его на мѣстѣ не было. Тогда злодѣй смѣк- 
нулъ, что храмъ Божій возвѣщаетъ моесоасеніе. «Вода!» 
закричалъ онъ своимъ соучастникамъ. Это было у нихъ 
парольнымъ знакомъ неудачи, и злодѣи мгновенно оста
вили мою келлію. Я едва могъ придти въ себя, и уви-
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дѣвъ, что по полу келліи разбросаны дымящіяся голов
ни и горящее сѣно, изувеченный и опаленный огнемъ;, 
собралъ послѣднія силы и сталъ тушить огонь руками 
и своею власяницею. Между тѣмъ колокольный звонъ не 
прекращался и проливалъ въ изнемогшую душу надеж
ду спасенія. Вскорѣ явился мой Филимонъ съ конвоемъ 
дарищенскихъ крестьянъ, вооруженныхъ кто чѣмъ по
пало. Я зналъ моихъ злодѣевъ, зналъ даже и мѣсто по
стояннаго ихъ жительства, но просилъ прибывшихъ мнѣ 
на помощь оставить злоумышленниковъ на судъ Божій, 
и оказать только возможное пособіе впадшему въ руки 
разбойниковъ. Но дарищенскіе крестьяне не хотѣли объ 
этомъ и слышать. Двое—трое изъ нихъ остались при 
мнѣ; прочіе немедленно пустились для преслѣдованія зло
дѣевъ. Они настигли ихъ уже въ ихъ деревнѣ, уличили 
въ преступленіи и отдали въ руки правосудія. А бѣд
ный Макарій, не хотѣвшій никогда лечиться, попалъ, 
какъ видите, во врачебницу. Теперь мнѣ легче, а преж
де огнемъ палило мои раны».

«Господь милосердъ, сказалъ я: Онъ не посылаетъ 
намъ искушенія выше силъ нашихъ. Я видѣлъ у смот
рителя больницы доктора; онъ надѣется, что вы выздо
ровѣете ...А .если выздоровѣете, спросилъ я, немного 
помолчавъ, пойдете ли опять на прежнее мѣсто, въ свою 
пустыньку?

«Не знаю что сказать вамъ на это, отвѣчалъ Мака
рій; хотѣлось бы, очень бы хотѣлось. Но духъ бодръ, 
а плоть немощна.... Нѣтъ, подымавъ немного, сказалъ 
страждущій собесѣдникъ мой.—Я довольно понесъ тру
довъ пустынножительства, надобно понести и труды об
щежитія. Пойду въ монастырь, подъ сѣнь храма Божія.
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Повѣрьте, что на землѣ нѣтъ болѣе надежнаго и безо
паснаго пристанища какъ Божіи храмъ. «Храмъ Божій — 
стражъ Божій».

Это свиданіе и эта бесѣда съ о. Макаріемъ были по
слѣдними въ земной моей жизни. Послѣ уже я не ви
далъ благочестиваго старца, и не знаю, какъ онъ под- 
визался въ остальное время своей жизни.

Съ годъ тому назадъ я услышалъ, что о. Макарій 
почилъ мирно предъ Господомъ, и не одна горячая сле
за канула изъ очей моихъ при вѣсти о кончинѣ его. 
Миръ праху его, миръ боголюбивой душѣ его! Да учи
нитъ Спаситель міра духъ подвижника своего въ свѣт
лыхъ обителяхъ праведниковъ.

Л —т  В. Никольскій.



РАДОСТЬ ХРИСТІАНИНА,
ПО УЧЕНІЮ АПОСТОЛА ПАВЛА Еф . 5, 18. 19.

Не упивайтеся виномъ, въ немже есть блудъ: но 
паче нсполняйтеея Духомъ, глаголюще себѣ во псалмѣхъ, 
и пѣніихъ, и пѣснѣхъ духовныхъ: воспѣвающе и ноюще 
въ сердцахъ вашихъ Господеви.

Въ сихъ словахъ апостола содержится наставленіе ка
сательно того, въ чемъ мы должны искать истинныхъ 
радостей и утѣшеній, потребныхъ намъ. Язычники искали 
ихъ въ чувственныхъ удовольствіяхъ, къ числу которыхъ 
относится пьянство и происходящее отъ него распутство 
(блудъ). Самая вѣра язычниковъ освящала и оправды
вала пьянство и распутство. У нихъ былъ богъ пьян
ства—Бахусъ, богиня сладострастія—Венера. Оттого языч
ники не почитали грѣхомъ предаваться этимъ порокамъ 
даже во время совершенія богослуженія въ честь Баху
са и Венеры. Христіанство—религія духа и чистоты ни
чего не имѣетъ общаго съ язычествомъ, потворствовав
шимъ чувственности и грубымъ страстямъ. Христіанская 
вѣра заповѣдуетъ бороться съ чувственностію и грубы
ми страстями, и какъ для успѣха въ борьбѣ съ ними и 
для преспѣянія въ духовной жизни она повелѣваетъ об
ращаться къ благодатной помощи Божіей (Іоан. 15, 5.
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Филин. 2, 1 3 ) , такъ и утѣшеній и радостей научаетъ 
искать не въ удовлетвореніи чувственности и страстямъ, 
а также въ благодати Божіей, именно въ общеніи со свя
тымъ Духомъ, источникомъ истиннаго мира и радости 
(Рим. 14, 17). Не упиваитеся виномъ, въ немже 
есть блудъ, говоритъ апостолъ, но паче исполняй- 
теся Духомъ. То-есть помните, что вы— христіане, а не 
язычники, и не возвращайтесь къ нечестивымъ обычаямъ 
языческимъ. Только язычникамъ свойственно для из
бѣжанія или смягченія скорби, для подавленія скуки, 
для наполненія душевной пустоты, отуманивать себя ви
номъ и въ семъ состояніи предаваться распутству. Не 
увлекайтесь примѣромъ язычниковъ. Невоздержаніе, ко
торому они предаются, не только не спасаетъ ихъ отъ 
скуки и душевнаго томленія, но сопровождается еще 
большею скукою и томленіемъ. Вы призваны къ жизни 
духовной, посему вамъ открыты и радости высшія, ду
ховныя, которыя, въ противоположность языческому ве
селію, насыщаютъ не пресыщая, услаждаютъ не наскучи
вая. Эти радости— въ общеніи со Святымъ Духомъ. Итакъ, 
ищите сего благодатнаго общенія, исполняйтеся Духомъ 
или Его благодатію, не давая въ сердцахъ вашихъ мѣс
та мечтаніямъ о языческомъ веселіи, и будьте увѣрены, 
что въ Духѣ Святомъ обрѣтете неизреченное утѣшеніе. 
Скорбите ли вы о вашей немощи, о малоплодности ва
шихъ усилій въ борьбѣ съ грѣхомъ? Духъ святый утѣ
шитъ васъ внутреннимъ, въ глубинѣ души ощущаемымъ 
свидѣтельствомъ, что вы чада Божіи (Рим. 8, 16). 
Гнетутъ ли васъ страданія и скорби отвнѣ? Онъ укрѣ
питъ васъ такимъ мужествомъ и благодушіемъ, что 
среди скорбей и напастей лица ваши будутъ сіять не
возмутимою радостію и спокойствіемъ.
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Радость, возбуждаемая Святымъ Духомъ, не можетъ 
быть безмолвна. Какъ и всякая радость, она стремится 
высказаться. «Благодушествуетъ ли кто, да поетъ», гово
ритъ св. апостолъ Іаковъ (5, 13). Пѣніе есть ближай
шее выраженіе радости. Подобно сему выражается ра
дость отъ исполненія Святымъ Духомъ: исполняйтесл 
Духомъ, глаюлюще себѣ (т. е. назидая другъ друга) 
во псалмѣхъ, и пѣніихъ, и пѣснѣхъ духовныхъ,— вотъ 
общественное, церковному собранію свойственное выра
женіе духовной радости;— воспѣвающе и поюще въ серд
цахъ вашихъ (т. е. безъ постороннихъ свидѣтелей, въ ти
шинѣ сердца, ненарушаемой присутствіемъ другихъ лицъ) 
Господеви,— вотъ частное, уединенію свойственное выра
женіе духовной радости. Но въ томъ и другомъ случаѣ въ 
составъ пѣнія, по ученію апостола, могутъ входить псалмы, 
т. е. пѣснопѣнія взятыя изъ псалтири, или по образцу ихъ 
сложенныя—пѣнія (гимны), т. е. тѣ пѣсни изъ священнаго 
Писанія ветхаго завѣта, которыя послужили основаніемъ 
нашихъ ирмосовъ въ канонахъ (*), и пѣсни духовныя, 
т. е. пѣснопѣнія по вдохновенію отъ Святаго Духа, весь
ма обыкновенныя въ церкви апостольской, обильной чрез
вычайными духовными дарованіями (1 Кор. 1 4 , 1 5 ).

Какъ рѣзко различіе между веселіемъ грубаго языч
ника, упивающагося виномъ и распутствующаго, и ра
достію христіанина, ощутившаго въ душѣ своей вѣяніе 
благодати Святаго Духа, и поющаго псалмы, пѣнія и 
пѣсни духовныя! Тамъ человѣкъ унижается до ското-

(а) Напримѣръ пѣснь Израильтянъ по переходѣ чрезъ Черм- 
ное м ор е: поимв Господеви, славно во прославися, пѣснь 
Анны, матери Самуиловой: утвердисл сердце мое о Господѣ, 
■ другія.
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подобнаго состоянія,— здѣсь онъ возвышается до уподоб
ленія ангеламъ, окружающимъ престолъ Всевышняго и 
непрерывно воспѣвающимъ Ему трисвятую пѣснь и ал
лилуія. Тамъ веселіе доходитъ до помраченія человѣчес
каго смысла,—здѣсь оно сопровождается просвѣтлѣніемъ 
души, ибо Духъ Святый, воспламеняющій въ ней ра
дость, есть Духъ истины. Тамъ—отсутствіе всякаго сты
да, празднословіе, сквернословіе, ярость, хуленія, лич
ныя оскорбленія, и вообще всѣ безобразныя проявленія 
утратившей чувство человѣческаго достоинства души,— 
здѣсь напротивъ все служитъ къ назиданію ближняго. 
Какъ Саулъ, попавшій въ собраніе пророковъ, и самъ 
сдѣлался пророкомъ, принявъ участіе въ ихъ востор
женныхъ духовныхъ упражненіяхъ; такъ духомъ любви 
ко Господу, святыни и цѣломудрія проникаются даже 
люди неиспытавшіе прежде сладости сей любви и пре
данные суетѣ, когда попадутъ въ общество прославля
ющихъ Господа псалмами и пѣніями и пѣснями духовны
ми. Тамъ отъ безумнаго чувственнаго веселія душа 
дряхлѣетъ и готовитъ себя въ добычу невыносимой ску
кѣ и тоскѣ,— здѣсь она освѣжается и пріобрѣтаетъ за
пасъ новыхъ силъ для подвиговъ жизни духовной.

Таково поразительное различіе между языческимъ ве
селіемъ и христіанскою духовною радостію, въ общеніи 
со святымъ Духомъ. Къ сожалѣнію, не всѣ христіане 
дорожатъ этою радостію, не всѣ ищутъ ея,—многіе пред
почитаютъ ей языческое веселіе. Источникъ и податель 
духовной радости есть Духъ святый, но не всѣ пони
маютъ и чувствуютъ нужду въ общеніи съ Нимъ и въ 
подаваемыхъ отъ Него утѣшеніяхъ, — многіе даже про
тивоборствуютъ благодати святаго Духа, подобно тѣмъ
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іудеямъ, которые заслужили упрекъ апостола и архидіа
кона СтеФана: «жестоковыйные! люди съ необрѣзаннымъ 
сердцемъ и ушами! вы всегда противитесь Духу свято
му, какъ отцы ваши, такъ и вы» (Дѣя. 7, 51). И апо
столъ Павелъ, когда говоритъ: исполняйтеся Духомъ, 
предполагаетъ, что въ нашей волѣ состоитъ принять или 
не принять благодать святаго Духа, что мы можемъ не 
только не чувствовать нужды въ ней, но и противо
борствовать ей. Духъ Божій и духъ міра сего (1 Кор. 
2 , 12) ничего не имѣютъ общаго между собою. Что 
удивительнаго поэтому, если люди, водящіеся духомъ 
міра, его образомъ мыслей, его обычаями и правилами, 
не хотятъ и слышать, когда имъ заговорятъ о Духѣ 
отъ Бога и пригласятъ вкусить и испытать сладость 
благодатнаго общенія съ Нимъ? Что удивительнаго так
же, если они, не ощущая прикосновенія къ своему серд
цу благодати святаго Духа, не знаютъ вкуса въ псал
махъ и пѣніяхъ, не говоря о пѣсняхъ духовныхъ, дара 
которыхъ сподобляются не многіе даже изъ избранни
ковъ Божіихъ?

Живя въ мірѣ, мы не можемъ не заниматься мірски
ми дѣлами,— общественными, семейными, хозяйствен
ными, не можемъ отказывать себѣ и въ нѣкоторыхъ 
мірскихъ удовольствіяхъ; но мы пе должны увлекать
ся враждебнымъ Духу Божію духомъ міра сего. Что 
дѣлаютъ люди, пристрастившіеся къ міру, когда хотятъ 
возбудить или поддержать въ себѣ веселое настроеніе 
духа? Положимъ, они для сей цѣли не всегда упивают
ся виномъ и предаются дикому разгулу, отъ чего апо
столъ предостерегаетъ еФесскихъ христіанъ; но эта жаж
да свѣтскихъ развлеченій, эта гоньба за обществен-
часть и. 6
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ными увеселеніями, эти безсонныя ночи проводимыя въ 
общественныхъ собраніяхъ для убійства времени — все 
‘то опьяняетъ человѣка не менѣе вина и притупляетъ вкусъ 
къ тихимъ чистымъ радостямъ, почерпаемымъ въ святой 
вѣрѣ. «Но какъ же быть иначе? говорятъ въ свое оправ
даніе люди міра: мы не монахи, чтобы чуждаться 
мірскихъ удовольствій, безъ нихъ отъ скуки пропадешь». 
Вы не монахи, не отреклись отъ міра; но вы должны 
быть христіанами, а христіанство не есть какой-нибудь 
обрядъ, для котораго свое мѣсто, свое время; оно—та
кая стихія, которая должна проницать всю нашу жизнь, 
управлять всѣми нашими отношеніями. Мы должны быть 
христіанами не только тогда, когда находимся въ храмѣ, 
но всегда и вездѣ—дома, на пути, въ гостяхъ, въ мѣ
стахъ торговли, и др., всегда и вездѣ должны поддер
живать въ себѣ благочестивое христіанское настрое
ніе духа. И въ комъ оно сдѣлается господствующимъ, 
тотъ или совсѣмъ не будетъ участвовать въ мір
скихъ увеселеніяхъ, или приметъ въ нихъ участіе 
не прежде, какъ удостовѣрится въ невинномъ харак
терѣ ихъ. «Но быть такъ разборчивымъ — дѣло весь
ма скучное и положеніе человѣка, старающагося удер
жать себя на высотѣ всегдашняго, христіанскаго распо
ложенія душевнаго,—положеніе натянутое, неестествен
ное» . Кто же виноватъ въ этомъ? Безъ сомнѣнія не вѣра 
Христова, а мы сами. Мы сами пристрастіемъ къ міру 
и его утѣхамъ довели себя до того, что христіанское 
настроеніе духа для насъ тяжело и невыносимо скучно. 
У истиннаго христіанина, когда угрожаетъ ему, или уже 
овладѣла имъ скука, всегда есть средство торжествовать 
надъ нею,—это молитвенное обращеніе къ Духу Утѣшителю.
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Для чего и каждому изъ васъ ве прибѣгать къ тому же сред
ству? Тебѣ скучно отъ нечего дѣлать, отъ душевной пусто
ты, отъ безсилія въ борьбѣ съ грѣхами, отъ житейскихъ 
невзгодъ,— старайся молитвою привлечь въ свою скуча
ющую душу Духа Утѣшителя. Вездѣ сущій и все напол
няющій, Онъ близокъ къ намъ всегда и только ждетъ 
этой молитвы, чтобы придти и вселиться въ насъ съ 
своими благодатными утѣшеніями. Ты не привыкъ къ та
кой молитвѣ и можетъ-быть даже затрудняешься, какъ и 
приступить къ ней? Воспользуйся готовымъ къ сему ру
ководствомъ—читай напримѣръ, или пой молитву: Царю 
небесный, Утѣшителю, Душе истины; пой также сло
женные духоносными мужами псалмы и церковныя пѣсно
пѣнія. Другіе поютъ ихъ для выраженія уже объяв
шей ихъ духовной радости, ты пой ихъ для возбужденія 
ея,— пой одинъ, въ уединенной твоей клѣти, или при
гласи къ участію въ этомъ занятіи домашнихъ твоихъ, 
или вообще близкихъ къ тебѣ людей. Не говори, что 
такія занятія неприличны дома, для нихъ мѣсто— церковь. 
Апостолъ имѣетъ въ виду не церковное зданіе, когда 
учитъ: «ѣдите ли, пьете ли, или иное что дѣлаете, все 
дѣлайте во славу Божію» (1 Кор. 10, 3 1 ). Ъсть и пить 
позволительно только въ домѣ, а не въ церкви; если 
однако не нужно выходить изъ дома, чтобы дѣлать это 
обыкновенное дѣло во славу Божію, съ благодарною 
мыслію о Богѣ, то, безъ сомнѣнія, и славословить Бо
га духовнымъ пѣніемъ можно и должно не въ одной 
церкви: самыя жилища наши пусть оглашаются и освя
щаются этимъ пѣніемъ. Не говори, что невозможно сов
мѣстить это занятіе съ житейскими. Есть много житей
скихъ дѣлъ, съ которыми оно легко можетъ быть совмѣ-
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щаемо безъ всякой помѣхи и вреда для нихъ. Находишь 
же ты возможнымъ и удобнымъ разговаривать и пѣть 
мірскія пѣсни во время рукодѣлья и другой работы, и 
не говоришь, что одно другому мѣшаетъ: помѣшаютъ ли 
чему псалмы и церковныя пѣснопѣнія? Они помѣшаютъ 
только грѣху, а не дѣлу полезному или невинному; а 
грѣху и его соблазнамъ и надобно всячески мѣшать.

Итакъ, пусть каждый изъ насъ приметъ къ сердцу 
увѣщаніе апостола искать утѣшенія и радости не въ 
удовлетвореніи чувственности, не въ мірскихъ опасныхъ 
для души развлеченіяхъ, а въ благодатномъ общеніи со 
святымъ Духомъ и въ духовныхъ занятіяхъ, между ко
торыми особенно важно духовное пѣніе.

Свящ. В. Нечаевъ.



Н Ш Т О Р Ы Я  Д Р Е В Н Е -Р У С С К ІЯ  П О У Ч Е Н ІЯ
ОБЪ И Н О Ч Е С К О Й  Ж И З Н И .

Древнее наше монашество, насажденное вмѣстѣ съ самою 
вѣрою христіанскою Греческими пастырями и проповѣдни
ками Евангелія, собственно же основанное и установленное 
по духу и правиламъ Аѳонскаго общежитія преподобными 
Антоніемъ и Ѳеодосіемъ, отличалось строгостію уединеннаго 
подвижничества и добродѣтелями общежитія, свойственными 
первымъ инокамъ христіанства. Слезы, лощеніе и молитва, 
какъ говоритъ лѣтописецъ, преподобный Несторъ (Лаврентьев
ская лѣтоп. стр. 69), служили основаніемъ.древнихъ обителей; 
духъ сокрушенный и жизнь многотрудная вообще отличали 
тогдашнихъ иноковъ, равно какъ украшали ихъ глубокое сми
реніе, совершенное послушаніе п преданность настоятелю, 
нестяжательность и самоотверженіе. О первыхъ черноризцахъ 
Печерскихъ говоритъ тотъ же Несторъ (Лаврент. лѣт. стр. 81), 
что Ѳеодосій собралъ къ се/5ѣ -такое блаженное стадо, такихъ 
чернцовъ, которые сіяютъ въ Руси какъ свѣтила. Одни изъ 
нихъ были крѣпкіе постники, другіе усердны на бдѣніе, иные 
на колѣнопреклоненіе или на лощеніе въ продолженіи одного 
или и двухъ дней, другіе вкушали только хлѣбъ съ водою, 
иные зеліе вареное или сырое. Пребывая въ любви, меньшіе 
покарялись старѣйшимъ, и не смѣли предъ ними говорить, 
но все дѣлали съ покорностію и послушаніемъ великимъ; так
же и старѣйшіе имѣли любовь къ меньшимъ, учили и исправ- 
ляли ихъ, утѣшая какъ чадъ возлюбленныхъ. И если который 
братъ впадалъ въ какое-либо прегрѣшеніе, то утЬшали его, 
и епитимію одного брата раздѣляли трое или четверо за ве- 

ЧАСТЬ и. 6
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ликую любовь: ибо такова была любовь въ той братіи и воз
держаніе великое. Если какой братъ выходилъ иэъ монасты
ря. то всѣ братія имѣли о томъ великую печаль; посылая эа 
нимъ, снова призывали брата въ монастырь и, пришедъ къ 
игумену, кланялись и умоляли его (о принятіи), и пріимали бра
та въ монастырь съ радостію». Другой свидѣтель, неизвѣст
ный проповѣдникъ до-монгольскаго времени, съ высоты цер
ковной каѳедры вотъ что говорилъ о современномъ иноче
ствѣ: (а) «А монастыри, дѣти, любите: ибо это суть крѣпо
сти (* * б) святыхъ и пристанища въ сей жизни. Вшедъ въ нихъ 
вы видите игумена, пасущаго стадо свое, и иноковъ, ради 
страха Божія не отверзающихъ устъ своихъ. Видите, какъ 
одинъ преклонивъ очи долу, воздѣваетъ руки свои къ небу 
и сердце свое* имѣетъ горѣ, у престола Божія, а другой, 
простершись ницъ, плачетъ въ своей келліи; одинъ рабо
таетъ, какъ плѣнникъ, другіе стоятъ при дѣлахъ, какъ ско
ванные; иные въ церкви, какъ каменные, неподвижно воз
сылаютъ молитвы къ Богу и умоляютъ Его за весь міръ. 
И сіи подвизаются въ монастыряхъ, а другіе на столпахъ 
около Іерусалима и по всей землѣ. Отъ сухоядѣнія у нихъ 
плоть прильнула къ костямъ; вѣрою они скоро могутъ испол
нять все просимое и даже преставлять горы (1 Кор. ІЗ, 2.), 
т. е. помогать больнымъ и недугующимъ своими молитвами, 
отвращать всякій гнѣвъ Божій и напасть». По такой строго
сти древнихъ иноковъ, общество питало къ нимъ самое искрен
нее и глубокое почтеніе, — и монашество на древнюю Русь 
имѣло весьма обширное и спасительное вліяніе. Симонъ, по- 
стриженникъ Печерскій, описавшій великіе подвиги и чудеса 
Печерскихъ иноковъ, при всемъ богатствѣ, силѣ и власти сво
ей на Владимірской каѳедрѣ, писалъ о себѣ, что вмѣняя все 
сіе въ уметы, оцъ лучше желаетъ хотябы какимъ тростникомъ 
торчать предъ вратами Печерскаго монастыря, или ва
ляться въ немъ соромъ, попираемымъ человѣками (Посланіе 
Симона къ Поликарпу). О чудесахъ Печерскихъ иноковъ, за-

(а) См. Слово «о монастыряхъ» въ Лаврскомъ пергам. спискѣ Зла
той чепи XIV в., отпечатанное въ Москвитянинѣ 1851 № 6.

(б) Въ подлиномъ текстѣ стоитъ подъ титломъ: спове — что неспра
ведливо въ Москвитянинѣ прочитано — гыновс; надобно читать: су- 
нове — древнее слово, означающее башню, замокъ.
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печатлѣвавшихъ святую ихъ жизнь и смирявшихъ предъ ними 
и самихъ властей мірскихъ, говоритъ и Кириллъ Туровскій въ 
Притчѣ обѣлоризцѣ человѣцѣ (Памяти. XII в. стр. 127 и 129).

Посему для насъ вполнѣ должна быть интересна и поучи
тельна исторія древняго Русскаго монашества и изложеніе его 
устава и правилъ (чему прекрасный опытъ представляетъ 
книга П. С. Казанскаго, Москв. 1855). Поэтомуже достойны 
нашего вниманія и древне-русскія частныя поученія и посла
нія объ иноческой жизни, какъ памятники, раскрывающіе его 
духъ и жизнь. Въ свое время они, безъ сомнѣнія, служили не 
малымъ побужденіемъ и руководствомъ къ иноческой дѣя
тельности.

Девять таковыхъ поученій мы помѣстили въ подлинномъ 
текстѣ, какъ матеріалы для исторіи Русской Церкви, въ май
ской и слѣдующихъ книжкахъ Духовнаго Вѣстника за 1862 
годъ. Изъ нихъ теперь избираемъ болѣе замѣчательныя по 
содержанію и краснорѣчивому изложенію, и дабы они были 
для всякаго понятны, перелагаемъ ихъ съ древняго на ны
нѣшнее нарѣчіе. При этомъ переложеніи сдѣланы большія 
перемѣны и прибавленія въ самыхъ вступленіяхъ и примѣча
ніяхъ къ нимъ, а отчасти употреблены и вновь открытые ис
правнѣйшіе списки.

I. ПОУЧЕНІЕ О ПОДВИГЪ ИНОЧЕСКАГО ЖИТІЯ.

Взято изъ Чудовскаго пергаменнаго Соборника №  ПО, XIV 
в., л. 282 - 285. Тамъ оно помѣщено въ слѣдъ за Сказаніемъ 
Кирилла Туровскаго о чернеческомъ чину, на томъ мѣстѣ, 
гдѣ по печатному изданію сего Сказанія въ Памятникахъ XII 
в. стр. 114 стоитъ прибавочная статья подъ заглавіемъ: Объ 
ангельскомъ образѣ мнишьстѣмъ указъ. Самой этой статьи, 
заимствованной издателемъ Калайдовичемъ изъ позднихъ спи
сковъ и обыкновенно встрѣчающейся отдѣльно отъ Сказанія, 
нѣтъ въ Соборникѣ, равно какъ и въ другихъ древнихъ спис
кахъ. — Извѣстно, что изъ сочиненій Кирилла Туровскаго мно
гія утрачены, или, по крайпей мѣрѣ, доселѣ остаются неизвѣ
стными. Къ нимъ можно относить и статьи объ иноческой 
жизни, на томъ основаніи, что, по древнему жизнеописанію, 
св. Кириллъ, будучи еще простымъ инокомъ, когда подвпзал-

6*
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ся въ столпѣ, мноіа Божественная писанія изложи, и потомъ, 
сдѣлавшись епископомъ, сей ревнитель иноческой жизни, 
сверхъ извѣстныхъ намъ доселѣ сочиненій, ина множайшая 
написавъ Церкви предастъ. (См. въ Извѣстіяхъ 2-го отд. Акаде
міи наукъ, т. 5 стр. 258, статью преосвящ. Макарія: Св. 
Кириллъ, епископъ Туровскій). Не принадлежитъ ли этому 
Русскому Златоусту XII в., Кириллу Туровскому, и настоящее 
поученіе, и даже не относится ли оно къ вышеиомянуто- 
му Сказанію о чернеческомъ чину, какъ часть его? Въ 
поученіи, какъ и въ словахъ Кирилла Туровскаго (см. вы- 
шепок. статью: Си. Кириллъ, епископъ Туровскій, стр 228. 
263), видѣнъ возвышенный, созерцательный умъ, чуждающій
ся популярности; но преимущественно здѣсь господствуетъ 
чувство автора и воображеніе, увлеченіе предметомъ и, такъ 
сказать, поэзія; часто употребляются образы и сравненія и 
развиваются полныя картины, лица говорятъ и дѣйствуютъ, 
какъ на сценѣ, часто встрѣчаются таинственныя объясненія и 
иныя примѣненія мѣстъ свящ. Писанія. То же ораторское, 
обильное и плавное изложеніе, съ разными Фигурами рѣчи, 
тотъ же живой и обработанный языкъ, какъ и у Кирилла Ту
ровскаго. Прекрасно приложенъ, напримѣръ, къ падшему че
ловѣку плачевный 136-й псаломъ и изображены его печаль 
и раскаяніе при потокахъ грѣха, и за тѣмъ въ такихъ же 
образахъ представлено искупленіе его Спасителемъ. Слова 
Кирилла обыкновенно оканчиваются молитвою и похвалою Бо
гу, Іисусу Христу или святымъ его: и здѣсь въ заключеніи— 
побѣдная пѣснь Спасителю. Наконецъ въ предлагаемомъ поу
ченіи представляются мысли и выраженія (отмѣченныя въ 
примѣчаніяхъ къ тексту) такія, кои встрѣчаются и у Кирилла 
Туровскаго. Какъ бы то ни было, поученіе сіе, очевидно, 
Русское и относится къ древнему времени Два или три мѣ
ста въ немъ буквально взяты изъ другой древне-русской статьи 
объ иноческой жизни, отпечатанной въ майской книжкѣ Ду
ховнаго Вѣстника 1862 года, подъ № 1, или же, наоборотъ, 
внесены въ эту статью изъ поученія. Вообще между ними есть 
близкое сходство, указанное въ примѣчаніяхъ къ поученію въ 
Дух. Вѣстникѣ. Одно мѣсто заимствовано изъ Лѣствицы Іоанна 
Синайскаго, другое изъ собранія поученій св. Ефрема Сири
на, называемаго Паренесисъ, аскетическаго содержанія Оба
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сіи сочиненія издревле были переведены на Славянскій языкъ 
и употреблялись въ древнихъ обителяхъ.

Поученіе о подвигѣ иноческаго житія.

Не слѣдуетъ истиннымъ инокамъ выходить изъ мона
стырскихъ оградъ и входить въ мірскіе домы и соблаз
нять міръ своимъ нетерпѣніемъ,—міръ, котораго они от- 
реклись, а теперь опять соединяются съ нимъ и на дѣлѣ 
служатъ мірскимъ страстямъ. Мірскіе люди, однажды 
давши обѣтъ Господу, находятся въ своихъ предѣлахъ, 
а иноки двукратно: во первыхъ водою и Духомъ, а 
во вторыхъ — слезами и покаяніемъ, остригая въ знакъ 
сего власы свои. Въ первомъ случаѣ, въ крещеніи, да
ромъ прощаются грѣхи, а здѣсь (при постриженіи) —  не 
даромъ; первое есть восхожденіе отъ сатаны къ Богу, 
а второе восхожденіе отъ міра и страстей его къ ангель
ской жизни и къ пѣнію съ ангелами Бога во вѣки. Ан
гелы съ человѣками на земли Бога славятъ, а иноки 
съ ангелами поютъ Его на небесахъ. Ибо монастырь 
есть небо умное, а церковь — небеса, и въ ней иноки, 
составивъ съ ангелами одинъ ликъ, кажутся стоящими 
подъ небесами. И, настроивъ органы свои, вопіютъ, уда
ряя въ десятострунныя гусли: отверзи намъ, Господи, 
отверзи намъ двери небесныя (слич. Матѳ. 25 , 11 .) ("), 
да внидемъ въ славу (слич. Лук. 24, 26 .), займемъ 
мѣсто оставленное Денницею (г) . Вѣрные, когда всту-

(в) Мѣсто ввято изъ 5-го слова Лѣствицы Іоанна Синай
скаго о покаяніи,—въ Русскомъ переводѣ ея, сдѣланномъ въ 
Московской Дух. Академіи, Москва 185!, стр. 92. Но подоб
ное же читается и у Кирилла Туровскаго въ Притчѣ о че
ловѣкѣ бѣлориацѣ (Памятники XII в. стр. 128).

(г) Это же читается и въ другомъ древнемъ поученіи къ 
инокамъ, помѣщенномъ въ Дух. Вѣст. подъ № 1: дѣвствен
ники наполняютъ горнее украшеніе, т. е. небеса, то^мѣсто
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пятъ на путь (жизни), тогда возрождаются (въ купели) 
на дѣла благая (Еф. 2, 10 и др.) (А), п омываются 
въ источникѣ пламенномъ, т. е. въ исповѣданіи вѣры и 
возжигаются огнемъ небеснымъ: а инокамъ сей міръ бы
ваетъ скорбенъ ради (искомыхъ ими) вѣчныхъ благъ п 
бываетъ легкимъ тогда, когда они не будутъ искать свѣ
та праведныхъ. Но они возжелаютъ этого просвѣщающа
го свѣта, въ которомъ и воцарятся и будутъ вѣчно 
наслаждаться вѣчными благами (*), и во вѣки вѣковъ 
будутъ прославлять Бога и безпрестанно воспѣвать: 
святъ, святъ Святый и полны присносущія (жилища) 
Твои святыхъ Твоихъ (слич. Иса. 6, 3 .) .  Ибо нудится, 
говоритъ Писаніе, царство небесное и принуждающіе 
себя здѣсь наслѣдуютъ его (Матѳ. 11, 1 2 .); а тѣ, кои 
здѣсь возлюбили безвременный покой, тамъ получатъ 
безконечное мученіе и услышатъ они въ день ярости 
такой грозный отвѣтъ отъ пламеннаго Судіи: «вы прі
яли (на земли) похоти сердецъ своихъ во время воли 
вашей: здѣсь нѣтъ для васъ ничего, но съ пустыми ру
ками ступайте въ домы свои, которые вы играя состро-

(славы), которое оставили падшіе ангелы. Въ другомъ древ
немъ поученіи, вѣроятно, неревсдеиномъ съ Греческаго, мысль 
сія излагается обстоятельнѣе: когда постригается человѣкъ, 
то бываетъ новокрещеппымъ и омывается отъ грѣха и апге- 
лы имя его записываютъ на небесахъ.... и кто соблюдаетъ 
себя (въ обѣтахъ иночества) благочестно и безгрѣшно..., на 
небеса возводится въ тотъ чинъ, который имѣлъ Сатанаилъ, 
но потомъ эти ангелы сдѣлались бѣсами. Вмѣсто ихъ имѣетъ 
поставить Адамъ другихъ ангеловъ и возложить на нихъ вѣ
нецъ, который носилъ Сатанаилъ, и съ иноками имѣетъ за
нять чинъ ангельскій, и много скорбятъ бѣсы, видя, что на 
мѣстахъ ихъ стоятъ иноки... потому что противъ нихъ (бѣсовъ) 
ополчаются и санъ ихъ принимаютъ соблюдающіе иноческій 
чинъ. (См. въ Дух. Вѣст. поуч. 1 прнм. 48).

(д) Подлин. тогда породятся на рождество благонравія.
(е) Подл. будутъ вѣчни въ вѣчныхъ.
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или и создали себѣ, а Моихъ обителей не возжелали» 
(слич. Іоан. 14, 2 .). Посему молю васъ, возлюбленные 
мои, послушайте Господа: къ нечистому міру не при- 
касайтсся, говоритъ Онъ (слич. 2 Кор. 6, 17 .). Ибо 
кто изъ мірянъ сотворилъ чудеса, кто изгналъ бѣсовъ, 
кто воскресилъ мертвеца? Никто изъ служащихъ мірскимъ 
похотямъ этого пе сдѣлалъ, а все это суть дѣла иноковъ, 
отвергшихся міра сего и похотей его ("), радости, хва
лы и славы его.— Вы же, возлюбленпые, не скорбите, 
когда ненавидитъ васъ міръ; да утѣшитъ васъ Христосъ, 
такъ говорящій учепикамъ Своимъ, имѣющимъ пріять 
скорбь отъ міра: аще отъ міра бысте были, міръ убо 
своихъ, васъ, любилъ бы, но вы шьете отъ міра сего 
(Іоан. 15, 19.); и вы чисти есте, но не вси (13, 1 0 .) , 
единъ бо отъ васъ діаволъ есть (6, 70 .), потому что 
имѣетъ предать Меня. Никто изъ васъ, возлюбленные, 
да не уподобится сему Іудѣ (* * 3), но будьте всѣ, какъ 
Петръ, горя покаяніемъ и вѣрою. У Іуды хотя и здѣсь 
разсѣлась утроба, по это было преддверіемъ (мученія его), 
и гамъ онъ окончательно пошелъ въ огнь неугасимый, ко
торый онъ возлюбилъ,— и бѣсы возрадовались онемъ(іудѣ). 
Петръ же, хотя и былъ распятъ здѣсь, но по Христѣ и за 
Христа, и со Христомъ на небеса взошелъ,—и возрадова
лись о немъ ангелы. О любезные иноки! если желаете идти 
на небеса, то идите: теперь уже не заграждаетъ и не охра
няетъ (входъ въ нихъ) пламенное оружіе, уже прими
рились между собою горнее и долнее. Богъ сдѣлался 
человѣкомъ для того, дабы мы были сынами Его (*),

(ж) Все это мѣсто, начиная со словъ «къ нечистому міру не 
прикасайтеся» заимствовано изъ 2 слова Лѣствицы Іоанна 
Синайскаго. Оно же читается и въ вышепомянутомъ 1 поу
ченіи объ иноческой жизни въ Дух. Вѣст. Слич. вышепоказ. 
мѣсто Кирилла Тур. ІІам. XII в. с. 127. І29— о чудесахъ Пе
черскихъ иноковъ.

(з) Слич. Притчу о бѣлоризцѣ человѣкѣ, Пам. XII в. с. 130.
(и) Слич. въ словахъ Кирилла Тур. Пам. XII в. с. 48. 124-
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и, взявши наше существо, почтилъ оное, и на хоругви 
пламенной боролся съ Денницею (!) и плѣнивъ плѣнъ 
взыде па небеса (ЁФес. 4, 8 .), дабы и вы, воспѣвши 
побѣдныя пѣсни, пошли въ слѣдъ Его. Врата (райскія) 
отверзты вамъ, внидите въ нихъ, —  и срѣтитъ васъ 
Христосъ со всѣми небесными силами и введетъ въ славу, 
которую Онъ обѣщалъ вамъ прежде. Но если вы не хо
тите пещись о небесныхъ благахъ и прилѣпите сердца 
ваша къ земнымъ удовольствіямъ и отвергнетесь обѣта 
вашего, то это въ вашей воли. Ибо нс принуждаетъ насъ 
Богъ силою быть благими и не велитъ намъ быть злы
ми ('); но кто дѣлаетъ себя достойнымъ чести или без
честія, то это зависитъ отъ воли его. И потому, воз
любленные, постарайтесь быть добрыми, а нс злыми: 
ибо добрымъ уготовано царство небесное, а злымъ мука 
вѣчная. Не печальтесь, что отказались отъ міра, и отъ 
богатства, и славы, и чести его. Отказавшись отъ міра, 
вы избавились отъ грѣховъ, вмѣсто (земнаго) богатства 
пріяли вѣчное царство, вмѣсто чести— покой и радость 
со святыми во вѣки. Постарайтесь обогатиться вѣчнымъ 
богатствомъ— нетлѣніемъ, покаяніемъ и терпѣніемъ, по
слушаніемъ, страданіемъ, воздержаніемъ, постомъ и мо
литвою: потому что за все сіе получите отъ Бога во
здаяніе въ вѣки вѣчные. Посмотрите на міръ: тѣ, кои 
собираютъ тлѣнное богатство, иные зимою зябнутъ отъ 
мороза, а лѣтомъ сожигаются отъ зноя; другіе плаваютъ 
по водамъ, не пріобрѣтая никакой пользы для души 
своей, но терпятъ только трудъ и — не въ спасеніе

(і) Т. е. на крестѣ имѣлъ борьбу съ діаволомъ и ангелами 
его, о чемъ говоритъ апостолъ Колос. 2, 15. Посему въ древ
ней христіанской символикѣ подлѣ Спасителя, распятаго на 
крестѣ, иногда представлялся діаволъ, ругающійся надъ 
Нимъ, или, по псалму 21, 14. 22.,—единорогъ и левъ, непрія
тельски на Него нападающіе. (СІшаШсЬе 8утЬо1ік Мепге], 
КееепвЬиг^ 1854, В. 1. 8. 527).

(к) Тоже въ Сказаніи о чернеческомъ чину, Пам. XII в. 121.
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себѣ, для утробы своей, дабы напитать ее здѣсь, или 
для дѣтей своихъ, дабы обогатить ихъ, но на самомъ 
дѣлѣ погружаютъ ихъ, въ чемъ и сами погрязли, тѣмъ 
же обольщаютъ ихъ, и сводятъ внизъ хотящихъ под
няться на высоту. И борется Адамъ со Христомъ. Адамъ 
побѣдилъ тмы (слич. 1 Цар. 1 8 , 7 .) ( ') , а Хри
стосъ отъ плѣнниковъ его составилъ противъ него опол
ченіе и далъ имъ огнь въ нѣдра ихъ (слич. Прит. 
6 , 2 7 .)  (’), и пламенный мечь въ руки ихъ, дабы они, 
разгорѣвшись, посѣкли Адама и, отрѣшась отъ него, 
составили лики и отъ плѣна плѣнъ освободили и пріяли 
вѣнчаніе отъ Бога. Адамъ плѣнилъ, —  и плѣнъ его 
крѣпокъ до самаго скончанія міра ("), а Христосъ во вся
кое время плѣномъ плѣняетъ его— и побѣда Его высока 
и вѣчна въ вѣки вѣковъ. Другіе въ мірѣ собираютъ себѣ 
имѣніе, или стараются стяжать (°) здѣсь временную 
славу, тогда какъ тамъ лишаются вѣчной славы, другіе 
слагаютъ главы свои, иные умъ свой погубляютъ, а нѣ
которые и души свои предаютъ огню вѣчному, и пре
даютъ на временномъ вѣчное: богатство ихъ тлѣнно и 
тля тлитъ и черви ѣдятъ (Матѳ. 6, 1 9 .) , и князи 
вѣка сего завидуютъ. Вы же сего чужды: ваше богатство 
вѣчно и нетлѣнно, которое ни татіе крадутъ, ни князи 
тлѣнные завидуютъ, а брань у васъ съ князи тмы 
вѣка сего (Ефсс. 6, 12.); но и они васъ не преодо- 
лВютъ, если сами не поработитесь имъ. Если всего міра 
будете богаче, то никто отъ васъ не отъиметъ (достоя
нія вашего), ни Богъ, ни ангелы, ни всѣ святые, но 
напротивъ еще возрадуются о васъ и будутъ съ вами 
въ вѣки. Посему, если вамъ случится умереть за жи
вотъ вѣчный, не срамно будетъ вамъ пролить кровь

(л) Т. е. увлекая въ грѣхъ своихъ потомковъ.
(м) Т .е . воспламенилъ сердца ихъ огнемъ любви Божественной.
(н) Т. е. никто изъ тварей не можетъ избавить плѣнниковъ.
(о) Подл. сбираютъ имѣнье, да пріобрящутъ......
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свою: вамъ надлежитъ и на всякій день распинаться. 
Будите же богаты не торжьски, но Божьски ("), тѣмъ 
богатствомъ, которымъ богатятся ангелы; будьте богаты 
Божіею благодатію. Не любите міра, ни яже въ немъ 
(1 Іоан. 2, 1 5 .) —  это суть дѣла сатанины; съ терпѣ
ніемъ исполняйте обѣтъ свой, не отчаязаясь и не 
огорчаясь. Да не будетъ міру претыканія въ вашемъ 
петерпѣніи, когда люди увидятъ васъ безчинно ходящихъ 
и скажутъ: «смотрите, какъ иноки терпятъ! вчера насъ 
отреклись, а нынѣ опять водворяются съ нами, и, оста
вивъ Божіе утѣшеніе, ищутъ нашего утѣшенія»; а иные 
скажутъ: «лучше бы не давать обѣта, когда такъ тер
пятъ»! (р) Если вы повипны будете сему укору, 
то въ этомъ нѣтъ для васъ никакой пользы. Хотя 
бы васъ и тмами укоряли такимъ образомъ, но и тма- 
ми за это воспріимете отъ Бога муку вѣчную. Потому, 
возлюбленные, храните свой обѣтъ въ терпѣніи и послу
шаніи, не показывая другимъ мантіи своей и говоря: 
«се мы, иноки, имѣемъ образъ ангельскій, —  покланяй
тесь намъ»! Образъ васъ не спасетъ, если не украситесь 
дѣлами ангельскими. Когда вы вступаете въ иноческое 
(житіе), тогда возжигаете себѣ свѣтильники, а масла 
для свѣтильниковъ съ терпѣніемъ должны купить въ 
монастырѣ (°), —  свѣтильникъ есть вѣра, масло же —

(п) Такъ въ подл., — значитъ но Лук. 12, 21.: богатѣйте не 
въ себя, а въ Бога. Самое выраженіе: не торжьски, но Божь
ски — взято изъ 101 поученія Паренесиса Ефрема Сирина о 
покаяніи, о любви, о крещеніи и пр. (нач. Ничтоже почтимъ, 
о любимая братія, паче нелицемѣрныя любве), гдѣ по Чудов- 
скому бумажному списку № 140, XVI в., л. 416 читается: бла- 
жаща я (святые дни) не торжьски, но Божьски, не погань- 
скы инимірскы .—Кириллъ Туровскій любилъ подобныя еди- 
ноокончанія.

(р) Слич. Иам. XII в. 103 — Сказаніе о чернеч. чину.
(с) То же см. въ Сказаніи Кирила Тур. о чернеч. чину с. 

103. 111.
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добрыя дѣла. Если ты по пебреженію оставишь свой 
свѣтильпикъ и не придашь масла, то онъ тотчасъ 
угаснетъ; такъ и вы— если вѣру имѣете, потщи
тесь сотворить дѣла благія. Вѣра безъ дѣлъ благихъ 
мертва есть (Іак. 2, 17.); такъ и вашъ обѣтъ безъ 
добрыхъ дѣлъ мертвъ. И такъ, возлюбленные, купите 
масло, доколѣ оно на торгу, торгъ же есть—монастырь, 
а масло — имѣть послушаніе къ игумену и ко всей бра
тіи, труждаться въ послушаніи и ручномъ дѣлѣ, имѣть 
воздержаніе чрева па всякій день. Дѣлайте до ночи смер
ти своей; теперь ваша воля—добро дѣлать или зло,— 
добро дѣлая возрадуетеся съ ангелами на небесахъ, а 
держась зла будете посланы съ отпадшими бѣсами въ 
преисноднія мѣста. Нынѣ время вашего избавленія, ны
нѣ время спасенія (2 Кор. 6, 2 .) , нынѣ время спаси
тельнаго воскресенія, то есть возстанія отъ грѣховъ: 
встанете, сказано, лѣнивые, не всегда ходящіе во 
свѣтѣ {'), и сказано также: не погребайтеся житей
скими страстъми (,). Нынѣ время возсозданія перваго 
Адама: не будемъ, каковы теперь, страстны, смертны, 
отпадшіе отъ Бога, преступленіемъ (заповѣди) мы сдѣ
лались подобіелѣ скотовъ и поработились тлѣннымъ 
страстямъ (ІІсал. 48, 13. 2 1 .), но будемъ такими, ка
кими были первоначально, до нетлѣнія и смертнаго 
приговора (*): земля еси и въ землю пойдеиіи 
(Быт. 3, 19 .). Тогда наше естество было благо, легко, 
тонко, безстрастно и непреклонно ко злу, и (житіе въ 
общеніи) (х) съ ангелами веселое и съ Богомъ красное. 
II видя наше стояніе превратный ангелъ умыслилъ со
вратить насъ, и когда узналъ объ искусительной за
повѣди о нашемъ произволеніи (ц), тогда припалъ съ

(т) Своими словами приводится текстъ ЕФес. 5, 14.
(у) Вѣроятно, здѣсь имѣется въ виду текстъ іук. 8, 14.
(ф) Подл. до кала и до осуда смерти
(х) Смот. ниже — въ текстѣ.
(ц) Въ подл. искусъ о нашемъ изволеніи; — изволеніе въ 

этомъ же смыслѣ см. и у Кирила Туровскаго ІІам. с. 41.
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искушеніемъ къ произволенію нашему, — и боролось есте
ство (наше) съ произволеніемъ и побѣждено было ес
тество произволеніемъ ангела-искусителя, и съ того 
времени поработилось естество произволенію его, и 
истлѣли оба вмѣстѣ, и человѣкъ сдѣлался весь тлѣн
нымъ и пе остался въ немъ даже и слухъ вожделѣн
наго естества нетлѣннаго. И плѣнивъ его, врагъ низвелъ 
его на тлѣнныя страсти и посадилъ его на потокѣ грѣ
ховномъ, и тамъ мы сидѣли и плакали, поми
ная славу нетлѣнія и житіе ангельское и райское 
веселіе, и заклиная себя говорили: аще забудемъ те
бя, вѣчный животъ, царство любезнаго моего естества, 
забвена буди душе моя отъ Тебя, Боже, во вѣки; же
лали мы, повѣсивъ тѣла свои на воздержаніи, желали 
отрѣшиться отъ тлѣнія,— и не могли по причинѣ нужды 
естественной ('). И услышано было воздыханіе ихъ къ Бо
гу на небесахъ, и удивились ангелы, слыша воздыха
ніе окованныхъ (Псал. 101, 2 1 .) ,—изволилъ единород
ный Сынъ, Слово Божіе, хотѣніемъ Отца и Святаго Ду
ха, снити на землю, и воплотиться отъ чистыхъ и не
порочныхъ нѣдръ дѣвическихъ, и воспріять плоть пре
ступившаго Адама отъ нетлѣнныя Дѣвы. И такимъ об
разомъ соединилось Божество съ человѣчествомъ, чего 
не могъ разрѣшить и Предтеча (“), и былъ (Христосъ) 
Богъ совершенный и человѣкъ совершенный, и разорилъ 
уставы Адама тлѣннаго и разрѣшилъ окованныя му
жествомъ сатанинымъ (ІГсал. 67, 7.), самого связавъ 
крѣпкаго (Матѳ. 12, 29 .). И возвратилъ плѣнъ нашъ, 
какъ волны рѣчныя (ц), вѣтромъ Божества Своего и

(ч) Въ основаніе этого патетическаго мѣста взятъ плачев
ный псаломъ 136: На рѣкахъ Вавилонскихъ. Подобное впро
чемъ объясненіе этаго псалма находится въ сочиненіи св. Ме
ѳодія Патарскаго: Пиръ десяти дѣвъ, въ 28-й главѣ. Славян
скій переводъ этого сочиненія также— очень древній.

(ш) Въ подл. егоже неудобь рѣшить Предтеча.
(щ) Подл. рѣчныя быстрины.



НѢКОТОРЫЯ ДРЕВНЕ-РУССКІЯ ПОУЧЕНІЯ. 97

возвѣялъ на градъ души нашей югомъ славы Своея и 
далъ намъ (власть) наступать на всяку силу вражію 
(Лук. 10, 1 9 .), дабы мы, одержавши надъ нею побѣду, 
воспѣли Христу побѣдную пѣснь. На естество прилетѣлъ 
Орелъ и восхитилъ трупъ, падшій съ небеси (слич. Матѳ. 
24, 2 8 .) , и Востокъ востоковъ явился на западѣ, (1)  
и даде даянія въ человѣцѣхъ и плѣнивъ плѣнъ (ЁФес. 
4, 8 .), всѣде на слуги Своя и летѣ на крилу херу- 
вимску (Исал. 17, 11.) и взьіде на небеса и сѣде 
одесную величествія Отча (ЕФес. 4, 9. Евр. 1, 3 .) ,  
н намъ проложилъ путь, дабы мы, съ заклятіемъ отвра
щаясь временнаго тлѣнія и труждаясь въ дѣланіи, ра
достно взошли за Нимъ, взимающи рукояти своя 
(ІІсал. 125, 6 .) , то есть добрыя свои дѣла и воспѣли 
Ему пѣснь ангельскую: святъ, святъ, святъ Господь Іи
сусъ Христосъ, Емуже слава со Отцемъ и Святымъ 
Духомъ.

К. Невоструевъ.
(Продолженіе впредь.)

(ъ) Слич. въ Акаѳистѣ сладчайшему Іисусу слова 10 конда
ка: Спасти хотя міръ Восточе востокомъ къ темному аападу— 
естеству нашему пришедъ смирился еси до смерти.
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Благовѣрная и блаженная княгиня Ольга, предвѣстни
ца нашего спасенія и наставница въ вѣрѣ христіанской, 
чрезъ которую многіе увѣровали въ землѣ Русской, ро
домъ была изъ Пскова, на что указываетъ лѣтописецъ: 
«приведоша изъ Пскова младу и прекрасну дѣвицу Ольгу 
въ невѣсты Игорю». Но кто она была родомъ,—  просто
людинка или знатная, яснаго нѣтъ указанія; а такъ 
какъ она при жизни еще Игоря, кажется, принимала уча* 
стіе въ управленіи землею Русской, и отъ ея имени посыла
лись послы въ Грецію,чи на ея собственной казнѣ содержа
лись гридни; то, конечно, нельзя не признать, что Ольга 
была изъ знатнаго и богатаго рода;ч притомъ въ то вре
мя глядѣлось строго на неравенство бракак. Пусть язы
чество допускало многоженство, но мать князя Влади
міра Малуша такъ и осталась навсегда только клюш- 
ницей Ольги, да и самъ Святославъ подсмѣивался надъ 
сыномъ, называя его таковскимъ. Но кто бы ни была 
Ольга, была опа мудрая, —  такъ и шла о ней слава не 
только въ Кіевѣ, но и у сосѣднихъ народовъ.

Первый опытъ своей житейской мудрости, засвидѣтель
ствованный историческимъ преданіемъ, Ольга показала по 
смерти своего мужа Игоря. Древляне, убившіе Игоря,
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отправили къ Ольгѣ посольство, предлагая ей вступить 
въ бракъ съ древлянскимъ княземъ Маломъ. Когда по
сольскія ладьи Древлянъ остановились подъ Берестовымъ, 
и послы извѣстили о своемъ пришествіи, то Ольга ве
лѣла ввести ихъ къ себѣ. —  «Зачѣмъ вы пришли ко 
мнѣ, гости дорогіе?» спросила она ихъ. —  Тѣ, упавъ къ 
погамъ ея, сказали: «Не сердись на насъ, княгиня; мы 
убили князя Игоря за его лютость и несытость: онъ
какъ волкъ не зналъ довольства и бралъ съ насъ дани 
сверхъ всякихъ силъ. Мы много отъ него терпѣли, но 
онъ не былъ милостивымъ, за то мы и убили его; а 
къ тебѣ насъ послала вся Древлянская земля—пойди за 
нашего князя по имени Мала: онъ добръ, и спасетъ ва
шу землю». Ольга, скрывая въ сердцѣ своеір злобу, 
показала видъ удовольствія и сказала «Любезны мнѣ ваши 
рѣчи. Что дѣлать? мертвые не возстаютъ, и я не сильна 
воскресить мужа, и пе вѣкъ же мнѣ плакать о немъ; я не 
беру па себя твердости по смерть вдовствовать. Поче
му же? я пойду за вашего князя. Идите же теперь въ 
свои лодки, отдохните послѣ пути, а я прикажу приго
товить на утро пиръ для васъ, чтобы показать своему 
пароду, какъ почитаю васъ. И когда пришлю звать васъ 
къ себѣ на пиръ, вы требуйте, чтобы несли васъ въ 
лодкахъ на головахъ своихъ мои посланные». — Древля
не, возгордись такимъ пріемомъ отъ княгини, шли въ 
свои лодки, не чуя земли подъ ногами своими, и вѣро
ятно провели ночь съ большею пріятностью. Но между 
тѣмъ Ольга дѣлала распоряженіе: она велѣла на своемъ 
теремномъ дворѣ, бывшемъ за воротами Кіева, вырыть 
большую и глубокую яму. И утромъ, сѣвши подъ ок
номъ своего терема со своими приближенными, послала
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па гостями. Тѣ уже снаряженные и во всемъ величіи 
ждали приглашенія; несчастнымъ недолго пришлось до
жидаться : за ними пришли княгинины люди. — «А на 
чемъ же вы насъ доставите ко княгинину дворцу?» спро
сили Древлянскіе вельможи. — А на чемъ вы прикаже
те, отвѣчали посланцы княгинины со смиреніемъ — «Мы 
не хотимъ ѣхать на коняхъ и на колесахъ, а хотимъ 
быть несомыми на головахъ въ нашихъ лодкахъ».— «Те
перь ваше время, отвѣчали Кіевляне: — князь нашъ убитъ, 
а княгиня идетъ за вашего князя, и нѣтъ нынѣ воли 
нашей»,— и взявъ лодки, подняли на головы. Величавой 
изгибаясь, какъ сказано въ лѣтописи въ перегибъ, си
дѣли Древляне въ лодкахъ, которыя несли Кіевляне, 
поднявъ на головы. Но какъ только принесли ихъ на 
дворъ княгини, то по мановенію ея руки тутъ же кинули 
въ яму. И Ольга сошла внизъ и, подойдя къ ямѣ, ска
зала: «А что, нравится ли вамъ честь сія?» Несчастные 
отвѣчали со стономъ: «Пуще Игоревой смерти». И за
тѣмъ, не медля, Ольга велѣла засыпать ихъ живыхъ зем
лею. Такъ покончивъ съ посланными Древлянской земли, 
послала княгиня къ Древлянамъ, что если точно хотятъ 
они брать ее князю своему въ жены, то чтобы присла
ли еще кого поважнѣе изъ своихъ людей, а то боит
ся— не пустятъ ее Кіевляне. И Древляне, выбравъ изъ 
числа правителей земли своей восемь человѣкъ, съ боль
шою свитой прислали ихъ въ Кіевъ. А княгиня, не давъ имъ 
войдти къ себѣ, послала сказать: «Отдохните и вымой
тесь сперва въ банѣ; потомъ уже я позову васъ къ себѣ.» 
Тѣ, уставъ съ дороги, вѣроятно, очень плохой, рады 
были предложенію, и всѣ вмѣстѣ со слугами вошли въ 
баню, для нихъ нарочно приготовленную; а приставлен-
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вые къ ней люди, по приказанію Ольги, заперли баню 
и подожгли со всѣхъ сторонъ, гдѣ и сгорѣли древлян
скіе послы.

Не давъ разнестись молвѣ, Ольга послала къ Древля
намъ: а иду къ вамъ — встрѣчайте меня и варите меды: 
хочу творить тризна по мужѣ своемъ, и тогда уже пой
ду за вашего князя.» И вслѣдъ за посланнымъ пошла не 
съ большою дружиной сама къ городу Коростеню, на 
могилу Игоря. Древляне вышли на встрѣчу къ ней съ да
рами и принесли много меду; Ольга же, поплакавъ на 
могилѣ, велѣла насыпать на вей холмъ, по обычаю язы
ческому, и стала угощать Древлянъ.

Тѣ спросили ее: «гдѣ же наши посланные, что два 
раза посылали къ тебѣ?»— «А идутъ они за мною со скар
бомъ моимъ и боярами моими». И велѣвъ своимъ вои
намъ угощать ихъ, и когда тѣ упьются, то побить, 
сама отошла къ сторонѣ; воины такъ и сдѣлали, какъ 
приказала княгиня и побили около пяти тысячъ Дре
влянскихъ людей.

Возвратясь въ Кіевъ, Ольга стала собирать рать, что
бы покорить всю Древлянскую землю. И взявъ съ со
бою Святослава, уже сидѣвшаго на^конѣ, на другой годъ 
по смерти Игоря, пошла войной на Древлянъ; и тѣ 
такъ же съ большими полками вышли къ ней на встрѣ
чу. Святославъ первый пустилъ копье и пѣстуны его 
закричали воинамъ: «Князь уже почалъ: не медлите и 
вы!» Воины, оживленные примѣромъ юнаго князя, ки
нулись на Древлянъ съ ожесточеніемъ; тѣ бѣжали, и 
затворились въ городахъ своихъ. Ольга, раздѣливъ дру
жину, однихъ послала покорять другіе города, а сама 
съ сыномъ Святославомъ пошла на Коростень и осади-

ЧАСТЬ и. 7
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ла его. Коростенцы, какъ главные виновники въ убіе
ніи Игоря, не ждали себѣ пощады отъ Ольги, заперлись 
въ стѣнахъ своихъ, терпѣли крайнюю нужду, но сда
ваться не думали. Ольга, простоявъ цѣлое лѣто, и не 
надѣясь взять городъ силою, прибѣгла къ хитрости: по
слала сказать Коростенцамъ: «чег<ѵж_ждете и не сдае
тесь? Я не отойду, не покоривъ в  всѣ ужь ваши 
города покорились мнѣ и теперь живутъ безъ страха, 
занимаясь уборкою полей; а вы развѣ хотите поморить 
себя голодомъ, что не заботитесь о поляхъ своихъ?» 
Граждане отвѣчали ей: «мы рады дать тебѣ дань, какую 
возложишь, медомъ и мѣхами; но мы боимся, ты бу
дешь мстить намъ смерть мужа». Ольга отвѣчала: «я 
ужь мстила обиду свою и въ Кіевѣ, убивъ пословъ ва
шихъ, и на могилѣ Игоря справила тризну по немъ; 
теперь же въ жалость пришла, видя, какъ обнищали 
вы и нѣтъ у васъ меду, чтобы дать мнѣ; а я требую 
отъ васъ малую дань, что не будетъ въ тягость ни ко
му: дайте съ каждаго двора по три голубя и по три 
воробья». Коростенцы, обрадованные такимъ требовані
емъ княгини, съ усердіемъ собрали каждый со своего 
двора означенныхъ птицъ и принесли въ станъ Ольги, 
гдѣ она сама принимала, ласково привѣтствуя: «хорошо, 
теперь я вижу покорность вашу; живите мирно; я отой
ду отъ васъ завтра на утро. Коростенцы, возвратясь 
въ городъ, учредили пиршества, отдохнувъ отъ страха. 
А Ольга между тѣмъ раздала воинамъ своимъ прине
сенныхъ птицъ, велѣвъ подъ крыломъ каждой завязать 
сѣру съ трутомъ и зажегши, вечеромъ пустить птицъ 
на волю. Птицы, получивъ свободу, полетѣли каждая въ 
гнѣздо свое, отъ чего и запылалъ городъ по всѣмъ мѣ-
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стамъ и въ одно время. Жители, настигнутые пожаромъ 
среди ночи, не имѣли никакой возможности тушить 
огонь, бѣжали изъ города, и тамъ погибали отъ вои
новъ Ольги. Взявши такимъ образомъ Коростень, жи
телей его Ольга иныхъ приказала перебить, другихъ же 
отдала въ рабство своимъ боярамъ, а на остальныхъ 
возложила такую тяжкую дань, что та дань, какую они 
платили Игорю, могла считаться скудною, и двѣ части 
дани велѣла сбирать на Кіевъ, а третью часть на свой 
городъ Вышгородъ. И вмѣстѣ съ сыномъ и дружиною 
пошла по всей Древлянской землѣ, уставляла повсюду уро
ки и уставы о собираніи податей съ ихъ промысловъ 
на всѣ дни.

Воротясь въ Кіевъ, Ольга пробыла тамъ лѣто, а на 
зиму отправилась въ Новгородскую землю, и установи
ла по Метѣ погосты и дани и по Лугѣ оброки и дани. 
И въ это же время заходила и на родину свою, во Псковъ, 
на что указываетъ Несторъ, замѣчая что сани Ольгины 
стояли во Псковѣ въ его еще время. Такъ устроивъ въ 
Новгородскомъ краю, Ольга возвратилась въ Кіевъ, гдѣ 
жители встрѣтили ее, какъ рачитсльницу земли своей. 
Но дѣятельная и сильная душа Ольги и среди заботъ о 
строѣ земнаго царства стремилась проникнуть сквозь ок
ружающую ее темноту къ уразумѣнію свѣта истины; 
даже самыя заботы объ управленіи до нѣкоторой сте
пени способствовали этому: какъ правительница царства 
Русскаго, принимая и обращаясь съ послами греческими 
и людьми торговыми, она часто вступала въ разговоръ 
о ихъ богослуженіи; и слушая разказы о таинствахъ и 
чудесахъ, о святыхъ иконахъ и о мощахъ святителей 
и мучениковъ, какъ прибѣгающимъ къ нимъ съ вѣрою

7*
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подаются исполненія прошеній и цѣленія отъ болѣзней, 
она возъимѣла желаніе быть въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
строятъ храмы Богу живому, все сотворившему. И со
бравшись съ пышною свитой, пошла въ Царь-градъ 
въ 955-мъ году.

Ольга поѣхала въ Константинополь, какъ самостоя
тельная государыня, безъ грамоты отъ Святослава; Гре
ки же приняли ее только какъ главное лицо посольства. 
А согласно Игореву договору, послы должны были явить
ся съ грамотою отъ князя, удостовѣряющею, что они 
и ихъ спутники пріѣхали для мира, а не для брани. 
Посему Ольгѣ долго пришлось постоять въ примор
ской пристани Константинополя, пока Греки послѣ мно
гихъ споровъ и переговоровъ согласились пустить ее 
въ свой городъ. На что указываетъ сама Ольга, когда 
въ Кіевѣ на пріемѣ сказала греческимъ посламъ, прі
ѣхавшимъ просить богатыхъ даровъ: «пусть вашъ царь 
придетъ самъ и иостоитъ у меня въ Почайнѣ, какъ я 
стояла у него въ Суду (пристани).

Когда, наконецъ, Ольга допущена была въ Константи
нополь, то не роскошь и богатство греческой столицы 
заняли ея вниманіе, а напротивъ она прямо обратилась 
къ тому, къ чему стремилась душа ея. И руководимая 
священникомъ Григоріемъ, прибывшимъ съ ней изъ Кі
ева, отнеслась къ патріарху Цареградскому съ просьбою 
наставить ее въ вѣрѣ во Христа Іисуса, и сподобить 
ее святаго крещенія. Святѣйшій патріархъ огласилъ ее 
и, благословивъ, пророчески сказалъ: «Благословенъ 
Христосъ Богъ нашъ, просвѣщаяй и освящаяй всякаго 
человѣка, грядущаго въ міръ и тебя избравый отъ Рус
скаго рода невѣрныхъ людей. Благословенна ты въ же-
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нахъ русскихъ, потому что тьму прелести временнаго 
свѣта сего оставила, а свѣтъ жизни вѣчныя возлюбила; 
благословятъ тебя сыны русскіе въ будущіе дни». И обу
чивъ ее святому закону и видя, какъ она, понимая ра
зумомъ, глубоко принимаетъ къ сердцу спасительные 
глаголы самаго Господа, реченные Имъ святымъ апосто
ламъ, былъ ея воспріемникомъ при купели и, совер
шивъ литургію, удостоилъ княгиню Ольгу, во святомъ 
крещеніи нареченную Еленой, принятія Святаго тѣла и 
крови Христовой. И послѣ литургіи сказалъ ей настав
леніе, какъ блюсти себя, творить милостыни и имѣть 
память о смерти. Блаженная Ольга, нагнувъ голову, стоя
ла, какъ губа напаяема, боясь проронить одно слово, 
тая ихъ въ памяти и проливая слезы. И когда патрі
архъ смолкъ, то она упала къ ногамъ его и сказала: 
«О, честный владыко! Буди ми все такъ, какъ гово
ришь, чтобы я могла такъ жить, такъ думать, и что
бы не осѣтилъ меня діаволъ. Да сохранитъ меня Гос
подь отъ его козней и благодать Божія не оставитъ ме
ня никогда». Патріархъ опять благословилъ ее, сказавъ: 
«Господь исполнитъ твое прошеніе и не лишитъ тебя 
блага», и отпустилъ ее изъ церкви. Ольга же прислала 
ему въ даръ золотое блюдо, осыпанное каменьями.

Въ Обрядныхъ Запискахъ Константина Порфирород
наго, императора греческаго, сказано, что русскую кня
гиню принимал і во дворцѣ императоръ и императрица, 
въ первый разъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ, а во второй въ 
октябрѣ; а это было не задолго до ея отъѣзда въ Кі
евъ, стало-быть послѣ принятія ею св. крещенія.

Константинъ Порфирородный самъ принималъ рус
скую княгиню Ольгу и такъ описываетъ пріемъ ея:
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«Мѣсяца сентября въ 9 день, въ среду, былъ пріемъ 
жившей въ то время у васъ Ольги архонтиссы или кня
гини руской. Княгиня шла во дворецъ въ сопровожде
ніи своихъ родственницъ и почетныхъ женщинъ. Впе
реди всѣхъ шла княгиня, а за ней слѣдовала одна за 
другой ея спутницы. Ольга остановилась на томъ мѣс
тѣ, гдѣ обыкновенно логофетъ отъ имени императора 
спрашиваетъ пословъ, которымъ дозволенъ доступъ ко 
двору. Позади ея вступили повѣренные (апокрисіаріи) 
русскихъ князей и негоціанты, по-русски, конечно, гос
ти. Они остановились внизу у велы (порогъ, вѣроятно 
перегородка или завѣса, какъ можно заключить изъ то
го, что велы вѣшались; такъ сказано: «въ золотой за
лѣ были повѣшаны золотыя велы, которыя обыкновенно 
вѣшаютъ въ праздникъ Пасхи»). Вышедши отъ импера
тора, княгиня прошла чрезъ комнатный садъ, черезъ за
лу кандидатовъ, и еще черезъ двѣ парадныя залы, всту
пила въ залу Золотой Руки, или въ портикъ Августе- 
она, гдѣ она нѣсколько времени сидѣла.

Когда императоръ обычнымъ порядкомъ возвратился 
въ палаты, то былъ другой пріемъ слѣдующимъ обра
зомъ: въ залѣ Юстиніана было поставлено возвышеніе, 
покрытое пурпуровыми коврами; надъ нимъ стоялъ боль
шой тронъ императора Ѳеооила, и съ боку золотое импе
раторское сѣдалище. Ниже, между двумя велами, стояли 
два серебряные органа, а за велами стояли духовые орга
ны. На тронѣ сидѣла императрица; княгиня, приглашенная 
къ ней, шла чрезъ абсидъ и иподромъ (*) и чрезъ внут-

(а) Абсидъ восточная возвышенная часть большаго дворца; 
иподромъ дворцовая площадь для ристаній.
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ренвіе портики Августеона и остановилась въ скилахъ, 
т. е. въ залѣ трофеевъ. Между тѣмъ препозитъ и ое- 
тіаріи (придвериики) предъ императрицей, сидящей па 
тронѣ, устроили велы. На боковомъ стулѣ сидѣла им- 
ператрицына невѣстка, а всѣ придворныя женщины сто
яли между поставленными велами, у первой: зосты (6), 
у второй магистриссы или супруги магистровъ, у тре
тьей жены патриціевъ, у четвертой должностные прото- 
спаоаріи, у пятой прочіе протоспаФаріи, у шестой спа- 
Фарокандидатиссы, у седьмой спаФаріи, страториссы и 
кандидатиссы ('). Когда онѣ всѣ сошлись, наконецъ 
вступила русская княгиня, введенная препозигомъ и ос- 
тіаріями. Она шла впереди, сопровождаемая, какъ ска
зано, прочею свитой женщинъ, ея родственницъ и из
бранныхъ прислужницъ. Тогда препозитъ отъ имени 
императрицы сказалъ что-то на ухо княгинѣ; она опять 
удалилась и сѣла въ скилахъ. Императрица же, вставши 
съ трона, прошла чрезъ лавсіакъ (') и трипетонъ (д) 
въ кенургію (*) и оттуда въ свою кетону. Послѣ этого 
княгиня чрезъ Юстиніанову залу, лавсіакъ и трипетонъ, 
также вступила въ кенургію и тамъ нѣсколько вре
мени отдыхала. Между тѣмъ императоръ пришелъ въ 
кетону императрицы (т. е. женское отдѣленіе во дворцѣ)

(б) Зостами назывались придворныя женщины самаго выс
шаго чина, главныя представительницы женской іерархіи при 
византійскомъ дворѣ.

(в) ПротоспаФаріи, спаФаріи, спаФирокандидатиссы, страто
риссы,—таковыя названія носили разные чины женщинъ при 
византійскомъ дворѣ.

(г) Лавсіакъ одинъ изъ 12 дворцовъ Константина великаго.
(д) Трипетонъ боковая зала съ часами передъ тронною залой.
(е) Кенурііл, такъ назывался дворецъ Василія Македонянина.
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и сѣлъ тамъ вмѣстѣ съ Августою н съ своими дѣтьми 
порфирородными. Потомъ туда приглашена была княгиня 
сидѣвшая въ Кенургіи, и занявши указанное сѣдалище, 
разговаривала съ Императоромъ, о чемъ ей было угодно.

Въ этотъ же день былъ клеторій или императорскій 
обѣдъ въ Юстиніановой залѣ. Тамъ императрица возсѣдала 
на помянутомъ выше тронѣ и подлѣ нея сидѣла невѣст
ка. Княгиня сперва стояла въ сторонѣ, пока другія 
женщины княжеской крови, введенныя магистромъ сто
ла, воздавали почтеніе императрицѣ; потомъ сама кня
гиня, небольшимъ наклоненіемъ головы засвидѣтельство
вавъ свое почтеніе, сѣла, по обряду, вмѣстѣ съ госта
ми къ столу, который былъ поставленъ на нѣкоторомъ 
разстояніи отъ императорскаго. ІІри этомъ обѣдѣ были 
два хора пѣвчихъ: отъ церкви Апостоловъ и отъ св. 
Софіи, которые пѣли гимны въ честь императорской 
фамиліи, и тутъ же разыгрывались разныя театральныя 
представленія. Въ это же время въ золотой залѣ былъ 
другой столъ, гдѣ угощали всѣхъ повѣренныхъ отъ рус
скихъ князей и всѣхъ родственниковъ княгини и русскихъ 
негоціантовъ (гостей). Послѣ стола они получили подар
ки: тридцать милліарезій (“) племянникъ княгини, а во
семь близкихъ ея друзей каждый по двадцати милліа
резій; двадцать ея повѣренныхъ по 12 милліарезій; со
рокъ три негоціанта (гостя) такъ же по 12 милліарезій; 
папасъ Григорій восемь; двое переводчиковъ двѣнадцать; 
люди Святослава по пяти; шесть служителей повѣрен
ныхъ по три; переводчикъ княгини получилъ пятнад
цать милліарезій. Когда императоръ всталъ изъ-за сто-

(ж) Милліарезій мелкая серебряная монета въ Константино
полѣ.
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ла, то начался десертъ на небольшомъ золотомъ столи
кѣ, въ осыпанныхъ драгоцѣнными камнями тарелкахъ, 
который обыкновенно поставляется въ пентапиргіи. Тамъ 
сидѣли императоръ Константинъ, и императоръ Романъ 
порфирородный, и дѣти ихъ порФиродные, и невѣстка им
ператорская и русская княгиня. Ей подали въ подарокъ 
на золотомъ, осыпанномъ драгоцѣнными камнями, блюдѣ 
500 милліарезій, шести ея приближеннымъ по 20 мил- 
ліарезій и восемнадцати прислужницамъ по восьми,

18-го октября, въ воскресенье, былъ второй кле- 
торій, которымъ императоръ угощалъ Руссовъ, и опять 
другой клеторій въ пентпакубиклеи (*) св. Павла, въ 
которомъ участвовали императрица съ своими пор
фирородными дѣтьми, съ своею невѣсткой и русская 
княгиня. Въ это время княгиня получила въ даръ 200 
милліарезій, ея племянникъ 20, папасъ Григорій восемь, 
шестнадцать приближенныхъ по двѣнадцати; восемнадцать 
прислужницъ по шести; двадцать два повѣренныхъ по 12, 
сорокъ четыре негоціанта по шести, двое переводчиковъ 
каждый по шести».

Изъ разсказа Константина Порфиророднаго видно, что 
княгиня Ольга была съ большою свитой въ Констан»
тинонолѣ. Но цѣль Ольги была побывать въ столицѣ 
Греціи чисто духовная: она желала видѣть святыни 
и тѣ мѣста, тѣ храмы, гдѣ поучали народъ великіе 
вселенскіе святители Василій Великііі, Григорій Бого
словъ и Іоаннъ Златоустъ, Николай Чудотворецъ и Спи
ридонъ ТримѵФІйскій, и полная благоговѣнія отъ ли
цезрѣнія тѣхъ святыхъ мѣстъ, и видя святыя иконы и

(з) Пентакубиклея пягнкуііодьный дворецъ Василія Ма
кедонянина съ церковію св. Павла.
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мощи святителей и мучениковъ, холодно глядѣла на с ы т 
ность и богатство византійскаго двора и тяготилась его 
строгимъ этикетомъ. Ольгу можно сравнить съ царицей 
южской, ищущей премудрости въ человѣкахъ, какъ она, 
слыша о Соломонѣ, пожелала видѣть его и поучиться 
отъ разговора съ нимъ. Но Ольга выше сей царицы; та 
искала земной мудрости, а наша Ольга пожелала ура
зумѣть небесное, непостижимое, и не полагаясь на раз
сказы бывавшихъ у ней Грековъ, пожелала видѣть сама, 
и достигнувъ святыхъ мѣстъ, удивясь и уразумѣвъ исти
ну, принявъ крещеніе, охладѣла ко всему, что не пи
таетъ душу, а только тѣшитъ очи и чувства.

Задумавъ о возвратномъ пути въ свою землю, Ольга 
пошла принять благословеніе отъ патріарха, прося мо
литвъ его на весь домъ и царство свое. Преклонивъ 
колѣно и обливаясь слезами, сказала она: «что могу воз
дать тебѣ, святитель, за твое священнодѣйствіе, молит
вы и поученія? Тобою я просвѣтилася и получила бла
годать. Теперь домой иду; извѣстно тебѣ, въ какомъ 
нечестіи и поганствѣ живутъ люди земли моей, какъ 
волки, таковъ и сынъ мой. Меня же единую рабу, какъ 
овцу заблудшую и готовую погибнуть и попасть звѣрю 
на съѣденіе, преблагій Богъ, твоимъ предстательствомъ, 
въ свою ограду привелъ, и теперь къ Его незаблуд
шимъ овцамъ причислена есмь, и наслѣдницу во мнѣ 
явилъ обѣтованіямъ дивныхъ своихъ вѣчныхъ благъ. 
Обнадежь меня, владыко, что тѣхъ великихъ Божіихъ 
даровъ сподоблюся я получить отъ Единаго Бога, дарую
щаго блага своя любящимъ Его. Нынѣ, владыко, остав
ляю тебя, познавъ, какъ велика твоя любовь ко мнѣ. 
Благодарю за твои поученія и даруй мнѣ вмѣсто себя
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пресвитера, да будетъ онъ мнѣ наставникомъ и учите
лемъ. Напутствуй меня молитвою и благословеніемъ на 
вся дни моя, номолись и за домъ мой, да сподобится 
получить Божію благодать черезъ твои молитвы и вѣч
ное благословеніе, и я молитвами твоими сохранена бу* 
ду отъ навѣта вражія и отъ всякаго смущенія и озлоб
ленія невѣрныхъ людей, да не соблазнясь вѣрую и по 
заповѣдямъ Божіимъ жизнь скончаю, и не посрамлена 
предъ Богомъ перейду въ будущій вѣкъ».

Патріархъ полонъ былъ удивленія, слушая блаженную 
Ольгу, съ какимъ смиреніемъ, какъ глубоко проникну
та и отъ души лилась рѣчь ея вмѣстѣ со слезами. Па
тріархъ, желая утѣшить ее духовно, воздѣлъ руки и 
произнесъ молитву: «Владыко Боже Отче Вседержителю 
и Господи, Сыне единородный Іисусе Христе и Святый 
Душе, едино Божество и едина сила, благодаримъ вели
чія Твоея благодати, яко моимъ недостоинствомъ про
свѣтилъ есн сію. Услыши мя недостойнаго раба твоего, 
посѣти винограда сего, Тобою насажденнаго и освяти 
душу ея силою Твоею, и спаси ее отъ рода строптиваго 
и отъ всѣхъ козней вражіихъ, видимыхъ и невидимыхъ, 
и укрѣпи ее творити волю Твою, да возраститъ плодъ* 
праведный заповѣдей Твоихъ и угодная Тебѣ совершитъ 
и вѣчныхъ благъ наслѣдницу быти, яко благословенъ 
еси во вѣки».

По совершеніи же молитвы патріархъ осѣнилъ Ольгу 
животворящимъ крестомъ, который поднесъ ей въ даръ, 
и сказалъ: «о, чадо вѣрное небеснаго Отца! миръ тебѣ 
и благословеніе и всему твоему дому и державѣ твоей 
во вѣки! О чадо честнѣйшая и уневѣстившаяся Христу, 
во Христа крестилася и во Христа облеклась! Христосъ
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да сохранитъ тебя отъ всякаго зла. Господь Іисусъ Хри
стосъ сохранитъ вхожденіе твое въ землю твоего достоя
ніи, куда идешь и думаешь быть какъ овца посреди вол
ковъ между невѣрными людьми; благодать Господа не 
оставитъ тебя, еюже божественные Апостолы вселен
ную научили вѣровать въ Троицѣ Единому Богу, Отцу 
и Сыну и святому Духу. Та благодать Божія и люди 
твои овцами кроткими сдѣлаетъ: если захочетъ Богъ, мо
жетъ Онъ обратитъ сердца ихъ къ познанію истины. 
Тебя предвѣстницу даровалъ имъ Своея благодати: та 
благодать Божія и тебя спасетъ и избавитъ отъ сѣтей 
лукаваго, какъ въ первые дни спасла праведныхъ сво
ихъ: Эноха отъ прелести совѣта исполинска, и Ноя отъ 
вселенскаго потопа, и Авраама и Сару, жену его, отъ 
Еѳрона царя, сына Хеттеева, и Лота отъ Содомлянъ, и 
Моисея отъ Фараона, и Давида отъ Саула, и Іону отъ 
кита; такъ и ты, чадо духовное, Богомъ пасома и соб
людаема, угодное Ему твори во вся дни жизни своей, въ 
православной вѣрѣ и поклоненіи, да сподобишься небес
наго царства наслѣдовать молитвами Пречистыя Бого
родицы и всѣхъ святыхъ!»

И опять благословилъ Ольгу патріархъ и съ нимъ быв
шіе тутъ епископы, и поднесъ ей патріархъ святыя ико
ны и святыя книги и прочія церковныя вещи; далъ ей 
священника по ея прошенію, и, осѣнивъ животворящимъ 
крестомъ, сказалъ: «О, чадо Богомъ избранное! пріи- 
ми сію святыню и вѣчное благословеніе! О, чадо име
нитое изъ державныхъ, виновное спасенію Русской земли! 
Ты увѣровала, и вѣрою пріемли сія божественныя изоб
раженія, и съ вѣрою и любовію покланяйся и цѣлуй 
честное изображеніе образа Господа Бога нашего, насъ
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ради вочеловѣчшася, и въ образѣ семъ, душею вообра
жая, видишь самого Творца,— такъ же и пречистыя его 
Матери и всѣхъ святыхъ иконамъ со смиреніемъ пок
ланяйся и думай, что ты стоишь предъ живымъ Богомъ; 
такъ же поклоняйся и животворящему кресту Господню, 
съ вѣрою переноси умныя очи и цѣлуй пригвожденнаго 
ради насъ плотію Господа Іисуса Спасителя всего міра, 
давшаго образъ сей на спасеніе рода человѣческаго и 
чрезъ него побѣду даровавшаго намъ на діавола, кото
рый боится и трепещетъ силы его».
,  Такимъ образомъ напутствованная патріархомъ, бла
говѣрная княгиня Ольга воротилась въ Кіевъ просвѣщен
ная, обновленная и перерожденная; она какъ будто бы 
сдѣлалась другимъ человѣкомъ: старой Ольги не стало 
видно и слѣда въ новой Еленѣ. Ольга до принятія хри
стіанства была горда, властолюбива, мстительна, среб
ролюбива и, достигая власти и сокровищъ, не разби
рала средствъ. Въ ней какъ будто были заглушены че
ловѣческія чувства, состраданіе къ несчастнымъ ей не 
было знакомо. Но сдѣлавшись христіанкой не по имени 
только, но такъ, какъ предписываетъ святый законъ, от- 
реклась стараго человѣка Адама и облеклась въ новаго 
человѣка Іисуса, омывши всѣ свои страсти покаяніемъ 
и въ купели крещенія. Смиренною, нищелюбивою вош
ла она въ землю свою.

Блаженная Ольга, говоритъ Несторъ, была предтечею 
христіанства въ Русской землѣ. Какъ денница предъ солн
цемъ и какъ заря предъ свѣтомъ свѣтилась, и какъ луна 
въ ночи сіяла, Ольга между невѣрными людьми, и какъ 
бисеръ въ сору свѣтилась, не теряя отъ общенія съ не
вѣрными людьми свѣтлости души своей Именно достой-



. 1 4 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

на похвалы была жизнь ея. Радуясь духомъ о себѣ, бла
женная Ольга скорбѣла о сынѣ и о всѣхъ людяхъ зем
ли своей, и старалась просвѣтить какъ его, такъ и всѣхъ 
людей. Она проповѣдывала слово Божіе и говорила сы
ну неотступно: «сынъ мой! я, Бога познавъ, радуюсь; 
если и ты познаешь, возрадуется твой духъ. Велика эта 
радость! Сынъ мой, не откладывай перемѣнить бездуш
ныхъ идоловъ на живаго Бога». Но Святославъ былъ 
упрямъ и непослушливъ; онъ мало думалъ о душѣ и 
не хотѣлъ мѣнять своей вѣры и говорилъ въ отвѣтъ, 
увѣщаніямъ матери: «какъ могу я измѣнить законъ ве 
мною уставленный, и когда дружина и весь народъ по
читаютъ идоловъ, которые стояли при отцѣ и дѣдѣ моемъ, 
а ты учишь меня покланятся тому, кого не видишь; да 
послѣ этого всѣ смѣяться надо мной будутъ, а дружина 
повиноваться перестанетъ». Ольга же говорила: «когда 
ты увѣруешь и крестишься, всѣ такъ поступятъ». Но 
Святославъ не вразумлялся и жилъ и вѣровалъ по-ста
рому, впрочемъ другимъ не запрещалъ креститься, толь
ко смѣялся надъ таковыми, почему новопросвѣщенные и 
таились отъ него въ вѣрѣ своей. Но Ольга, любя сына, 
не переставала докучать ему, стараясь внушить, какъ 
нелѣпо его вѣрованіе и какъ дурна жизнь его; но Свя
тославъ оставался непреклоненъ. Тяжело было Ольгѣ гля
дѣть на близкихъ сердцу людей, жившихъ нечестиво, и, ча
сто плача, она говорила такъ: «воля Божія да будетъ: 
если будетъ Богу угодно помиловать мой родъ и землю 
Русскую, Онъ вложитъ въ сердца людей обратиться къ 
Нему, какъ и мнѣ Богъ даровалъ». И пепрестанпо мо
лилась за Русскую землю.

Смущался, видно, и Святославъ близь матери: и рѣд-
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ко и не подолгу жилъ въ Кіевѣ, предоставляя её внут
реннее управленіе государствомъ, а самъ занимался толь
ко военными походами. Но многіе и разнообразные тру
ды но управленію не препятствовали Ольгѣ заниматься и 
дѣлами вѣры и любви христіанской. Она многихъ обра
тила къ крещенію, построила на могилѣ Аскольда и Ди
ра церковь во имя святителя Николая; какъ христіане, 
такъ и язычники шли къ неё невозбранно за милосты
ней и по другимъ дѣламъ. И ко всѣмъ она была рав
но справедлива и милосерда, и во всѣхъ людяхъ видѣ
ла одно человѣчество.

Любя сильно людей, Ольга скорбѣла объ ихъ упорствѣ 
въ невѣріи. И радовалась, когда кто увѣруетъ и кре
стится, и съ этою цѣлію она путешествовала по всей 
землѣ Русской проповѣдывать слово Божіе, и пришла на 
родину свою во Псковъ и тамъ, какъ говоритъ преданіе, 
на рѣкѣ такъ-называемой Великой увидала вверху гу- 
стаго бора три свѣтлыхъ луча, и осѣнивъ боръ знаме
ніемъ креста, сказала окружающимъ ее людямъ: «здѣсь 
созиждутъ русскіе люди церковь во имя святыя живо
начальныя Троицы».— Обойдя свою землю, Ольга утѣша
лась, что между закоснѣлыми въ невѣріи людьми нахо
дила воспріимчивыя души, которыя при ней и крестились. 
Она же ставила по мѣстамъ кресты, къ которымъ при
бѣгали Русскіе христіане и немощные получали исцѣленіе.

Но дни земнаго странствованія Ольги были уже изо- 
чтены,—Богъ призывалъ ее къ себѣ. Возвратясь въ Кіевъ, 
она скоро увидала подъ стѣнами этого города дикихъ 
Печенѣговъ, и запершись съ своими внуками и гражда
нами, ждала уже горькаго плѣна у варваровъ; но воево
да Претичь, стоявшій съ своимъ полкомъ за Днѣпромъ,
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сумѣлъ избавить Кіевъ отъ грозившей опасности быть 
взятымъ Печенѣгами. И когда Печенѣги отошли отъ Кіе
ва, то граждане послали сказать Святославу, воевавше
му тогда въ Болгаріи: «Княже, ты ищешь и бережешь 
чужую землю, а о своей нерадишь: насъ и мать твою 
съ твоими дѣтьми едва не взяли Печенѣги, и если ты 
будешь медлить придти къ намъ, то Печенѣги опять во
ротятся. Если тебѣ не жаль своей отчины, пожалѣй хоть 
мать свою и дѣтей своихъ». Святославъ, получивъ такую 
вѣсть, немедленно отправился въ походъ. Пришелъ ско
ро къ Кіеву, разбилъ Печенѣговъ и прогналъ ихъ въ 
степи. Покончивъ это дѣло, Святославъ спѣшилъ воро
титься въ свой любимый ІІереяславецъ въ Болгаріи, на 
Дунай, и такъ говорилъ матери: «люблю я ІІереяславецъ: 
тамъ по Дунаю отовсюду идутъ ко мнѣ богатства». Но 
Ольга, будучи больна, просила его остаться. «Не долго 
продержу я тебя; скоро придетъ конецъ моей жизни: 
стара и больна я. Похорони меня сперва, а потомъ иди 
куда хочешь; а завѣтъ мой тебѣ. не дѣлай на моей мо
гилѣ поганыхъ требищъ, пусть похоронятъ меня мои свя
щенники, и ты не возбраняй имъ».

И не долго продержала Ольга сына: черезъ три дня 
скончалась, и схоронили ее по-христіански. Князь и дѣ
ти его плакали по ней, также и всѣ люди Русской зем
ли. Какъ христіане, такъ и язычники, постигнутые од
нимъ горемъ, съ великимъ плачемъ провожали ее до мо
гилы, лишась въ ней милостивой помощницы и заступ
ницы. — Христіанскіе же священники совершили надъ 
Ольгой, по обряду святыя Церкви, погребеніе на при
казанномъ и выбранномъ ею самой мѣстѣ.

Скажемъ въ заключеніе похвальное слово Нестора
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Ольгѣ: «радуйся русское познаніе Бога/ начатокъ прими
ренія, первая вошедшая въ царствіе небесное отъ рус
скихъ людей. Тебя хвалятъ всѣ русскіе сыны, какъ на- 
чальпицу и проповѣдницу вѣры во Христа. Ты и по смер
ти молишь Бога за Русскую землю: праведныхъ бо душа 
не умираетъ, какъ сказалъ Соломонъ; похваляемому 
праведнику возвеселятся люди; всѣ люди прославляютъ, 
видяіце лежащее тѣло въ цѣлости помногу лѣтъ*. И 
дѣйствительно, Господь скоро прославилъ блаженную 
Ольгу; черезъ ВО лѣтъ послѣ ея кончины, нетлѣн- 
выя мощи ея были открыты внукомъ ея благовѣрнымъ 
княземъ Владиміромъ, просвѣтившимъ Русскую землю 
святымъ крещеніемъ; и многіе знавшіе Ольгу при жизни 
удостоились поклониться ея прославленнымъ мощамъ и 
молиться ей какъ заступницѣ и ходатайницѣ Русской 
земли предъ Господомъ Богомъ.

Е. П— ва.

ЧАСТЬ II. 8



О РАСПУТСТВЪ.
ДОМАШНЯЯ БЕСЪДА СВЯЩЕННИКА СЪ ПРИХОЖАНАМИ ПРЕДЪ

ЛИТУРГІЕЮ.

—  Какъ поживаете, любезные, чтб дѣлаете?— благо
словивши всѣхъ собравшихся прихожанъ, съ обычнымъ 
привѣтствіемъ обратился къ нимъ о. Петръ.

—  Да живемъ, батюшка, по милости Божіей понемно
гу, отвѣчалъ одинъ изъ прихожанъ, усаживаясь по бли
зости о. П .— Молодежь-то наша да еше кое-кто въ селѣ 
собираются на чужую сторону (а), а мы старики около 
дому хлопочемъ, да къ работамъ приспособляемся,—  
дастъ Богъ тепла, и земля высохнетъ и работа подой
детъ.

—  Доброе дѣло! отвѣчалъ о. П .:— пусть идутъ и на 
чужую сторону, кто можетъ, трудятся да пріобрѣтаютъ 
и себѣ и своему семейству добро; —  промысловъ у насъ 
около дому нѣтъ никакихъ, такъ дома ничего и невы-

(а) Прихожане о. П., не имѣя никакихъ промысловъ на мѣ
стѣ, отправлялись въ равныя мѣста на заработки. Каменьщики 
и другіе мастеровые уходили въ Питеръ, а другіе занимались 
сплавомъ лѣса, — дома оставались только старики да малые 
ребята.
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сидишь. Только вотъ что нехорошо: многіе, особенно изъ 
молодежи, на чужой-то сторонѣ нехорошо живутъ, ба
луются.

— Правда твоя, батюшка, есть такой грѣхъ, замѣ
тилъ одинъ пожилой крестьянинъ.—Ужь мы и сами не 
мало говоримъ молодцамъ-то своимъ объ этомъ, и усо
вѣщиваемъ ихъ, да все какъ-то плохо дѣйствуютъ ва 
нихъ слова наши. Поговори-ка имъ ты, батюшка, хоро
шенько,—твое слово пуще на нихъ подѣйствуетъ. Вотъ 
и здѣсь не мало такихъ, которые отправляются на чужую 
сторону; правда хоть и не очень пріятна иногда бы
ваетъ, за то на пользу служитъ, послѣ и сами спасибо 
скажутъ, что во время учили ихъ уму-разуму, и насъ 
стариковъ, добромъ помянутъ.

Въ избѣ о. Петра на этотъ разъ дѣйствительно было 
немало молодежи, которую рѣчь старика задѣвала зажи- 
вое, какъ говорится.

—  Сколько я замѣчаю, началъ о. П., между тѣми, 
которые уходятъ на заработки на чужую сторону, и осо
бенно въ большіе города, болѣе всего распространенъ раз
вратъ, блудная жизнь....

— Правда, батюшка, правда! — разомъ подтвердило 
нѣсколько голосовъ.

— Вотъ объ этомъ я и хочу поговорить, благо се
годня случай подошелъ, да и рѣчь затѣялась объ этомъ. 
Грѣхъ этотъ, сколько я наблюдалъ во время моей не ко
роткой службы, и вообще не мало распространенъ въ на
родѣ; поэтому и всѣмъ не мѣшаетъ прислушать рѣчь 
объ этотъ грѣхѣ. Вѣдь не только люди холостые и мо
лодежь, а иногда женатые впадаютъ въ плотской грѣхъ. 
Въ городахъ, гдѣ скопляется много народа, развратъ

8*
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дѣло болѣе обыкновенное чѣмъ въ другихъ мѣстахъ; по
этому и соблазна тамъ болѣе чѣмъ гдѣ-либо. Мудре
но ли, что.тѣ изъ васъ, которые отправляются въ го
рода на работы, больше развратничаютъ.

Какъ зло довольно распространенное, часто повторяю
щееся, блудный грѣхъ д ія многихъ пересталъ казаться 
тяжкимъ и важнымъ, какъ и все къ чему человѣкъ 
успѣетъ приглядѣться, а между тѣмъ это страшный грѣхъ, 
и тяжелую отвѣтственность беретъ на себя тотъ, кто 
впадаетъ въ него. Въ ветхозавѣтномъ законѣ противъ лю
бодѣевъ изречена смертная казнь (Лев. 20). Въ ново
завѣтномъ писаніи сказано о нихъ: не льстите себе пи 
блудницы, ни прелюбодѣи, ни сквернители царствія 
Божія не наслѣдятъ (1 Кор. 6 , 9. 10). Сіе да вѣ
ете, яко всякъ блудникъ не имать достоянія въ цар
ствіи Христа и Бога (Еф. 5, 5). Часть имъ въ езерѣ 
горящемъ огнемъ и жупеломъ, еже есть смерть вторая 
(Апок. 21. 8). Апостолъ Павелъ запрещаетъ вѣрую
щимъ раздѣлять трапезу съ любодѣями изъ христіанъ (1 
Кор. 5, 11) Въ церковныхъ законахъ полагаются на 
любодѣевъ строгія эпитиміи: блудники, т. е. лица без
брачныя, впадшія въ грѣхъ любодѣйства, отлучаются отъ 
причастія святыхъ Таинъ отъ 4 до 7 лѣтъ, а прелюбо
дѣи (т. е. нарушители супружеской вѣрности)— отъ 7 до 
15 лѣтъ (Вас. Вел. прав. 58, 50, 77. Соб. анк. 20. 
Шест. 87); кровосмѣсники (т. е ближніе родственники, 
имѣющіе беззаконную плотскую связь)—отъ 10 до 20 
лѣтъ (Вас Вел. 62. 63. 75. 76. 79). Видно тяжелъ 
грѣхъ любодѣйства, когда онъ подлежитъ столь строго
му наказанію1 Посудите сами о тяжести этого грѣха Тѣло 
в іиіе освящено благодатію Божіею, благодатію таинствъ
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крещенія, мѵропомазанія, а еще болѣе причащені
емъ святыхъ Таинъ тѣла и крови Христовой, — сдѣла
лось, по выраженію апостольскому, членомъ Христовымъ, 
(1 Іі'ор. 6 , 15), храмомъ живущаго въ насъ Святаго Духа 
(іт . 19); человѣкъ распутствующій ни во что вмѣняетъ 
эту святость, это высокое значеніе своего тѣла; онъ сквер
нитъ его плотскимъ грѣхомъ, и, прилѣпляясь къ блудо- 
дѣйцѣ, изъ святаго члена Христова становится съ нею 
однимъ тѣломъ, одною плотью (ст, 1 6 ). Можетъ ли быть 
другое какое-нибудь униженіе для тѣлесной природы че
ловѣка больше этого? Можно ли тяжелѣе оскорбить Свя
таго Духа, обитающаго въ нашемъ тѣлѣ, Сына Божія 
искупившаго васъ, и наше грѣховное тѣло пріобщивша
го къ своему божественному естеству? Страшно и по
думать объ этомъ! Для людей женатыхъ тяжесть грѣха 
этого еще болѣе увеличивается. Они оскорбляютъ свя
тость таинства брака, ни во что вмѣняютъ благодать 
Божію, скрѣпившую и освятившую ихъ супружество, на
рушаютъ обѣты вѣрности и цѣломудрія, данные при этомъ. 
А кровосмѣшеніе еще виновнѣе блуда и прелюбодѣйства: 
оно противно природѣ, и у самыхъ язычниковъ почитает
ся необыкновеннымъ. Апостолъ Павелъ, говоря объ од
номъ кровосмѣспикѣ въ Коринѳѣ, пишетъ: слышится 
в5 васъ блужете, яковоже ни во языцѣхъ именуется 
(1 Кор. 5 . 1 ) .  О другихъ видахъ плотскихъ грѣховъ го
ворить и языкъ не поднимается. Скажу только, что и одно
кратное совершеніе плотскаго грѣха, какого бы ни было, 
подвергаетъ грѣшника величайшей отвѣтственности предъ 
святымъ и правосуднымъ Богомъ, а многократное по
втореніе плотскихъ грѣховъ, привычка къ нимъ, несрав
ненно болѣе отягчаетъ эту отвѣтственность.
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А сколько вреда себѣ и другимъ причиняетъ распут
ный человѣкъ! Прежде всего распутство сильнѣе всяка
го другаго грѣха разстроиваетъ здоровье человѣка, гу
битъ его душевныя и тѣлесныя силы. Вѣдь больно и 
жалко смотрѣть на человѣка преданнаго разврату: онъ 
преждевременно теряетъ здоровье, свѣжія и крѣпкія силы, 
которыя долженъ былъ бы употреблять на благо свое 
и общее, преждевременно дѣлается хилымъ и дряблымъ, 
ни на что негоднымъ человѣкомъ, и кое-какъ влачитъ 
свою жизнь. Я вотъ замѣчаю, да и вамъ, я думаю, въ 
примѣту, что народъ, который живетъ въ столи
цахъ и большихъ городахъ, все больше какой-то измо
ренный, тщедушный, лица у этихъ работниковъ все блѣд
ныя, изможденныя, испитыя, и главная причина этого— 
распутная жизнь и пьянство; разумѣется, это не про 
всѣхъ можно сказать, но такихъ очень много. У рас
путнаго человѣка, замѣчено, тупѣютъ и душевныя силы: 
нѣтъ у него ни крѣпости и ясности разсудка, ни свѣ
жей памяти,—тупѣетъ совсѣмъ человѣкъ. Эти же ка
чества передаются и дѣтямъ: отъ хилыхъ родителей 
рождаются и хилыя дѣти, за распутство однихъ пла
тятся и другіе...

Далѣе, въ развратѣ прежде всего источникъ бѣдно
сти и нищеты. Постоянно приходится слышать жалобы 
отъ отцовъ, что ихъ дѣти возвращаются съ заробот- 
ковъ съ пустыми руками. Удивительнаго тутъ ничего 
нѣтъ,—блудный сынъ, о которомъ разсказывается въ 
Евангеліи, расточилъ даже и готовое отцовское богат
ство, живя блудно. Иже пасетъ июбодіьицы, погу
битъ богатство свое, сказано въ Писаніи (Притч. 29, 
3). Дѣйствительно развратные люди проматываютъ ог-
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ромныя состоянія; оправдывается это слово писанія и 
примѣромъ вашихъ дѣтей. Невоздержныя и распутныя 
изъ нихъ постоянно приходятъ безъ копѣйки. Домаш
ніе ихъ надѣются, ждутъ, что они какъ, добрыя дѣти и 
честные люди, послужатъ, помогутъ имъ въ нуждѣ, за
работанную копѣйку принесутъ и отдадутъ на общую 
пользу семейства, и въ этой надеждѣ несутъ на себѣ 
всю тяжесть домашнихъ работъ, а тѣ возвращаются ни 
съ чѣмъ и какъ безчестные тунеядцы ѣдятъ хлѣбъ, 
добытый потомъ да кровью старика-отца, который ча
сто съ трудомъ таскаетъ ноги и изъ силъ выбивается 
за работой. Добрыя дѣти съ радостію возвращаются до
мой, приносятъ въ семейство довольство и радость,— 
и подати заплатятъ и на нужду отложатъ; въ семей- 
ствѣ-то они пользуются любовью да уваженіемъ, на нихъ 
смотрятъ всѣ какъ на самыхъ нужныхъ и дорогихъ лю
дей, которыми держится благосостояніе дома; и са
мимъ-то имъ весело да пріятно, когда они чувствуютъ, 
что они не даромъ на свѣтѣ живутъ и не чужой хлѣбъ 
ѣдятъ. А каково блуднымъ-то дѣтямъ? Прогуляютъ 
они всѣ свои трудовыя денежки, испортятъ здоровье 
и со стыдомъ и позоромъ воротятся домой; пальцами 
на нихъ будутъ показывать люди, да ставить въ при
мѣръ своимъ дѣтямъ: и стыдно и горько будетъ, да не- 
воротишь!

Извѣстно притомъ, что распутвые люди бываютъ пло
хіе работники и мастера. Среди 'разврата и разгула 
имъ не пойдетъ работа на умъ; не о томъ у нихъ забо
та, чтобы хорошо исправить работу, чтобы поизучить 
получше свое мастерство да сдѣлаться хорошимъ ра
ботникомъ... Да работниковъ-то гулякъ не охотно при-
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нимаюгь и хозяева; не мудрено поэтому остаться и 
вовсе безъ работы.

— Это, батюшка, правда: такіе работники несподруч
ны намъ, и мы обѣгаемъ ихъ, потому что хлопоты однѣ 
съ ними, а работа отъ нихъ плохая, замѣтилъ одинъ 
артельщикъ, сидѣвшій тутъ же.

— Дѣло понятное, всякому пріятно и выгодно имѣть 
работника хорошаго, усерднаго и честнаго, на котораго 
можно было бы положиться, а не избалованнаго и гу
ляку, который иной разъ и на работу совсѣмъ не при
детъ. Втянется человѣкъ въ худую жизнь больше да 
больше и до того дойдетъ, что и радъ бы сдѣлаться 
добрымъ человѣкомъ, да силы нѣтъ, и разстаться съ 
прежней жизнью воли крѣпкой нѣтъ; все ушло съ раз
вратомъ да съ безпутствомъ, и умъ, и сила, и воля, и 
здоровье, и довольство,— все загублено даромъ; сдѣлает
ся человѣкъ ни на что негоднымъ, и придется ему ма
яться остальной свой недолгій вѣкъ съ нуждой да съ го
ремъ. .. Горько и больно видѣть развратъ и соединенные 
съ нимъ всякаго рода кутежи между богачами, кото
рые какъ, ни проживаютъ деньги, а все не проживутъ. 
Но несравненно больнѣе видѣть, какъ крестьянинъ, у 
котораго весь капиталъ въ силѣ да въ работѣ, броса
етъ послѣднюю трудовую копѣйку на дурныя дѣла, на 
безумные кутежи, который тратитъ свою силу, свое 
здоровье въ безпутныхъ удовольствіяхъ. Вѣдь онъ тратитъ 
уже свое послѣднее достояніе, промотавъ которое, оста
нется безо всего,—полная нищета ожидаетъ его впереди.

И мало того, что развратвые люди сами гибпутъ, 
они и другихъ губятъ. Воротившись домой, они и гуда 
принесутъ свои привычки и пороки. По крайней мѣрѣ
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первые зачивщики всякихъ безпорядковъ въ деревняхъ 
и сел ахъ ,- это Фабричные и мастеровые, побывавшіе въ 
большихъ городахъ и тамъ познакомившіеся съ раз
гульною и распутною жизнію. Они коноводы и нашей 
молодежи. Какъ люди бывалые, столичные, они обык
новенно въ глазахъ деревенской молодежи пользуются 
нѣкоторымъ почетомъ и уваженіемъ; имъ стараются 
подражать въ манерахъ, ухваткахъ, стараются не отстать 
отъ нихъ; они же и распространители разврата. Навыкнувъ 
и наторѣвши въ этомъ дѣлѣ, они своею опытностію пользу
ются и въ деревнѣ, прельщаютъ и соблазняютъ невинныхъ 
и неопытныхъ людей. Они обыкновенно и въ деревняхъ 
устраиваютъ такія же компаніи, какія видѣли въ боль
шихъ городахъ, и совершаютъ всѣ тѣ гадости, къ ка
кимъ привыкли тамъ; и по деревнямъ плодятся такимъ 
образомъ дома разврата, гдѣ гибнетъ невинность, и куда 
иногда заходятъ люди женатые и семейные. И выходитъ, 
что люди развратные, кромѣ того что сами грѣшатъ и 
должны отвѣчать за свои грѣхи, соблазняютъ еще 
другихъ, дѣлаются участниками чужихъ грѣховъ и за 
нихъ должны будутъ отдать отчетъ Богу.

Развратъ больше всего подрываетъ и семейныя связи, 
семейный союзъ. Я замѣчаю, да и вамъ, я думаю, тоже 
въ примѣту, что молодежь, которая живетъ на чужой 
сторонѣ, какъ-то меньше склонна къ брачной жизни, 
чѣмъ тѣ, которые больше живутъ дома; она предпо
читаетъ холостую жизнь, и это, кажется, больше всего 
зависитъ отъ привычки ея къ развратной жизни. Оно 
и понятно: для человѣка, который привыкъ развратни
чать, нѣтъ ничего привлекательнаго въ жизни семей
ной; онъ смотритъ на бракъ и жену просто какъ на
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средства удовлетворять своей скотской, плотской похо
ти. Другой союзъ, болѣе чистый, болѣе высокій, для него 
не понятенъ. Для него не понятенъ тотъ святой союзъ, 
освященный, и скрѣпленный благодатію Божіею и бла
гословеніемъ Церкви, въ которомъ естественныя склон
ности возвышаются и превращаются въ чистыя отно
шенія мужа и жены. Для его разслабленнаго развратомъ 
сердца не понятна та искренняя любовь, которая сое
диняетъ мужа и жену, по выраженію слова Божія, 
ль одну плоть, по которой они другъ въ другѣ видятъ 
вѣрныхъ помощниковъ и спутниковъ въ жизни, дѣлятъ 
пополамъ радости и печали жизни, составляютъ другъ 
другу вѣрную опору въ жизни. Человѣкъ развратный не- 
знаетъ и не понимаетъ ничего этого. Само собою по
нятно поэтому, что онъ и не дорожитъ супружескою 
жизнію, не желаетъ ея, и предпочитаетъ оставаться хо
лостымъ: тутъ ему гораздо больше удобства, больше 
свободы предаваться страстямъ... Онъ ничѣмъ не свя
занъ, ничѣмъ не озабоченъ, потому совершенно свобод
но и безпрепятственно можетъ отдаваться влеченіямъ и 
стремленіямъ своего развратнаго сердца. Такъ онъ и 
живетъ совершенно одинъ, не имѣя близкаго и роднаго 
человѣка, съ которымъ дѣлилъ бы свою жизнь, свои ра
дости и горе;' продажныя и купленыя ласки вѣдь не
прочны и холодны.

Сь другой стороны, холостая жизнь представляетъ че
ловѣку и больше средствъ вещественныхъ удовлетворять 
своимъ страстямъ, вести жизнь разгульную. Извѣстна 
поговорка холостой молодежи: «одна голова не бѣдна, а 
бѣдна, такъ одна».— У меня ни жена, ни дѣти, разсуж
даютъ такіе люди; одинъ-то я какъ-нибудь проживу,
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одному мнѣ не много нужно.— А женись, жена, а по
томъ дѣти— всѣ пить, ѣсть запросятъ, обувать, одѣвать 
нужно будетъ... Нѣтъ ужь, холостымъ быть лучше; по- 
крайвѣй мѣрѣ никто тебѣ не мѣшаетъ: живи, какъ хо
чешь, дѣлай чтб знаешь, гуляй душа!— разсуждаютъ 
многіе, и дѣйствительно гуляютъ, пока гуляется, пока 
есть еще силы да здоровье, пока водится копѣйка въ 
карманѣ. Но чѣмъ все это кончится-то? Прогуляетъ че
ловѣкъ все здоровье, и силы, станетъ ни на что. не
годнымъ человѣкомъ, будетъ дармоѣдомъ, себѣ и дру
гимъ въ тягость, будетъ маяться, пока не покончитъ свою 
горемычную жизнь.

Худо, что люди, которые привыкли къ кутежу и раз
врату, не расположены къ брачной, семейной жизни и 
предпочитаютъ ей жизнь холостую, предпочитаютъ пото
му только, что она даетъ имъ больше свободы вести 
жизнь развратную, развязываетъ руки на всѣ возможныя 
гадости; но не меньше худо, если такіе люди вступаютъ въ 
бракъ. Тутъ вмѣстѣ съ своей безпутной жизнью, они 
губятъ еще чужую жизнь, заѣдаютъ чужой вѣкъ и счастье. 
Человѣкъ, привыкшій развратничать и безпутничать, не 
можетъ внести въ семейство любовь и искреннюю, живую 
привязанность. Развратное сердце его, привыкшее къ 
продажнымъ холоднымъ ласкамъ, не можетъ уже при
вязаться къ своему семейству —  женѣ и дѣтямъ, полю
бить ихъ полною любовію, готовою трудиться для нихъ 
и жертвовать всѣмъ Онъ смотритъ на нихъ, обращает
ся съ ними холодно, безучастно, и вотъ уже начинают
ся семейныя несчастія, семейное горе. Жена, дѣти съ 
любовью смотрятъ на мужа и отца, желали бы слышать 
родное, теплое слово, видѣть любовь и ласку— и нѣтъ
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ничего этого; тотъ, отъ кого ждутъ онѣ любви къ себѣ, 
остается равнодушнымъ къ нимъ,—его чувство рано истра
чено и умерло въ развратѣ, онъ не способенъ уже къ 
любви искренней и постоянной. И живутъ у него се
мейные точно чужіе, всѣмъ не ловко, непріятно и неве
село. Но это еще бѣда не самая большая, бываетъ и 
хуже. Хорошо, если еще дѣло только на этомъ останав
ливается, и не идетъ дальше; а то часто бываетъ, что 
человѣкъ, привыкшій къ разврату, ни за что почитаетъ 
святой союзъ брака, ни за что считаетъ измѣнить сво
имъ обѣтамъ— любить свою жену и соблюдать супруже
скую вѣрность, даннымъ имъ предъ святою Церковію. 
Привыкнувъ повиноваться только своимъ страстямъ, свс- 
ему сластолюбію, человѣкъ такимъ же остается и послѣ 
брака,—ему ничего не стоитъ и тогда, по первому влече
нію страсти, бросить свою жену для другой посторон
ней женщины и завести незаконную и преступную связь 
съ нею; примѣры этого вы сами видите. Каково теперь 
женѣ то? Каково ей видѣть, когда законный мужъ от
даетъ свою привязанность посторонней женщинѣ, ей ра
сточаетъ свои ласки? Не больно ли, не оскорбительно ли 
это? А нѣтъ любви, нѣтъ и заботы о домѣ и семействѣ. 
Хозяинъ изъ дому вонъ и добро съ нимъ, говоритъ 
пословица. Заведена связь внѣ дома,— туда и добро и 
деньги идутъ. Вмѣсто того, чтобы радѣть о домѣ, о бла
госостояніи семейства, доставлять ему все нужное, раз
вратный человѣкъ каждую копѣйку тащитъ вонъ: домаш
ніе пусть живутъ какъ хотятъ... И дѣйствительно, часто 
бываетъ, что женѣ и дѣтямъ ѣсть нечего, надѣть нече
го, нужда горькая, а тамъ, гдѣ мужъ развратничаетъ, 
всякое довольство. Честное ли это дѣло, христіанское ли?
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Но и это еще не все. Вѣдь нельзя же совсѣмъ бросить 
жену и семейство, совершенно оторваться отъ дому. 
Бракъ все таки не шутьа, не такое пустое дѣло, кото
рое могъ бы всякій передѣлать по-своему, и пословица 
говоритъ: «жена не сапогъ, съ ноги не снимешь и 
не бросишь.» Да съ другой стороны, и совѣсть иногда 
нѣтъ-нѣтъ да и напомнитъ человѣку о безпутной жизни. 
Какъ ни развратничаетъ человѣкъ, а все жена и семей
ство служитъ для него живымъ упрекомъ, живымъ обли
ченіемъ его развратной жизни. Онѣ напомипаютъ ему 
его обѣты, которые онъ далъ предъ Богомъ и Церковію,— 
его обязаности любить, покоить семью. Этотъ постоян
ный упрекъ, укоръ раздражаютъ, сердятъ его и разврат
ный человѣкъ срываетъ на семьѣ свою злость: мужъ 
бьетъ, тиранитъ свою жену, начинается настоящая ка 
торжная жизнь, и продолжается до тѣхъ поръ, пока 
мужъ не сживетъ жену со свѣта. Страшный грѣхъ при
нимаетъ онъ на свою душу! А сколько другаго-то вреда 
происходитъ отсюда! Вѣдь часто случается, что терпитъ- 
терпитъ жена безобразія своего мужа, да и сама запла
титъ ему невѣрностью, сама пустится въ развратъ;— а 
кто виноватъ въ этомъ, кто долженъ отвѣчать за ея грѣ
хи? Все тотъ же развратникъ—мужъ. А что сказать о дѣ
тяхъ, которыя съ самыхъ раннихъ лѣтъ имѣютъ передъ 
глазами дурное поведеніе родителей, вмѣсто того чтобы 
видѣть въ нихъ примѣры доброй и благонравной жизни? 
Трудно ожидать отъ такихъ дѣтей хорошаго, и нѣтъ ни
чего мудренаго, если современемъ изъ нихъ выйдутъ та
кіе же дурные люди, безчестные отцы и супруги, матери 
и жены : — а опять кто виноватъ въ этомъ, кто отвѣчать 
за нихъ будетъ предъ Богомъ!.. .Видите, до какихъ бѣд
ствій и несчастій семейныхъ доводитъ человѣка развратъ!
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Есть еще одно и очень важное зло отъ разврата, 
которому предаются живущіе въ большихъ городахъ ра
ботники и ремесленники.—Они сами заражаются и по 
домамъ разносятъ скверныя, заразительныя болѣзни, ко
торыя быстро распространяются почти всюду (*). Вотъ 
напр. въ нашихъ мѣстахъ, на моей памяти, едва послу
ху знали объ этихъ болѣзняхъ, а съ тѣхъ поръ какъ 
началъ народъ ходить на заработки въ большіе города, 
занесли эти болѣзни и въ нашу глушь, появились онѣ 
и у насъ, и теперь, сколько мнѣ извѣстно, довольно рас
пространились. А какъ вредна, какъ отвратительна эта 
болѣзнь, которая, по выраженію одного святителя, 
«какъ червь неусыпающій снѣдаетъ тѣло, острупляетъ 
съ ногъ до головы, смрадъ золъ испускаетъ, и всѣмъ 
мерзка творитъ человѣка, и бѣгаютъ того яко лютѣйша
го вреда» (соч. Св. Димитрія Рост. т. 4. 1827 г. отд. 
II стр. 106). Въ этой болѣзни человѣкъ заживо раз
лагается, у него членъ за членомъ гніетъ и разрушает
ся, пока наконецъ онъ совсѣмъ не умретъ. А что онъ 
дѣлается ни къ чему негоднымъ—объ этомъ ужь и го
ворить нечего. И худо въ особенности то, что болѣзни 
этого рода легко переходятъ отъ одного къ другому: 
достаточно заразиться и занести одному, а тамъ ужь 
заражаются, особенно при вашей неосторожности, цѣ
лыя деревни и мѣстности. А ближайшею жертвою зара
зы становятся дѣти, болѣзнь родителей вредно от
ражается на ихъ здоровьѣ; такимъ образомъ отъ рас
путства предковъ страдаютъ и слѣдующія за ними по-

(б) Между крестьянами болѣзни сифилитическаго свойства 
вообще называются—нечистою болѣзнью, іыи просто нечистью.
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колѣнія; онѣ являются на свѣтъ уже зараженными, 
хилыми, слабыми и больными,— здоровье людей портит
ся въ самомъ корнѣ.

И изъ того не многаго, что я сказалъ вамъ, можно 
уже видѣть, какъ много зла и вреда происходитъ для 
людей отъ распутства и разврата. Пусть же сказанныя 
слова послужатъ особенно вамъ урокомъ и напутствіемъ 
въ дорогу на чужую сторону (о. П. обратился къ тѣмъ, 
которые отправлялись на заработки) и удержатъ васъ 
отъ грѣха плотскаго. Пусть пуще всего бережется отъ 
этого грѣха особенно молодость; стоитъ разъ извѣдать 
его гибельную сладость, ужь трудно будетъ воздер
жаться отъ него. Чаще представляйте себѣ и воспоми
найте гибельныя слѣдствія разврата, вѣдь большая часть 
грѣховъ отъ того нами и дѣлается, что мы обращаемъ вни
маніе только на то удовольствіе, которое они доставля
ютъ нашей грѣшной природѣ, а не разсуждаемъ о ихъ 
послѣдствіяхъ, о томъ что далыпе-то слѣдуетъ за ними 
и ожидаетъ насъ. Не извиняйте себя тѣмъ, что вы грѣ
шите не часто, что, придетъ время, вы остановитесь,— 
это самый опасный путь, это самое лучшее средство 
дать укорениться грѣху. Вѣдь грѣхъ и всегда входитъ 
въ душу по немногу, привычка ко грѣху образуется 
мало-по-малу,— спохватится человѣкъ, да ужь бываетъ 
большею частію поздно, когда справиться съ грѣхомъ 
бываетъ если еще не совсѣмъ не возможно, то очень 
трудно. Лучшее средство воздержаться отъ страсти— 
уничтожить ее въ самомъ началѣ. Люди женатые пусть 
вспоминаютъ семейство, тѣ святые обѣты хранить вѣр
ность и цѣломудріе, которые они произнесли предъ 
Церковію; люди холостые пусть позаботятся сохраяить
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для брака сердце чистое, не загрязненное и не разслаб
ленное порокомъ: и счастливо будетъ ихъ супружест
во, Богъ благословитъ ихъ союзъ!— Добрая семейная 
жизнь великое счастіе и благо для человѣка! Тутъ 
источникъ самыхъ чистыхъ радостей, тутъ и побужде
ніе для человѣка къ труду, и утѣшеніе въ несчастіяхъ, 
которыхъ особенно въ вашей крестьянской жизни не 
мало. Въ  вашемъ быту семейная жизнь особенно доро
га и необходима: одинокому крестьянину не справиться 
съ хозяйствомъ,— доброе семейство для него все состоя
ніе, все счастіе въ жизпи. Поэтому вамъ особенно на
добно позаботиться о добромъ устроеніи семейномъ, и 
воздержаться отъ разврата и блуда, сильнѣе всего раз- 
стлѣвающихъ и разрушающихъ семейство. На чужой 
сторонѣ больше представляется соблазновъ, больше на
добно и присмотра за собой. Не связывайтесь съ людь
ми порочными, не слушайте ихъ гнилыхъ рѣчей, сами 
не произносите ихъ, отвращайте глаза отъ нескромныхъ 
зрѣлищъ, которыхъ въ городахъ много бываетъ; боль
ше прилежите къ работѣ и труду,— дурныя мысли боль
ше всего происходятъ отъ праздности; сохраняйте 
воздержаніе въ пищѣ и питіи, и особенно не упивайте- 
ся виномъ, въ немъже есть блудъ (Е<ьес. 5 , 1 8 . ) ,  
а паче всего памятуйте о вездѣприсутствіи Божіемъ, 
страхъ Божій имѣйте: кто боится Бога вездѣсущаго и 
всевѣдущ аго, тотъ посовѣстится грѣшить предъ лицемъ 
Е го , имѣть Его свидѣтелемъ не только дурныхъ дѣлъ, 
но и дурныхъ мыслей. Наконецъ усердно просите у 
Него помощи для борьбы съ плотскими искушеніями.—  
Вотъ вамъ весь мой совѣтъ и благожеланіе въ путь- 
дорогу.

Н— овъ.



РАЗСКАЗЪ БЫВШАГО СТАРООБРЯДЦА ОБЪ ЕГО ЖИЗИИ 
ВЪ РАСКОЛЪ И ОБРАЩЕНІИ ВЪ ПРАВОСЛАВІЕ.

Н ѣсколько  словъ отъ издателя .

Излагая ходъ событій въ старообрядчествѣ за послѣд
ніе два года, мы упоминали не разъ объ одномъ изъ 
корреспондентовъ, доставлявшемъ намъ свѣдѣнія о рас
колѣ изъ Бессарабіи (а): это— житель мѣстечка Монзырь 
(близь Каушанъ) Ѳ. Н. Богомоловъ, бывшій старооб
рядцемъ и только въ іюлѣ мѣсяцѣ прошедшаго года 
принявшій православіе. Лично мы другъ друга не зна
емъ; но еще въ половинѣ 1 8 6 4  г. открылъ онъ съ на
ми письменныя сношенія, выразивъ весьма леетное для 
насъ сочувствіе къ появившимся тогда статьямъ о «со
временныхъ движеніяхъ въ расколѣ.» Съ того времени эти 
сношенія не прекращались, и недавно достоуважаемый 
корреспондентъ пашъ доставилъ намъ подробное опи
саніе своей жизни въ расколѣ и своего обращенія въ 
православіе, предоставляя намъ право распорядиться его 
разсказомъ по нашему ѵсмотрѣнію. «Поступите съ нимъ 
какъ угодно, писалъ о н ъ ,— если что найдете въ немъ 
сократить, сокращайте, или какой смыслъ нужно по
полнить, пополняйте, или что нужно уничтожить, унич
тожайте. Совсѣмъ я не могу быть самъ надъ собой

(а) См. статьи: «Современныя движенія въ расколѣ». Рус. 
Вѣст. 1865 г. № 5, стр. 408—410; 1866 г. № 1, стр. 202—203. 
Соврем. Лѣтоп. 1865 г- № 25. 

часть и. 9
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судьею. Можетъ-быть вы здѣсь встрѣтите какія проти
ворѣчія, или излишнія разглагольствія и повторенія, — 
все это исправьте по вашему усмотрѣпію; потому что я 
этого самъ- не могъ ничего сдѣлать. Однимъ словомъ, 
мой разсказъ есть предъ вами не болѣе какъ необдѣлан
ное и неотесанное дерево, которое требуетъ мастера, 
чтобъ изъ него сдѣлать что-либо порядочное» (б). Ав
торъ съ излишнею, но весьма понятною въ его положе
ніи скромностію отозвался здѣсь о своемъ произведеніи. 
Большихъ исправленій оно не требовало. Намъ пришлось 
только исключить, или сократить нѣкоторыя излишнія 
подробности, непредставлявшія общаго интереса, или 
касавшіяся частныхъ лицъ, и еще—исправить нѣкоторыя 
неточности и неправильности изложенія; но общій со
ставъ и ходъ разсказа, особенно же его духъ и харак
теръ, мы сохранили въ совершенной неприкосновенности. 
Въ этомъ видѣ, по желанію автора, и предлагаемъ раз
сказъ его вниманію читателей, питая полную увѣрен
ность, что они оцѣнятъ его по достоинству. Съ своей сто
роны мы намѣрены только указать тѣ стороны въ этомъ 
разсказѣ, съ которыхъ онъ представляется пе лишен
нымъ значенія, какъ матеріалъ для исторіи и характе
ристики раскола.

Сообщаемая авторомъ исторія его предковъ даетъ 
намъ видѣть, какъ цѣлое семейство, зажиточное и 
хорошо устроенное, бросаетъ родину, землю, надъ ко
торою много лѣтъ трудилось, домъ, все свое хозяйство, 
и тайкомъ съ женщинами и дѣтьми бѣжитъ съ бере
говъ родимой Волги на непривѣтливый, далекій берегъ 
Дуная... Не вынося жизни среди чужихъ ему людей, 
на землѣ басурманскаго государя, оно переходитъ на
задъ въ Россію, но переходитъ семьей бездомныхъ бѣг
лецовъ, бросаетъ имя, подъ которымъ знали его на ро
динѣ, и на новомъ мѣстѣ начинаетъ новую, трудовую,

(б) Письмо отъ 30 аіф. 1866 г.
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тяжелую жизнь... И все это терпится ради того, чтобъ 
избѣжать «гоненіи за вѣру»; и подобныя явленія по
вторялись такъ не рѣдко во времена этихъ «гоненій», 
что сдѣлались какъ бы отличительною ихъ принад
лежностью. Къ сожалѣнію, мѣры строгости противъ 
раскольниковъ, хотя и благонамѣренныя, не достигали 
своей цѣли: онѣ нимало не ослабляли приверженности 
къ расколу, напротивъ придавали ей новую силу; вы
страданный лишеніями и огорченіями всякаго рода рас
колъ дѣлался въ семействѣ какимъ то священнымъ до
стояніемъ, и много нужно умственной и нравственной 
силы, нужны также особенно счастливыя обстоятельства, 
чтобы, воспитавшись въ средѣ такого семейства, навсег
да отказаться отъ раскола, какъ это сдѣлалъ наприм. 
авторъ предлагаемаго ниже разсказа. И ему, какъ уви
дитъ читатель, больше всего поставляли на видъ — что 
вынесли дѣдъ и отецъ его, чтобы сохранить свою «ста
рую вѣру»; а подобнаго рода напоминанія и убѣжденія 
имѣютъ для старообрядца чрезвычайную силу. Намъ слу
чалось видать людей пожилыхъ и обладающихъ весьма 
крѣпкими нервами, которые однако же плакали, разска
зывая чтб терпѣли нѣкогда они и отцы ихъ отъ при
тязаній самой ничтожной власти, предъявлявшей право 
распоряжаться по своему усмотрѣнію ихъ имуществомъ 
и самою личностью,— и для этихъ людей расколъ сдѣлал
ся дорогъ: они держатся его доселѣ, хотя ясно пони
маютъ всю его несостоятельность и даже не скрываютъ 
этого. Мы не называемъ личностей, ибо не въ лично
сти дѣло.

Нашъ авторъ началъ сознательную жизнь свою въ 
расколѣ при другихъ, болѣе благопріятныхъ условіяхъ, 
которымъ отчасти обязанъ и самымъ обращеніемъ сво
имъ къ православію. Расколъ понемногу терялъ обая
тельную силу «гонимой вѣры», и сами старообрядцы, 
т. е. разсудительнѣйшіе изъ нихъ, стали замѣчать въ 
немъ крайности и недостатки, на которые прежде не об-

9 *



136 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

ращали и вниманія, но которые теперь сдѣлались слиш
комъ замѣтными; почувствовалась нужда отстранить ихъ 
и исправить даже въ интересахъ самаго раскола. Луч
шимъ выраженіемъ этого новаго отношенія старообряд
цевъ къ старообрядчеству и было Окружное Посланіе, 
которое безспорно можетъ быть названо самымъ замѣ
чательнымъ явленіемъ въ современной исторіи раскола. 
Доказывать его значеніе и важность здѣсь было бы не
умѣстно, да и излишне теперь, когда уже самыя собы
тія представляютъ тому не мало очевидныхъ доказа
тельствъ. Его исторія еще не кончена, и кончится не 
скоро; движеніе, произведенное имъ повсюду, гдѣ толь
ко есть расколъ, продолжается, и исходъ его, во вся
комъ случаѣ благопріятный для истины, еще впереди. 
Сила же Окружнаго Посланія заключается не въ томъ, 
что оно издано отъ лица высшей духовной власти въ 
старообрядчествѣ (извѣстно, какъ вели и ведутъ себя 
въ отношеніи къ нему всѣ эти Кириллы и Антоніи),—  
сила Посланія въ самомъ его содержаніи и въ совер
шенной искренности, съ какою высказано въ немъ то 
чтб хотя смутно и неясно чувствуется и сознается въ 
настоящее время многими изъ старообрядцевъ, и чего 
упорно и намѣренно не хотятъ сознать только закоренѣ
лые раскольники; потому-то и возстали противъ него съ 
такимъ ожесточеніемъ эти изувѣрные почитатели раско
ла въ самыхъ его нелѣиостяхъ и очевидныхъ несообраз
ностяхъ, и потому же напротивъ съ такимъ сочувстві
емъ отозвались на него всѣ болѣе разсудительные и 
совѣстливые изъ старообрядцевъ. Авторъ помѣщаемаго 
ниже разсказа принадлежалъ къ числу этихъ послѣднихъ, 
и отъ того Окружное Посланіе имѣло для него чрезвы
чайную важность: оно первоначально и рѣшительно по
ставило его на тотъ путь, который послѣдовательно и 
неизбѣжно привелъ его къ полному соединенію съ Ц ер
ковію; оно же, вызвавъ тѣ безобразныя явленія въ рас
колѣ, которыя были именно прямымъ послѣдствіемъ его
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изданія въ свѣтъ, и должны бы, казалось, оттолкнуть отъ 
раскола всѣхъ сколько-нибудь разсудительныхъ старо
обрядцевъ,— оно же не мало содѣйствовало поддержанію 
и укрѣпленію нашего автора на этомъ пути къ единенію 
съ Церковію. Въ исторіи его обращенія въ православіе, 
какъ и въ большей части событій изъ современной ис
торіи раскола, Окружному Посланію принадлежитъ та
кимъ образомъ весьма видное мѣсто, и этому обстоя
тельству усвояемъ мы особенную важность: здѣсь мы 
встрѣтили новое подтверженіе правильности того взгля
да на Окружное Посланіе, который высказали еще три 
года тому назадъ и котораго держимся доселѣ.

Въ дальнѣйшемъ разсказѣ о своемъ обращеніи въ 
православіе авторъ подробно раскрываетъ, какое важное 
значеніе въ этомъ дѣлѣ имѣло для него внимательное 
чтеніе книгъ догматическаго и полелйческаго содержанія. 
При недостаткѣ надлежащаго образованія и при отсут
ствіи живыхъ бесѣдъ о православіи и расколѣ съ кѣмъ- 
либо изъ опытныхъ наставниковъ вѣры, чтеніе остава
лось, очевидно, единственнымъ для него средствомъ— 
получить вѣрное понятіе и о православіи, и о расколѣ. 
Въ разсказѣ автора о томъ, какъ онъ пользовался этимъ 
средствомъ, нельзя не обратить особеннаго вниманія, съ 
одной стороны, на крайнее напряженіе пробудившагося въ 
немъ религіознаго интереса и этого стремленія— дочи
таться до истины, съ другой,— на тѣ чрезвычайныя труд
ности, созданныя его воспитаніемъ и привычкой жить 
въ раскольничей средѣ, которыя приходилось ему пре
одолѣвать. Постепенный ходъ борьбы его съ этими зат
рудненіями и нелегкой падъ ними побѣды представляетъ 
не мало интереснаго и, что гораздо важнѣе, даетъ намъ 
полезный урокъ о крайней необходимости распростра
ненія въ народѣ здравахъ понятій о вѣрѣ посредствомъ 
первоначальнаго образованія и живой проповѣди. Тогда 
люди подобные автору не будутъ встрѣчать такихъ ве
ликихъ трудностей въ борьбѣ съ наслѣдованнымъ отъ 
предковъ расколомъ, и людей такихъ будетъ больше.
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Наконецъ заслуживаетъ вниманія то, чтб говоритъ 
авторъ о своихъ личныхъ сношеніяхъ съ раскольниками 
и о самомъ раскольничьемъ обществѣ. Здѣсь особенно 
интересна его бесѣда съ матерью и однимъ изъ его 
прежнихъ единовѣрцевъ. Предъ нами являются живые, 
цѣльные представители раскола со всѣми его понятіями, 
воззрѣніями и нравами. И что это за понятія, что за 
нравы! Сколько ужаснаго и въ то же время несознаваемаго 
самодовольнаго невѣжества! Когда же наконецъ проник
нетъ лучъ свѣта въ густой мракъ этой жалкой среды? И 
опять припоминается евангельское слово о многой жат
вѣ на нивѣ Господней.

/ / .  Субботинъ.

Разсказъ о моей ж и зн и  въ рисколѣ и моемъ обрищеніи къ
православію .

Провидѣніе судило мнѣ проводить жизнь на крайнемъ 
югѣ нынѣшней Россіи, въ такъ называемомъ Новорос
сійскомъ краѣ, въ Бессарабской области; но родиной 
моихъ ближайшихъ предковъ была одна изъ коренныхъ 
русскихъ губерній,— они вышли съ береговъ кормилицы 
Волги и не мало странствовали, не мало потерпѣли го
ря и нужды, прежде чѣмъ нашли себѣ пристанище въ 
предѣлахъ Новороссіи. Въ этихъ странствіяхъ, съ ихъ 
горемъ и нуждою, и мнѣ суждено было принять участіе 
при самомъ появленіи моемъ на Божій свѣтъ.

Дѣдъ мой, Аристархъ Андреевъ Токаревъ, помѣщичій 
крестьянинъ, жилъ Саратовской губерніи, Камышинскаго 
уѣзда, въ деревнѣ Бобровкѣ; сына своего Николая, мо
его отца, женилъ онъ на крестьянской дѣвицѣ той же 
вотчины изъ деревни Мордовки.
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Дѣдъ мой держался раскола и въ расколѣ воспиталъ 
все свое семейство. Были нѣкоторыя особенныя обстоя
тельства, почему онъ и все наше семейство сдѣлались 
весьма приверженными къ такъ-называемой старой вѣрѣ.

Дѣдъ мой едва ли не одинъ во всей деревнѣ умѣлъ 
грамотѣ и какъ грамотный человѣкъ, читавшій старин
ныя, уважаемыя старообрядцами книги и любившій 
толковать (разумѣется по-своему, вкрзвь и вкось) о 
вѣрѣ и спасеніи ('), сдѣлался чемъ-то въ родѣ учи
теля для бобровскихъ старообрядцевъ, и дѣйствительно 
поддерживалъ въ деревнѣ расколъ. Кто-то донесъ объ 
этомъ проживавшему въ Москвѣ бобровскому помѣщи
ку. Помѣщикъ вызвалъ дѣда къ себѣ въ Москву для 
объясненія, убѣждалъ оставить расколъ и грозилъ стро
гимъ взысканіемъ за распространеніе его между кресть
янами. Убѣжденія эти конечно остались безъ всяка
го плода, и вскорѣ по возвращеніи дѣда изъ Москвы,

(в) Вотъ что обыкновенно, какъ и самъ я слышалъ въ по
слѣдствіи, проповѣдывалъ мой дѣдъ: Имя Іисусъ, не есть имя 
Христа Спасителя, а антихриста; четверокѳнечный крестъ не 
есть истинный крестъ, а только сѣнь креста; о трехперстномъ 
сложеніи говорилъ, что первый перстъ означаетъ звѣря, вто
рой—змія, третій—лживаго пророка, а посреди трехъ перстовъ 
самъ сатана сидитъ; о именословномъ сложеніи перстовъ 
для благословенія говорилъ, что православные заняли оное 
отъ еретика папы Формоса и какого-то Малаксы протопо
па. Еще, читая слово Ипполита папы римскаго о послѣднихъ 
дняхъ, гдѣ говорится, что у Бога трудницы и у антихриста 
трудницы, у Бога постъ и у антихриста постъ и прочее, го
ворилъ бывало: «вотъ видишь, чтб у насъ — истинныхъ христі
анъ, то и унихъ еретиковъ; значитъ, вѣрно снятіи отцы пред
сказываютъ обо всемъ, по всему хощетъ уподобитися льстецъ 
Сыну Божію и проч.
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взяли у него старшаго сына, а моего дядю, Маркіана, 
и отправили въ солдаты (г). Дѣдъ и всѣ въ его се
мействѣ признали это распоряженіе наказаніемъ за при
верженность къ «старой вѣрѣ», и ради гоненія стали по
читать ее еще больше.

Спустя нѣсколько времени послѣ сего у отца моего 
родилась дочь Анна. Ее окрестили дома, по-старообряд
чески. Приходскій священникъ, провѣдавъ объ этомъ, 
призвалъ дѣда къ себѣ и требовалъ, чтобъ новорожден
ная окрещена была по церковному чиноположенію. Дѣдъ 
употребилъ всѣ средства, чтобъ избѣгнуть такой вели
кой, по его мнѣнію, бѣды, и священникъ на этотъ разъ 
оставилъ его въ покоѣ. Но вскорѣ тотъ же священникъ 
сдѣлалъ въ приказъ донесеніе, что будто бы дѣдъ мой 
исправляетъ у раскольниковъ разныя требы. Приказъ 
потребовалъ дѣда къ отвѣту вмѣстѣ съ моимъ отцемъ. 
Въ семьѣ страшно перепугались,— были увѣрены, что и 
моего отца, точно гакъ же какъ брата его Маркіана, 
хотятъ отдать въ солдаты. Дѣтъ мой и отецъ придума
ли, какъ миновать новаго несчастія. Они объявили ко
му слѣдуетъ, что готовы ѣхать въ приказъ, взяли нуж
ный для того документъ и отправились, но не въ при
казъ, а прямо въ Иргизкіе скиты, хотя до Иргиза отъ 
ихъ деревни считалось не менѣе 400 верстъ. Прошло 
три дня, какъ они уѣхали, и изъ приказа получено

(г) Прошлаго лѣта, когда мы присоединились къ церкви, я 
писалъ дядѣ Маркіану въ Бобровку о нашемъ присоедине
ніи и просилъ увѣдомить, какой онъ съ семействомъ держит
ся вѣры. Онъ увѣдомилъ меня письмомъ отъ 1-го ноября, что 
и онъ со всѣмъ семействомъ оставилъ давно уже расколъ и 
присоединился къ церкви; при этомъ онъ давалъ мнѣ совѣтъ 
твердо держаться церкви православной.
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было новое предписаніе—выслать въ наискорѣйшемъ вре
мени Аристарха и Николая Токаревыхъ за конвоемъ. 
Сельское начальство отнеслось, что оба Токаревы отправ
лены уже въ приказъ три дня тому назадъ, по перво
му требованію. Спросили семью; въ семьѣ сказали, что 
дѣдъ и отецъ дѣйствительно поѣхали въ приказъ, а гдѣ- 
яаходятся теперь—незнаютъ. А бѣглецы между тѣмъ до
брались благополучно до Иргиза и укрылись въ одномъ 
изъ тамошнихъ монастырей. Это происходило, сколько 
могу сообразить, около 1837  года.

Однакоже ни дѣдъ, ни отецъ мой не имѣли намѣре
нія навсегда оставить свою семью. Проживъ на Иргизѣ 
мѣсяцевъ шесть, пока прошли толки объ ихъ побѣгѣ, 
они, соблюдая всевозможную осторожность, пріѣхали 
тайкомъ въ свою деревню, и собравъ кое-что понужнѣе 
изъ имущества, взяли мать мою, Марью Ивановну, съ 
малелькою сестрой Анной, да еще сманили отъ мужа, 
который былъ православнымъ, тетку мою Дарью Ари
старховну, и такъ же секретно, какъ пріѣхали, отправились 
съ ними обратно на Мргизъ, съ небольшимъ имущест
вомъ, въ одной повозкѣ запряженной парою лошадей, 
оставивъ домъ со всѣмъ заведеніемъ, порядочный садъ, 
много скота, и все свое хозяйство. Такимъ-то образомъ 
семья, наша навсегда разсталась съ родиной. Въ послѣд
ствіи, прійдя въ Бессарабію, дѣдъ и отецъ мой приняли 
даже новую Фамилію—Богомоловыхъ, которую ношу я и 
доселѣ.

Проживши около полутора года на Иргизѣ, дѣдъ и 
отецъ мой увидѣли, что укрываться здѣсь съ цѣлымъ 
семействомъ веудобно. И придумали они отправиться 
за границу къ турецкимъ старообрядцамъ; если у нихъ
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не понравится, или нельзя будетъ жить, то, разсуждали 
они, можно будетъ возвратиться въ Россію и на пра
вахъ иностранныхъ выходцевъ поселиться гдѣ-нибудь съ 
разрѣшенія правительства. Итакъ, бѣдная семья наша пу
стилась въ новое, далекое и опасное странствованіе. Кое- 
какъ добрались наши странники до Кишинева, а изъ 
Кишинева переправились въ Измаилъ. Здѣсь они пожи
ли немного у своихъ единовѣрцевъ, пока успѣли прі
искать людей, которые взялись бы переправить ихъ че
резъ Дунай. Заплативъ за перевозъ 25 руб. серебромъ, 
ночью, съ нѣсколькими гребцами изъ донскихъ казаковъ, 
переѣхали они въ небольшой лодкѣ такъ-называемый 
первый Дунай, и противъ Измаила вышли на турецкій 
берегъ. Кромѣ необходимаго платья при нихъ былъ толь
ко незначительный запасъ оставшихся денегъ, а всѣ по
житки свои оставили они у одного измаильскаго ста
рообрядца, на котораго, какъ человѣка одной съ ними 
вѣры, надѣялись, что онъ не захочетъ воспользоваться 
ихъ небогатымъ имуществомъ и возвратитъ его, какъ 
скоро придутъ они изъ Турціи, гдѣ не думали долго 
оставаться.

Много страху потерпѣли бѣглецы наши, переправляясь 
чрезъ Дунай въ темную бурную ночь; еще больше го
ря ожидало ихъ впереди, когда вышли они на берегъ, 
измокшіе и дрожащіе отъ холода. Имъ нужно было 
пройдти не менѣе 25 верстъ, чтобы добраться до втораго 
Дуная, и путь лежалъ имъ между обоими рукавами рѣ
ки, чрезъ островъ пустынный, весь поросшій сплошнымъ 
камышемъ, въ которомъ не было проложено никакой до
роги. Къ довершенію несчастія, у нихъ не оставалось 
ни куска хлѣба, потому что хлѣбъ, который они взяли,



весь перемоченъ былъ во время переправы, и пришлось 
его выбросить. Положась на волю Божію, пустились они 
въ невѣдомый путь. Послѣ многихъ трудовъ и постоян
наго страха за свою жизвь, усталые и голодные, въ изо
дранномъ платьѣ, добрались они до другаго рукава рѣки. 
Здѣсь нашли какого-то малороссіянина изъ турецкихъ под
данныхъ, который на небольшой лодкѣ ловилъ рыбу въ 
Дунаѣ. Его упросили они перевезти ихъ на правый бе
регъ рѣки. Богъ послалъ имъ добраго человѣка: онъ
взялъ за перевозъ всего по 6 коп. сереб. съ человѣка, 
да еще далъ имъ одинъ ржаной хлѣбецъ, черствый и 
заплѣсневѣвшій, который, послѣ двухсуточнаго голода, 
показался имъ слаще меда. Выйдя на берегъ, наши 
странники пошли прямо степью мимо г. Тульчи. На пу
ти они встрѣтились съ чебанами, пасшми чьихъ-то 
овецъ, и спросили, нѣтъ ли у нихъ немного хлѣба. Доб
рые люди эти сказали: хлѣба у насъ нѣтъ, а если хо
тите подождать, то мы сваримъ вамъ мамалыгу. (*) 
Наши, разумѣется, согласились ждать, тѣмъ больше, что 
не только были голодны, но и устали до крайности. Че- 
баны сварили имъ мамалыгу и сжарили одного баран
чика: это былъ роскошный обѣдъ для нашихъ странни
ковъ. Утоливъ голодъ и распросивъ хорошенько о до
рогѣ, направили они путь въ многолюдное некрасовское 
селеніе Сари-кой, или, какъ зовутъ его русскіе, Сѣря- 
ково. Здѣсь и пріютились они у какой-то вдовы и ста
ли добывать себѣ пропитаніе разными работами. Но 
жизнь у турецкихъ раскольниковъ, такъ называемыхъ
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(д) Такъ называется молдавское кушанье, приготовляемое изъ 
кукурузной муки въ котлахъ.
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некрасовцевъ, пришлась имъ не по сердцу. Народъ этотъ 
съ перваго же разу не понравился имъ: какой-то все дикій, 
да буйный,, вовсе не походитъ на нашихъ смирныхъ 
россійскихъ простолюдиновъ. Не болѣе полугода прожили 
наши въ Сари-коѣ; захотѣлось возвратиться въ Россію. 
Взяли они турецкіе паспорты, называемые «тискарь», и 
пошли уже прямымъ путемъ, какъ будто бы на нереговоръ, 
въ Измаилъ. А переправившись на русскій берегъ,объяви
ли, что желаютъ',быть русскими подданными. Ихъ приняли, 
отобрали паспорты и помѣстили въ карантинѣ. Здѣсь-то, 
на самой границѣ Россіи съ Турціей, въ карантинѣ 
Богъ даровалъ моей матери сына, котораго назвали Ѳео
доромъ: это былъ я, пишущій сіи строки. Родился я въ 
1838  году апрѣля 14.

По окончаніи карантиннаго срока, дѣдъ мой со всею 
семьей, увеличившеюся новымъ членомъ, отправился въ 
Измаилъ, къ тому самому человѣку, у котораго остав
лено было имущество. Но этотъ единовѣрный ему хри
стіанинъ рѣшительно отказался отдать хоть что-нибудь 
изъ оставленныхъ у него вещей. А когда наши стали 
убѣдительно просить его, хотя изъ одежи что-нибудь 
дать имъ, такъ онъ выгналъ ихъ со двора, пригрозив
ши еще, что всѣхъ упрячетъ въ острогъ, какъ бѣг
лыхъ и бродягъ. Поплакали наши, поплакали, да и 
пошли прочь отъ него; послѣ случалось имъ видѣть, 
какъ этотъ недобрый человѣкъ щеголялъ въ ихъ ру
бахахъ, а сдѣлать не могли ничего.

Кончивъ свое дѣло въ измаильской полиціи, дѣдъ 
мой и отецъ отправились съ семействомъ въ Кишиневъ, 
гдѣ также сдѣлали, что нужно было, въ губернаторской 
канцеляріи и переѣхали на жительство въ село Плоское
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(Тираспольскаго уѣзда), наполненное попреимуществу 
старообрядцами. Здѣсь какой-то бѣглый попъ, Никаноръ, 
окрестилъ меня. Случилось, что когда жили мы въ Пло
скомъ, вызывали желающихъ на жительство въ новый 
городъ Ананьевъ (Херсонской губерніи), съ пяти-лѣт- 
ними льготами. Дѣдъ мой поспѣшилъ воспользоваться 
этимъ случаемъ. И такимъ образомъ, проживъ въ 
Плоскомъ одинъ только годъ, переселились мы въ городъ 
Ананьевъ, гдѣ мой дѣдъ со всѣмъ семействомъ и запи
санъ былъ въ городское мѣщанство.

Итакъ, начали мы жить въ г. Ананьевѣ, и до 1817 
года жили благополучно. А въ этомъ году посѣтилъ 
насъ гнѣвъ Божій: 30  января скончался отецъ мой, и 
остались мы бѣдствовать съ однимъ дряхлѣющимъ дѣ
домъ. Дѣдъ прожилъ съ нами около четырехъ лѣтъ, до 
той поры пока я выучился грамотѣ и подросъ на столь
ко. что въ состояніи былъ заработывать кусокъ хлѣба. 
Грамотѣ онъ самъ училъ меня, вмѣстѣ съ другими 
мальчиками, которыхъ давали ему на выучку. Это была 
суровая школа. Бывало, дѣдъ сядетъ шить сапоги (онъ 
занимался этимъ ремесломъ), а меня посадитъ напро
тивъ себя съ книгою, и чуть сдѣлаю ошибку, безъ 
милосердія хлеснетъ ремнемъ во что ни попало... И нау
ки прошелъ я съ нимъ не хитрыя: сначала выучилъ
азбуку славянскую, потомъ часовникъ, и кончили Псал
тирью. Надумалъ было дѣдъ поучить меня ариѳметикѣ, 
должпо-быть потому, что хотѣлъ ̂  пристроить къ тор
говымъ занятіямъ,— нашелъ учителя, купилъ книжку; я 
сталъ было ходить на уроки и ужь выучилъ два первыя 
ариѳметическія правила, да на бѣду мою узналъ объ 
этомъ пришедшій къ намъ изъ Балты монахъ Паисій
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Митковскій, раскольникъ, и говорить дѣдушкѣ съ вели- 
ликимъ огорченіемъ: «Аристархъ Андреичъ! зачѣмъ это 
позволилъ ты внуку учиться бусурманской наукѣ? вѣдь 
это ересь, ты душу его губишь». Дѣдъ пришелъ въ 
смущеніе и взялъ меня отъ учителя. Гакъ и кончились 
мои учебныя занятія при дѣдушкѣ. Писать училъ меня 
также самъ дѣдъ, но стариннымъ, некрасивымъ почер
комъ; чтобы выучиться писать получше, сталъ я брать 
уроки чистописанія у квартировавшаго въ нашемъ домѣ 
полковаго писаря,— и дѣдушка этому не препятствовалъ. 
Немногому выучилъ меня дѣдъ; но приверженность къ 
расколу и вражду противъ церкви старался поселить во 
мнѣ съ малыхъ лѣтъ. Всѣ раскольничьи обычаи и пре
данія, также разные кривые толки о вѣрѣ правой и не
правой, приходилось мнѣ видѣть и слышать въ семьѣ 
нашей каждодневно, и такимъ образомъ свыкся я съ 
расколомъ рано.

Думая, что выученъ я достаточно и подросъ настоль
ко, что могу кое-что работать, дѣдъ мой написалъ въ 
Кагулъ къ одному знакомому купцу, чтобы тотъ при
нялъ меня въ услуженіе, а самъ въ 1851 году ушелъ 
въ Куреневскій монастырь и тамъ постригся въ монахи 
подъ именемъ Аркадія.

Семейство купца Игн. И. Козинова, къ которому по
ступилъ я въ услуженіе, по рекомендаціи дѣда, было 
доброе и благочестивое. Оно еще принадлежало тогда 
къ православной церкви, хотя и придерживалось ста
рообрядчества (*). Хозяинъ строго слѣдилъ за моимъ

(е) Въ 1857 году, когда Кагулъ отошелъ къ Молдавіи, Ко- 
эиновъ со всѣмъ семействомъ окончательно перешелъ въ ста
рообрядчество; кто-то еще прежде къ этому подготовилъ его.
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поведеніемъ, взыскивалъ за каждую оплошность и 
ошибку. Маѣ, какъ мальчику, очень не нравилась такая 
строгая взыскательность; но теперь я долгомъ почитаю 
воздать за нее благодарность моему бывшему хозяину. 
Эта строгость спасла меня отъ многихъ юношескихъ 
увлеченій и пріучила къ порядку и труду. Здѣсь же, 
въ этой строгой семьѣ, пріобрѣлъ я охоту къ чтенію 
книгъ, на которое употреблялъ все свободное время. 
Читалъ же исключительно духовныя, старообрядческія 
книги, а книгъ гражданской печати не хотѣлъ брать и 
въ руки, считая ихъ еретическими (*),

У Козиновыхъ прожилъ я два года, потомъ разсчитал
ся и отошелъ отъ нихъ. Въ 1 8 5 5  году, находясь въ 
услуженіи у кагульскаго же купца Ѳ. П. Блохина, ѣздилъ 
я повидаться съ моими родными, заѣзжалъ и въ Ку
реневскій монастырь къ моему дѣду: отецъ Аркадій благо
словилъ меня иконой и далъ мнѣ на память лѣстовку. Въ 
концѣ 1 85 6  году я видѣлся съ нимъ еще, и уже въ 
послѣдній разъ: Онъ былъ тогда въ Ананьевѣ, у моей 
матери, больной, такъ что едва-едва узналъ меня. 
Вскорѣ потомъ отвезли его въ монастырь, и здѣсь, 10 
числа января мѣсяца 1 8 5 7  года, умеръ онъ, оставивъ 
по себѣ память великаго ревнителя «старой вѣры», не

(ж) Вотъ названія книгъ, которыя читалъ я въ то время: 
1) Страсти Христовы; 2) Зіатоустникъ; 3) Ефремъ Сиринъ и 
Авва Дороѳей; 4) Толковое воскресное Евангеліе; 5) Библія; 
6) Соборникъ большой; 7) Кормчая; 8) Иноческій требникъ;
9) Лимонарь. сказанія отъ великаго зерцала (писанная);
10) Книга о вѣрѣ единой; 11) Кириллова книга; 12) Сынъ 
церковный; 13) Большой Катихизисъ; 14) Пролога за 9 мѣ
сяцевъ; 15) Григоріево видѣніе и еще нѣкоторые цвѣтники, 
которыхъ названія не упомню.
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только въ нашемъ семействѣ, но и между всѣми кто 
зналъ его.

Въ 1 8 6 0  году, когда Блохины прекратили торговлю, 
поступилъ я къ моему теперешнему, хозяину, Д Г. Клоч
кову, у котораго занимался сначала при лавкѣ въ Кам- 
ратѣ, а потомъ перешелъ сюда, въ Монзырь. Изъ 
Камрата ѣздилъ я, во время пасхи 1861 г , въ Бендеры, 
гдѣ нашелъ себѣ невѣсту, съ которою и вступилъ въ 
бракъ 7 мая того же года: вѣнчалъ насъ въ Куренев- 
скомъ монастырѣ Плосковскій попъ, СоФроній. Тогда- 
то, какъ ѣхалъ я изъ Камрата на совершеніе брака, 
случилось мнѣ встрѣтиться съ отцемъ НаФнутіемъ, быв
шимъ епископомъ коломенскимъ, въ Ончакракѣ, въ домѣ, 
купца Гребенникова. Отецъ ПаФнутій благословилъ меня 
на вступленіе въ бракъ и много бесѣдовалъ со мною и 
другими. На меня онъ произвелъ тогда сильное впечатлѣ
ніе: я дивился его основательному знанію священнаго 
Писанія и рѣдкому умѣнью говорить, и я думалъ тог
да: «вотъ если-бы у насъ побольше было такихъ-то 
пастырей! А то вѣдь горе и раздумье беретъ, какъ 
посмотришь на поповъ нашихъ: иной крестьянинъ жи
ветъ лучше ихъ, да и грамоту знаетъ тверже».. Помню 
я, что о. ПаФнутій всѣмъ тогда нравился, даже и тѣмъ, 
которые не принимали бѣлокриницкаго священства; нѣ
которые даже сравнивали его съ Златоустомъ за его 
проповѣдничество. А теперь эти же самые люди кричатъ 
совсѣмъ другое; сколько ублажали тогда, столько теперь 
злословятъ и проклинаютъ.

Но возвращусь къ разсказу о моей жизни. Въ то вре
мя, когда вступилъ въ бракъ, былъ я большимъ рев
нителемъ раскола, и если случалось отъ кого-нибудь осо-
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бенно изъ своихъ (ибо и между ними встрѣчаются, хо
тя рѣдко, люди разсудительные и безпристрастные) слы
шать благопріятные отзывы о церкви, то приходилъ въ 
великое негодованіе, не желая и слышать такихъ, какъ 
мнѣ казалось тогда, нечестивыхъ рѣчей (’). Не могъ я 
однако же не чувствовать, что при всей моей ревности о 
старообрядчествѣ не имѣлъ объ немъ надлежащаго понятія 
и совсѣмъ не зналъ того, что говорилось и было писано 
противъ раскола, ибо такихъ сочиненій никогда не приходи
лось читать. И вотъ увидѣлъ я какъ-то у одного знакомаго

(з) Съ однимъ ивъ такихъ разсудительныхъ старообрядцевъ, 
моимъ близкимъ пріятелемъ, А. Стуловскимъ, ѣхалъ я въ 1862 
году изъ Полтавы, и когда онъ, среди бесѣды, началъ во 
многомъ опрадывать православныхъ, я такъ оскорбился его 
рѣчами, что хотѣлъ столкнуть его съ моей повоэки — «Ну, пол
но, замѣтилъ онъ улыбаясь, — не сердись, довези хоть 
до Вознесенска, а тамъ и бросишь; только знай, что я говорю 
правду». Когда же потомъ и самъ я возъимѣлъ сильныя со
мнѣнія относительно раскола, то ему первому сообщилъ объ 
этомъ, но съ умышленной неясностью, желая именно испытать, 
догадается ли онъ въ чемъ дѣло. И вотъ что отвѣчалъ мнѣ 
этотъ умный старообрядецъ, какихъ дай Богъ встрѣчать по
больше: «Въ письмѣ твоемъ меня удивило лишь то, что ты 
съ слишкомъ удобопонятною для меня осторожностію намѣ- 
каешь на тайну своихъ мыслей. Въ чемъ состоитъ эта тайна, 
я тебѣ скажу: она состоитъ въ томъ, что ты, бывшій ревни
тель и защитникъ святопочитаемыхъ старообрядцами древно
стей, снявъ съ глазъ своихъ поцрывало невѣдѣнія, имѣешь 
правильный взглядъ на все тебя окружающее. И дѣйстви
тельно собратія наши до такой крайней степени грубы, что 
нѣтъ ни малѣйшаго резопа съ ними въ чемъ-либо согласовать
ся; чѣмъ болѣе будетъ продолжаться застой образованія, тѣмъ 
большее число распространится сектъ и сектантовъ, потому 
что люди, совершенно чуждые необходимыхъ для руковод
ства отъ Писанія свѣдѣній, учатъ неопытныхъ каждый на 
свой ладъ, и сами того не понимая, чему учатъ».

ЧАСТЬ II. 10



І50 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

мнѣ безпоповца, а теперь сына православной церкви, 
Ефима Павлова, какую-то книжку, писанную безпопов
скимъ учителемъ и направленную противъ раскольни
ковъ, пріемлющихъ священство. Я полюбопытствовалъ 
прочесть ее,— и возраженія противъ поповцевъ показа
лись мнѣ такъ сильны и основательны, что возбудили 
во мнѣ сомнѣніе относительно многаго, во что я вѣрилъ 
дотолѣ безъ всякаго разсужденія. Но вспомнилъ я, какъ 
родственники отца ПаФнутія мнѣ разсказывали, что онъ 
многихъ безпоповцевъ побѣждалъ и даже нѣкоторыхъ 
убѣдилъ оставить ихъ ученіе и принять австрійскихъ 
священниковъ. Это и привело меня къ мысли, что зна
читъ не правы безпоповцы и истина на нашей сторонѣ. 
Однакоже сомнѣніе уже запало мнѣ въ душу и ничего 
такъ не желалъ я, какъ видѣть основательное опровер
женіе безпоповскихъ лжеученій.

Вскорѣ послѣ этого зашелъ къ намъ въ лавку здѣш
ній священникъ отецъ Киріакъ. Среди разговора упомя
нулъ онъ о Розыскѣ св. Димитрія Ростовскаго. Я и по
просилъ у него этой книги почитать. Это была первая 
книга изъ написанныхъ православными противъ раскола, 
которую пришлось мнѣ прочесть. Признаюсь, я читалъ 
ее съ недовѣріемъ, ибо издѣтства еще внушено было 
мнѣ, будто все что пишутъ объ насъ православные — 
не правда и клевета. Но въ Розыскѣ такъ ясно и убѣ- 
дителтно говорилось о многихъ нашихъ обычаяхъ и 
мнѣніяхъ, что заставляло невольнымъ образомъ приза
думаться. Особенно же обратили мое вниманіе разныя 
приведенныя тамъ доказательства противъ ученія безпопов
цевъ. Хотѣлось мнѣ только удостовѣриться, справедли
во ли приводятся«>въ Розыскѣ разныя свидѣтельства. И
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я сдѣлалъ одинъ опытъ. Въ статьѣ о крестѣ четверо- 
конечномъ, который безпоповцы, да и нѣкоторыя изъ 
нашихъ, называли печатью антихриста, св. Димитрій 
приводитъ подлинныя слова изъ канона на Воздвиженіе 
честнаго креста: я справился съ канономъ; оказалось, 
что выписка сдѣлана вѣрно. Сдѣлалъ нѣкоторыя другія 
справки, и тоже оказалось, что ссылки сдѣланы пра
вильно. Тогда рѣшилъ я, что и все сказанное въ Ро
зыскѣ противъ безпоповскаго ученія есть настоящая 
истина. Но признавъ св. Димитрія побѣдителемъ без
поповцевъ, не могъ я внутренно не сознаться, что мно
гое и изъ нашего ученія опровергнуто имъ основатель
но, хотя не мало огорчили меня нѣкоторыя рѣзкія вы
раженія объ уважаемыхъ нами обрядахъ, допущенныя 
имъ въ Розыскѣ. Такъ явились у меня первыя сомнѣнія 
относительно раскола.

Происходило это въ 1864 году. Въ это время у насъ 
шли уже толки объ «Окружномъ Посланіи», но самаго 
посланія мы еще не видали и не читали. Я убѣдитель
но просилъ одного старообрядца въ Бендерахъ, чтобы 
списалъ и выслалъ мнѣ копію съ него. Спустя не мно
го времени послѣ того, какъ прочиталъ я Розыскъ св. 
Димитрія, получаю наконецъ и списокъ Окружнаго Пос
ланія. Глубокое впечатлѣніе оставила во мнѣ эта не 
большая тетрадка; въ ней я нашелъ ясный и пре
восходно высказанный отвѣтъ на многіе, тогда занимав
шіе меня, вопросы и подтвержденіе многому, чтб и самъ 
начиналъ уже внутренно сознавать. Вонервыхъ нашелъ 
я въ ней сильное пораженіе безпоповскихъ мнѣній, въ 
особенности о имени Іисусъ, о крестѣ четвероконеч- 
номъ и др.,— мнѣній, которыхъ держались и многіе изъ

10*
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нашихъ, въ тонъ числѣ и дѣдъ мои, хотя и не бывшій 
безпоповцемъ, но мыслившій и учившій по-безпоповски. 
Далѣе нашелъ весьма основательныя замѣчанія на сочи
неніе «о винномъ сотвореніи», «о бражникѣ», «о карто- 
фіи», и на другія нелѣпыя раскольничьи тетрадки, ко
торыя и самъ я читалъ въ прежнее время, но кото
рымъ и тогда уже не имѣлъ вѣры, по причинѣ явной 
ихъ нелѣпости. Замѣчанія Окружнаго Посланія на эти 
нечестивыя тетрадки потому особенно и понравились 
мнѣ, что согласовались съ моими собственными о нихъ 
мыслями. Но особенно былъ я благодаренъ автору Пос
ланія за его здравыя и умѣренныя сужденія о церкви 
православной; нѣчто отрадное и успокоивающее чувство
валось въ словахъ его, нѣчто примиряющее насъ съ 
тою единою святою церковію, съ которой двѣсти лѣтъ 
тому назадъ находились мы въ неразрывномъ союзѣ.... 
Однимъ словомъ въ Окружномъ Посланіи все сказано 
какъ-то хорошо, искренно, спокойно, безъ дерзкихъ вы
ходокъ; ни на кого клятвы не положено; обычныхъ дерз
кихъ выходокъ противъ церкви «Великороссійской» во
все не было; за государя, нашего отца и защитника, 
строго заповѣдано молиться; — все какъ-то сближало 
насъ и съ церковью и съ отечествомъ, и не выставляло 
насъ на видъ точно какихъ-нибудь отверженцевъ.

Вотъ какое отрадное впечатлѣніе произвело на меня 
Окружное Посланіе. И кто же изъ благоразумныхъ ста
рообрядцевъ, думалъ я, не порадуется, что явился че
ловѣкъ, который успѣлъ сказать намъ все что ска
зано въ Посланіи, и какъ не благодарить нашихъ вер
ховныхъ пастырей за изданіе Посланія въ наше руковод
ство. А между тѣмъ, что же я увидѣлъ и услышалъ?
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Увидѣлъ, что многіе изъ нашихъ кривотолковъ возста
ли противъ Посланія, находя въ немъ что-то новое и 
даже еретическое, услышалъ, что даже между самими 
нашими пастырями возникло раздѣленіе изъ-за Окруж
наго Посланія: явились пріемлющіе и не пріемлющіе 
оное, и одни другихъ предаютъ проклятію; услышалъ, 
что объ этомъ соблазнительномъ раздѣленіи въ расколѣ 
уже пишутъ и печатаютъ. Все это удивило и огорчило 
меня до крайности, и сталъ я еще съ большимъ вни
маніемъ всматриваться во все у насъ происходившее.

Тѣмъ временемъ получилъ я при «Сынѣ Отечества» 
объявленіе, что поступила въ продажу книжка, въ ко
торой пишется объ Окружномъ Посланіи и объ изгнаніи 
изъ Москвы митрополита Кирилла. Такъ какъ мнѣ лю
бопытно было видѣть что тамъ написано объ Окружномъ 
Посланіи и о прочемъ, то книжку эту поспѣшилъ я 
выписать. Понравилось мнѣ, что писавшій ее православ
ный сочинитель такъ любовно говорилъ въ ней объ 
Окружномъ Посланіи и нигдѣ ни однимъ словомъ не 
оскорблялъ старообрядцевъ; самыя замѣчанія его о про
тиворѣчіяхъ, какія нашелъ онъ въ Посланіи, и о нѣко
торыхъ нашихъ мнѣніяхъ и обычаяхъ, только возбуж
дали къ болѣе внимательному размышленію о старо
обрядчествѣ и невольно заставляли сознаться, что мно
го у насъ дѣйствительно погрѣшительнаго. Съ этихъ 
поръ я уже не сталъ чуждаться чтенія книгъ о раско
лѣ, писанныхъ православными. А между тѣмъ раздоръ 
чрезъ Окружное Посланіе у насъ все увеличивался. Въ 
Плоскомъ, да ивъ  другихъ окрестныхъ мѣстахъ, старо
обрядцы раздѣлились на двѣ партіи, и раздора между 
ними не было никакихъ средствъ усмирить, тѣмъ боль-
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ше, что къ партіи раздорниковъ принадлежали люди 
самые грубые и невѣжественные. Съ невыразимою сер
дечною болью смотрѣлъ я на все это, и, движимый рев
ностію по вѣрѣ и желаніемъ мира церковнаго, написалъ 
въ видѣ увѣренія и увѣщанія заблуждающихъ одну тет
радку. Въ ней я старался доказать, что Окружное По
сланіе не только не содержитъ въ себѣ ничего ново
умышленнаго, тѣмъ паче еретическаго (какъ неспра
ведливо утверждаютъ раздорники), но «если кто захо
четъ обсудить его здравымъ смысломъ и безпристра
стною совѣстію, тотъ напротивъ найдетъ въ немъ очень 
много полезнаго, ибо оно открыло намъ глаза, какъ 
слѣдуетъ понимать нѣкоторые церковные предметы, ко
торые мы когда-то вслѣдъ за другими очень хулили, или 
по крайней мѣрѣ не почитали какъ слѣдуетъ» (напр. 
имя Іисусъ, крестъ четвероконечный); раскрывалъ да
лѣе, какъ безумно и нечестиво воздвигать брань въ хри
стіанствѣ изъ-за такого полезнаго сочиненія, и особенно 
возставать противъ издавшихъ его епископовъ ('); до-

(и) Вотъ что между прочимъ говорилось объ этомъ въ мо
ей тетрадкѣ: «Я знаю, что еслибъ святители, вмѣсто того 
чтобы не хулить (имя Іисусъ), положили хулу на Него, то изъ 
нашихъ нѣкоторымъ это понравилось бы болѣе; но тогда 
епископы больше заслужили бы къ себѣ недовѣрія, и имен
но со стороны людей болѣе свѣдущихъ, ибо 1-е они были 
бы неединомудренны патріархамъ, 2-е придерживались бы 
мнѣнія безпоповскаго. А не лучше ли мудрствовать съ патрі
архами, нежели съ безпоповцами?

•Еще нѣкоторые говорятъ: зачѣмъ намъ это Окружное По
сланіе, мы безъ него жили 200 лѣтъ, и не потеряли ничего 
въ вѣрѣ; у насъ довольно есть печатныхъ книгъ; есть чего 
читать; зачѣмъ же намъ это новое?

•Итакъ, по ихъ мнѣнію, если епископы или священники вы-
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называлъ, что незаконно отдѣлились отъ нихъ ради 
Окружнаго Посланія нѣкоторые изъ нашихъ священни
ковъ, и что за сіе подлежатъ они тяжкому осужденію, 
тѣмъ паче, что и другихъ влекутъ за собою; въ заклю
ченіе же я старался оправдать себя за сочиненіе моей 
тетрадки, и вотъ именно въ какихъ словахъ я писалъ: 
«Думаю, что мнѣ многіе скажутъ: зачѣмъ я написалъ 
все сіе, будучи простой человѣкъ и мірянинъ, не имѣю
щій права учить? Но я и не учу, а только, видя раз
доръ и между нами другъ отъ друга раздѣленіе, и искрен
но обо всемъ этомъ соболѣзнуя, не могъ быть равно
душнымъ зрителемъ. Поэтому и написалъ сіе, не какъ 
поучая кого, но какъ совѣтуя, и думаю, что меньше 
этимъ заслужу осужденія, нежели тѣ, которые, такіе

брали изъ старыхъ же книгъ какое-либо наставленіе, или 
свидѣтельство, и написали, то это уже и новая книга; и не
нужно никакъ ничего выписывать изъ старыхъ книгъ, ни 
словесно говорить, а нужно непремѣнно всѣ книги собирать 
и въ каждой по части всѣмъ показывать. Но можно ли вся
кому священнику достать всѣ книги, которыми мы должны 
руководствоваться? На это нужно много средствъ, чтобъ 
имѣть всѣ книги. Да и почему же прежніе святители имѣли 
право писать цѣлыя книги для поученія народа, дѣлать вы
писки иэъ священныхъ книгъ и посылали ихъ своимъ па
сомымъ для утвержденія ихъ въ истинной вѣрѣ, а ны
нѣшніе не могутъ? Развѣ чинъ священства теперь уже не 
тотъ что тогда былъ? Развѣ только тѣ имѣли санъ святи
тельскій и учительскій, а теперешніе не имѣютъ? Я знаю, 
что нѣкоторые скажутъ: тѣ святители были святые, препо
добные и праведные. На это я скажу: а теперь развѣ уже и 
не можетъ быть святителей преподобныхъ и праведныхъ? Кто 
можетъ знать добродѣтель каждаго и святыню? Это из
вѣстно только' сердцевѣдцу-Богу. Еслибы даже и было намъ 
видно, что они дѣйствительно неправедно живутъ, то и тог-
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же какъ я простецы, не утверждаютъ своихъ о Христѣ 
братій, а болѣе вводятъ въ раздоръ и соблазнъ».

Таково было содержаніе моей тетрадки. Составляя ее, 
я только удовлетворялъ своему желанію высказать то, 
что чувствую, тѣшилъ только себя самаго; показать же 
кому-нибудь изъ раздорниковъ не осмѣлился, опасаясь, 
чтобъ и меня не ославили нововводителемъ и ерети
комъ (').

Въ то время, когда писалъ я мое сочиненіе въ защи
ту епископовъ, издавшихъ Окружное Посланіе, мнѣ еще 
не было извѣстно, какой соблазнительный раздоръ воз
никъ изъ-за него между этими самыми епископами. Между 
тѣмъ спустя немного времени пріѣхалъ изъ-за границы 
одинъ мой знакомый, В. С. Сережечкинъ, проживающій 
въ Плоскомъ. Онъ разсказалъ мнѣ, какъ митрополитъ 
Кириллъ обманулъ митрополита Амвросія нащетъ Окруж-

да мы не должны пренебрегать ихъ ученіемъ. Ибо сказано 
въ Требникѣ иноческомъ, что не всѣхъ благодать избираетъ, 
но чрезъ всѣхъ дѣйствуетъ. А вотъ если мы сами будемъ 
недостойны по злымъ дѣламъ нашимъ, тогда если и ангелъ 
будетъ святитель, ничтоже насъ можетъ пользовать; поэтому 
всякъ архіепископъ, или священникъ, какъ имѣетъ право 
рѣшать и вязать, такъ точно имѣетъ право и выбирать изъ 
книгъ для наставленія ввѣренныхъ ему словесныхъ овецъ; и 
разницы никакой мы не должны подразумѣвать теперешнихъ 
святителей съ преждебывшими, если ихъ ученія согласны съ 
святымъ Евангеліемъ и со святыми отцами. Добродѣтель же 
и святыню сравнивать прежнихъ святителей съ теперешними 
мы не можемъ, и это дѣло вовсе не наше, а Божіе; Онъ единъ 
есть всѣмъ Судія и знаетъ что право и что неправо. Мы 
же хотя и судимъ, но судимъ по-человѣчески: а инъ есть 
судъ Божій, и инъ судъ человѣческій».

(і) Показывалъ я свое сочиненіе только нѣкоторымъ иѳъ 
болѣе близкихъ мнѣ людей.
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наго Посланія, и какъ заставилъ его подписать собор
ное дѣйствіе на уничтоженіе Посланія; какъ потомъ изъ 
Москвы ѣздили три человѣка къ митрополиту Амвросію 
въ городъ Цылль съ жалобой на Кирилла, и какъ Ам
вросій написалъ запрещеніе Кириллу за его обманъ. По
слѣ этихъ печальнихъ, очень смутившихъ меня извѣстій, 
случилось мнѣ быть у князя Гагарина Стурдзы, здѣшня
го владѣльца, и увидѣлъ я у него въ комнатахъ одинъ 
№  «Русскаго Вѣстника» за 1864  годъ, кажется 2-й. 
Просматривая его содержаніе, я какъ разъ напалъ въ 
статьѣ «Современныя движенія въ расколѣ» на разсказъ 
о томъ же самомъ что мнѣ передавалъ Сережечкинъ, 
и притомъ еще здѣсь говорилось о всемъ гораздо яснѣе 
и съ показаніемъ подлинныхъ бумагъ. Сомнѣваться въ 
разсказѣ я никакъ уже не могъ послѣ того, чтб слы
шалъ прежде объ этомъ же отъ своего человѣка; я и 
попросилъ этотъ нумеръ Рус. Вѣсти., а также и другіе, 
въ которыхъ были статьи о расколѣ ('). По прочтеніи 
сталъ я думать: чтб же въ самомъ дѣлѣ это за пасты
ри такіе, что одинъ другаго проклинаютъ и запрещаютъ, 
такъ что и одного не осталось незапрещеннаго и не
проклятаго: московскій духовный совѣтъ проклялъ ми
трополита Кирилла и запретилъ священнодѣйствовать 
ему и всѣмъ его единомышленникамъ, а Кириллъ про
клялъ на своемъ соборѣ и запретилъ служеніе москов
скому владыкѣ Антонію и другимъ россійскимъ еписко
памъ, и все проклинаютъ на основаніи правилъ! Вѣдь 
это ни на что не похоже. П впалъ я въ сильную скорбь 
и сомнѣніе. Что же мы въ самомъ дѣлѣ за люди, и что

(к) Вскорѣ послѣ сего, чрезъ редакцію Рус. Вѣст., вошелъ 
я въ сношеніе и съ авторомъ сихъ статей.
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за христіане? Книги у всѣхъ насъ однѣ и тѣ же, мо
лимся, поемъ и читаемъ одинаково, и имя носимъ одно, 
а единства между собою и любви, которая есть отли
чительный признакъ истиннаго христіанства, не имѣемъ. 
Съ этого времени, всѣ мои помышленія устремились къ 
тому, чтобы тщательно и основательно испытать содер
жимую нами вѣру и причины нашего отдѣленія отъ церк
ви. Единственный путь къ сему видѣлъ я во вниматель
номъ чтеніи относящихся къ сему предмету книгъ.

Изъ книгъ такого рода особенное впечатлѣніе тогда 
произвело на меня сообщенное мнѣ отцемъ Киріакомъ 
сочиненіе кишиневскаго от. архимандрита Варлаама: «Объ 
измѣненіяхъ въ чинѣ литургіи Василія Великаго, Іоанна 
Златоуста и Григорія Двоеслова, указанныхъ въ по мор
скихъ отвѣтахъ, и Мечѣ духовномъ». Когда я читалъ 
оную, то думалъ, что если здѣсь все правда говорится, 
тогда вѣдь мы несомнѣнно заблудились! Но какъ из- 
дѣтства пріобрѣтеннаго недовѣрія къ писаннымъ противъ 
раскола сочиненіямъ я еще не могъ вполнѣ побѣдить 
въ себѣ, то и рѣшилъ, что пока не увижу своими гла
зами въ старыхъ книгахъ тѣхъ самыхъ словъ, которыя 
приводятся въ сочиненіи от. Варлаама, до тѣхъ поръ 
совершенно полагаться на это сочиненіе не долженъ А 
чтобы повѣрить мои впечатлѣнія, книгу эту далъ я для 
прочтенія Ефиму Павлову, тому самому старообрядцу без
поповскаго согласія, о которомъ упоминалъ выше. Онъ, 
прочитавъ книгу, долго не признавался, чтб о ней 
думаетъ; но однажды какъ-то вечеромъ мы прохажива
лись съ нимъ и завели объ этомъ разговоръ. Тутъ онъ 
чистосердечно открылъ мнѣ свое мнѣніе, что все при-
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веденное архимандритомъ Варлаамомъ изъ старыхъ книгъ 
онъ признаетъ справедливымъ, и съ какою-то особенною 
радостью прибавилъ: «слава Богу, что начинаемъ мы по
знавать вѣру истинную. И какая, посмотришь, благодать 
въ церкви! Царь православный, пастыри законные, и все 
благолѣпіе церковное! Амы куда забрели, и на что по
хожи?»—Тутъ же онъ изъявилъ мнѣ свое рѣшительное на
мѣреніе оставить расколъ и присоединиться къ право
славной церкви.

Это признаніе его меня сильно поразило. Мысль о со
юзѣ съ православною церковію съ этого времени овла
дѣла и мною. Но хорошо понимая всю важность такого 
великаго дѣла, я не хотѣлъ спѣшить имъ, а почиталъ 
необходимымъ предварительно вполнѣ убѣдиться въ пра
вотѣ церкви. Для сего рѣшился я приступить къ чтенію 
тѣхъ православныхъ книгъ духовнаго содержанія, въ ко
торыхъ нѣтъ ничего относящагося до старообрядцевъ. 
Я разсуждалъ: положимъ, что книги, которыми право
славные учители насъ хотятъ увѣрить, и несправедливо 
написаны, ибо писаны для того, чтобы какъ-нибудь насъ 
привлечь къ церкви; но тѣ книги, которыми они сами 
руководствуются и сочиняютъ для своего употребленія, 
очевидно, писаны безъ всякаго умысла и излагаютъ ихъ 
дѣйствительныя мнѣнія. Такъ посмотрю же я, нѣтъ ли 
въ нихъ чего-нибудь неправаго, противнаго ученію св. 
отецъ. Если же и въ этихъ книгахъ й сочиненіяхъ ни
чего такого нѣтъ, тогда можно вѣрить и другимъ.

И сталъ я всевозможными способами пріобрѣтать пра
вославныя сочиненія духовнаго содержанія, и читалъ ихъ 
со всѣмъ усердіемъ; дни и ночи проводилъ я въ этомъ 
чтеніи, такъ что получилъ даже болѣзнь отъ неумѣрен-
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наго сидѣнія за книгами ('). Особенную важность имѣли 
для меня прочитанныя тогда книги: Катихизисъ Петра 
Могилы и Догматическое богословіе епископа Антонія, 
содержащія изложеніе исповѣдуемаго православною цер
ковію ученія вѣры. Изъ нихъ увидѣлъ я, что все это 
ученіе основано на словѣ Божіемъ и писаніяхъ отече
скихъ, и ничего неправаго, тѣмъ паче еретическаго, въ 
себѣ не содержитъ. Дабы еще полнѣе убѣдиться въ семъ, 
сталъ я разыскивать, какія именно были мнѣнія ерети
ковъ, осужденныхъ вселенскими соборами. Для сего об
ратился я къ Кормчей, прочелъ также въ «Духовной Бе
сѣдѣ» краткій обзоръ о вселенскихъ соборахъ и въ тво
реніяхъ св. Григорія Богослова о разныхъ еретикахъ, 
и ничего подобнаго мнѣніямъ сихъ еретиковъ въ ученіи 
церкви Россійской не оказалось. Тогда я увидѣлъ ясно, 
что старообрядцы наши клевещутъ на православную цер
ковь, утверждая, будто она имѣетъ ереси всѣхъ древ
нихъ и новыхъ еретиковъ. Какое ослѣпленіе, или какая 
дерзкая клевета!

Познакомясь, сколько могъ, съ сочиненіями право
славныхъ писателей и не найдя въ ученіи церкви Рос
сійской ничего подобнаго тѣмъ ересямъ, въ которыхъ 
такъ недобросовѣстно обвиняютъ ее старообрядцы, я

(л) Читалъ я тогда слѣдующія книги: журналы—«Православ
ное Обозрѣніе», «Душеполезное Чтеніе», «Странникъ», гдѣ по
мѣщена статья «Согласные и несогласные»; Творенія святыхъ 
отцевъ въ русскомъ переводѣ: Григорія Богослова и Іоанна 
Златоуста; св. Игнатія Богоносца (ѳти и др. книги бралъ я у 
здѣшняго священника и изъ училищной библіотети) и др.; вы
писалъ еще журналъ «Православный Собесѣдникъ» на 1864 г., 
въ которомъ тогда печаталась статья «Русскій расколъ предъ 
судомъ истины и церкви».
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съ гораздо большимъ довѣріемъ приступилъ и къ чте
нію книгъ, написанныхъ православными противъ раско
ла. Такого рода книгъ я пріобрѣлъ довольно, и всѣ про
челъ со вниманіемъ. Особенную пользу принесли мнѣ 
двѣ изъ нихъ: 1) «Выписки изъ старописьменныхъ книгъ 
о соборной Апостольской церкви», А. Озерскаго, и 2) 
«Истинно древняя и истинно православная Христова цер
ковь, изложеніе въ отношеніи къ глаголемому старооб
рядчеству, написанное митрополитомъ Григоріемъ»: эту 
послѣднюю книгу я почитаю лучшею изъ всѣхъ, напи
санныхъ противъ раскола, ибо она писана въ духѣ кро
тости и не содержитъ въ себѣ никакихъ оскорбительныхъ 
для старообрядца замѣчаній и обличеній. А любовію и 
кроткимъ словомъ гораздо удобнѣе можно привлечь къ 
себѣ старообрядцевъ.

Внимательное и продолжительное упражненіе въ чте
ніи окончательно убѣдило меня въ неправотѣ раскола, 
и мысль о соединеніи съ святою церковію теперь овла
дѣла мною вполнѣ. Были, правда, еще нѣкоторыя не
важныя препятствія на пути къ сему соединенію, котс- 
рыя надлежало мнѣ устранить, — это именно разные, какъ 
мнѣ казалось, безпорядки въ православномъ богослуже
ніи, которые мнѣ случалось замѣчать, когда бывалъ я въ 
церкви во время служенія. Привыкнувъ къ нашимъ ста
рообрядческимъ порядкамъ, не могъ я безъ смущенія ви
дѣть, что здѣсь, въ православномъ храмѣ, молящіеся 
клали поклоны, когда ихъ вовсе не положено, что при
ходнаго начала, седми поклоновъ, никто не дѣлалъ, — 
одинъ клалъ земные поклоны, другой поясные, а иной 
только придетъ, перекрестится и станетъ. Потомъ, въ 
Чтеніи каѳизмъ пропускали псалмы, иногда пропускали и
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антиФоны на утрени; въ молебнахъ не читали между-ир- 
мосныхъ тропарей, а пѣли только одни ирмосы да при
пѣвы; въ церковь допускалось входить католикамъ, лю
теранамъ и другимъ неправославнымъ. Понималъ я, что 
всѣ эти недостатки неважные и къ сущ еству вѣры не 
относятся; но для полнаго успокоенія все-таки желалъ 
получить отъ кого-либо изъ православныхъ учителей 
объясненіе, почему недостатки эти допускаются и терпи
мы. Тогда я вспомнилъ, что игуменъ Парѳеній въ одной 
изъ своихъ книжекъ приглашаетъ желающихъ обращать
ся къ нему съ вопросами, для чего приложилъ и свой 
адресъ. Къ немѵ-то и рѣшился я обратиться съ мои
ми недоумѣніями, изложивъ ихъ въ письмѣ, на которое 
просилъ отвѣта (*). Хотя и очень не скоро, однакоже

(м) Послѣ краткаго разсказа о томъ, какъ родились во мнѣ 
сомнѣнія относительно раскола и какъ возникло желаніе войд- 
ти въ союэъ съ церковію, въ письмѣ этомъ я писалъ между 
прочимъ: «одно остается для меня неудобопонятнымъ: какимъ 
образомъ въ Церкви православной пастыри въ проповѣдяхъ 
и на словахъ, и вездѣ учатъ, какъ должно, а когда исполня
ютъ служенія въ Церкви, то не дѣлаютъ такъ, какъ положено 
въ требникахъ, а именно гдѣ слѣдуетъ кланяться, тамъ иног
да кланяются, а иногда нѣтъ, и то не всѣ это дѣлаютъ, а кто 
какъ хочетъ; а гдѣ не положено поклоновъ, тамъ кланяются; 
на панихидѣ, въ поминовеніи усопшихъ, 17 каѳизму не чита
ютъ и пр. Мнѣ нѣсколько разъ случалось зайдти въ церковь 
во время службы, и идя въ церковь, всею душой желаешь найд- 
ти что-либо для себя назидательное, а между тѣмъ все это 
приводитъ въ какое-то сомнѣніе, такъ что не могу себя со 
всѣмъ этимъ примирить. Мнѣ хотѣлось бы знать, такъ ли у 
васъ въ Россіи и въ Москвѣ дѣлается, какъ здѣсь. О всемъ 
этомъ прошу васъ меня увѣдомить Господа ради». Спрашивалъ 
и о томъ, на какомъ основаніи допускается католикамъ и лю
теранамъ входить въ православныя церкви и молиться вмѣ
стѣ съ православными.
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отецъ Парѳеній почтилъ меня отвѣтомъ, въ которомъ 
аашелъ я довольно полезныхъ для меня замѣчаній и объ
ясненій (’). Впрочемъ и самъ я разсудилъ, что иное 
есть уставъ, и иное исполненіе устава; что уставъ, со
держимый православною церковію, во всемъ согласенъ 
отеческимъ преданіямъ; если же иногда по какимъ-либо 
причинамъ не во всей строгости онъ соблюдается, то 
вина за сіе падаетъ на несоблюдающаго, а сама цер
ковь отъ сего не повреждается.

Теперь не видѣлъ я никакой преграды къ соединенію 
съ православною церковію; пребываніе же въ расколѣ 
стало тяготить мою совѣсть, тѣмъ болѣе, что нестрое
нія и соблазнительные раздоры въ старообрядческой іе
рархіи все возрастали больше и больше, чему я былъ 
очевидцемъ и о чемъ еще болѣе слышалъ и читалъ. 
Случилось къ тому, что одинъ изъ знакомыхъ старооб-

(н) Такъ напримѣръ о. Парѳеній на мой вопросъ о папи
стахъ и лютеранахъ указалъ на то, что и въ древней церкви 
допускаемы были къ присутствованію въ храмѣ во время 
литургіи оглашенныхъ, для слушанія собственно пастырскихъ 
поученій, лица, не принадлежащія къ церкви. Извѣстно при
томъ, что послы князя Владиміра въ Царѣградѣ стояли въ 
церкви, въ продолженіе всей литургіи, еще на почетномъ 
мѣстѣ, хотя были и идолопоклонники. И въ толковомъ апо
столѣ на л. 686 писано: аще и узримъ въ Церкви плевелы, 
обаче не повреждается вѣра и любовь наша, понеже ви- 
дяще плевелы въ церкви не исходимъ отъ церкви и не 
отдѣляемся и проч. А что сказано: съ еретиками ни пить, 
ни ѣсть, ни вкупѣ Богу молиться, это преимущественно мож
но разумѣть о причастіи и о священнодѣйствіи соборномъ; 
за это и нынче, ежели бы кто дервнулъ еретика допустить 
съ собою служить, за это извергнутъ изъ священства».
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рядцевъ привезъ мнѣ напечатанную въ Яссахъ книжку, 
подъ названіемъ «Мирная грамота и архипастырское по
сланіе митрополита Кирилла», составленную, какъ уз
налъ я послѣ, авторомъ Окружнаго Посланія, Иларіономъ 
Георгіевичемъ. Въ Посланіи этомъ, въ статьѣ о почита
ніи епископовъ, приведены слова св. Игнатія Богоносца: 
«елицы Христовы суть, сіи со епископомъ суть; елицы 
же уклоняются отъ него и общеніе любятъ съ прокля
тыми, сіи съ ними посѣкутся». И далѣе: «иже отай епи
скопа что творитъ, то діаволу служитъ». Показывая ста
рообрядцамъ слова эти, напечатанныя въ архипастыр
скомъ посланіи бѣлокриницкаго митрополита, я говорилъ: 
вотъ смотрите, сами пастыри наши сознаются, что пред
ки наши и мы не были Христовы и діаволу работали, 
потому что 200 лѣтъ не имѣли епископовъ. А тепереш
ніе наши епископы откуда, и какъ почитать ихъ, когда 
всѣ они состоятъ въ открытой враждѣ между собою и 
находятся подъ взаимнымъ проклятіемъ? Вообще разсу
ждая съ старообрядцами о происходившемъ у нихъ со
блазнительномъ раздорѣ, я прямо высказывалъ мои по
нятія о расколѣ и не скрывалъ долѣе своего намѣренія 
присоединиться къ церкви.

Такимъ образомъ слухъ объ этомъ намѣреніи моемъ 
началъ мало-по-малу распространяться между старооб
рядцами, и стали являться ко мнѣ совѣтники съ настав- 
вленіями и убѣжденіями оставить мое намѣреніе. И чего 
только не привелось мнѣ тогда выслушать! На какія не
лѣпости не приходилось отвѣчать! Для примѣра приведу 
разговоръ мой съ однимъ извѣстнымъ въ нашемъ краѣ 
старообрядцемъ, В. Г. П—мъ, который австрійскаго 
священства не принимаетъ, а принадлежитъ къ такъ на-
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зываемой лужковской сектѣ. Проѣздомъ изъ Ончакрака 
въ Тирасполь зашелъ ко мвѣ и говоритъ:

—  Я слышалъ о тебѣ, что ты начинаешь заблуждать
ся; вотъ видишь, я тебѣ говорилъ—не читай ты этихъ 
еретическихъ книгъ; ты не послушался меня, и зачи
тался.

— Что же, говорю, — развѣ я съ ума сошелъ, что за
читался?— кажется, слава Богу, я въ полной памяти.

—  А зачѣмъ отъ вѣры-то правой отступаешь?
— Отъ правой вѣры я не отступаю, и какъ вѣро

валъ въ Господа нашего Ісуса Христа, такъ и теперь 
вѣрую въ Него же.

— Какъ же, вѣруешь ты въ Ісуса! ты не въ Ісуса 
вѣруешь, а въ Іисуса.

— Положимъ, говорю я, — но вѣдь Іисусъ или Ісусъ — 
это одно и то же имя Господа.

—  Вовсе нѣтъ: Іисусъ есть антихристъ, въ него-то 
ты теперь и вѣруешь; а Ісусъ есть Спаситель, въ Него 
вѣруемъ мы.

— Знаете что, В. Г., говорю я ,— вѣдь вы это бого
хульствуете, вѣдь и вы сами также вѣруете въ Іисуса, 
хотя и называете его богохульно такимъ страшнымъ 
именемъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, не правда твоя, заговорилъ онъ:— мы 
Іисусу не вѣруемъ.

— Какъ же, говорю, не правда? а попы ваши луж
ковскіе не во имя ли Іисуса крещены? Вы же принимая 
ихъ не перекрещиваете, и значитъ сами признаете, что 
Іисусъ и Ісусъ одно и то же имя Христа Спасителя.

— Однако мы, говоритъ онъ,— хотя и принимаемъ ихъ, 
но они вычитываютъ молитвы отъ ереси приходящихъ.

ЧАСТЬ II. 11
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Это, говорю я,— ее доказательство. Если по-ва
шему Іисусъ есть антихристъ, то значитъ попы ваши 
крещены только въ два лица св. Троицы, въ Бога От
ц а .и  въ Бога Духа святаго, а во имя Бога Сына не 
крещены, ибо Великороссійская церковь вторымъ лицемъ 
пресвятыя Троицы исповѣдуетъ Господа Іисуса, Котораго 
вы не признаете Богомъ, и значитъ поповъ вашихъ, какъ 
крещенныхъ не во святую Троицу, необходимо перекре
щивать. А такъ какъ вы не крестите ихъ вторично, то 
изъ этого и слѣдуетъ, что сами вы признаете Іисуса 
вторымъ лицемъ св. Троицы, Христомъ Спасителемъ 
міра.

— А! что ты мнѣ толкуешь, все это не такъ! ты 
ужь какъ заблудился, такъ и толкуешь по-своему.

— Такъ, разтолкуйте вы мнѣ это по-вашему, говорю.
—  Нечего съ тобой толковать, когда ты заблуждаешься.
Такъ какъ у меня была тогда Кириллова книга, то 

и вздумалъ я . показать ему нѣкоторыя мѣста въ этой 
кпигѣ, неблагопріятныя для раскольниковъ.— Вотъ, говорю, 
наши предки утверждали, что Никонъ перемѣнилъ слова 
въ Символѣ: нѣсть конца, на не будетъ конца', а по
смотрите, вотъ здѣсь напечатано: и царствію Его не 
будетъ конца. Еще предки наши говорили, чго нужно 
читать: и въ Духа Святаго Господа истиннаго, а Ни
конъ истиннаго оставилъ ,а  написалъ: въ Духа Свя
таго Господа животворящаго', а вотъ посмотрите здѣсь 
же въ трехъ мѣстахъ говорится: и въ Духа Святаго 
Господа животворящаго. Указалъ и другія подобныя 
мѣста.

— Такъ значитъ, отвѣтилъ онъ не задумавшись,— это 
книга не отеческая, если въ ней такъ напечатано.
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—  Да что вы, говорю я,—вѣдь эта книга Кирилла, 
изданная при матріархѣ Іосифѣ.

— Все равно, — говоритъ, коли такъ напечатано, зна
читъ еретическая книга.

Вотъ съ какими совопросниками приходилось мнѣ 
вести споры. И, конечно, бесѣды съ ними не толь
ко не могли меня отклонить отъ намѣренія при
соединиться къ церкви, напротивъ утверждали въ 
этомъ намѣреніи и еще болѣе отвращали отъ раскола. 
Не трудно было мнѣ отвѣчать подобнымъ совопросни
камъ, но немало скорби приходилось испытывать, отра
жая нападенія со стороны присныхъ по плоти. Такъ узна
ла о моемъ намѣреніи присоединиться къ церкви моя 
мать и пріѣхала изъ Бендеръ нарочито, чтобъ отгово
рить меня отъ этого намѣренія. И слезы, и убѣжденія, 
и просьбы, и угрозы —  все употребила она, чтобы скло
нить меня къ исполненію ея желанія. Но Господь далъ 
мнѣ крѣпость перенести и это испытаніе.

— Нѣтъ тебѣ моего благословенія на такое дѣло, 
говорила мать.

—  Но меня Богъ благословилъ, отвѣчалъ я.
— Если ты меня не послушаешь, я тебя осрамлю, про

должала она,—при всѣхъ людяхъ за волосы вытащу изъ 
церкви. И неужели ты, еще говорила она,—лучше и умнѣе 
всѣхъ стариковъ нашихъ, ужели умнѣе твоего дѣдушки? 
Припомни, за что мы ушли изъ Россіи, за что оставили 
домъ, имущество и родныхъ? все за нашу вѣру, чтобы 
нейдти въ церковь: а ты теперь самъ по своей волѣ 
идешь туда.

— Это, матушка, пе резонъ, отвѣчалъ я ,—что наши 
оставили имущество, родныхъ и ушли изъ Россіи. Мо-
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локане и скопцы тоже бѣгутъ изъ Россіи, оставляютъ 
свои домы и прочее, такъ неужели и они правы, тоже 
истинную вѣру содержатъ?

— Елибы наша вѣра не была правая, еще говорила 
мать,— то могъ ли бы дѣдушка твой испорченныхъ людей 
отчитывать?

Я опять говорю: и это не доказательство. Здѣсь мо- 
жетъ-быть дѣйствовали евангельскія слова, которыя онъ 
вычитывалъ надъ страждущими; а такіе примѣры бы
вали прежде, что иногда и невѣрующіе во Христа лю
ди изгоняли именемъ Іисусовымъ бѣсовъ. Христосъ во 
Евангеліи говоритъ: «мнози рекутъ Мнѣ въ день онь: 
Господи! Господи! Не Твоимъ ли именемъ пророчество- 
вахомъ? и не твоимъ ли именемъ бѣсы изгонихомъ? и 
не твоимъ ли именемъ многи чудеса сотворихомъ? И то
гда реку имъ: азъ николиже знахъ васъ; отыдитеотъ 
Мене дѣлающій беззаконія (°). Еще, продолжалъ я,— ста
рики наши, а также и дѣдушка мой, имя «Іисусъ» на
зывали именемъ антихристовымъ, а поповъ крещенныхъ 
въ Великороссійской церкви во имя «Іисуса», принимали 
не перекрещивая, и этимъ сами себѣ противорѣчили,— 
въ одно и то же время и хулили, и благословляли. Крестъ 
четвероконечный называли печатію антихриста, и дѣдуш
ка мой тоже не признавалъ его за истинный крестъ, а на
зывалъ сѣнію креста, крыжомъ латинскимъ, а равно и 
многое другое излагали не такъ, какъ старинныя же 
книги учатъ и какъ теперь наши же пастыри заповѣ-

(о) Смотри объ этомъ же Евангеліе благовѣстное отъ Мат
ѳея гл. 7. зач. 23, листъ 67 на обор. Отъ Луки глав. 9 за
чало 47, листъ 92. Выписки Адріана Озерскаго, страница 151, 
часть I.
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даютъ. Изъ этого ясно, что предки наши, а также 
и дѣдушка, ошибались и заблуждали. Положимъ, я 
и не вздумалъ бы теперь присоединиться къ православ
ной церкви, но вѣдь я уже все-таки не былъ бы сог
ласенъ съ мнѣніями своихъ предковъ; теперь уже и всѣ 
болѣе благомыслящіе старообрядцы сознаются, что пред
ки ихъ заблуждались во многомъ. И убѣдиться въ этомъ 
не трудно: стоитъ только взять какую-нибудь изъ ува
жаемыхъ старообрядцами книгъ, и увидишь, что каждая 
изъ нихъ обличаетъ насъ въ неправотѣ и отступленіи 
отъ истинной церкви.

Матушка говоритъ:— можетъ-быть по книгамъ-то ты и 
правъ, но только на дѣлѣ-то у церковныхъ все худо ис
полняется, и чрезъ это моя совѣсть никакъ не лежитъ 
къ нимъ.

— Это отъ того, говорю я, — что мы привыкли къ сво
ему, и если у насъ есть что худое, мы своимъ скорѣе 
извиняемъ чѣмъ православнымъ, потому что эго наши, 
а то «хохлы»; насъ такъ съизмальства научили, вотъ 
мы и презираемъ ихъ, какъ будто они не такіе же 
какъ мы христіане.

Мать говоритъ: да ты посмотри на нихъ, какіе они 
въ самомъ дѣлѣ христіане, какъ они все дѣлаютъ? Ста
нутъ ли пить? пьютъ пе крестясь; ѣдятъ такъ же,—  рѣд
ко-рѣдко кто изъ нихъ перекрестится, да и то неисто
во, рукой только помахаетъ.

—  Что-жь, говорю, —  если кто изъ нихъ чего-либо 
не исполняетъ такъ, какъ должно, каждый за себя и 
отвѣчать будетъ; а все же они чрезъ это не еретики, 
а тоько неисполнители отеческихъ преданій. А наши-то 
все ли исполняютъ такъ какъ слѣдуетъ? иной-пожалуй,
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за каждымъ кускомъ крестится, а на умѣ-то у него Богъ 
знаетъ что вертится? А лучше ли это, какъ крестное зна
меніе творится съ суетными мыслили, такъ только, по 
привычкѣ?

— А живутъ-то они какъ, продолжала мать,—пьян
ствуютъ, табакомъ всѣ провоняли.

— Матушка! замѣтилъ я ей,—не говори ты о жизни 
ихъ, не наше дѣло судить ихъ. Посмотримъ лучше 
на самихъ себя, хорошо ли наши-то живутъ. И я на
помнилъ ей о разныхъ безобразіяхъ, совершаемыхъ на
шими «часовенными», о которыхъ всѣ мы знаемъ, и кото
рыя исчислять здѣсь не стану, помня изреченіе: Оа не 
возглаголютъ уста мои дѣлъ человѣческихъ.—Если мы 
станемъ, продолжалъ я ,— смотрѣть на жизнь людей, и по 
ней опредѣлять правоту ихъ вѣры, то придется, пожа
луй, самыми правыми признать Молоканъ; посмотри, 
какъ они живутъ: не пьянствуютъ, не слышно даже что
бы они или дѣвицы ихъ пѣсни пѣли; какіе всѣ они ти
хіе, смирные, не обманщики! Кто же однако не знаетъ, 
какъ много заблудили они въ вѣрѣ?..

Такія бесѣды происходили у меня съ родительницей. 
Видя мою непреклонность, не имѣя возможности разубѣ
дить меня въ моихъ понятіяхъ о расколѣ, она оставила 
меня дѣйствовать по моему усмотрѣнію.

Итакъ оставалось мнѣ теперь подумать о самомъ глав
номъ— какъ привести въ исполненіе мое намѣреніе при
соединиться къ православной церкви.

Въ то время какъ я занятъ былъ мыслію объ этомъ, 
получено мною изъ Троицкой Сергіевой лавры извѣстіе 
о намѣреніи нѣкоторыхъ епископовъ и другихъ лицъ 
отъ Бѣлокриницкой іерархіи (въ томъ числѣ и знакома-
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го мнѣ епископа ПаФнутія) присоединиться къ св. церк
ви. Извѣстіе это доставило мнѣ великое духовное утѣ
шеніе, такъ что я не могъ удержать слезъ, читая то 
мѣсто въ письмѣ, гдѣ объ этомъ говорилось. Особенно 
отрадно мнѣ было получить такое извѣстіе объ о. ПаФ- 
нутіи, котораго уважалъ я за его таланты и познанія 
въ св. Писаніи Если подобные люди, думалъ я (и да
же писалъ тогда въ Лавру), открыто признали заблужде
ніе раскола и рѣшились войдти въ полное общеніе съ 
церковію, то намъ можно ли еще колебаться въ такомъ 
же добромъ намѣреніи? Но какъ исполнить его? Снача
ла я думалъ, что хорошо было бы присоединиться къ 
единовѣрческой церкви, такъ какъ въ ней соблюдаются 
тѣ самые обряды, къ которымъ мы привыкли изъ-дѣт- 
ства (а отъ того, съ чѣмъ выросъ, отказаться трудно), —  
да и вообще богослуженіе, какъ мнѣ казалось, совер
шается болѣе чинно (а воспитавшагося въ старообрядче
ствѣ ничто столько не огорчаетъ, какъ небрежность въ 
богослуженіи) ("). Но такъ какъ единовѣрческой церкви 
въ нашемъ мѣстечкѣ нѣтъ, и вникнувъ надлежащимъ 
образомъ въ сущность дѣла, по зрѣломъ разсужденіи 
съ товарищемъ моимъ, Е фимомъ Павловымъ, признали 
мы за лучшее присоединиться къ церкви православной,

(п) По мнѣнію моему, основанному на опытномъ наблюде- 
ніи, необходимо позаботиться о благочинномъ исправленіи 
службъ церковныхъ, особенно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ есть не 
мало старообрядцевъ. Конечно, человѣкъ болѣе или менѣе 
образованный, знаетъ въ чемъ заключается сущность рели
гіи, но человѣкъ простой и малограмотный можетъ ли разли
чать обрядъ отъ вѣры? Для него гдѣ лучше и съ большимъ 
благовѣніемъ служатъ, тамъ и лучшая вѣра.
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что и вознамѣрились привести въ исполненіе 20 числа 
іюля мѣсяца, въ день памяти св. Пророка Иліи.

До наступленія избраннаго дня предстояло вамъ со
вершить еще одинъ не малотрудный подвигъ — убѣдить 
супругъ нашихъ присоединиться вмѣстѣ съ нами къ 
православной церкви. Само собою разумѣется, что мы 
не имѣли и помышленія въ такомъ великомъ и святомъ 
дѣлѣ прибѣгать къ какимъ-либо принудительнымъ мѣрамъ, 
а желали дѣйствовать единственно словомъ убѣжденія 
и вразумленія, и при помощи Божіей, хотя не безъ 
труда, достигли желаемаго. Послѣ сего нетерпѣливо ожи
дали мы дня, въ который предположено было совершить 
наше присоединеніе къ церкви, ибо у насъ въ окруж
ности носились слухи, что стала проявляться холера, и 
мы боялись, какъ бы не посѣтила она и нашъ край и 
какъ бы не умереть намъ въ расколѣ.

Наступилъ наконецъ и праздникъ святаго пророка 
Иліи. Рано поутру всѣ мы исповѣдались у избраннаго 
нами духовнаго отца; потомъ отстоями утреню и часы; 
предъ началомъ литургіи священникъ приступилъ къ 
совершенію дѣйствія присоединенія. Всѣ мы, въ числѣ 
8 душъ обоего пола (то есть мое семейство, состоящее 
изъ трехъ душъ, и семейство Ефимэ Павлова изъ че
тырехъ и еще одна женщина, его родственница) были 
поставлены въ церковномъ притворѣ лицемъ на западъ 
и, по извѣстной молитвѣ, намъ былъ предложенъ воп
росъ: «отрицаетеся ли всѣхъ ересей и расколовъ?»—на 
который мы всѣ единогласно отвѣчали: отрицаемся. По 
окончаніи начальныхъ дѣйствій мы введены были въ 
церковь и совершенъ падъ нами чинъ мѵропомазанія. 
Затѣмъ слушали литургію и всѣ удостоились прича-



ститься тѣла и крови Христовой. Съ неизъяснимымъ 
чувствомъ радости и благодаренія Господу, приняли мы 
сей безсмертный и животворящій даръ Его послѣ про
должительнаго духовнаго глада: ибо минуло уже пятнад
цать лѣтъ какъ исповѣдывалъ и причащалъ меня одинъ 
простой монахъ, который, какъ я теперь знаю, не 
имѣлъ и права совершать такія священнодѣйствія (р), 
а жена моя не пріобщалась св. тайнъ съ тѣхъ поръ, 
какъ родилась (*).

И такимъ образомъ милосердый Господь ввелъ насъ 
въ ограду своей церкви, и ктому «нѣсмы раскольницы, 
и раздорницы, но чада единыя святыя, соборныя, апо
стольскія церкви» (т) . И должны мы выну славить и бла
годарить Бога, показавшаго намъ свѣтъ святыя своея исти
ны, сподобившаго насъ обрѣсти вѣру истинную, въ 
которой нѣтъ ни раздоровъ, ни раздѣленій и толковъ. 
Сподоби же насъ Господи въ вѣрѣ сей пребывать твер
дыми и непреткновенными до скончанія жизни нашей, не
взирая на всѣ искушенія и огорченія, отъ противниковъ 
правой вѣры намъ причиняемыя!

А съ такими искушеніями и обидами не замедлили на-
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(р) См. вопросы Іоанна Мниха (Кормч. лист. 588, Симеона 
Селунскаго вопросъ 36-й, преподобнаго Никона игумена Чер
ныя горы, отъ слова 14-го и отъ слова 4.

(с) Это не рѣдкое явленіе у старообрядцевъ. Удивительно 
ли послѣ сего, что они находятся въ такомъ заблужденіи и 
не видятъ свѣта истинны? Св. Златоустъ говоритъ: «иже не
часто кто причащается, многу власть на себе діаволу даетъ, 
и волю на немъ пріиметъ діаволъ и ведетъ его на вся влая. 
Аще кто и чистѣ живетъ, каяся, а не часто причащается, 
соодолѣнъ бываетъ врагомъ скоро» (книга Измарагдъ, слово90).

(т) Слов:і изъ «Окруж. посланія». И*
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пасть на насъ бывшіе братія наши по расколу. Такъ 
бендерсніе старообрядцы, услышавъ о нашемъ присое
диненіи, чего только не говорили объ насъ! Между про
чимъ они утверждали, будтобы мы въ чинѣ присоедине
нія отрекались отъ родителей и проклинали ихъ, даже 
передали это нашей матери и она нарочито пріѣзжала 
къ намъ, чтобъ увѣриться, въ самомъ ли дѣлѣ мы от- 
реклись отъ нея, и тогда только успокоилась, когда мы 
объяснили ей всю нелѣпость и злонамѣренность слуховъ, 
распространенныхъ о насъ раскольниками. Особенно ста
рались они своими толками смутить жену мою: гово
рили ей, будто теперь мы погубили себя на вѣки и ког
да умремъ, то прямо пойдемъ въ преисподнюю; съ при
творнымъ состраданіемъ замѣчали ей обо мнѣ: «былъ 
прежде хорошій человѣкъ, а теперь погубилъ себя на 
вѣки; это бѣсъ смутилъ его, зачитался онъ еретичес
кихъ книжекъ». А когда, вскорѣ по присоединеніи, самъ 
я встрѣчался съ нѣкоторыми изъ знакомыхъ старообряд
цевъ, то они какъ будто не узнаютъ или не видятъ,— 
тѣ самые люди, которые бывало не наговорятся съ то
бой, теперь смотрятъ на тебя какъ на чудовище. И 
это тѣ, которые однихъ себя называютъ истинными хри
стіанами! Какъ же не помнятъ они заповѣди Христа 
Спасителя, который говоритъ: любите враги ваша, 
добро творите ненавидящимъ васъ и молитеся за 
творящихъ вамъ напастъ\ А мы и врагами другъ дру
гу никогда не были.

Достойно тякже замѣчанія, что въ словесныя объясне
нія со мною по поводу нашего обращенія они вступа
ютъ неохотно, а стараются только своими толками о 
насъ смущать и отвлекать отъ прямаго пути людей ма-
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лограмотвыхъ. И это обычное ихъ правило. Если всту
паетъ въ разсужденіе съ ними человѣкъ знающій Писа
ніе и хорошо знакомый съ ихъ лжеученіями, тогда они 
большею частію прибѣгаютъ къ притворству, предста
вляются людьми ничего незнающими: «мы люди темные, 
хотимъ жить такъ, какъ жили наши дѣды и прадѣды, 
оставьте насъ въ покоѣ». А какъ скоро попадется къ 
нимъ на бесѣду человѣкъ неопытный и несвѣдущій, 
тогда они же явятся такими богословами и наставите 
лями вѣры, что и равныхъ себѣ не знаютъ. Еще на
блюдая надъ такими совопросниками, замѣтилъ я, что 
нерѣдко сбиваютъ они съ толку даже людей образован
ныхъ, перебѣгая отъ одного предмета бесѣды къ друго
му. Когда предлагаютъ имъ для рѣшенія какой-либо во
просъ, они, даже не выслушавъ ѳго какъ слѣдуетъ, 
обыкновенно даютъ вопросъ о чемъ-нибудь другомъ, не 
рѣшивъ и этого, спрашиваютъ о третьемъ и т. д. А извѣ
стно, что когда человѣкъ занятъ однимъ вопросомъ, 
онъ легко можетъ быть поставленъ въ затрудненіе такими 
постоянными и неожиданными переходами отъ однихъ 
предметовъ къ другимъ, между которыми невозможно 
иногда отъискать и связи. Не мудрено поэтому, что и 
человѣкъ образованный иногда принужденъ бываетъ за
молчать и прекратить съ ними бесѣду, а это по ихъ 
понятію и значитъ одержать побѣду надъ противникомъ. 
Но еслибы они разсуждали о вѣрѣ спокойно, здраво, 
безъ крика, еслибы можно было заставить ихъ не пе
ребѣгать отъ одного предмета къ другому и каждый 
спорный вопросъ рѣшать отдѣльно и до конца, тогда 
не трудно было бы привести ихъ къ познанію истинны, 
и рано или поздно они сами оставили бы расколъ.
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Но я уклоняюсь отъ цѣли моего разсказа. Я желалъ 
только изложить обстоятельства моей жизни въ расколѣ 
и моего бращенія въ православіе, что съ Божіею помо- 
и исполнилъ. Благочестиваго читателя прошу вмѣстѣ съ 
нами воздать благодареніе Господу, спасающему заблу- 
ждающихъ, а къ недостаткамъ моего повѣствованія быть 
снисходительнымъ.

Ѳедоръ Богомоловъ.
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Видѣніе преп. Сергія объ ученикахъ его.—Преп. Никонъ адонеж- 
скій.—Обители иноческія, основанныя преп. Сергіеиъ.—Ученики его, 
основатели монастырей: Романъ Киржачскій, Андроникъ и Савва Мо
сковскіе, Ѳедоръ и Павелъ Борисоглѣбскіе, Ѳеодоръ Симоновскій 
(послѣ архіепископъ Ростовскій), Меѳодій Пѣшношскф, Аѳанасій Сер
пуховскій, Савва Стромынскій, Григорій Голутвинскій, Никита Высоц
кій, Ѳерапонтъ Боровенскій, Аврамій Чухломскій, Савва Дубенскій и 
СторожевскіМ, Ксенофонтъ Тутанскій, Іаковъ Желѣзноборскій, Аѳа
насій и Ѳеодосій Череповскіе, Пахомій Нерхотскій, Никита Кост
ромскіе Сильвестръ Обнорскій, Павелъ Обнорскій, Сергій Нуром 
скій, Кириллъ Бѣлозерскій, Ѳерапонтъ Можайскій.

Однажды въ глубокій вечеръ, во время молит
вы, великій чудотворецъ Сергій услышалъ го
лосъ, звавшій его по имени. Сотворивъ молитву, 
онъ открылъ окно и увидѣлъ необыкновенный 
свѣтъ съ неба. «Сергій! говорилъ голосъ:—Гос
подь услышалъ молитву твою о чадахъ твоихъ»! 
Чудотворецъ увидѣлъ множество прекрасныхъ 
птицъ. Небесный голосъ продолжалъ: «такъ ум
ножится число учениковъ твоихъ и послѣ тебя

(*) См. предшествующія книжки.
ЧАСТЬ II. 12
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не оскудѣютъ послѣдующіе стопамъ твоимъ». 
Сергій въ удивленіи и радости позвалъ къ се
бѣ ученика своего Симона, и тотъ успѣлъ еще 
видѣть нѣкоторые остатки явленія.

Эти прекрасныя птицы, порхавшія въ обители 
Сергіевой и вокругъ ея, изображали собою до
стойныхъ учениковъ великаго наставника. Одни 
изъ нихъ до гроба оставались въ обители отца 
своего; другіе были основателями монастырей 
вокругъ престольнаго града, послужившихъ об
разцомъ благочестія для живущихъ въ шумѣ мір
ской жизни; наконецъ, третьи удалились въ не
проходимыя дебри сѣвера и оттуда свѣтили міру 
дивными подвигами и распространяли вѣру Хри
стову между полудикимъ населеніемъ.

Въ числѣ учениковъ препод. Сергія первое 
мѣсто принадлежитъ тому, котораго самъ вели
кій отецъ иноковъ назначилъ своимъ преемни
комъ. Преп. Никонъ, урожденецъ Юрьева-По- 
волгскаго, еще въ ранней юности слышалъ о 
подвигахъ Сергія и пришелъ къ нему. Но Сер
гій, вѣроятно, находя неудобнымъ присоединить 
къ собору опытныхъ старцевъ юношу, который 
могъ нуждаться въ отдѣльномъ руководствѣ, не 
принялъ въ свою лавру своего будущаго пре
емника, и отослалъ его въ Серпуховской Вы
сотскій монастырь къ ученику своему Аѳанасію. 
Никонъ пробылъ тамъ не болѣе двухъ лѣтъ (а), 
много успѣлъ въ иноческихъ добродѣтеляхъ и

(а) «Русскіе Святые», подъ 17 ноября примѣчаніе 118.
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удостоенъ священства. Послѣ того преп. Сергій, 
видя успѣхи Никона въ духовной жизни, при
нялъ его въ свою обитель и велѣлъ ему жить 
въ своей кельѣ. Здѣсь будущій игуменъ Сергі
евой обители нашелъ для себя «высшее учили
ще духовнаго любомудрія въ бесѣдѣ богомуд
раго Сергія, и новое поощреніе къ подвигамъ 
и добродѣтелямъ въ близкомъ его примѣрѣ, и 
огражденіе отъ искушеній въ его прозорливомъ 
руководствѣ, и подкрѣпленіе противъ немощи 
въ его сильной молитвѣ, и райское утѣшеніе въ 
общеніи сей молитвы. Любящее сердце Сергія 
было для Никона отверстою дверію, отколѣ ис
ходилъ къ нему благодатный свѣтъ и миръ; вѣр
ное сердце Никона къ Сергію было также от
верстою дверію для открытія помысловъ и ду
шевныхъ движеній, дабы никакая мгла сомнѣнія 
или смущенія не уменьшала чистоты совѣсти. 
Такъ почилъ на Никонѣ духъ Сергія, который 
сперва возложилъ на него часть своихъ попече
ній о братіи подъ своимъ смотрѣніемъ, а нако
нецъ, за шесть мѣсяцевъ до своего преставле
нія, совершенно передалъ ему начальство надъ 
своею лаврою» (б).

Принявъ на себя настоятельство (въ 1392 го
ду), преп. Никонъ выполнялъ съ точностію всѣ 
заповѣди богоноснаго своего наставника и раз
дѣлялъ труды съ братіею..Самое имя Никона поль-

(б) Житіе преп. Никона, составл. преосв. Митрополитомъ 
Филаретомъ.

12*



зоналось всеобщимъ уваженіемъ, какъ нѣчто свя
щенное (’), но слава человѣческая тяготила сми
реннаго подвижника; онъ испросилъ себѣ у бра
тіи увольненіе отъ игуменства и провелъ шесть 
лѣтъ въ безмолвіи. Когда же избранный на мѣ
сто его игуменъ отказался отъ начальства, преп. 
Никонъ неотступными просьбами братіи снова 
принужденъ былъ принять на себя настоятель
скія заботы, но съ условіемъ, чтобы отдѣлять 
себѣ изъ каждаго дня нѣкоторую часть для без
молвнаго богомысліл и слезной молитвы.

Пустынная жизнь въ обители Сергіевой текла 
тихо и богоугодно. Но святому мѣсту неожи
данно грозило разрушеніе. Въ 1408 году слухъ 
приближающагося нашествія невѣрныхъ поколе
балъ страхомъ всю землю Русскую. Преп. Ни
конъ молилъ Господа о защитѣ и призывалъ на 
помощь чудотворца Сергія, дабы не погибли пло
ды многолѣтнихъ, благословенныхъ трудовъ его. 
Однажды, послѣ долгой ночной молитвы, онъ при
сѣлъ для отдыха и задремалъ. Внезапно явились 
ему святители Петръ и Алексій и съ ними бого- 
носный Сергій. «Такъ угодно судьбамъ Божі
имъ, сказалъ Сергій, чтобы нашествіе инопле
менниковъ коснулось и сего мѣста. Но ты, чадо, 
не скорби и не смущайся: искушеніе будетъ не 
продолжительно, и обитель моя не запустѣетъ, 
но послѣ распространится еще болѣе». Послѣ
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(в) «Бысть имя его (Никона) яко священіе нѣкое обносимо.' 
Рукой, житіе преп. Никона. Лавр. Ьибі. № 692, і . 177—193.
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того явившіеся изрекли Никону миръ и изчезли 
съ глазъ его.

Вскорѣ за предвѣщаніемъ послѣдовало собы
тіе. Татарскій военачальникъ Эдигей, недоволь
ный тѣмъ, что великій князь Василій Дмитріе
вичъ не помогалъ хану въ походѣ противъ Лит
вы, устремился съ полчищами ханскими прямо 
къ Москвѣ. При этой страшной вѣсти великій 
князь, не имѣя готоваго сильнаго войска, удалил
ся съ семействомъ въ Кострому. Онъ надѣялся 
на крѣпость стѣнъ кремлевскихъ, на суровость 
зимы (это было въ концѣ ноября 1408). Защит
никомъ Москвы остался дядя великаго князя, 
князь Владиміръ Андреевичъ Храбрый, украшен
ный сѣдиною честной старости и славною па
мятью Куликовской битвы; онъ ободрялъ народъ 
своимъ величественнымъ спокойствіемъ въ опас
ности, но принужденъ былъ выжечь посады, 
чтобы не подпустить враговъ слишкомъ близко 
къ стѣнамъ Кремлевскимъ. Эдигей, обложивъ Мо
скву, напрасно ждалъ къ себѣ князя Тверскаго 
съ стѣнобитными орудіями (г) и не предприни
малъ ничего противъ столицы, опасаясь дѣйствія 
кремлевскихъ пушекъ. Не смотря на недостатокъ 
нужныхъ для приступа снарядовъ^ онъ хотѣлъ 
зимовать въ Коломенскомъ, чтобы взять Москву 
голодомъ, а между тѣмъ отряды Татаръ разсыпа-

(г) Княвь Іоаннъ Михайловичъ Тверской, несмотря на не
давнюю борьбу отца своего съ Донскимъ, не хотѣлъ быть 
ивмѣннвкомъ и не ирисоединился къ Эдигею.
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лись по областямъ великаго княженія, сожгли 
и раззорили ихъ, ограбили церкви и монастыри. 
Тогда, въ числѣ прочихъ, опустошена и сожже
на обитель великаго чудотворца Сергія.

Только три недѣли продолжалась осада Москвы: 
Эднгей получилъ отъ хана Булата извѣстіе о 
внутреннихъ смутахъ въ Ордѣ и долженъ былъ 
поспѣшить въ свои степи, взявъ выкупъ съ жи
телей Московскихъ. Великій князь воротился въ 
столицу и съ любовію обнялъ храбраго дядю (*).

Тогда и преп. Никонъ возвратился пепе
лище обители, изъ которой успѣлъ уда иться за
благовременно и притомъ спасти нѣкоторыя свя
тыни: утварь преп. Сергія и книги. Блаженный 
игуменъ снова устроилъ обитель на прежнемъ 
мѣстѣ съ деревяннымъ храмомъ св. Троицы.

«Другъ молчанія, дѣлатель бдѣнія, образецъ 
цѣломудрія, неистощимое сокровище молитвы (•)» 
преп. Никонъ занимался преимущественно бо
гослуженіемъ, келейною молитвою и чтеніемъ 
книгъ (*).

(д) Княэь Владиміръ Андреевичъ Храбрый скончался въ 
1410 году, съ доброю славой княэя мужественнаго, любив
шаго отечество болѣе власти. Онъ первый отказался отъ 
древнихъ правъ старшаго въ родѣ и былъ между князьями 
русскими первымъ дядею, служившимъ племяннику. Въ ду
ховной записи, при которой былъ свидѣтелемъ преп. Никонъ 
Радонежскій, онъ поручаетъ жену и дѣтей великому князю, 
дѣлитъ удѣлъ свой между сыновьями и вмѣняетъ имъ въ обя
занность «служить» В а си лью и дѣтямъ его.

(е) Служба преп. Никону въ ноябрской Минеѣ 1646 года.
(ж) Въ Лаврѣ сохранились богослужебныя книги преп. Ни-
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Радостнымъ вѣнцомъ и радостною наградою 
терпѣнія и подвиговъ преп. Ннкона бьио явле
ніе и прославленіе цѣльбоносныхъ мощей чудо
творца Сергія.

Когда исполнилось 30 лѣтъ но преставленіи 
преп. Сергія, Богъ благоволилъ явить міру со
кровище святыни. Преп. Никонъ, приступая къ 
созданію каменнаго храма, въ присутствіи князя 
Звенигородскаго и Галичскаго, Юрія Димитріе
вича, изнесъ изъ земли мощи отца своего, 5 
іюля 1422 года. При открытіи гроба разлилось 
благоуханіе необыкновенное. И не только тѣло 
чудотворца оказалось нетлѣннымъ, самыя одеж
ды его были невредимы, хотя съ обѣихъ сто
ронъ гроба стояла вода. Мощи на время постав
лены были въ деревянномъ храмѣ. Каменный 
храмъ, какъ мѣсто покоя великаго Сергія (*), со
зидался и украшался съ благовѣйною любовію и 
съ усердными молитвами. Онъ и теперь, не по
трясаемый вѣками, освящаетъ молящихся, и руки 
нечестивыхъ враговъ донынѣ не прикасалась къ

кона: Евангеліе, Служебникъ и Октоихъ отъ 4 до 8 гласа, 
также писанныя при немъ Діоптра Филиппа пустынника; 
Лѣствица съ 44 главами Григорія Синаита и поученіе Аввы 
Дороѳея (Описаніе Серг. Лавры. Стр. 41, 42, 152 и 155).

(э) Мощи преп. Сергія почиваютъ открыто въ Троицкомъ 
соборѣ Лавры, построенномъ преп. Никономъ изъ бѣлаго 
камня, въ серебряной позолоченой ракѣ, устроенной царемъ 
Іоанномъ. Эта рака опущена въ другую, также серебряную, 
тоторая, равно какъ рѣшетка и сѣнь на столпахъ, вылиты 
изъ серебра усердіемъ императрицы Анны.
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нему. Святыя мощи преп. Сергія перенесены въ 
новый храмъ при самомъ его освященіи.

Вскорѣ послѣ того преп. Никонъ почувство
валъ близость кончины. Уже на одрѣ болѣзни 
призвалъ онъ братію и далъ послѣднее настав
леніе. Въ предсмертномъ изнеможеніи онъ ска
залъ: «отнесите меня въ свѣтлую храмину, уго
тованную мнѣ молитвами отца моего», и скон
чался 17 ноября 1428 года. Мощи его были пре
даны землѣ подлѣ храма, въ которомъ почивали 
уже открыто обрѣтенныя имъ мощи великаго 
чудотворца Сергія (').

Нѣсколько обителей иноческихъ основаны са
мимъ преп. Сергіемъ или учениками его, съ бла
гословенія великаго учителя, прежде блаженной 
его кончины.

Такъ, когда преп. Сергій удалился изъ своей 
обители, чтобы избѣгнуть тревоги и несогла
сія, онъ поселился въ лѣсу близь рѣки Киржачи, 
на прекрасномъ высокомъ мѣстѣ и основалъ 
малый монастырь съ церковью Благовѣщенія Бо
городицы. Вскорѣ послѣ того, возвращаясь, по 
волѣ святителя Алексія, въ свой монастырь, 
преп. Сергій поручилъ ученику своему Роману

(и) Надъ могилою лреп. Никона построенъ около 1560 года 
каменный храмъ во имя его. Мощи преп. Никона почиваютъ 
здѣсь подъ гробницей, покрытою серебромъ. Рака великаго 
Сергія отдѣляется одною каменною стѣной отъ раки ученика 
его. Память преп. Никона установлено чтить повсемѣстно на 
соборѣ 154-7 года, но служба ему паписана была Пахоміемъ 
•Іогоѳетомъ почти за сто лѣтъ ранѣе, по волѣ св. митропо
лита Іоны.
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окончить устроеніе новой пустынной обители и 
быть въ ней наставникомъ иноковъ. Блаж. Ро
манъ исполнилъ заповѣдь отца своего: устроилъ 
Благовѣщенскій монастырь и былъ образцомъ 
подвижнической жизни для своей братіи. Онъ 
преставился 29 іюля 1392 года (‘).

Въ предъидущей главѣ мы упоминали объ осно
ваніи въ 1361 году св. митрополитомъ Алек
сіемъ Спасскаго монастыря на берегу р. Яузы, 
подъ Москвою. Первымъ игуменомъ этой обите
ли былъ Андроникъ, одинъ изъ любимыхъ уче
никовъ великаго аввы Сергія, урожденецъ Ро
стовскій, отличавшійся, при строгомъ постни
чествѣ, кротостію и глубокимъ смиреніемъ. Вско
рѣ по устроеніи обители отецъ и наставникъ 
монашествующихъ, Сергій, приходилъ посмот
рѣть на трудъ ученика своего и благословить 
новое мѣсто подвиговъ иноческихъ ("). Престав-

(і) Преп. Романъ въ рукописныхъ святцахъ поставленъ въ 
числѣ святыхъ. Монастырь его былъ постоянно приписнымъ 
къ Сергіевой Лаврѣ и упраздненъ въ 1764* году, при чемъ мо
настырскіе храмы обращены въ приходскіе заштатнаго го
рода Киржача, Владимірской губерніи, Покровскаго уѣзда. 
У южной стѣны древняго Благовѣщенскаго храма, въ осо
бой палаткѣ почиваютъ подъ спудомъ мощи преп. Романа; 
на мѣдной гробницѣ вычеканены тропарь и кондакъ (Вла- 
дим. губер. Вѣдомости 1864 г. ЛР 30).

(к) Московскій Спасо-Андрониковскій монастырь имѣлъ 1674 
души крестьянъ, а нынѣ положенъ во второмъ классѣ. Близь 
него, на прежней Нижегородской дорогѣ, донынѣ стоитъ ча
совня, поставленная, по преданію, на томъ мѣстѣ, гдѣ преп. Сер
гій, послѣ продолжительной бесѣды съ Андроникомъ, простил
ся съ нимъ и пошелъ въ Нижній Новгородъ, по порученію 
митрополита Алексія.
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леніе прен. Андронйка по всей вѣроятности от
носится къ первымъ годамъ XV вѣка (')• Преем
никомъ его былъ ученикъ его преп. Савва, а 
третьимъ игуменомъ—Александръ, ученикъ Сав
вы и самаго Андроника. Онъ построилъ въ оби
тели своей прекрасную каменную церковь.

Вскорѣ послѣ построенія, храмъ Спасовъ рос- 
писанъ былъ лучшими иконописцами того вре
мени, Андрониковскими іеромонахами: старцами 
Даніиломъ Чернымъ и ученикомъ его Андреемъ 
Рублевымъ. Они поступили въ сію обитель еще 
при преп. Андроникѣ и отличались такою ревно
стію къ посту и иноческимъ подвигамъ, что удо
стоились божественной благодати; они столько 
возвысились въ святой любви къ Богу, что ни
когда не занимались земнымъ, но всегда умъ и 
мысли свои возносили къ невещественному и 
божественному свѣту, а чувственное око всег
да возводили къ написаннымъ вещественными 
красками ликамъ Владыки Христа, Пречистой 
Матери Его и всѣхъ святыхъ. Въ самый празд
никъ свѣтлаго воскресенія Христова они, сидя 
на скамейкахъ и имѣя предъ собою честныя 
иконы, смотрѣли на нихъ неуклонно и исполня
лись святою радостію и свѣтомъ. Такъ поступа
ли они и въ другое время, когда не занимались

(л) Изслѣдованія о времени кончины преп. Андроника мож
но найдти въ описаніи обители его, составленномъ въ 1865 
году, прилож. стр. 3—6. Преемникъ его преп. Савва скон
чался около 14-15 і ода. Мощи двухъ первыхъ игуменовъ Спас
ской обители почиваютъ въ главной церкви ея подъ спудомъ.
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писаніемъ иконъ ("). Послѣдніе труды ихъ, уже 
въ глубокой старости, посвящены были роспи- 
санію двухъ соборовъ: Троицкаго, въ Сергіевой 
лаврѣ, и Спасскаго, въ своемъ монастырѣ. Вско
рѣ Господь за благоговѣйное украшеніе св. хра
мовъ воззвалъ ихъ обоихъ созерцать славу не
бесныхъ обителей и лики праведниковъ на небѣ. 
Блаженный Андрей предварилъ своею кончиною 
наставника своего Даніила; спустя немного вре
мени Даніилъ сталъ приближаться къ смерти; 
передъ самымъ преставленіемъ онъ увидѣлъ воз
любленнаго ему Андрея, въ радости призываю
щаго его къ себѣ (’).

Вскорѣ по основаніи Андроникова монастыря 
въ Москвѣ, когда преп. Сергій въ 1363 году 
приходилъ на родину для примиренія ростов
скихъ князей съ великимъ княземъ, два пустын
ножителя, Ѳеодоръ и Павелъ. просили у богонос
наго старца благословенія для устройства оби
тели и указанія мѣста. Первый изъ нихъ при
шелъ изъ Новгородской стороны въ Черный

(м) ІІковы, писанныя блаж. Даніиломъ и Андреемъ Руб
левымъ, пользовались большою извѣстностію съ XV в. и до 
нашего времени. Эти знаменитые иконописцы росписывали 
Благовѣщенскій соборъ въ Московскомъ кремлѣ и Успенскій 
і о Владимірѣ. Изъ числа сохранившихся образцовъ ихъ кисти 
особенно замѣчательна храмовая икона въ Троицкомъ собо
рѣ Сергіевой лавры.

(н) Духов, грам. преп. іосифэ Волоцкаго, слово 10. Рукоп. 
Сѵнод. Библ. №52. Рус. св. подъ 12 іюня. Блаж. Даніилъ ико
нописецъ и Андрей Рублевъ, спостникъ его, въ старинныхъ 
святцахъ поставлены въ числѣ святыхъ. Они скончались въ 
1427 году и погребены въ Андрониковскомъ монастырѣ.
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лѣсъ на рѣкѣ Устьѣ, построилъ себѣ изъ хво
роста хижину, а при большой дорогѣ, изъ Бѣ
лозерска въ Москву, повѣсилъ на деревѣ кузо
вокъ, чтобы принимать отъ проходящихъ ми
лостыню для своего пропитанія. Онъ жилъ какъ 
птица небесная безъ заботъ о земномъ, прово
дя время въ молитвахъ. Спустя три года при
шелъ къ нему Павелъ и оба старца вмѣстѣ обрати
лись къ великому отцу пустынножителей, бывше
му тогда въ Ростовѣ. Сергій избралъ прекрасное 
мѣстоположеніе на берегу рѣки Устьи, въ 15 
верстахъ отъ города и сказалъ пустынникамъ: 
«призритъ Богъ и Пресвятая Богородица на 
мѣсто сіе». Ободренные этими словами, а по
томъ и явленіемъ св. Бориса и Глѣба, Ѳеодоръ 
и Павелъ построили монастырь Борисоглѣбскій. 
Игуменъ Ѳеодоръ, послѣ недолгаго настоятель
ства, поручилъ обитель сотруднику своему Пав
лу, а самъ удалился сначала на берегъ Кубен- 
скаго озера, а потомъ на устье р. Ковжи, гдѣ 
основалъ новый монастырь (°). Предъузнавъ кон
чину свою, блаж. старецъ возвратился въ Бо
рисоглѣбскую обитель, гдѣ и преставился 22 ок
тября 1410 года. Вскорѣ послѣ него скончался 
и преп. Павелъ (").

(о) Ковженскій Николаевскій монастырь находился въ 40 
верстахъ отъ города Бѣлозерска, на устьѣ рѣки Ковжи, впа
дающей въ Бѣлое оверо. Строеніе въ немъ было все дере
вянное. По ветхости и бѣдности онъ упраздненъ еще до уч
режденія штатовъ (Истор. Росс. Іерар. ч. VI, стр. 548).

(п) Борисоглѣбскій, что на Устьѣ, второклассный монастырь, 
замѣчателенъ по громаднымъ постройкамъ конца XVI и на-
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Въ 1365 году, возвращаясь изъ Нижняго-Нов- 
города въ Москву, преп. Сергій положилъ осно
ваніе Георгіевской пустыни, въ Гороховскомъ 
округѣ, на рѣкѣ Клязьмѣ (р).

Въ числѣ учениковъ преп. Сергія находился 
родной племянникъ его, сынъ брата его Стефа
на, Ѳеодоръ (въ мірѣ Іоаннъ). Онъ приведенъ 
отцемъ на 13-мъ году въ пустыню Сергія и тог
да же постриженъ въ монашество. Подъ непо
средственнымъ руководствомъ игумена - дяди, 
юный инокъ возрасталъ въ чистотѣ и святости, 
недоступный соблазнамъ грѣшнаго міра. Въ душѣ 
его не было ничего сокровеннаго для отца и 
наставника; онъ открывалъ ему грѣхи свои и 
помыслы тревожные и днемъ и ночью. Удостоив
шись священства въ обители Сергіевой, Ѳео
доръ почувствовалъ желаніе основать новый об
щежительный монастырь. Св. Сергій, видя твер
дость и неизмѣняемость этого помысла въ про
долженіи многаго времени, призналъ его дѣломъ 
Божіимъ и согласился отпустить Ѳеодора и съ

чала XVII вѣка. Каменная ограда до 15 аршинъ вышиною, 
а въ окружности окою версты, съ 14 башнями и множест
вомъ бойницъ; огромные храмы, высокая одноярусная коло
кольня,—все это напоминаетъ прежнее богатство обители, те
перь давно уже обѣднѣвшей. Мощи преп. Ѳеодора и Павла 
почиваютъ подъ спудомъ въ построенномъ ими соборномъ 
храмѣ монастыря. Свѣдѣнія объ нихъ взяты изъ древне-ру
кописной повѣсти (Библ. Сергіевой лавры, Сборникъ подъ 
№  20).

(р) Эта пустынь была приписною къ Сергіевой лаврѣ и дав
но уже упразднена (Описаніе Лавры, стр. 164. Ист. Іерар. 
111. 688) .
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нимъ нѣскоіько братій, чтобы они избрали мѣ
сто для новой обители. Имъ понравилось мѣсто 
близь р. Москвы, по имени Симоново. Сергій 
самъ приходилъ осмотрѣть это мѣсто, одобрилъ 
и благословилъ. Тогда Ѳеодоръ, съ разрѣшенія 
святителя Алексія, поставилъ церковь Рождества 
Богородицы и основалъ общежительный монас
тырь, извѣстный донынѣ подъ именемъ Симо
нова ('). Отличаясь не только привлекательною 
наружностію, но и добродѣтелями иноческими и 
обширнымъ умомъ, новый игуменъ пріобрѣлъ 
себѣ всеобщее уваженіе. Великій князь Димит
рій Донской избралъ его духовникомъ своимъ и 
часто поручалъ ему дѣла церковныя. Такъ въ 
1381 году Димитрій посылалъ Ѳеодора въ Кі
евъ, чтобы пригласить въ Москву митрополита 
Кипріана, а въ 1383 г. отправлялъ его съ пору
ченіями въ Царьградъ къ патріарху Нилу, кото
рый, бесѣдуя съ Ѳеодоромъ, весьма полюбилъ 
его, посвятилъ въ санъ архимандрита и возвелъ 
монастырь его на степень патріаршей ставропи
гіи. Наконецъ, въ 1388 году, преп. Ѳеодоръ сно-

(с) Обитель Рождественская на Симоновѣ первоначально 
стояла у большой дороги. Блаж. Ѳеодоръ, уклоняясь отъ шу
ма, перешелъ нѣсколько далѣе, въ тихое и лѣсное мѣсто, по
ставилъ себѣ келью и подвизался безмолвно. Скоро собрались 
къ нему иноки на новое мѣсто; игуменъ построилъ здѣсь церковь 
Успенія Богородицы и кельи для братіи, при благотворительной 
помощи боярина Григорія Ховрина, родоначальника Ховри- 
ныхъ и Головиныхъ. Такъ возникъ новый Симоновъ монас
тырь, состоящій теперь въ числѣ первокласныхъ ставропигі- 
альныхъ, а старое Симоново осталось усыпальницею иноковъ.
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ва путешествовалъ въ Царьградъ съ поручені
емъ великаго князя, который писалъ, что жела
етъ видѣть его на святительской каѳедрѣ. Пат
ріархъ рукоположилъ Ѳеодора въ санъ архіепис
копа въ Ростовъ, гдѣ до того времени были 
епископы; но утомленный трудами, понесенны
ми для всей русской церкви во время долгихъ 
п опасныхъ путешествій, блаженный святитель 
недолго правилъ Ростовскою церковью (’): онъ 
преставился 28 ноября 1394 года (').

Другой ученикъ, «спостникъ и собесѣдникъ 
великаго Сергія» (*), преп. Меѳодій, проведшій 
нѣсколько лѣтъ подъ руководствомъ великаго 
наставника иноческой жизни, въ 1361 году уда
лился, по благословенію его, искать безмолвія. 
За р. Яхромою, въ дубовомъ лѣсу, на мѣстѣ ок-' 
ружейномъ болотами и лѣсами, онъ поставилъ 
себѣ келью и жилъ въ совершенномъ уединеніи. 
Но вскорѣ подвижническая жизнь его сдѣлалась 
извѣстною и начала собирать къ нему ревните
лей пустынножительства. Преп. Сергій, посѣтивъ 
любимаго ученика, далъ ему совѣтъ построить 
обитель и храмъ на другомъ болѣе сухомъ и

(т) Въ Ростовѣ св. Ѳеодоръ основалъ женскій монастырь 
въ честь Рождества Богородицы. Занимаясь въ свободное 
время искусствомъ иконописанія, онъ написалъ для этой оби
тели икону Богородицы, которая и теперь тамъ сохраняется. 
(Святыни Ростова, изд. 3-е, стр. 80).

(у) Мощи св. Ѳеодора почиваютъ подъ спудомъ въ ростов
скомъ Успенскомъ соборѣ, у южной стѣны. Память его бла
гоговѣйно чтили еще въ XV вѣкѣ.

(ф) Такъ называется Меѳодій въ древнемъ тропарѣ.
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обширномъ мѣстѣ, и благословилъ то самое, гдѣ 
нынѣ стоитъ обитель (*). Преп. Меѳодій самъ 
трудился при построеніи храма во имя чудотвор
ца Николая, пѣшъ нося деревья черезъ рѣчку (ц). 
Обитель М еѳодіева была и остается обителью 
трудолюбія; основатель ея былъ первымъ между 
братіею по неутомимымъ подвигамъ труда, поста, 
молитвъ и нищелюбія. Иногда, какъ любитель 
безмолвія, удалялся для молитвы за 2 версты 
отъ обители. Сюда же приходилъ къ нему для 
духовной бесѣды богоносный Сергій ( ’) .  Бла
женный игуменъ Меѳодій переселился въ вѣч
ную жизнь 14- іюня 1392 года (“).

По просьбѣ Серпуховскаго князя Владиміра

(х) Николаевскій Песношскій или Пѣшношскій монастырь 
находится въ Дмитровскомъ уѣздѣ, разстояніемъ отъ Москвы 
въ 80, а отъ Дмитрова въ 15 верстахъ. Онъ отличается осо
бенною продолжительностію богослуженія. Пѣніе употребляет
ся единственно столповое (знаменное). Общежитіе полное; 
страннопріимство образцовое. О времени основанія монас
тыря указано въ описаніи его, составленномъ К. Ѳ. Калай
довичемъ (стр. 8.).

(ц) Отъ того обитель прозвалась Пѣшношскою, а рѣчка 
подъ стѣнами ея впадающая въ р. Яхрому—Пѣшношею.

(ч) Эта мѣстность и теперь называется «бесѣдою». Здѣсь 
стоитъ часовня, посвященная Предтечѣ. Мѣсто первоначальна
го уединенія блаж. Меѳодія въ лѣсу поддерживается въ памяти 
другою часовнею, которая называется Меѳодіевою, въ 1 вер
стѣ отъ обители.

(ш) Мощи преп. Меѳодія почиваютъ подъ спудомъ въ церк
ви св. Сергія и Меѳодія, построенной надъ могилою его въ 
1732 году. Мѣдная поволоченная рака съ иконою на кипарис
ной доскѣ сдѣлана въ 180! году. Въ монастырѣ сохраняется 
посохъ и деревянный потиръ преп. Меѳодія.
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Андреевича Храбраго, преп. Сергій въ 1378 году 
ходилъ въ Серпуховъ, основалъ тамъ монастырь 
въ честь зачатія Богородицы и далъ этой но
вой обители перваго игумена, ученика своего 
Аѳанасія, который былъ сыномъ священника изъ 
Обонежской Пятины и, слыша о пустынныхъ под
вигахъ игумена Радонежскаго, пришелъ къ нему 
изъ отдаленнаго края и принялъ постриженіе въ 
Троицкой обители.

Съ помощію благочестиваго князя новый игу
менъ Аѳанасій построилъ въ новомъ городѣ 
Серпуховѣ храмъ и кельи монастыря, прозван
наго Высоцкимъ по высокому берегу р. Нары, 
на которомъ онъ стоитъ вблизи р. Оки, въ вер
стѣ отъ города. Скоро собрались къ нему уче
ники: первымъ изъ нихъ былъ преп. Никонъ, ( 
будущій игуменъ Лавры Сергіевой, присланный 
сюда самимъ Сергіемъ, а вторымъ—Амосъ, сынъ 
знатныхъ родителей, изъ Ярославской области, 
который при постриженіи названъ Аѳанасіемъ. 
Блажен. игуменъ ревностно заботился о душев
ной пользѣ учениковъ своихъ, совѣтовалъ имъ 
остерегаться праздности и какъ можно чаще 
заниматься чтеніемъ книгъ (“1). Преп. Аѳанасій 
былъ другомъ св. митрополита Кипріана, и ког
да Кипріанъ, по неудовольствію великаго князя 
Димитрія, вынужденъ былъ удалиться изъ Мос-

(щ) Вь Синодальной Библіотекѣ сохранилась книга Никона 
Черногорца, писанная въ 1381 году, по благословенію игуме
на Аѳанасія, въ обители его.

ЧАСТЬ II, 13
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квы въ Кіевъ и потомъ въ Царьградъ, Аѳана
сій, оставивъ игуменство, добровольно послѣдо
валъ за нимъ въ изгнаніе. Въ Царьградѣ, въ 
Предтеченской обители, старецъ купилъ себѣ 
келью и жилъ съ нѣсколькими учениками, зани
маясь то молитвою, то списываніемъ книгъ (г), 
то дѣлами благотворенія. Святитель Кипріанъ, 
возвращаясь въ Москву, по приглашенію преем
ника Димитріева, сильно упрашивалъ Аѳанасія 
возвратиться съ нимъ вмѣстѣ и обѣщалъ ему по
чести. Но смиренный старецъ отказался. «Келья 
моя дороже мнѣ всѣхъ почестей», сказалъ онъ. 
Святитель отвѣчалъ ему: «о, умъ разсудитель
ной! о взоръ свѣтлый! возлюбилъ ты горькое и 
скорбное, зная, что, по слову пророка, эта го
речь слаще меда. Дивлюсь твоему подвижниче
скому житію, скорблю, что и я не могу наслаж
даться имъ». Такимъ образомъ блаж. Аѳанасій 
остался въ Константинополѣ, но и тамъ трудил-

(ь) Одинъ изъ учениковъ Аѳанасія, списавшій въ Царьгра
дѣ въ 1392 году сборникъ, говоритъ въ послѣсловіи: «сію 
книгу писалъ я по благословенію и совѣту моего старца, свя
щенночестнѣйшаго между иноками, киръ Аѳанасія, бывшаго 
прежде начальникомъ общежитія и братіи въ монастырѣ на 
Высокомъ. Разсмотрѣвъ жизнь разсудительнымъ умомъ сво
имъ, оставилъ онъ монастырь и все что было дорого ему, 
родныхъ, знатныхъ знакомыхъ, и удалился въ Константино
поль; здѣсь пребываетъ онъ какъ одинъ изъ убогихъ; забы 
вая все земное печется только о будущемъ». Въ Румянц. Му
зеѣ есть копія этого послѣсловія въ Сборникѣ XVI в-Іка подъ 
№ 360. л. 422.
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ся для блага Церкпи Русской (“). Тамъ онъ и 
почилъ въ глубокой старости въ первыхъ годахъ 
XV вѣка (к).

Между тѣмъ основанная имъ обитель находи
лась подъ управленіемъ ученика его Аѳанасія, 
который велъ жизнь богоугодную и скончался 
12 сентября 1395 года (*).

По желанію великаго князя Димитрія Донска- 
го богомудрый Сергій основалъ въ 1378 году (”) 
монастырь Дубенскій на Стромыни, съ церковью 
Успенія Богородицы, въ 30 верстахъ на юго- 
востокъ отъ Троицкой Лавры, при рѣчкѣ Дубен- 
кѣ, впадающей въ рѣку Дубну, и поставилъ игу
меномъ ученика своего Леонтія. Вторымъ игу
меномъ въ той же обители былъ преп. Савва 
Стромынскій, но благословенію преп. Сергія (“).

(ы) Въ 1401 году преп. Аѳанасій прислалъ въ свою обитель 
списанный (а можетъ-быть и переведенный имъ) церковный 
уставъ, съ котораго снято потомъ много списковъ въ Россіи. 
Онъ прислалъ также нѣсколько иконъ византійскаго искусства, 
которыя и теперь цѣлы въ Высоцкомъ монастырѣ.

(ь) О преп. Аѳанасіѣ сказано въ лѣтописи: «Бога ради ос- 
тави (Аѳанасій) игуменство и отъиде въ Царь-градъ и купи 
себѣ тамо келью, и поживе въ молчаніи со святыми старцы, 
и тако въ старости глубоцѣ преставися ко Господу» (Никонов. 
іѣтоп. IV. 39).

(ѣ) Въ рукописныхъ святцахъ сказано объ Аѳанасіи млад
шемъ: «преп. Аѳанасій игуменъ Высоцкаго Зачатскаго мона
стыря, иже въ Серпуховѣ, новый чудотворецъ, ученикъ преп. 
Аѳанасія, дивнаго ученика преп. Сергія, что послѣ быль въ 
ЦарьграА и тамо преставися».

(э) Исторія Русской церкви преосп. Макарія IV. 188.
(ю) Въ рукописныхъ святцахъ сказано: «преп. Сергія уче-

13*
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Въ 1380 году, также по желанію Донскаго, въ 
благодарность Богу за побѣду надъ Мамаемъ, 
основанъ преп. Сергіемъ другой монастырь, Ду
бенскій на острову, также съ Успенскою церко
вью, къ сѣверо-западу въ 40 верстахъ. отъ лав
ры Сергіевой, при другой рѣчкѣ Дубенкѣ (‘). 
Здѣсь первымъ игуменомъ былъ преп. Савва, 
впослѣдствіи игуменъ Лавры и основатель Сто- 
рожевскаго монастыря, близь Звенигорода.

ницы преподобніи отцы, Савва и Леонтій, начальницы быша 
Стромынскаго монастыря благословеніемъ Сергія чудотворца.*» 
Изъ послѣднихъ словъ видно, что оба они были поставлены 
самимъ Сергіемъ. Со времени основанія Стромынскаго монас
тыря до преставленія преподобнаго Сергія протекло ІЗ или 
14 лѣтъ; должно полагать, что Леонтій не долго былъ игу
меномъ и выбылъ куда-либо въ другой монастырь, а Савва 
былъ его преемникомъ въ управленіи обителью, въ ней скон
чался и погребенъ. Святостію жизни онъ болѣе прославился 
чѣмъ Леонтіи, и потому имя его въ спискѣ учениковъ Сер
гіевыхъ поставлено выше Леонтіева, и чтилось въ XVII вѣкѣ. 
На мѣстѣ Стромынскаго монастыря стоитъ теперь село Стро 
мынь на дорогѣ Стромынкѣ, лежащей между Ярославскою и 
Владимірскою шосейными дорогами. Тамъ подлѣ древняго 
Успенскаго храма, въ особой часовнѣ почиваетъ подъ спу
домъ преп. Савва Стромынскій, который на иконахъ изобра
жается кривымъ, съ закрытымъ правымъ глазомъ.

(я) Мѣстность монастыря Дубенскаго, упраздненнаго въ 1764 
году: на границахъ Владимірской и Тверской губерніи, въ 
Александровскомъ уѣздѣ, на берегу рѣки Дубны, въ пустоши 
Шаныкиной, принадлежащей нынѣ помѣщику П. Н. Аксако
ву, находится островъ длиною, отъ сѣвера къ югу, около 2 
верстъ, шириною до 200 сажень, образуемый съ сѣверной 
стороны рѣчкой Дубенкою, вытекающею изъ р. Дубны, сь 
востока самою Дубною, сь юга рѣчкою Вытраскою, а съ за
пада рѣчкою Быстрицею. Здѣсь на холмѣ, близь берега Бы 
стрицы, подъ тѣнью нѣсколькихъ вѣковыхъ сосенъ, видны
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Въ 1385 году великій отецъ пустынножите
лей Сергій основалъ по желанію великаго князя 
Димитрія Голутвинъ монастырь близь Коломны 
при впаденіи рѣки Москвы въ Оку (') съ цер
ковью Богоявленія Господня. Здѣсь онъ поста
вилъ игуменомъ ученика своего блаж. Григорія. (г)

слѣды грядъ, высохшій прудокъ, нѣсколько могилъ, оброс
шихъ травою, и двѣ часовни на мѣстѣ прежде бывшихъ хра
мовъ Успенскаго Дубенскаго монастыря; въ одной изъ нихъ 
сохраняются обветшалыя иконы, а другая стоитъ уже въ раз
валинахъ. Сюда ежегодно приносится изъ Спасо-Кубежскаго 
погоста чудотворная Иверская икона Богородицы, которая 
прежде стояла въ церкви бывшаго здѣсь монастыря (Моя 
статья: «Нѣсколько словъ объ Успенскомъ Дубенскомъ монас
тырѣ», въ Чтсн. Моск. Ист. Общ. 1860, I, отд. 1. 45—50.)

(е) Голутвинъ монастырь совершенно обветшалъ по ото
браніи монастырскихъ имѣній. По перенесеніи Коломенской 
архіерейской каѳедры въ Тулу, остался въ Коломнѣ древній 
архіерейскій домъ, пустой и беэъ способовъ поддержанія. 
Митрополитъ Московскій Платонъ въ 1800 году рѣшился пе
ревести сюда Голутвинъ монастырь, назвавъ его Новоголут- 
винымъ. Тогда открылось другое важное неудобство: древняя 
мѣстность Голутвина, освященная благословеніемъ великаго 
чудотворца Сергія, осталась необитаемою. Бъ этой крайности, 
митрополитъ Платонъ соединилъ старый опустѣвшій Голут
винъ съ монастыремъ Бобреневымъ (находящимся отъ него 
въ 7 верстахъ) въ одну обитель подъ названіемъ Бобренево- 
Голутвина монастыря, при чемъ содержаніе для братіи полу
чалось отъ угодій бобреневскихъ, которыя остались и теперь 
за Старо-голутвинымъ монастыремъ, по отдѣленіи Бобренева, 
который, по просьбѣ почет. гражд. Д. И. Хлудова, снабди
вшаго его новыми угодьями, въ 1865 году возстановленъ са
мостоятельнымъ, на своемъ содержаніи.

(ѵ) О блаженномъ Григоріи сказано въ рукописныхъ свят
цахъ: «Преи, отецъ Григорій, игуменъ Голутвинскаго монас
тыря Богоявленскаго, ученикъ бысть св. Сергія чудотворца.»



198 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Во всѣ эти мѣста преп. Сергій самъ ходилъ, 
но обычаю, пѣшкомъ, чтобъ избрать мѣсто и 
положить начало обители. Средства какъ для по
строенія, такъ п для содержанія этихъ трехъ мо
настырей даны были великимъ княземъ.

Еще при жизни чудотворца Сергія ученикъ 
его блаженный Никита положилъ основаніе По
кровскому Высокому монастырю на восточной 
оконечности города Боровска, на берегу рѣки 
Протвы. (')

Другой ученикъ Сергія преп. Ѳерапонтъ, съ 
иконою Успенія Богородицы, данною ему въ 
благословеніе отъ дивнаго наставника, удалился 
въ густые лѣса Мосальской округи и тамъ со
орудилъ Успенскую Боровенскую обитель (* * 6).

Преп. Аврамій, возлюбивши Господа съ моло
дыхъ лѣтъ, усердный послушникъ въ обители 
Сергіевой, былъ удостоенъ сана священства и 
пожелалъ подвизаться въ безмолвіи. Испросивъ 
благосвовеніе великаго наставника, онъ удалился

(а) Эта обитель упразднена въ 1764 году. Мѣсто ея, на кру
той горѣ, занято теперь городскимъ кладбищемъ.

(б) Боровенскій монастырь находился въ ІО верстахъ отъ 
Мосальска и въ 20 отъ Мещевска, при рѣчкѣ Боровенкѣ. Онъ 
упраздненъ въ 4764 году въ одно время съ Покровскимъ Бо
ровскимъ. Сохранилась только успенская соборная церковь 
'нынѣ приходская для нѣсколькихъ окрестныхъ селеній) двухъ
ярусная, великолѣпно построенная въ 1754 году, и здѣсь сто
итъ мѣстно чтимая храмовая икона Успенія Богородицы, при
несенная преп. Ѳерапонтомъ. Она имѣетъ видъ складней и 
вставлена въ старинный кивотъ вревосходной работы. Чтенія 
М.осков. Истор. Общества 1863. 1, 127 и 128).
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въ страну Галнчскую на берегъ озера. Здѣсь, 
стоя на молитвѣ подъ горою, онъ увидѣлъ на 
горѣ сіяющую икону Богородицы съ Предвѣч
нымъ Младенцемъ. На мѣстѣ явленія иконы пу
стынникъ, при пособіи мѣстнаго удѣльнаго кня
зя, устроилъ храмъ н обитель въ честь Успенія 
Богоматери ('). Обитель процвѣла и сдѣлалась 
многолюдною; ирей. Аврамій назначилъ ей на
стоятеля ученика своего Порфирія, а самъ уда
лился въ пустыню, за 30 верстъ далѣе, гдѣ но 
желанію учениковъ основалъ новый монастырь 
въ честь Положенія Пояса Богоматери. Потомъ 
онъ перешелъ на рѣку Вочу и благословилъ 
ученикамъ своимъ поставить храмъ въ честь Со
бора Богоматери и третью обитель. Наконецъ 
неутомимый просвѣтитель дикаго края нашелъ 
себѣ лучшее мѣсто, въ 13 верстахъ отъ Воч- 
скаго монастыря, подъ горой, на которой былъ 
«Чудскій Городокъ» — гнѣздо стараго чудскаго 
суевѣрія; здѣсь нужно было много свѣта п силы 
небесной, чтобы разсѣять остававшійся мракъ 
язычества. Когда собрались сюда ревнители ду
ховной жизни, Аврамій основалъ на Чудскомъ 
Городкѣ'храмъ въ честь Покрова Богоматери: 
самъ на старческихъ плечахъ своихъ носилъ 
землю для укрѣпленія крутаго берега и ревност-

(в) Аврамісвъ Чухломскій Городецкій (но имени чудскаго 
городка) заштатный монастырь находится въ 10 верстахъ отъ 
г. Чухломы. Остальныя обители преп, Аврамія давно уже не 
существуютъ.
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но трудился вмѣстѣ съ учениками при устроеніи 
обители. Велико было значеніе основателя четы
рехъ монастырей въ чудской сторонѣ! Онъ самъ 
жилъ уединенно подъ горою; но сюда приходили 
къ нему ученики для исповѣданія помысловъ 
своихъ; сюда же приходили и окрестные жители 
и получали полезныя наставленія. Чухломская 
сторона чтитъ его какъ своего просвѣтителя. 
Преп. Аврамій , прозываемый также Чухлом
скимъ и Городецкимъ, почилъ 20 іюля 1375 
года. (')

По блаженной кончинѣ чудотворца Сергія, 
многіе изъ чадъ его разлетѣлись, какъ птицы не
бесныя, по разнымъ краямъ Русской земли и сви
ли себѣ священныя гнѣзда — обители иночекія.

Преп. Савва, о которомъ мы говорили выше 
по случаю основанія Дубенскаго монастыря на 
острову, научившись съ молодыхъ лѣтъ отъ 
блаженнаго наставника своего послушанію, сми
ренію, чистотѣ мыслей и слезной молитвѣ, же
лалъ уединенія, но не долго насладился имъ на 
пустынномъ островѣ Дубенскомъ: но удаленіи
преп. Никона въ безмолвіе, смиренный подвиж
никъ Савва принужденъ былъ неотступными 
просьбами братіи принять на себя управленіе 
обителью Сергіевой (*).

(г) Мощи преп. Аврамія, почиваютъ йодъ спудомъ, въ пос
лѣднемъ монастырѣ его, въ придѣлѣ посвященномъ его па
мяти.

(д) Это было въ 1392 году. Игуменство преп. Саввы въ 
лаврѣ Сергіевой, по словамъ Маркелла, писавшаго житіе Сав-
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Спустя нѣсколько времени духовный сынъ пре
подобнаго Саввы и крестникъ преп. Сергія, зве
нигородскій киязь Юрій Дмитріевичъ, братъ ве
ликаго князя Василія, желая устроить монастырь 
въ удѣлѣ своемъ, умолилъ духовника своего при
нять на себя это святое дѣло. Преп. Саввѣ по
любилось мѣсто близь Звенигорода на горѣ Сто- 
рожевской (*). Онъ принесъ съ собою икону Бо
городицы, поставилъ себѣ хижину на уединен
ной горѣ и близь нея небольшой деревянный 
храмъ въ честь Богоматери.

Скоро слухъ о святой жизни новаго подвиж
ника Звенигородскаго привлекъ къ нему мно
гихъ искавшихъ безмолвія. Преп. Савва съ лю-

вы въ половинѣ XVI вѣка, продолжаюсь около 6 лѣтъ, а по
тому переселеніе его на Сторожу должно полагать около 
1398 года. Будучи игуменомъ лавры, преп. Савва извелъ сво
ими молитвами источникъ воды за стѣнами обители. Этотъ 
источникъ существуетъ и теперь, подъ именемъ Саввина кла
дезя близь Воскресенской церкви, что въ Кокуевѣ.

(е) Саввинъ Сторожевскій монастырь находится въ 50 вер
стахъ отъ Москвы къ западу, и въ верстѣ съ половиною отъ 
Звенигорода, на берегу р. Москвы и рѣчки Раэварни. Наз
ваніе «Сторожевскаго» современно основанію монастыря и 
усвоено ему отъ горы «Сторожи», на которой онъ построенъ. 
Во времена литовскихъ набѣговъ на горѣ стояла воинская 
стража для наблюденія за движеніемъ непріятелей, которые 
проходили къ Москвѣ по старой Смоленской дорогѣ, за Мо
жайскомъ уклонявшейся влѣво къ Звенигороду. Съ этой го
ры открывается превосходный видъ на Звенигородъ и на 
окрестныя села. Она усыпана множествомъ благоухающихъ 
растеній, и самому преподобному Саввѣ показалась она «не
беснымъ раемъ, насажденнымъ благовонными цвѣтами.»
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бовію принималъ приходившихъ къ нему и за
велъ общежитіе въ новомъ монастырѣ, щедро 
одаренномъ селами и угодьями отъ мѣстнаго 
удѣльнаго князя. Прекрасный бѣлокаменный 
храмъ Рождества Богородицы въ Сторожевской 
обители остается понынѣ памятникомъ тру
довъ преп. Саввы и благотворительности князя 
Юрія (ж). Блаж. основатель обители, несмотря 
на богатыя пособія духовнаго сына, не пере
ставалъ самъ трудиться: онъ вырылъ своими ру
ками колодезь подъ горой, который понынѣ до
ставляетъ прекрасную воду, а для безмолвныхъ 
подвиговъ выкопалъ себѣ пещерную келью въ 
оврагѣ, въ верстѣ отъ монастыря. Преп. Савва 
достигъ глубокой старости и предалъ Богу пра
ведную свою душу 3 декабря 1407 года. Мощи 
его погребены были на паперти созданнаго имъ 
храма (’).

(ж) Этотъ храмъ построенъ въ самомъ началѣ XV вѣка. 
Зодчество и размѣры его совершенно сходны съ Троицкимъ 
соборомъ Сергіевой лавры, который начатъ строеніемъ въ 
1422 году. Можно думать, что Сторожевскій храмъ служилъ 
образцомъ для Троицкаго.

(в) Мощи преп. Саввы обрѣтены нстлѣнными, послѣ 245 
лѣтняго пребыванія въ землѣ, 19 января 1652 года, въ при
сутствіи царя Алексія Михайловича, который особенно благо
волилъ къ Сторожевской обители и самъ на себѣ испыталъ 
благодатную помощь преп. Саввы. Мощи блаженнаго осно
вателя обители почиваютъ открыто въ созданномъ имъ храмѣ, 
на правой сторонѣ близь южныхъ дверей алтаря, въ сереб
ряной ракѣ, устроенной въ 1680 году. Сторожевскій монас
тырь, бывшій нѣкогда ставропигіальнымъ, нынѣ считается



Другіе ученики великаго Сергія пошли далѣе 
отъ Москвы въ предѣлы тверскіе, новгородскіе 
и костромскіе. Такъ блаженный Ксенофонтъ осно
валъ Тутанскій монастырь въ Тверскомъ уѣздѣ (*). 
Преподобный Іаковъ Желѣзноборскій, изъ рода 
галичскихъ дворянъ Амосовыхъ, поселился въ 
1392 году въ 30 верстахъ отъ Галича, въ глу
хомъ лѣсу у желѣзныхъ рудниковъ, въ уединен
ной хижинѣ, на берегу рѣчки Тепзы. ІІрншедшн 
случайно въ Москву, онъ своими молитвами воз
вратилъ къ жизни супругу великаго князя Ва
силія Дмитріевича, которая страдала трудными 
родами и была при смерти. Когда великій князь 
послалъ просить молитвы отшельника о больной, 
старецъ отвѣчалъ: «молись Богу и пречистой 
Матери Его; о княгинѣ не скорби, будетъ здо
рова и въ нынѣшній же вечеръ родитъ сына, 
наслѣдника тебѣ». С офія Внтовтовна благопо
лучно родила сына Василія, а благодарный су-
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нервокласнымъ, а съ 1800 года находится въ управленіи епи
скоповъ Дмитровскихъ, викаріевъ московскихъ. Онъ былъ 
весьма богатъ: до учрежденія штатовъ, 1764 года, аа нимъ чи
слилось болѣе 17,000 душъ крестьянъ и къ нему было при
писано 15 монастырей. Въ обители сохранилась бѣлая таф
тяная Фелонь преп. Саввы. Подробности о жизни и чудесахъ 
преіі. Саввы и объ основанной имъ обители можно найдти въ 
превосходномъ описаніи Саввина Сторожевскаго монастыря, 
составленномъ г. ординарнымъ профессоромъ Москов. ду
ховной академіи С К. Смирновымъ.

(и) Русскіе святые подъ 25 сентября, стр. 180. О жизни 
преподобнаго Ксенофонта и о монастырѣ его не сохранилось 
никакихъ свѣдѣній.
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пругъ ея далъ щедрое пособіе на устройство 
Желѣзноборской обители. ІІреп. Іаковъ пре
ставился въ глубокой старости 11 апрѣля 1442 
года (‘) .

Отшельники — Аѳанасій, по прозванію Ж е
лѣзный посохъ, и Ѳеодосій поселились въ нов
городскомъ краю на Череповскомъ Урочищѣ, 
въ весьма красивой мѣстности, при впаде
ніи рѣчки Ягорбы въ рѣку Ш ек сну, среди 
непроходимыхъ дремучихъ лѣсовъ. Тамъ по
ставили они церковь въ честь св. Троицы 
и устроили монастырь. Житіе ихъ неизвѣст
но (').

Если вѣрить сохранившимся памятникамъ ста
рины, то къ числу учениковъ преп. Сергія, 
основавшихъ новые монастыри, должно отнести

(і; Желѣзноборскій Галицкій заштатный монастырь сущес
твуетъ донынѣ. Въ предтеченской церкви почиваютъ подъ спу- 
домъ мощи преп. Іакова.

(к) О преподобномъ Аѳанасіѣ сказано въ рукописныхъ свят
цахъ: преп. Аѳанасій пустынникъ, зовомый желѣзный посохъ, 
ученикъ бысть св. Сергія чудотворца; преставися въ л. 6900 
(1382). Череповскій Воскресенскій (называвшійся такъ по со
борной церкви) монастырь былъ раззоренъ до основанія во 
время нашествія Литвы, а потому не сохранилось свѣдѣній о 
блаженныхъ его основателяхъ, кромѣ одной надписи на вклад
ной книгѣ 1568 года: «сія книга св. обители Воскресенія Хри
стова и Живоначальныя Троицы и начальниковъ преподоб
ныхъ отецъ нашихъ Ѳеодосія и Аѳанасія». Эта обитель упразд
нена въ 1764 году, а монастырская слобода и ближнее село 
Ѳедосьево въ 1780 году обращены въ уѣздный городъ Че
реповецъ.
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преп. Пахомія Нерехотскаго чудотворца (') и 
блажей. Никиту Костромскаго (").

Небесныя птицы изъ дивнаго гнѣзда Сергіева 
залетѣли и въ дикія дубравы Вологодскія, на 
живописные берега рѣки Обноры, и въ непро
ходимыя тундры Бѣлозерскаго края.

Прежде другихъ учениковъ преп. Сергія при
шелъ на берега Обноры преп. Сильвестръ (!).

(л) Преп. Пахомій Нерехотскій, урождееецъ Владимірскій 
и постриженникъ Владимірскаго Рождественскаго монастыря, 
ходилъ по монастырямъ, ища себѣ мѣста пустыннаго. Святи
тель Алексій, возобновивъ во Владимірѣ монастырь Констан- 
тиновскій, поставилъ его туда игуменомъ; но любитель без
молвія вскорѣ оставилъ настоятельство и удалился въ страну 
Нерехотскую. Тамъ, на урочищѣ Сыпановѣ, при рѣчкѣ Гри- 
девкѣ, впадающей въ рѣку Солоницу, онъ соорудилъ храмъ 
св. Троицы и основалъ обитель. Преп. Пахомій преставился 
21 Марта 1384 года. Мощи его почиваютъ подъ спудомъ въ 
церкви упраздненнаго монастыря его, теперь приходской се
ла Сыпанова. Въ непереплетенномъ Сборникѣ Синодальной 
библіотеки (№ VI л. 117—155), въ службѣ преподобному Па * 
хомію сказано: «оставилъ еси отечество твое и хождаше по 
странамъ многимъ и по честнымъ обителямъ». Не во время 
ли этого странствія Пахомій былъ ученикомъ Сергія, какъ 
онъ называется въ древней надписи, изсѣченной на камнѣ 
надъ его гробницею ивъ спискѣ учениковъ Сергіевыхъ (Библ. 
Ундольскаго, Сборникъ конца XVI вѣка, Л? 574, л. 543 об.).

(м) Основаніе Богоявленскаго Костромскаго монастыря обы
кновенно относятъ къ половинѣ XV вѣка (Истор. извѣстія о 
Костр. Богоявленскомъ монастырѣ. С.-Петербургъ. 1837. стр. 
3 и 4). Но въ томъ же спискѣ учениковъ Сергіевыхъ, о ко
торомъ мы сейчасъ упоминали, основателемъ этой обители 
названъ «преп. старецъ Никита, сродникъ и ученикъ Сергію 
чудотворцу..

(н) Въ рукописныхъ святцахъ имя преп. Сильвестра постав
лено въ числѣ учениковъ Сергіевыхъ. Тропарь и кондакъ
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Онъ остановился въ глухомъ лѣсу, водрузилъ 
крестъ, поставилъ себѣ келью, «подвизался под
вигомъ добрымъ и изнурилъ свое многострадаль
ное тѣло» (*). Долго окрестные жители не зна
ли о пребываніи отшельника въ лѣсу; но одинъ 
изъ них^ сбившись съ дороги, увидѣлъ пустын
ника, одѣтаго въ рубище, который изумленъ 
былъ появленіемъ человѣка близь своей кельи и 
разсказалъ путнику, что онъ давно уже живетъ 
въ пустынѣ, питается травами и кореньями и не 
желаетъ, чтобы знали о немъ люди. Вскорѣ по
томъ пришлецъ нарочно посѣтилъ подвижника 
и принесъ запасъ хлѣба, а вслѣдъ за нимъ нача
ли приходить многіе за благословеніемъ п ду
ховными совѣтами. Нѣкоторые пожелали жить 
въ пустынѣ и съ благословенія преп. Сильвест
ра поставили себѣ кельи. Такимъ образомъ 
устроился монастырь съ деревяннымъ храмомъ 
Воскресенія Христова. Многолюдное стеченіе бо
гомольцевъ, знатныхъ и простыхъ, побудило 
любителя пустыни искать себѣ по временамъ 
уединенія въ дремучемъ лѣсу ("). Преп. Силь-

ему вышиты вязью на покровѣ 1664 года, сохранившемся въ 
Воскресенской церкви.

(о) Слова изъ тропаря и кондака.
(п) Глухое мѣсто, гдѣ преп. Сильвестръ уединялся для мо

литвы, сохраняетъ и теперь названіе «заповѣдной рощи», ко
торую основатель обители запретилъ рубить. Въ срединѣ этой 
рощи труженникъ Божій выкопалъ три колодца, а четвертый 
на склонѣ горы къ рѣкѣ Обнорѣ. Послѣдній и до сихъ поръ 
источаетъ струи чистой воды, благоговѣйно почерпаемой бо
гомольцами.
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вестръ преставился 25 апрѣля 1379 года; мощи 
его почиваютъ подъ спудомъ въ Воскресенской 
церкви (р) и прославлены многими чудотворе
ніями въ XVII вѣкѣ, а въ наше время, съ по
ловины 1860 года, исцѣлепія отъ гроба его по
текли обильною, неистощимою струей и текутъ 
донынѣ (°).

Вскорѣ по кончинѣ блажен. Сильвестра воз
сіяло въ Обнорской сторонѣ новое пустынное 
свѣтило. Преп. Павелъ, урожденецъ Московскій, 
сынъ благородныхъ родителей, въ ранней юно
сти сдѣлался ученикомъ великаго наставника Сер
гія. Онъ трудился нѣсколько лѣтъ съ безотвѣт
нымъ послушаніемъ въ обители Троицкой, по-

(р) Монастырь Воскресенскій на Обнорѣ упраздненъ въ 
1764 году. На мѣстѣ его стоитъ каменная церковь, приход
ская села Воскресенскаго. Въ ней, за правымъ клиросомъ, 
близъ южной стѣны, поставлена деревянная надгробница съ 
изображеніемъ на ней преп. Сильвестра; подъ надгробницею 
полъ прорѣзанъ, и на поверхности земли поставленъ гробъ 
съ мощами, сохранившійся неврежденнымъ; гробъ окруженъ 
четвероугольнымъ бревенчатымъ срубомъ. Въ стѣнѣ, съ на
ружной стороны, продѣлано малое оконце, въ которое часть 
гроба видна. Но весь гробъ можно видѣть сверху изъ-подъ 
раки, отъ которой съ южной стороны отодвигается доска. 
(Свѣдѣніе о жизни и чудесахъ преп. Сильвестра, собранныя 
С. К. Смирновымъ, въ Душеполезномъ Чтеніи 1861. 111. 254).

(С) Чудеса преп. Сильвестра, совершившіяся въ XVII вѣкѣ, 
описаны въ Сборникѣ Румянц. Музея № 364 л. 71—75. Въ 
числѣ ихъ особенно замѣчательно исцѣленіе, въ 1645 году, 
строителя Воскресенскаго монастыря іеромонаха Іова, который 
былъ пораженъ слѣпотою за то, что велѣлъ рубить «подъ ог
нище, чудотяорцову рощу». Новѣйшія чудеса описаны въ 
Ярославскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ 1860 и 1861 года.
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томъ провелъ 15 лѣтъ въ отшельнической кельѣ, 
въ лѣсу подъ надзоромъ богоноснаго Сергія, и 
жилъ въ нѣсколькихъ монастыряхъ (’). Но серд
це любителя пустыни жаждало совершеннаго 
безмолвія: переходя съ одного мѣста на другое, 
наконецъ остановился онъ въ лѣсу Комельскомъ, 
надъ рѣчкою Грядовицею, и избралъ себѣ жи
лищемъ дупло старой липы. Въ немъ дивный 
Павелъ прожилъ три года, славя Бога вмѣстѣ съ 
пернатыми; онѣ лишь однѣ вторили пѣнію от
шельника въ дебряхъ безлюдныхъ, куда не про
никалъ до него голосъ человѣческій. Здѣсь пу
стынникъ непрестанно молился Господу, питал
ся травой и кореньями и въ безмолвіи очищалъ 
умъ духовнымъ созерцаніемъ (г).

По особенному внушенію Божію, преп..Павелъ, 
оставивъ дупло свое, перешелъ на рѣку Нурму, 
впадающую въ рѣку Обнору, и полюбивъ мѣсто 
сказалъ: «здѣсь покой мой, здѣсь вселюся!» По
строилъ себѣ хижину, почти такую же тѣсную какъ 
и оставленное имъ дупло, и проводилъ дни свои 
въ бдѣніи и молитвѣ. Пять дней въ недѣлю 
оставался онъ вовсе безъ пищи и питія; только

(т) Въ обители преп. Кирилла и въ великой пустыни, осно
ванной на Городцѣ преп. Авраміемъ Чухломскимъ. По со
ображенію времени, преп. Павелъ находился въ этой послѣд
ней обители еще при жизни преп. Аврамія (Русс. святые подъ 
10 января. Нримѣч. 49).

(у) Донынѣ уцѣлѣлъ остатокъ того липоваго дупла, въ ко
торомъ преп. Навелъ жилъ три года по подобію пернатыхъ; 
въ этомъ дуплѣ не болѣе 4 аршинъ въ окружности (Русская 
Ѳиваида стр. 500).
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вт> субботу и воскресенье вкушалъ немного 
хлѣба и воды. При немъ поселилось нѣсколько 
ревнителей благочестія, но еще ее было оби
тели иноческой. Однажды въ свѣтлую ночь Пас
хи, преп. Павелъ услышалъ въ пустынѣ своей 
звонъ колоколовъ и увидѣлъ свѣтъ на томъ мѣ
стѣ, гдѣ послѣ поставлена имъ церковь св. Троицы.

Между тѣмъ на тѣхъ же пустынныхъ берегахъ 
Нурмы, въ 4 верстахъ отъ пустыни Павловой, 
подвизался другой отшельникъ, преи. Сергій 
Нуромскій, постриженникъ Аѳонскій. Онъ при
шелъ съ востока въ предѣлы Московскіе искать 
просвѣщенія духовнаго отъ Радонежскаго свѣ
тила. Успѣвъ въ духовной жизни, Святогорскій 
Сергій, съ благословенія Русскаго Сергія, вод
ворился въ этой пустыни еще тогда, когда от
шельникъ Павелъ обиталъ въ дуплѣ липы, какъ 
птица обрѣтшая себѣ храмину, н горлица— гнѣз
до свое (Псал. 83. ст. 4.). Два раза нападали 
на Сергія разбойники: въ первый разъ они из
били пустынника до полусмерти, но во второй 
разъ были прогнаны сплою его молитвы. Ког
да къ блаж. Сергію собралось до 40 подвижни
ковъ, онъ поставилъ деревянный храмъ Пре
ображенія Господня и устроилъ общежительную 
обитель.

Услышавъ о подвигахъ Павла, Сергій пошелъ 
къ нему и увидѣлъ въ лѣсу, что стая птицъ ви
лась около чуднаго отшельника: мелкія пташки 
сидѣли на головѣ и на плечахъ старца, и онъ 
кормилъ ихъ изъ рукъ. Тутъ же стоялъ медвѣдь, 

ча сть  н. 41



2 1 0 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

ожидая себѣ пиши отъ пустынника; лисицы, 
зайцы и другіе звѣри бѣгали вокругъ, не вращ- 
дуя между собою и не боясь медвѣдя. Вотъ 
жизнь невиннаго Адама въ Эдемѣ, владычество 
человѣка надъ тварію, которая вмѣстѣ съ нами 
стенаетъ отъ нашего паденія и жаждетъ осво
бодиться въ свободу славы чадъ Божіихъ (Римл.
VIII, 21—22).

Съ духовною радостію узнали другъ друга 
два великіе подвижника. Павелъ избралъ себѣ 
духовнымъ отцемъ Сергія, облеченнаго въ санъ 
пресвитерскій еще на святой горѣ Аѳонской, и 
открывалъ ему всѣ свои помыслы. При частыхъ 
взаимныхъ посѣщеніяхъ (ф) Сергій посовѣтовалъ 
Павлу устроить монастырь на томъ мѣстѣ, кото
рое было указано ему въ видѣніи. Старцы раз
стались во временной жизни для свиданія въ 
вѣчной: Сергій сталъ готовиться къ отшествію 
въ небесную обитель, а Павелъ пошелъ въ Моск
ву, чтобъ испросить благословеніе на основа
ніе монастыря (‘). (*)

(*) При свиданіяхъ съ преп. Сергіемъ Нуромскимъ преп. 
Павелъ провожалъ духовника своего болѣе нежели на двѣ 
трети разстоянія отъ своего монастыря. Это мѣсто ознамено
вано часовнею.

(х) Когда преп. Павелъ пришелъ въ Москву, митрополитъ 
Фотій сначала не обратилъ вниманія на просьбу старца, но 
въ слѣдующую ночь слышалъ голосъ: «Зачѣмъ оскорбилъ ты 
человѣка Божія? Поспѣши найдтн старца и выполнить жела
ніе его; — иначе сильно пострадаешь». Фотій провелъ ночь 
безъ сна, въ страхѣ, и утромъ велѣлъ отыскать отшельника. 
Его нашли въ одной изъ обителей, и святитель принялъ его
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Возкратясь іп> свою пустыню, преп. Павелъ 
не нашелъ уже въ живыхъ своего собесѣдника 
и духовнаго отца: преп. Сергіи Нуромскій пре
далъ Богу чистую свою душу 7 октября 1413 
года (ч). Построивъ деревянный храмъ св. Трои
цы, преп. Павелъ учредилъ общежительную оби
тель и строго наблюдалъ, чтобы все въ монас
тырѣ исполнялось по преданію отцевъ, чтобы 
въ кельяхъ не было никакой собственности, кро
мѣ иконъ и книгъ. Онъ заповѣдывалъ на рабо
тахъ наблюдать безмолвіе, не допускать въ мо
настырь хмѣльныхъ напитковъ и рукодѣльемъ 
изгонять праздность. «Нищихъ не забывайте, го
ворилъ онъ, — помните, что мы сами нищіе и ду
шою и жизнію». Поручивъ настоятельство уче
нику своему Алексію, самъ преп. Павелъ по- 
прежнему жилъ отшельникомъ на горѣ, въ своей 
кельѣ. Онъ приходилъ къ братіи на молитву 
только по субботамъ и днямъ воскреснымъ. Въ 
эти дни раздѣлялъ онъ съ братіей трапезу; но

съ любовію; испросивъ прощеніе у преп. Павла, благосло
вилъ строить храмъ, далъ щедрое подаяніе отъ себя на оби
тель, выпросилъ у него худую одежлу его, а ему въ знакъ 
любви далъ свою; наконецъ посвятилъ ученика его Алексія 
въ іерейскій санъ, послѣ того какъ самъ Павелъ отказался 
отъ священства. Первосвятитсль прислалъ новому монастырю 
поучительную грамоту; она помѣщена въ Ист. акт. I. .ЛГ 257.

(ц) Мощи преп. Сергія почиваютъ подъ спудомъ въ клад- 
бищепскоп Спасской церкви села Нуромскаго, стоящей на 
мѣстѣ обители, давно уже упраздненной. Отъ гробницы 
великаго подвижника истекали многія исцѣленія: до 1584 г. 
описано 80 чудесъ (Русская Ѳиваида стр 502. Русскіе Святые 
подъ 7 октября.).

14*
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вкушалъ только хлѣбъ съ водою и овощами: ни 
масла, н іі  молока, ни рыбы онъ никогда не вку
шалъ. Когда слухъ о немъ распространился, то 
многіе приходили къ нему для пользы душевной. 
Онъ былъ доступенъ для каждаго, и для каждаго 
готово было у него живое слово назиданія: онъ 
наставлялъ и словомъ и жизнію. Онъ узнавалъ 
тайные помыслы приходящихъ къ нему, враче
валъ душевные недуги и утѣшалъ скорбящихъ. 
Такъ великій подвижникъ достигъ глубочайшей 
старости — 112 лѣтъ, изъ которыхъ 50 провелъ 
въ разныхъ монастыряхъ и 40 лѣтъ въ пустынѣ 
Обнорской. Но дивный старецъ еще былъ свѣжъ 
и бодръ; очи его были свѣтлы, сіяя кротостію 
и благодушіемъ, станъ не согбенный, борода 
густая и окладистая, бѣлая какъ снѣгъ. Предъ 
кончиною онъ провидѣлъ раззореніе Костромы 
татарами, и преставился 10 января 1429 года (’).

(ч) Обитель преп. Павла въ 1538 году была разаорена Ка
занскими татарами, при чемъ умерщвлено нѣсколько ино
ковъ. Въ 1546^году, при копаніи рвовъ для новаго храма, 
найденъ былъ гробъ съ мощами преп. Павла. Игуменъ Про- 
тасій хотѣлъ осмотрѣть ихъ, но великій подвижникъ явился 
ему и сказалъ гнѣвно: «зачѣмъ ты хочешь осмотрѣть мои мо
щи? огонь сожжетъ васъ Вели скорѣе задѣлать гробъ»! На
стоятель немедленно исполнилъ волю угодника Божія. Мощи 
преп. Павла почиваютъ подъ спудомъ въ соборномъ храмѣ 
Павлова Обнорскаго монастыря. На ракѣ его лежитъ мѣдный 
осьмиконечный крестъ—благословеніе чудотворца Сергія Ра
донежскаго. Въ церкви замѣчательна икона чуднаго пустын
ножителя Павла, писанная преп. Діонисіемъ Глушицкимъ. На 
Московокомъ Соборѣ, 1547 года, преп. Навелъ, вмѣстѣ съ дру
гими угодниками Божіими, причисленъ къ лику святыхъ,
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«Возлюбивъ жизнь безмолвную, преподобный 
отче, ты удалился отъ людей, поселился въ пус
тыни и жилъ со звѣрями и пернатыми. Нынѣ 
пребываешь ты во свѣтѣ святыхъ. Поминай 
насъ, почитающихъ намять твою»! (ш).

Въ странѣ Бѣлозерской процвѣли святостію 
жизни великіе подвижники Кириллъ и Ѳерапонтъ. 
Оба они были учениками св. Ѳеодора и бого- 
мудраго наставника иноковъ, Сергія Радонеж
скаго, потому что, пребывая въ Симоновской 
обители, пользовались духовными совѣтами прси. 
Сергія.

Первый изъ нихъ, называвшійся въ мірѣ Коз- 
мою, сынъ благородныхъ родителей и сирота 
съ ранней юности, жилъ въ Москвѣ у родствен
ника своего, боярина Тимоѳея Вельяминова (“) и 
надзиралъ за слугами его. Но, не чувствуя рас
положенія къ свѣтской жизни, Козьма стремил
ся душою на служеніе Господу. Онъ открылъ 
сердце свое преп. Стефану, игумену Махрищско- 
му, который успѣлъ испросить согласіе боярина 
и отвелъ юношу въ Симоновъ монастырь къ ар
химандриту Ѳеодору. Облекши Козму въ иноче
ство съ именемъ Кирилла, св. Ѳеодоръ поручилъ 
его опытному старцу, потомъ назначилъ ему по
слушаніе въ хлѣбнѣ и поварнѣ. По временамъ

(ш) Служба въ Минсѣ на 10 января.
(щ) Окольничій Тимоѳей Васильевъ Вельяминовъ, впослѣд

ствіи бояринъ, въ 1380 году собиралъ цѣшес войско у «Іопа- 
сни, а въ 1381 году быль свидѣтелемъ завѣщанія Димитрія 
Донскаго.
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приходилъ на Симоиоі'.о ирем. Сергій и прежде 
прочихъ посѣщалъ Кирилла въ хлѣбиѣ, гдѣ юный 
подвижникъ носилъ воду, рубилъ дрова, топилъ 
ночи и смотря на пылающій огонь говорилъ самъ 
себѣ: «смотри, Кириллъ, нс попасть бы тебѣ въ 
вѣчный огонь». Эти смиренные труды Кирилла 
продолжались 9 лѣтъ; потомъ, уважаемый браті- 
ею за подвижническую жизнь, онъ былъ удостоенъ  
іерейства; а по возведеніи св. Ѳеодора на свя
тительскую каѳедру, въ 1390 году, назначенъ 
архимандритомъ обители. Кириллъ архимандритъ 
нс измѣнилъ образа своей жизни и въ свобод
ное время выходилъ на работу вмѣстѣ съ по
слушниками; но посѣщенія богатыхъ и знатныхъ 
людей смущали смиренный духъ подвижника 
Онъ не долго оставался настоятелемъ и пере
шелъ подвизаться на старое Симоново. И здѣсь 
шумъ города безпокоилъ любителя безмолвія. 
Преи. Кириллъ молилъ Богоматерь указать ему 
мѣсто, удобное для спасенія души. Однажды 
мочью читалъ онъ акаѳистъ Богоматери и услы
шалъ голосъ отъ Ея иконы: «иди на Бѣлое о зе 
ро —  тамъ тебѣ мѣсто». Вмѣстѣ съ тѣмъ Ки
риллъ увидѣлъ на дальнемъ сѣверѣ прекрасную 
мѣсность, озаренную свѣтомъ.

Въ числѣ иноковъ Симонова монастыря былъ 
тогда преп . Ѳерапонтъ, урожденецъ Волока- 
Ламскаго, въ мірѣ Ѳеодоръ, изъ рода дворянъ 
Носкочиныхъ. Онъ тайно ушелъ изъ родитель
скаго дома, постригся въ Симоновѣ, проводилъ 
жизнь подвижническую, и по временамъ слушалъ
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наставленія преп. Сергія. Не задолго до видѣнія., 
котораго удостоился Кириллъ, Ѳерапонтъ, свя
занный съ нимъ узами духовнаго дружества, 
былъ посланъ настоятелемъ, по какому-то дѣлу, 
въ дальную Бѣлозерскую сторону. Съ посохомъ 
странническимъ ходилъ онъ но живописнымъ 
берегамъ Бѣлаго озера, плѣнился тишиною гу
стыхъ лѣсовъ н вынесъ оттуда жажду уединенія 
пустыннаго.

Дождавшись возвращенія д р у га , Кириллъ 
спросилъ Ѳерапонта: есть ли на Бѣломъ озерѣ 
мѣсто, гдѣ бы можно было безмолствовать ино
ку? Ѳерапонтъ отвѣчалъ, что тамъ много пре
красныхъ мѣстъ. Друзья ушли тайно въ пустын
ную сторону, долго ходили но Бѣлозерскому 
краю, тогда еще глухому и малолюдному, и взо
шли на гору Мяуру. Здѣсь лѣса, луга и воды 
соединились на огромномъ пространствѣ; подош
ву высокой горы омываютъ волны озера Г,Ивер
скаго. Съ одной стороны быстрая Шексна изви
вается но лугамъ необозримымъ, съ другой — 
нѣсколько синихъ озеръ разбросано среди гу
стыхъ дебрей.

Здѣсь преп. Кириллъ узналъ ту прекрасную 
мѣстность, которая была указана ему въ видѣ
ніи; онъ палъ съ усердною молитвой предъ ико
ною Богородицы, которую принесъ съ собой, 
поставилъ деревянный крестъ и подлѣ него пу
стынники выкопали себѣ землянку.

Вскорѣ Ѳерапонтъ ушелъ далѣе за 15 верстъ 
отъ Кирилла и поселился между двумя озерами
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Пашскимъ и Борадавскимъ, на красивомъ высо
комъ мѣстѣ. Тутъ онъ разчистилъ землю для 
насажденія овощей и прогонялъ уныніе безмол
вія то трудомъ, то молитвою и бдѣніемъ.

Между тѣмъ преи. Кириллъ болѣе года подви
зался въ своеіі землянкѣ, не видаясь ни съ кѣмъ, 
кромѣ двухъ крестьянъ, которые приносили ему 
сухой хлѣбъ. Послѣ того пришли изъ Симонова 
два инока, любимые Кирилломъ, а вслѣдъ за ними 
стали приходить миогіе. Преи. Кириллъ увидѣлъ, 
что насталъ конецъ безмолвному его уединенію; 
въ 1397 году онъ построилъ храмъ въ честь 
Успенія Богородицы.

Когда въ окрестности распространилась мол
ва, что пришедшій изъ Москвы архимандритъ 
Кириллъ устроиваетъ въ пустыни монастырь; 
то сосѣднему боярину Ѳеодору пришло на мысль, 
что вѣрно архимандритъ принесъ съ собою мно
го денегъ, и онъ послалъ слугъ своихъ ограбить 
его. Но днѣ ночи сряду подходили они къ оби
тели и видѣли вокругъ обители ратныхъ людей. 
Ѳеодоръ подумалъ, что вѣрно пришелъ кто-ни
будь изъ московскихъ вельможей къ Кириллу и 
послалъ узнать, кто такой пришелъ? Ему отвѣ
чали, что болѣе недѣли, какъ никого изъ по
стороннихъ не было въ обители. Тогда Ѳеодоръ 
пришелъ въ чувство и, поспѣшивъ въ обитель, 
со слезами исповѣдалъ Кириллу грѣхъ свой. 
Преи, сказалъ ему; «будь увѣренъ, сынъ мой 
Ѳеодоръ, что ничего пѣть у меня, кромѣ одеж-
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ды, которую видишь на мнѣ, и нѣсколькихъ 
книгъ». Бояринъ съ того времени сталъ благо
говѣйно уважать нреп. Кирилла.

Когда въ обители Кирилловой умножилось чис
ло братій, преп. далъ для нея уставъ общежи
тія и освящалъ его примѣромъ своей жизни. Въ 
церкви никто не смѣлъ бесѣдовать, и никто не 
долженъ былъ выходить изъ нея прежде окон
чанія службы. За трапезу каждый садился на 
своемъ мѣстѣ н въ трапезѣ была тишина. Весь
ма строго заповѣдалъ преп. Кириллъ, чтобы ни 
ири немъ, ни послѣ него, хмѣльныхъ напитковъ 
не только не пили, но и не держали въ обителп. 
Изъ трапезы каждый молча шелъ въ свою келью, 
не заходя къ другому. Никто не смѣлъ получать 
писемъ, ни подарковъ, помимо настоятеля,—къ 
нему приносили не распечатанныя письма; безъ 
его благословенія и не писали писемъ- Деньги 
хранились въ монастырской казнѣ, и ни у кого 
не было никакой собственности. Даже пить 
воду ходили въ трапезу: въ кельѣ же ничего не 
держали, кромѣ иконъ и книгъ, и она никогда 
не запиралась. Иноки старались одинъ предъ 
другимъ являться какъ можно раньше къ служ
бѣ Божіей и на монастырскія работы, подвиза
ясь не для людей, а для Господа. Когда случал
ся недостатокъ въ хлѣбѣ и братія понуждали 
настоятеля послать за хлѣбомъ къ христолюб- 
цамь, Кириллъ отвѣчалъ: «Богъ и Пречистая
Богоматерь не забудутъ н асъ ,— иначе зачѣмъ
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и жить намъ на землѣ?» п не дозволялъ доку
чать мірянамъ просьбами о подаяніи.

Почти одновременно съ Кирилловымъ монас
тыремъ возникла и обитель Ѳерапонтова. Когда 
къ преп. Ѳерапонту стали стекаться любители 
пустынной жизни, онъ построилъ въ 1398 году 
храмъ Рождества Богородицы и учредилъ обще
житіе, но не согласился примять на себя ни 
священства, пи игуменства. На усильныя прось
бы братіи, желавшей имѣть его настоятелемъ, 
старецъ отвѣчалъ: «не я оградилъ это мѣсто,
а Пречистая Богородица: Она и можетъ наста
вить васъ на все полезное». Но преп. Ѳера
понтъ оставался для всѣхъ отцемъ и наставни
комъ. Уставъ обители былъ во многомъ сходенъ 
съ Кирилловскимъ; братія занимались то спи
сываніемъ книгъ, то плетеніемъ сѣтей для лов
ли рыбы. Въ монастырѣ была крайняя скудость 
до того времени, когда князь Андрей Можайскій, 
сынъ Донскаго, владѣвшій и Бѣлозерскою стра
ною, пожаловалъ новой обители земли и озера 
и прислалъ утварь для храма ея.

Друзья-основатели пустынныхъ обителей при
ходили другъ къ другу для духовной бесѣды. 
Но въ 1408 году имъ суждено было разстаться: 
князь Андрей, давно желавшій построить монас
тырь близь Можайска, вызвалъ къ себѣ прен. 
Ѳерапонта н умолилъ его принять на себя уст
роеніе новой обители. На просьбы князя ста
рецъ сначала отвѣчалъ слезами, но потомъ со
гласился исполнить волю его или, лучше сказать,
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во.но Божію. Онъ покинулъ свою пустыню (г) н 
переселился въ Можайскъ, гдѣ при богатыхъ 
средствахъ князя скоро устроился монастырь 
Рождества Богородицы въ Лужкахъ, въ верстѣ 
отъ города. Основатель новой обители пользо- 
зовался особеннымъ уваженіемъ первосвятителя 
Фотія, который съ любовію бесѣдовалъ съ нимъ 
о духовной жизни и облекъ его саномъ архи
мандрита. Послѣ 18-лѣтняго настоятельства въ 
Можайскомъ монастырѣ преп. Ѳерапонтъ пре
ставился въ глубокой старости, 27 мая 1426 
года (“).

Приближался уже конецъ земныхъ подвиговъ 
прен. Кирилла. Господь наградилъ угодника 
Своего даромъ прозорливости н чудотворенія: 
преп. Кириллъ узнавалъ помыслы приходившихъ 
къ нему, исцѣлялъ больныхъ, умножалъ молит
вою запасы монастырскіе, щедро раздавая хлѣбъ 
нищимъ во время голода, укротилъ бурю на 
озерѣ осѣненіемъ животворящаго креста, испро
силъ чадородіе Бѣлсвскому князю Михаилу и су
пругѣ его Маріи.

Приближаясь къ блаженной кончинѣ, богонос- 
ный Кириллъ призвалъ къ себѣ братію, строго 
заповѣдалъ не нарушать даннаго имъ устава и

(ъ) Бѣлозерскій Ѳерапонтовъ монастырь упраздненъ въ 
1798 году, н древняя соборная церковь его обращена въ при
ходскую.

(ы) Мощи преп. Ѳерапонта почиваютъ подъ спудомъ въ со
борной церкви основаннаго имъ Можайскаго Луженнаго мо
настыря.
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сказалъ рыдавшимъ ученикамъ своимъ: «не скор
бите о моемъ отшествіи: если получу дерзно
веніе у Господа и трудъ мой будетъ угоденъ 
Ему, то не только не оскудѣетъ обитель моя, 
но ещ е больше распространится по отшествіи 
моемъ, только любовь имѣйте между собою». 
Онъ блаженно почилъ на 90 году своей жизни, 
9 іюня 1427 года (‘).

Преи. Кириллъ любилъ заниматься списыва
ніемъ книгъ (*). Послѣ него сохранилась под-

(ь) Мощи преп. Кирилла почиваютъ подъ спудомъ въ оби
тели его между Успенскимъ соборомъ и церковью во имя его. 
Надъ мощами поставлена рака изъ кипарисныхъ досокъ, об
ложенная басменнымъ серебромъ, въ 1643 году. Въ обители 
сохранились памятники преп. Кирилла: 1) икона Богородицы 
Одигитріи принесенная имъ изъ Симонова, богато украшен
ная золотомъ и драгоцѣнными камнями; 2) образъ преп. Ки
рилла, писанный при жизни его преп. Діонисіемъ; 3) два 
креста деревяпныхъ, срубленныхъ чудотворцемъ; одинъ изъ 
нихъ осмиконечный поставленъ имъ самимъ въ часовнѣ, со
оруженной подлѣ первоначальной его эемлянки, а другой 
четвероконечный сдѣланъ имъ же изъ сосны, которая едва 
не убила его своимъ паденіемъ, теперь обозначаетъ мѣсто 
бывшей землянки. Оба эти креста покрыты навѣсами на ка
менныхъ столбахъ; 4) Фелонь и подризникъ преп. Кирилла 
изъ бѣлаго мухояра; 5) разныя келейныя вещи, какъ-то: кол
пакъ вязаный изъ шерсти, тулупъ, кожанный поясъ, дорож
ный посохъ черемховаго дерева, деревянный ковшъ и двѣ 
мѣдныя чашки съ кожаными влагалищами.

(ѣ) Самъ преп. Кириллъ много потрудился въ списываніи 
книгъ. Доселѣ цѣлы въ обители его 17 рукописей — книги 
чудотворца Кирилла: 7 Евангелій, Апостолъ, Псалтырь, 3 кни
ги правилъ, Лѣствица, 4 Канонника. Два Евангелія писаны 
рукою Христофора, ученика преп. Кирилла; одинъ Канонникъ 
писавъ въ 1405 г., и другой—въ 1423 г. «но благословенію 
старца Кирилла игумена» рукою преп. Мартиніана, также уче-
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лишая духовная грамота, писанная на столбцѣ 
обыкновенной бумаги мелкимъ, четкимъ и краси
вымъ почеркомъ (5), и три посланія, которыя, 
отличаясь простотою изложенія и искренностью 
благочестивой души, глубоко назидательны. Въ 
одномъ изъ нихъ, писанномъ къ великому князю 
Василію Дмитріевичу, чудотворецъ говоритъ: 
«ты, государь, пріобрѣтаешь себѣ великую поль
зу душевную смиреніемъ своимъ, посылая ко 
мнѣ грѣшному, нищему, недостойному, страст
ному и чуждому всякой добродѣтели съ прось-

ника Кириллова. Весьма замѣчательны двѣ книги правилъ, 
писанныя рукою самого преп. Кирилла. Въ одной изъ нихъ, 
кромѣ отвѣтовъ на вопросы Ѳеогноста Сарайскаго, кромѣ 
правила противъ суевѣрныхъ примѣтъ, помѣщены выписки 
изъ Галена о происхожденіи грома и молніи, о падающихъ 
звѣздахъ, объ устройствѣ земли, о землетрясеніяхъ, о четы
рехъ стихіяхъ, о моряхъ. Ясно, что преп. Кириллъ читалъ и 
изучалъ книги о законахъ видимой природы, пріобрѣталъ по
знанія о ней повѣренныя опытомъ и разсудительностію, и 
тѣмъ разсѣевалъ предразсудки народа (Обзоръ Русс. Дух. 
Литературы I. 580). Въ XVI вѣкѣ ни одна изъ обителей рус
скихъ не была такъ богата рукописями, какъ Кириллова. Но 
описи XVII в. въ ней хранилось до 2092 рукописей. Хотя 
многія изъ нихъ поступили въ Патріаршее и другія книго
хранилища, но библіотека Кирилловская и теперь еще за
ключаетъ въ себѣ не мало замѣчательныхъ рукописей. Онѣ 
описаны отчасти С. II. Шевыревымъ въ книгѣ его: «Поѣздка 
въ Кирилловъ монастырь».

(э) Въ этой духовной грамотѣ чудотворецъ Кириллъ пору
чаетъ обитель свою покровительству князя Андрея и гово
ритъ: «если кто не захочетъ жить по моему преданію и не 
станетъ слушать игумена, вели, государь, выгнать тѣхъ изъ 
монастыря». Житіе преподобнаго Кирилла и множество чу
дотвореній описаны Пахоміемъ Логоѳетомъ со словъ преп. 
Мартиніана и другихъ учениковъ чудотворца.
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бою о молитвѣ. Я грѣшный съ бр л іою своею 
радъ, сколько силы будетъ, молить Бога о тебѣ, 
нашемъ государѣ, и о княгинѣ твоей и о дѣтяхъ 
твоихъ, и о всѣхъ христіанахъ, порученныхъ 
тебѣ Богомъ. Но будь и самъ внимателенъ къ 
себѣ и ко всему княженію, въ которомъ Духъ 
св. поставилъ тебя пасти людей, искупленныхъ 
кровію Христовою. Чѣмъ большей удостоенъ 
ты власти, тѣмъ болѣе строгому подлежишь от
вѣту. Воздай Благодѣтелю долгъ твой, храня 
святыя Его заповѣди и уклоняясь отъ путей, 
ведущихъ къ погибели. Какъ на кораблѣ, если 
ошибется наемный гребецъ, вредъ отъ того 
бываетъ не важный; если же ошибется корм
чій, то губитъ весь корабль: такъ, государь, 
бываетъ и съ князьями. Если согрѣшитъ боя
ринъ, наноситъ пакость себѣ, а не всѣмъ; но 
если согрѣшитъ самъ князь, причиняетъ вредъ 
всему народу. Слышалъ я, что у тебя, великій 
князь, великое несогласіе съ твоими сродниками, 
князьями Суздальскими; ты выставляешь свою 
правду, а они—свою; кровь христіанъ льется. 
Осмотрись, государь. Если они правы въ чемъ- 
либо, уступи имъ смпренно; если въ чемъ прав
да на твоей сторонѣ, стой за правду. Если они 
будутъ кланяться тебѣ, Бога ради, государь, ока
жи имъ милость сколько можно, покажи къ нимъ 
любовь и сострадапіе, дабы не погибли, блуж
дая въ татарскихъ странахъ.— Никакая власть, 
ни царская, ни княжеская, не можетъ избавить 
насъ отъ нелицемѣрнаго суда Божія; а если бу-
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дешь любить ближняго какъ себя, если утѣ
шишь души скорбныя п огорченныя; это мно
го поможетъ тебѣ, государь, на страшномъ и 
праведномъ судѣ Христовомъ».

Благотворителю своему князю Андрею Можай
скому н Бѣлозерскому, богомудрый старецъ на
поминаетъ посланіемъ, что онъ поставленъ отъ 
Бога удерживать людей отъ зла въ своей отчи
нѣ. «Смотри, государь, чтобы судьи судили судъ 
праведно, какъ предъ Богомъ, не кривя; чтобы 
не было подлоговъ и поклеповъ.... Наблюдай, 
чтобы не было въ твоей области питейныхъ до
мовъ, — отъ ннхъ великая пагуба людямъ, —
крестьяне пропиваются, а души ихъ гибнутъ__
Также пусть не будетъ у тебя и таможенныхъ 
сборовъ, — это деньги неправедныя. Пусть не 
будетъ въ твоей вотчинѣ ни разбоя, ни воров
ства. Если не уймутся отъ злаго дѣла, вели на
казывать, кто чего стоитъ. Унимай подчинен
ныхъ твоихъ отъ скверныхъ словъ и брани, — 
все это гнѣвитъ Бога. Если не потщишься унра- 
вить всѣмъ тѣмъ, взыщется на тебѣ, потому что 
ты властелинъ надъ своими людьми, поставлен
ный Богомъ. Нс лѣнись самъ давать управу 
крестьянамъ: это вмѣнится тебѣ выше поста и 
молитвы. Удерживайтесь отъ пьянства. Пода
вайте по силѣ милостыню. Бы часто пе можете 
поститься и молиться лѣнитесь: пусть же мило
стыня восполнить недостатки ваши.»

Звенигородскаго князя Юрія Дмитріевича 
нреп. Кириллъ утѣшалъ въ скорби о болѣвшей
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супругѣ и по смиренію своему просилъ, чтобы 
князь отложилъ намѣреніе пріѣхать къ нему въ 
монастырь. «Знаю, государь, писалъ старецъ, 
что по грѣхамъ моимъ выдетъ изъ того иску 
іиеніе, если поѣдешь ко мнѣ. Извѣщаю тебя на
передъ, что нельзя тебѣ видѣть насъ: оставлю 
монастырь и уйду, куда Богъ наставитъ. Вы ду
маете, что я тутъ добрый, святой человѣкъ. 
Нѣтъ! истинно я всѣхъ грѣшнѣе и окаяннѣе и 
исполненъ срама. Не удивляйся сему князь Юрій: 
слышу, что ты самъ читаешь и знаешь св. пи
саніе и понимаешь, какой вредъ происходитъ отъ 
человѣческой похвалы, особенно для насъ сла
быхъ. ‘Былъ у насъ братъ твой, князь Андрей, 
но здѣсь его отчина и намъ нельзя было не от
дать поклона своему государю. А твоей отчины 
нѣтъ здѣсь. Если поѣдешь ты сюда, всѣ люди 
станутъ говорить: для Кирилла поѣхалъ князь» (").

Знаменитая Лавра чудотворца Кирилла (") и по

(ю) Посланія преп. Кирилла напечатаны въ Истор. Акт. I. 
Ж  12, 16 и 17.

(я) Обитель преп. Кирилла во многихъ актахъ называется 
лаврою. Наружный видъ ея подобенъ укрѣпленному городу: 
высокая трехъ-ярусная ограда, болѣе 700 саж. въ окружно
сти, съ 10 огромными башнями, не считая малыхъ, окружа
етъ монастырь, р:>8дѣленный на нѣсколько частей; одна изъ 
нихъ, заключающая въ себѣ тотъ холмъ, въ которомъ была 
вемлянка преп. Кирилла, называется Ивановскимъ монасты
ремъ. Кирилловъ монастырь былъ нѣкогда весьма богатъ и 
имѣлъ до 20000 крестьянъ. Теперь средства его значительно 
оскудѣли, но слѣды прежняго богатства еще видны въ укра
шеніяхъ храмовъ и иконъ, и въ драгоцѣнностяхъ ризницы, 
которая почитается одною изъ лучшихъ въ Россіи.
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преставленіи его долго и неослабно соблюдала 
уставъ своего основателя; она почиталась основ
нымъ камнемъ иночества для всего сѣвера Рус
ской земли и воспитала въ нѣдрахъ своихъ мно
гихъ дивныхъ подвижниковъ, которые разошлись 
по крайнимъ предѣламъ сѣвера, и свѣтили міру 
изъ пустынныхъ своихъ обителей, какъ яркія 
звѣдзы во мракѣ ночи.

Не всѣхъ духовныхъ чадъ великаго аввы Сер
гія могли мы исчислить въ нашемъ краткомъ 
разсказѣ: имена и дѣянія многихъ изъ нихъ из
вѣстны единому Богу, Которому посвятили они 
многотрудную жизнь свою. На духовномъ по
томствѣ застунника земли Русской сбылось обѣ
тованіе, дарованное ему въ дивномъ видѣніи: 
птенцы гнѣзда его свили свои пустынныя гнѣз
да и безчисленное множество прекрасныхъ птицъ 
Божіихъ наполнило собою дебри и тундры су
роваго сѣвера, поморье и острова Ледовитаго 
моря (•).

Графъ М. Толстой.

(ѳ) О подвигахъ духовнаго потомства преп. Сергія, которое 
возникло нъ лаврѣ Кирилловой и другихъ обителяхъ, осно
ванныхъ учениками Радонежскаго чудотворца, мы будемъ го
ворить въ одной изъ слѣдующихъ главъ.

ЧАСТЬ И. 15



ДОБЛЕСТНАЯ ЖЕНА
ПО ИЗОБРАЖЕНІЮ СОМКОНА П П Т . 31,10— 32.

Нынѣ много говорятъ и пишутъ о такъ называемой 
эмансипаціи женщины, о расширеніи ея правъ до ра
венства съ мущиною; но прежде всего не слѣдовало бы 
забывать, что все, чтб нужно сдѣлать для истинной 
эмансипаціи женщины, уже давно сдѣлано христіанствомъ: 
въ лицѣ пресвятыя Дѣвы, Матери Господа нашего Іису
са Христа, женщина заняла такое высокое положеніе, 
до котораго уже не могутъ поднять ее никакіе эманси
паторы, и если бы христіанское ученіе не такъ мед
ленно проникало въ умы людей— говорю не о большин
ствѣ народа, но и о людяхъ образованныхъ, — то не 
встрѣчались бы примѣры того унизительнаго положенія, 
въ какомъ иногда находится у насъ женщина, и не 
было бы нужды поднимать вопросъ объ ея правахъ; по
этому, все дѣло нашего времени должно бы состоять въ 
томъ, чтобы возстановить тѣ права, какія уже даны 
женщинѣ христіанствомъ, и поставить ее въ то поло
женіе, которое уже указано ей церковію. Но не того 
хочется современнымъ эмансипаторамъ. Они хотятъ соз
дать для женщины положеніе совершенно новое, небы
валое, хотятъ уровнять ее съ мущиною во всѣхъ отноше-
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ніяхъ, не замѣчая, что эти широкія права должны при
вести ея къ крайнему униженію и лишить даже и того 
значенія, которое она сохранила доселѣ. Г. Михайловъ, 
несовсѣмъ вѣрный проводникъ идей г-жи Милль (*), въ 
жару увлеченія, забываетъ даже законы природы. Гер
манскій ученый Риль дѣлаетъ очень мѣткое замѣчаніе, 
что различіе между двумя полами, какъ въ духовныхъ 
свойствахъ, такъ и въ Физическихъ, обнаруживается 
вполнѣ только въ образованныхъ классахъ общества, что 
напротивъ того у дикарей, и даже у европейскихъ по
селянъ, женщина мало отличается отъ мущины не толь
ко въ духовныхъ свойствахъ, но даже и въ чертахъ 
лица, и мало уступаетъ ему въ тѣлесной силѣ, и этимъ 
Риль очень остроумно объясняетъ мужественность въ 
чертахъ женскихъ лицъ на средневѣковыхъ портретахъ. 
Изъ этого совершенно вѣрнаго замѣчанія вытекаетъ толь
ко то, что различіе между двумя полами раскрывается 
только поетшенно, вмѣстѣ съ общимъ ходомъ развитія. 
Это такъ и должно быть, потому что это общій законъ 
природы: первая клѣточка зародыша человѣка ничѣмъ 
не отличается отъ клѣточки всякаго животнаго; сѣмена 
многихъ растеній, очень различныхъ, невозможно отли
чить одно отъ другаго. Г. Михайловъ, не довольствуясь 
этимъ выводомъ, или нс понимая этого закона, ни на что 
не взирая, стремится, какъ подобаетъ передовому изъ пе
редовыхъ, впередъ и изъ Факта, замѣченнаго Рилемъ, вы
водитъ такое заключеніе, о которомъ тотъ и не думалъ.

(а) Жена англійскаго экономиста и публициста. Ея идеи, 
наложенныя ея мужемъ, несонсѣмъ вЬрно передалъ г. Михай
ловъ, въ своей статьѣ «о правахъ женщины», помѣщенной 
въ Современникѣ.

1 5 *
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Онъ не признаетъ никакого различія между двумя полами, 
кромѣ половаго Что же касается до рѣзкаго различія, какое 
мы видимъ въ настоящее время какъ въ духовныхъ, такъ 
и въ Физическихъ особенностяхъ обоихъ половъ, то 
оно кажется ему уклоненіемъ отъ законовъ природы, 
порожденнымъ искусственною цивилизаціей: сравнитель
ная Физическая слабость, нѣжность въ чертахъ лица, во
обще совокупность качествъ, которыя мы называемъ жен
ственностью, все это, по его мнѣнію, горькій плодъ ис
кусственнаго воспитанія, который долженъ исчезнуть, 
какъ скоро воспитаніе сдѣлается естественнымъ, нор
мальнымъ. Посему, по его мнѣнію, воспитаніе обоихъ 
половъ должно быть совершенно одинаково во всѣхъ 
отношеніяхъ, равно и въ общественномъ положеніи не 
должно быть различія между ними. Что же касается до 
семейной жизни, которая доселѣ признавалась естествен
ною средой женщины, то онъ имѣетъ объ ней самое през
рительное мнѣпіе: онъ проникается искреннимъ негодо
ваніемъ противъ тѣхъ, кои думаютъ, что женщина не 
создана для общественной дѣятельности, и указываютъ 
ей на семью, какъ на СФеру предназначенную ей при
родою. Такой раздѣлъ кажется ему и обиднымъ и оскор
бительнымъ для женщины. Ему кажется, что мущина 
взялъ себѣ львиную долю, отмежевавъ своей подругѣ 
слишкомъ тѣсную область, въ которой ей негдѣ раз
вернуть своихъ способностей. Такое рыцарское участіе 
къ женщинѣ заслуживало бы глубокаго почтенія, если 
бы только не обличало, къ сожалѣнію, совершеннаго 
непониманія природы женщины и значенія семейной жиз
ни. Женщина не создана, говоря вообще, для публич
ной жизни, къ ней не приспособлены ея природныя ду-

2 2 8
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ховныя свойства,—говоримъ объ особенномъ складѣ ея 
ума, не столь способнаго къ строгимъ логическимъ вы
водамъ какъ умъ мужчины, объ ея робости и нѣжно
сти, дѣлающихъ ее неспособною къ дѣятельности, тре
бующей смѣлости, энергіи и силы, объ ея стыдливости 
и скромности, составляющихъ лучшее ея украшеніе и 
невсегда совмѣстимыхъ съ публичностію общественной 
жизни. Самая даже ея Физическая, сравнительно съ муж- 
щиной, слабость показываетъ, что она не предназначена 
къ одинаковой съ мущиной общественной дѣятельно
сти. Нельзя утверждать, что эти особенности составля
ютъ плодъ превратнаго воспитанія; зародыши ихъ замѣ
чаются даже у народовъ, стоящихъ на низкихъ ступе
няхъ развитія, чего не отрицаетъ и Риль, на котораго 
опирается г. Михайловъ. Нельзя также сказать, будто 
эти зародыши такъ ничтожны, что если повести воспи
таніе женщины какъ слѣдуетъ, то этихъ особенностей 
не останется и слѣда. Правда, благодаря теоріямъ на
шихъ эмансипаторовъ, въ наше время явился небывалый 
типъ женщины, которая стыдится своихъ женственныхъ 
качествъ, употребляетъ всѣ усилія отдѣлаться отъ нихъ; 
но въ этихъ усиліяхъ она представляетъ изъ себя жал
кую, смѣшную, безобразную каррикатуру мущины. Ста
раясь подражать ему въ привычкахъ и образѣ жизни, 
въ пріемахъ и даже въ одеждѣ, такая женщина* дѣй
ствительно поражаетъ насъ недостаткомъ женственности 
и поражаетъ непріятно, но она не похожа на порядоч
наго мущину,—что она такое на самомъ дѣлѣ, мы оп
редѣлить не беремся. Пусть наши эмансипаторы, если 
имъ угодно, хвалятся такимъ успѣхомъ своихъ теорій, 
мы спорить съ ними не будемъ. Но мы укажемъ имъ
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еще на одну особенность въ женщинѣ, которой имъ не 
удастся уничтожить: это дѣторожденіе. Какое бы вы ни 
давали женщинѣ сцартанское воспитаніе, она всегда бу
детъ нуждаться въ особенномъ спокойствіи, по крайней 
мѣрѣ, въ послѣдніе мѣсяцы чревоношенія и въ первые 
послѣ родовъ, потому что всякое напряженіе послѣ ро
довъ можетъ быть гибельно для нея, а до родовъ и дла 
ея будущаго дитяти. Какую же общественную должность 
укажете вы для существа, которое въ продолженіе не
малой части своей жизни непремѣнно больно? Мы не 
знаемъ ни одной, которая не требовала бы самыхъ на
пряженныхъ усилій. Но это еще не все: кормленіе и 
уходъ за ребенкомъ требуютъ отъ матери такихъ за
ботъ, такихъ усилій, которыя можетъ вынести только 
женщина и мать, и которыя старятъ ее прежде времени. 
А тамъ еще воспитаніе дѣтей, хозяйство. Нельзя не ди
виться, какъ и на это на все достаетъ женщины, а па 
нее хотятъ еще возложить бремя общественныхъ обя
занностей. Не думаютъ ли ваши реформаторы всѣхъ дѣ
тей отсылать въ воспитательные дома? Не хотятъ ли 
они совсѣмъ уничтожить семейную жизнь? Какъ ни дико 
такое предположеніе, но оно не совсѣмъ безъ основанія. 
Отрицаніе семьи открыто выражено въ той сумазброд- 
ной прокламаціи, которая года три тому назадъ изумила 
и глубоко возмутила всѣхъ людей благомыслящихъ. За
тѣмъ оставалось сдѣлать еще одинъ шагъ— отвергнуть 
бракъ. И этотъ шагъ уже сдѣланъ: гражданскій бракъ, 
котораго требуютъ наши прогрессисты, низводитъ связь 
двухъ половъ до простаго животнаго сближенія ’ и тор
говой сдѣлки Какихъ же послѣдствій можно ожидать 
Отсюда? Отрицая духовное различіе между мущи-
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ной и женщиной, отрицая семью и бракъ, изгоняя 
женщину изъ среды, къ которой она должна господство
вать, и вводя въ сферу, для которой она не создана, 
ложнымъ воспитаніемъ исказивъ ея природу, наши эман
сипаторы сдѣлаютъ изъ нея существо жалкое, презрѣн
ное въ глазахъ мущины и ни на что негодное, и унизятъ 
ее еще болѣе чѣмъ она унижена теперь. Чтобы ни го
ворили они, семья—вотъ среда указанная женщинѣ Твор- 
цемъ. Что же касается до общественной дѣятельности, 
то она возможна для нея только въ исключительныхъ 
случаяхъ. Безспорно, есть нѣкоторыя изъ общественныхъ 
служеній, къ которымъ женщина способна ве менѣе, да
же болѣе мущины; но чтобы исполнить ихъ какъ долж
но, она должна отказаться отъ семейной жизни, или 
по крайней мѣрѣ не имѣть дѣтей; въ противномъ слу
чаѣ она можетъ посвящать себя имъ только по вре
менамъ, между прочимъ, значитъ не иначе какъ въ 
качествѣ помощницы мужа. Если для нашихъ эманси
паторовъ ничего ве значитъ опытъ всѣхъ вѣковъ, всегда 
ограничивавшій дѣятельность женщины одною семейною 
жизнью, то пусть они обратятъ вниманіе на Сѣверо
американскіе Штаты, въ которые они вѣруютъ: тамъ
дѣвица., правда, пользуется очень широкой свободой, 
сравнительно съ европейскою женщиной, и дѣятельность 
ея довольно разнообразна; но и тамъ, съ выходомъ въ 
замужство, она вся безраздѣльно отдается семейной 
жизни, обязанностямъ жены, матери и хозяйки.

Считать это удаленіе отъ общественной дѣятельности 
и заключеніе въ сферу семейную потерею и униженіемъ 
для жевщины—значитъ не понимать значенія семьл. 
Семейная сфера, правда, не столь обширна и не столь
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блестяща какъ общественная, но значеніе ея нисколь
ко не уступаетъ значенію послѣдней и въ нѣкоторомъ 
отношеніи едва ли не выше. Въ дохристіанской древно
сти личность человѣка не имѣла никакого значенія и 
совершенно поглощалась государствомъ: человѣкъ при
надлежалъ не себѣ, а государству. Христіанство под
няло значеніе личности, и у христіанскихъ народовъ не 
человѣкъ принадлежитъ государству, а государство че
ловѣку. Цѣль государства — развитіе личности, и чѣмъ 
оно болѣе способствуетъ ея ризвитію, чѣмъ болѣе да
етъ ей простора, тѣмъ оно лучше. Къ этой цѣли, съ 
большимъ или меньшимъ успѣхомъ, видимъ, стремятся 
псѣ христіанскія государства нашего времени. Всѣ об
щественныя учрежденія имѣютъ въ виду обезпечить пра
ва личности. А гдѣ же, какъ не въ семьѣ, личность 
пользуется всѣми своими правами? Исходя на общест
венную дѣятельность, человѣкъ долженъ до нѣкоторой 
степени отказаться отъ своей личности: для обществен
наго дѣла онъ долженъ жертвовать собой— своимъ поко
емъ, привычками, вкусами, даже интересами; его инте
ресъ поглощается, или по крайнѣй мѣрѣ сливается съ об
щими интересами. Только возвратившись домой, къ сво
ему очагу, онъ снова вполнѣ принадлежитъ самому себѣ 
и вступаеіъ во всѣ свои права. Въ сферѣ обществен
ной онъ гражданинъ, въ семьѣ онъ остается человѣкомъ 
въ собственномъ смыслѣ. Такимъ образомъ, если госу
дарство существуетъ для личности, то въ то же время 
оно и для семьи, въ которой личность пользуется всѣ
ми свойми правами, а не на оборотъ, не семья суще
ствуетъ для государства.—Но быть душою семьи, этого 
убѣжища личности, въ эгомъ главнымъ образомъ и со-
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стоить назначеніе женщины. Она занимаетъ здѣсь то же 
положеніе, какое мужчина въ сферѣ общественной; она 
царица семьи; ея подданные —  дѣти и домочадацы; въ ея 
рукахъ весь обиходъ домашней жизни. Если женщина 
кажется униженною теперь, то не потому, что для нея 
закрыта сфера общественная, а потому, что мужчина не 
понимаетъ великаго значенія семьи и часто даже не 
любитъ семьи, не наслаждается ея благами и ищетъ 
мнимаго счастія въ мутныхъ источникахъ, и потому 
еще, что превратнымъ воспитаніемъ сдѣлалъ изъ жен
щины дурную жену, дурную мать и дурную хозяйку. 
Пока мужчина не научится уважать семейную жизнь 
и чувствовать ея прелесть, а женщина не научится по
нимать и уважать свои семейныя обязанности, пока она 
не пойметъ своего истиннаго назначенія, дотолѣ, чтб бы 
ни говорили, ч 16 бы ни дѣлали эмансипаторы, истинная 
эмансипація женщивы невозможна.

Мы знаемъ, что для эмансипаторовъ, одержимыхъ го
рячкою прогресса, голосъ христіанской истины есть гласъ 
вопіющаго въ пустыни: они смѣжили очи и заткнули 
уши, чтобы невидѣть очами и не слышать ушами; мало 
того: ихъ раздражаетъ даже то, что эта истина есть 
христіанская и голосъ ея исходитъ отъ церкви. Только 
опытъ вразумитъ ихъ, только вкусивъ отъ горькихъ 
плодовъ своихъ реформъ, они отрезвятся, прозрятъ и 
оцѣнятъ христіанское ученіе, которое теперь презира
ютъ; только тогда они поймутъ всю мудрость заповѣди 
апостола: женѣ учити не повелѣваю (1 Тим. 2, 12); 
жены въ церквахъ да молчатъ (1 Кор 1 4 , 34). 
Тогда только они поймутъ, что это запрещеніе, кото
рое теперь такъ возмущаетъ ихъ и кажется столь
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оскорбительнымъ для женщины, вытекаетъ изъ глубока
го знанія свойствъ и назначенія женщины и изъ ува
женія къ ней. Поэтому мы не опасаемся за христіан
скую истину: не въ первый разъ выдерживать ей оже
сточенныя нападенія враговъ, которые, удалившись отъ 
нея, всегда впадали въ неискусенъ умъ творити непо
добная и рано или поздно непремѣнно возвращались къ 
ней и слагали у ногъ ея оружіе.—Намъ жаль мужей, 
которыхъ эти эмансипаторы лишаютъ женъ; вамъ жаль 
дѣтей, которыхъ они лишаютъ матерей; намъ жаль, на
конецъ, самой женщины, которую сбиваютъ съ толку 
сумазбродными теоріями и ведутъ къ погибели. Теперь- 
то, въ эту критическую минуту, когда ее увлекаютъ 
на разные, совершенно противоположные пути, она долж
на сохранить самообладаніе и всю трезвость мысли, 
чтобы понять свое истинное назначеніе и, не увлекаясь 
никакими теоріями, твердо идти къ истинной эмансипа
ціи. Чтобы помочь ей въ эту критическую минуту, мы 
хотимъ указать ей образецъ доблестной жены, который 
начертанъ для нея въ св. Писаніи. Зтотъ образецъ, ко
тораго тщетно ищутъ внѣ св. Писанія, давно уже, за 
долго до рожденія нашей цивилизаціи, начертанъ рукою 
мудрѣйшаго изъ царей. Бъ словахъ его нѣтъ ничего 
блестящаго, поражающаго воображеніе, за то въ нихъ 
не многими, простыми и сильными чертами обрисовыва
ются всѣ существенныя обязанности женщины какъ жены, 
матери и хозяйки. Вотъ эти черты:

Жену доблю кто обрящетъ, дражайши есть ка- 
менія многоцѣннаго таковая. Дерзаетъ на ню серд- 
і<е мужа ея: таковая добрыхъ корыстей не лигиит- 
сп. Дгьлаетъ бо мужу своему благая во все житіе.
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Обрѣтши волну и ленъ сотвори благопотребное р у 
ками своима. Бысть яко корабль куплю діьющіи 
издалеча, собираетъ себѣ богатство И  возстаетъ 
изъ нощи и даде брашна дому и дѣла рабынямъ. 
Узрѣвши село купи, отъ плодовъ же рукъ своихъ 
насади стяжаніе. Препоясавши крѣпко чресла своя, 
утвердитъ мышцы своя на дѣло. И  вкуси, яко до
бро есть дѣлати, и не угаснетъ свѣтильникъ ея всю 
нощь. .Іакти своя простираетъ на полезная, руцѣ  
же свои утверждаетъ на вретено. И  руцѣ свои 
отверзаетъ убогому, длань же простре нищу. Не 
печется о сущихъ въ дому мужъ ея, егда гдѣ за
медлитъ: вси бо у  нея одѣяни суть. Сугуба одѣя
нія сотвори мужу своему, отъ виссона же и пор
фиры себѣ одѣянія: славенъ бываетъ во вратѣхъ 
мужъ ея, внегда аще сядетъ въ сонмищи со старѣй
шины жительми земли. Плащаницы сотвори и про- 
даде Финикіапомъ, опоясянія же Хананеомъ. Уста 
своя отверзе внимательно и законно, и чинъ запо
вѣди языку своему. Крѣпостію и лѣпотою облечеся 
и возвеселися во дни послѣднія. Тѣсны стези дому 
ея: брашна же лѣностнаго не яде. Милостыня же 
ея возстави чада ея, и обогатишася: и мужъ ея 
похвали ю (глаголя): многи дщери стяжаша богат
ство, мпоги сотворигиа силу: ты же предуспѣла и 
превознеслася еси надъ всѣми. Ложнаго угожденія, 
и суетныя доброты женскія нѣсть въ тебѣ: жена 
бо разумная благословена есть. Страхъ же Гос
подень сія да хвалитъ. Дадите еи отъ плодовъ ус- 
тенъ ея, и да хвалимъ будетъ во вратѣхъ мужъ 
ея иіриг. 31. Ю—32).

235
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I.

Жену доблю кто обрящеть? Искаженіе женской при
роды, составляющее такое обыкновенное явленіе въ наше 
время, какъ видно, не было рѣдкостью и во времена Пре
мудраго; прекрасныя качества свойственныя женщинѣ были 
такою рѣдкостью въ его время, что онъ восклицаетъ: же
ну доблю кто обрящеть! Дѣло другаго рода, если бы 
предложенъ былъ вопросъ: «кто найдетъ женщину измѣн
чивую, то пылкую, то холодную? Кто найдетъ существо 
склонное къ мечтательности, подвижное какъ вѣтеръ, из
мѣняющее свои мнѣнія какъ наряды, по требованію моды 
и сообразно съ капризами неразумной толпы? Кто най
детъ существо суетное, тщеславное, мелкое, растратив
шее свое душевное богатство на жалкія удовольствія, 
на пошлую свѣтскую жизнь, питающее отвращеніе къ 
дѣловой сторонѣ жизни,— существо, не согрѣвамое свя
тымъ чувствомъ любви и изнывающее отъ зависти при 
видѣ соперницъ? Или существо капризное, своенравное 
даже злое, составляющее мученіе для мужа, для дѣтей 
и всѣхъ домашнихъ?»— На этотъ вопросъ можно бы тот
часъ дать прямой отвѣтъ. Всякій легко укажетъ такое 
существо въ кругу знакомыхъ ему женщинъ, родныхъ и 
чужихъ. Но какъ трудно указать жену, чуждую исчис
ленныхъ недостатковъ,— жену доблестную: кто обря
щеть доблюю жену, которая имѣетъ силу воли, что
бы бороться съ трудностями своего положенія, съ скуч
нымъ однообразіемъ обыденной жизни, съ ежеминутными 
мелкими заботами и непріятностями,—женщину, которая 
бодро выдерживаетъ семейныя скорби, всѣ эти душев-
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ныя муки, которыя, подобно легіону насѣкомыхъ, еже
минутно осаждаютъ сердце женщины? Кто обрящетъ 
доблюю жену, которая съ покойною мудростію наблю
даетъ за домашними дѣлами, за всѣми подробностями 
хозяйства, за уходомъ и воспитаніемъ дѣтей, неусыпно 
слѣдитъ за прислугой? Кто обрищетъ доблюю жену, 
умѣющую презирать клеветы, людскую злобу? Кто об- 
рящетъ доблюю жену, которая остается непоколебимою 
среди житейскаго моря и разливаетъ въ семьѣ тихій, 
ровный свѣтъ, подобно маяку, ободряющему несчастныхъ 
пловцовъ въ борьбѣ съ волнами и бурей? Дражайши 
есть каменія многоцѣннаго таковая. Такая женщина 
есть истинвое сокровище, съ которымъ можно счастли
во жить на свѣтѣ безъ внѣшняго богатства; это свѣтъ 
въ семьѣ, дробящійся на множество оттѣнковъ и раду
ющій взоры несравненно болѣе чѣмъ свѣтъ отъ драго
цѣннаго камня. Священное Писаніе такъ высоко цѣнитъ 
такую женщину, что сравниваетъ ее съ солнцемъ, ко
торое обыкновенно служитъ символомъ божественнаго 
милосердія: «что восходящее солнце на высотахъ Господ
нихъ, то красота доброй жены въ маломъ мірѣ ея до
ма»; и еще не довольствуясь этимъ высокимъ сравнені
емъ, сравниваетъ ее съ свѣтильникомъ Іерусалимскаго 
храма: «какъ свѣча на золотомъ свѣтильникѣ, красота 
ея лица сіяетъ въ зрѣломъ возрастѣ» (Сир. 26 , 21. 
22.).

Но сколь щедро Писаніе на похвалы прекраснымъ ка
чествамъ женщины, столь же строго оно къ дурнымъ 
свойствамъ ея, которыя доходятъ въ ней до крайности. 
Лучше жити со львомъ и зміемъ, неже съ женою 
лукавою, говоритъ тотъ же Сирахъ. Лукавство жены
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омрачаешь зракъ ея, и омрачаетъ лгіце свое яко 
вретище. Посреди искреннихъ своихъ возляжетъ 
ну жъ ея, и слышавъ воздохнетъ горько. Мала есть 
всяка злоба противу злобѣ женстѣй (Сир. 25, 18—  
2 0 ). Увы! злоба женская была, какъ видно, и тогда, 
такъ же какъ и въ наше время, слишкомъ обыкновен
нымъ явленіемъ, потому что такія рѣзкія сужденія о 
дурной женѣ очень часто встрѣчаются въ Писаніи вет
хаго завѣта.

Жену доблю кто обрящетъ? Конечно природныя 
счастливыя дарованія и человѣческое усиліе къ развитію 
ихъ много содѣйствуютъ образованію такого совершен
наго существа, которое св. Писаніе называетъ доблею 
женой; но безъ руководства святой вѣры, безъ Бога 
и Его сверхъестественной помощи природа наша слиш
комъ слаба, и часто слишкомъ бѣдна, чтобы возрастить 
этотъ плодъ добродѣтели, этотъ лучшій отпрыскъ благо
словеннаго древа, котораго Духъ св. ищетъ подъ име
немъ доблеіі жены. Жену доблю кто обрящетъ? 
Сдѣлайтесь истинными христіанками, глубоко проникни
тесь искреннимъ благочестіемъ, для котораго Богъ есть 
постоянная пища, и тогда, и только тогда, вы въ состо
яніи будете приблизиться къ тому образцу доблести и 
силы, который мы видимъ въ христіанскихъ героиняхъ, 
исторгавшихъ у языческихъ философовъ крикъ удивле
нія: і какія удивительныя женщины эти христіанки!» 
Если Богъ будетъ пищею вашей души, если вы будете 
обращаться къ Нему въ вашихъ скорбяхъ и радостяхъ, 
то вы сдѣлаетесь единъ духъ съ Нимъ и способны бу
дете противустоять тѣмъ искушеніямъ и соблазнамъ, отъ 
которыхъ гибнетъ столь много женщинъ. Такъ образова-
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лись всѣ великія христіанскія женщины, оставившія по
томству удивительные примѣры своей доблести: въ этой 
школѣ почерпали свой героизмъ дѣвы и жены мученицы; 
въ этой школѣ и другія жены почерпали ту силу, кото
рая выноситъ другаго рода мученичество на маломъ ог
нѣ—мученичество обыденной жизни, гдѣ природа закапает
ся и сожигается на алтарѣ долга. О сей высокой жертвѣ 
св. Амвросій говоритъ: «Какое множество безвѣстныхъ 
христіанскихъ мучениковъ скрываетъ обыденная жизнь!» 
(Бес. на 118 Псал). «Если мы сохранимъ истинное терпѣ
ніе среди жизненныхъ скорбей, говоритъ Григорій Великій, 
то мы мученики безъ меча и палачей» (Бесѣд. на Ев. 35 .). 
Въ училищѣ христіанскаго благочестія чрезъ проникно
веніе Божественною силой развиваются и возрастаютъ 
терпѣніе, исполненное кротости, и дивная бодрость дѣвъ и 
вдовицъ, посвященныхъ Богу на служеніе въ школахъ бѣд
ныхъ, въ сиротскихъ домахъ, въ госпиталяхъ, въ посѣ
щеніи бѣдныхъ. Итакъ, въ христіанствѣ нельзя затруд
няться отвѣтомъ на вопросъ: Жену доблю кто обря- 
щетъ? Кровь Христова повсюду возрастила сѣмя жен
ской доблести. О, еслибы это сѣмя возрасло и у насъ!

Дерзаетъ на ню сердце мужа ея. таковая доб
рыхъ корыстей не лишится, продолжаетъ Премудрый. 
Довѣріе — душа жизни, счастіе бытія. Гдѣ нѣтъ довѣрія, 
тамъ жизнь съ постоянно стѣсненнымъ дыханіемъ. Мужъ 
долженъ умѣть заслужить довѣріе жены; искренняго, сер
дечнаго довѣрія нельзя требовать: оно пріобрѣтается до
бродѣтелію. Но и жена должна заслужить довѣріе мужа 
и уваженіе строгою жизнью, кротостію, услужливостію 
и неизмѣннымъ терпѣніемъ. Мужъ можетъ имѣть боль
шіе недостатки, даже большіе пороки, онъ часто мо*
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гнетъ впадать въ раздраженіе и въ эти минуты будетъ 
осыпать свою подругу грубыми и оскорбительными сло
вами; во если жена его будетъ тѣмъ, чѣмъ должна быть, 
онъ все же будетъ питать къ ней уваженіе и полное 
довѣріе, и несмотря на грубыя слова, сердце его оста
нется вѣрнымъ, оно преклонится предъ добродѣтелію, 
оно не потеряетъ довѣрія, оно сохранитъ уваженіе къ 
добродѣтели, которой ничто не потрясаетъ, которая не 
падаетъ среди самыхъ суровыхъ испытаній.

Доблестная жена добрыхъ корыстей не лишится. 
Мужъ ея не имѣетъ нужды въ богатствахъ и рѣдкихъ 
сокровищахъ: онъ имѣетъ сокровище въ своей женѣ.
Никакія обольщенія свѣтской жизни не увлекаютъ его. 
Доброта и нѣжность его жены привязываютъ его къ 
дому. Съ другой стороны, своими заботами, вниманіемъ, 
предусмотрительностью и экономіей жена дѣлается 
источникомъ богатства для семьи, и мужу нѣтъ нужды 
прибѣгать къ неправильнымъ средствамъ обогащенія; 
ибо добляя жена добрыхъ корыстей не лишится.

Добляя жена дѣлаетъ мужу своему благая во 
все житіе. Какой прекрасный удѣлъ Привидѣніе назна
чило женщинѣ — дѣлать всегда добро и никогда не дѣ
лать зла! Дѣлать добро особенно своему мужу, съ ко
торымъ она составляетъ одно существо, дѣлать добро 
во всякомъ случаѣ и всѣми средствами: словами, дѣла
ми, совѣтами и даже молчаніемъ. Предвидѣть и устра
нять отъ мужа козни, непріятности, ему угрожающія. 
Дѣлать добро, когда онъ здоровъ и счастливъ, радуясь 
вмѣстѣ съ нимъ и принимая участіе въ его счастіи; 
особенно дѣлать добро тогда, когда онъ несчастливъ, 
когда онъ страдаетъ, раздѣляя съ нимъ его скорбь и



ДОБЛЕСТНАЯ ЖЕНА 241

облегчая ее тысячью нѣжныхъ услугъ, которыя женщи
на такъ способна придумать, когда захочетъ! Всегда дѣ
лать добро и никогда не дѣлать зла! А сколько средствъ 
имѣетъ женщина сдѣлать зло, когда захочетъ! Сколько 
у нея способовъ отмстить за себя и усѣять путь мужа 
терніемъ, когда ранено ея сердце! О жены! умоляемъ 
васъ именемъ Божіимъ, умоляемъ всѣмъ, что дорого 
для васъ, — вашими дѣтьми, вашею кровью, — никог
да не прибѣгайте къ этимъ средствамъ, не прибѣ
гайте къ мщенію даже и тогда, когда вы имѣете мужа 
гнѣвнаго, злобнаго, эгоиста, когда ваше сердпе будетъ 
уязвлено въ самыхъ завѣтныхъ своихъ чувствахъ!— Вы 
имѣете превосходное средство отмстить,— это дѣлать мужу 
добро: каждой несправедливости его въ отношеніи къ 
вамъ противупоставьте преданность, самоотверженіе, каж
дому грубому слову — слово кротости, или по крайней 
мѣрѣ молчаніе,— не вызывающее молчаніе, но молчаніе 
любви и терпѣнія; и назавтра, даже въ этотъ вечеръ 
продолжайте ваше мщеніе, усиливая вашу любовь, вашѵ 
нѣжную внимательность. Если вы сумѣете такъ мстить, 
какія прекрасныя, полныя и въ то же время мирныя по
бѣды вы одернАте! Такимъ образомъ Моника, мать бла
женнаго Августина, умѣла побѣдить своего мужа, чело
вѣка буйнаго, запальчиваго, проводившаго самую без
порядочную жизнь, глубоко огорчавшую ея сердце. Она 
избѣгала ссоръ, которыя только еще болѣе растравляли 
бы ея раны, и съ покорностію ожидала дня божествен
наго милосердія. На всѣ его обиды она отвѣчала спо
койствіемъ и молчаніемъ; а когда находила нужнымъ 
отдать ему отчетъ въ своемъ собственномъ поведеніи, 
то ожидала, когда онъ стихнетъ и успокоится. «Этимъ- 

часті. и. 16
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то поведеніемъ, говоритъ Августинъ, она заслужила 
удивленіе и почтительную любовь своего мужа и под
готовила его обращеніе къ вѣрѣ. Когда другія женщи
ны жаловались еи на свои семейныя непріятности, она 
совѣтовала имъ сдерживать свои языкъ. Когда эти жен
щины, знавшія буйный нравъ отца блаженнаго Августи
на, не могли довольно надивиться, что имъ никогда 
не приходилось слышать, чтобъ онъ когда-нибудь уда
рилъ свою жену, и спрашивали у Моники объясненія 
этой загадки, —  она объясняла имъ планъ своего пове
денія. Тѣ изъ нихъ, которыя дѣлали подобный опытъ, 
не могли пожаловаться на неудачу; напротивъ тѣ, кото
рыя не хотѣли воспользоваться урокомъ, попрежнему 
жили въ тягостномъ рабствѣ. Даже свекровь ея, снача
ла предубѣжденная противъ нея наговорами служанокъ, 
въ послѣдствіи обезоруженная ея неистощимымъ терпѣні
емъ и почтительною и нѣжною заботливостью, отказа
лась отъ своихъ предубѣжденій, раскрыла своему сыну 
глаза относительно злыхъ языковъ, возмущавшихъ спо
койствіе домашняго очага, и съ того времени обѣ жен
щины жили въ самой нѣжной любви. —  Жены, подра
жайте этому прекрасному примѣру: кроткое терпѣніе—  
лучшій отвѣтъ на оскорбленія, лучшее средство избѣ
жать столкновенія и устранить все что нарушаетъ се
мейный миръ!

Такимъ образомъ, добляя жена дѣлаешь мужу 
своему благая во все житіе Именно во всѣ дни жиз
ни! Можетъ-быть не такъ еще трудно дѣлать добро 
мужу, когда онъ молодъ, здоровъ и сохраняетъ еще 
слѣды юношеской привлекательности. Но когда появля
ются у него морщины старости и болѣзни, когда ха-
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рактеръ его дѣлается мраченъ, угрюмъ, тяжелъ, вспыль
чивъ, даже вслѣдствіе Физической слабости; тогда-то на
ступаетъ время испытанія для истинной преданности; 
тогда-то нужно удвоить заботы, вниманіе, услуги и все
го болѣе нѣжность. Дадите сикера сущимъ въ пеиа- 
лѣхъ, и вино нити сущимъ въ болѣзнѣхъ (Прит. 3 1 , 
6 ) , говоритъ Премудрый. Лучшее вино, лучше всего 
согрѣвающее душу, которая можетъ быть застыла бы 
подъ холоднымъ дыханіемъ равнодушія,—  это вино люб
ви и нѣжности.

(Продолженіе будетъ).

Діаконъ Димитрій Державинъ.
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Н Ш Т О Р Ь І Я  Д Р Е В Н Е -Р У С С К ІЯ  П О У Ч Е Н ІЯ
О Б Ъ  И Н О Ч Е С К О Й  Ж И З Н И .  ( * )

2. ПОСЛАНІЕ ЗОСИМЫ КЪ ДУХОВНОЙ ДЩЕРИ АНАСТАСІИ.

«Посланіе святаго Зосимы къ дщери своей Анастасіи» по 
Синодальному списку, а по Академическому «Слово нѣкоего 
отца духовнаго къ дщери своей Анастасіи» находится въ Си
нодальномъ сборникѣ № 935, XVI в., л. 146—152 об., и въ 
сборникѣ же Московской Духовной Академіи, поступившемъ 
изъ Волоколамскаго монастыря, № 521, XVI в., л. 294—302. 
Находится и въ Лаврскомъ сборникѣ №61, XVI в ., въ сборн. 
Царскаго № 382, XVI в., по описанію г. Строева стр. 427. 
Посланіе, очевидно, Русское, и по языку древнее. Авторъ 
дѣлаетъ двѣ значительныя выписки изъ древне-русскаго соб
ранія словъ подъ именемъ Измарагда по Синод. списку № 765, 
1518 г. л. 198, изъ 96-го въ немъ слова св. Симеона, еписко
па Месопотамскаго, «како боятися смерти», въ нѣкоторыхъ 
отступленіяхъ отъ него (такъ какъ списки Измарагда не всѣ 
одинаковы) держась другаго Синодальнаго списка № 824, 
гдѣ это же слово читается на об. 78 и дал. Потомъ въ рѣчи 
о пьянствѣ употребляетъ слова въ томъ же Измарагдѣ по 
списку 765 изъ 80, Русскаго собственно, «Слова святыхъ отецъ 
о пьянствѣ» л. 22 и об. Слова Измарагда въ древней Россіи 
имѣли церковное и домашнее употребленіе. Въ одномъ мѣс
тѣ авторъ также пользуется выраженіемъ Кирилла Туровска
го, а въ другомъ Филологически производитъ отъ чернече- 
ства (монашества) черныя ризы. Дважды приводитъ мѣста изъ 
употребительнаго въ древнихъ обителяхъ собранія словъ Е ф-

П См. Іюньскую книжку.
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рема Сирина—Паренесись буквально по древнему переводу, и 
однажды изъ извѣстной* же у предковъ нашихъ Пчелы. По
сланіе написано просто и съ чувствомъ; разительны изобра
женія суеты міра и будущаго страшнаго суда, трогательны 
приведенные примѣры дѣвственницъ, оставившихъ міръ, по- 
стничествовавшихъ и страдальчествовавшйхъ женъ. Но кто 
былъ этотъ Зосима и дщерь его Анастасія, остается неизвѣ
стнымъ. Мы издаемъ теперь настоящее поученіе по списку 
Синодальному, принявъ во вниманіе и Академическій, кото
рымъ при изданіи посланія въ Дух. Вѣстникѣ не пользова
лись; а потому въ примѣчаніяхъ будемъ отмѣчать его отступ
леніе отъ Синодальнаго списка.

Посланіе Зоснмы къ дщери своей Анастасіи (■).

Ты просила меня (б) прислать грамоту въ утѣшеніе 
твое: но я худыіі и грѣшный и самаго себя не могу 
научить. Что же скажу тебѣ, чадо? Но буди, чадо. Богъ 
утѣха твоя и святая Богородица! Скажи мнѣ, если у те-

(а) Заглавіе ото въ спискахъ Синодальномъ и Акадимиче- 
скомъ, равно и въ Лаврскомъ приставлено къ самому тексту 
посланія, съ опущеніемъ начальныхъ его словъ: «рекла ми 
еси бяшс», такимъ образомъ: «Посланіе отъ Зосимы святаго 
къ дщери своей Анастасіи, прислати грамоту о утѣшеніи 
своемъ». Въ этомъ видѣ начало посланія выходитъ сходнымъ 
съ началомъ книги Притчей. Не знаемъ, намѣренно ли было 
сдѣлано такое соединеніе заглавія съ самымъ посланіемъ по 
исключеніи начальныхъ словъ его, или же по нуждѣ, для 
дополненія смысла, когда въ оригиналѣ недоставало выше
означенныхъ начальныхъ словъ. Притомъ, во всѣхъ спискахъ 
авторъ наименованъ святымъ. Святымъ онъ названъ и въ но
вомъ собственномъ, отдѣльномъ отъ текста заглавіи по спис
ку Синодальному, а въ Академическомъ это новое заглавіе 
такое: «слово нѣкоего отца духовнаго къ дщери своей Ана
стасіи».

(б) «Рекла ми еси блиіс»—стоить только въ Академическомъ 
спискѣ, а въ Синодальномъ опущено.
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бя есть какая печаль: напримѣръ, что ты оставила 
въ мірѣ красоту міра сего, погибельнаго и суетнаго и 
скоропреходящаго, — она лишь является и вдругъ исчеза
етъ. Ты же, чадо, не печалься, но напротивъ радуйся, 
что избавилъ тебя Богъ отъ погибельнаго міра сего и 
привелъ тебя на покаяніе. Разсмотри ты, чадо, суету (*) 
міра сего: какъ море онъ возмущается; когда возста
нетъ буря, тогда мы мятемся въ мірѣ семъ, да и всег
да (мятемся), какъ въ морѣ (г), въ самой тишинѣ по
топляемся. Святыя жены возненавидѣли красоту міра 
сего, и не только возненавидѣли, но и въ монастыри 
пошли, а другія пошли въ пустыни и тамъ скончали 
житіе свое (*). Помяни, чадо, какъ дщерь Патрикія, 
то-есть тысящника, не хотѣла идти въ міръ сей, ког
да родители ея хотѣли выдать за-мужъ; она помыслила 
суету сего міра и, убѣгши въ пустыню, жила со звѣрьми. 
И нѣкто инокъ (•) святый, ходя по пустыни той, уви
дѣлъ ее нагую, на высокомъ мѣстѣ сѣдящую, — тѣло ея 
было черно отъ зноя солнечнаго, и спросилъ ее ста
рецъ: много ли жила ты въ пустынѣ сей? Она отвѣча
ла: 80 лѣтъ, и отъ многихъ лѣтъ (ж) одежда моя изо
дралась. Спустя три дни она отошла отъ міра сего въ 
жизнь вѣчную; старецъ же, будучи слѣпъ однимъ окомъ, 
въ это время прозрѣлъ (’). Итакъ, какая польза намъ,

(в) Это слово «суету» беремъ изъ Акад. списка.
(г) Синод. сп. «егда буря встанетъ, тогда мятемся, аки въ 

въ морѣ семъ, всегда; Акад. аки въ мірѣ, — мы соединяемъ 
оба сіи чтенія.

(д) Буквально по Акад. списку, а въ Синод. нѣкоторыя 
слова пропущены.

(е) Акад. сп. старецъ.
(ж) «Отъ многъ лѣтъ» прибавлено въ Акад. сп.
(з) Кажется, въ этомъ сказаніи смѣшано нѣсколько препо

добныхъ женъ-подвижницъ, напр. Анастасіи-ІІатрикіи (па
мять ея 10 Мар.), Ѳеодоры (30 Дек.), Евсевіи или Ксеніи 
(24 Янв.) и Маріи Егип. (1 Апр.).
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если тѣло имѣемъ красиво, а душа почернѣла? (') 
Лучше намъ, чадо, имѣть тѣло черное отъ поста и мо
литвы: ибо симъ душа красится. Кто былъ прекраснѣе 
Екатерины, или кто былъ ея мудрѣе? Она была дщерь 
царская, и какихъ книгъ не знала? Знала 75 языковъ (*), 
но все это назвала суетою, и шедши обличила безза
коннаго царя (*). Царь удивился ея премудрости и при
нуждалъ ее принять его злую (') вѣру; а она, вмѣсто 
сего, укорила царя, — и нареклась невѣста Христова. 
Царь, разгнѣвавшись, повелѣлъ мучить ее многими му
ками, она же прославила Бога. И повелѣлъ царь гла
ву ея усѣкнуть мечемъ, и всѣ люди дивились красотѣ 
лица ея ("), — оно было свѣтло какъ солнце. Она же 
сказала царю и всѣмъ людямъ: не дивитесь красотѣ 
моей, ибо всякая красота тѣлесная червямъ будетъ въ 
снѣдь. Множество народа плакали и хотѣли взять тѣло 
ея погребсти; но она помолилась Господу, дабы не взя
ли тѣло ея человѣки. И когда усѣкли главу ея ме
чемъ (”) , ангелы пришедши взяли тѣло ея и положили 
на Синайской горѣ .— Помысли еще, чадо Анастасія, 
какова слава свѣта сего? гдѣ цари и князи? гдѣ бога
тые и убогіе? гдѣ богатство и слава, и гдѣ красота? 
Не все ли истребили черви? не все ли смерть измѣни
ла? не всѣхъ ли гробъ покрылъ — и богатаго и убогаго 
и царя и князя? Всѣмъ опредѣлено испить смертную 
чашу, какъ говоритъ Златоустъ: «днесь славны и чест-

(и) «А душа черна и кадьна, злыми дѣды осквернена» — въ 
Академ. сп.

(і) Акад. сп. «изучена бѣаше 70 языкъ и дву». О такомъ ея 
языкознаніи говорится въ Макаріевской четь-минеѣ.

(к) Въ Ак. сп. «поганаго» т. е. языческаго, разум. Діо- 
клитіанъ.

(л) «Поганую» въ Акад. сп.
(м) «И не смѣяше никтоже воззрѣти на лице ея» прибавле

но въ Акад. сп.
(н) Слова сіи читаются въ Ак. сп.
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ны, а заутра безчестны, диесь украшаютъ тѣло и ума
щаютъ благовоніями, а заутра оно лежитъ во гробѣ, 
смердя зловоніемъ. Ты же, чадо, помысли смертный 
часъ трижды днемъ, и не одинъ смертный часъ, но и 
грѣхи: ибо смерть только страшитъ, а грѣхи во вѣки 
мучатъ душу и тѣло. Страшно разлучаться душѣ отъ 
гѣла, когда придутъ за ней ангелы люгые и грозные, и 
въ такой часъ, въ который она не ожидаетъ, котораго 
не знаетъ, когда восхитятъ ее. Или какія дѣла пош
лемъ предъ собою (")? Какъ стерпимъ страшное оное 
судилище и пришествіе Господне на испытаніе вселен
ныя? Тогда небо (“) воскурится отъ смрада его и звѣз
ды спадутъ и солнце померкнетъ и луна погибнетъ. 
(Дѣян. 2, 19. 20. Матѳ. 24, 29. Иса. 13, 10 и др.). 
Ангелы смятутся, херувимы возопіютъ и серафимы вскри
чатъ, и всѣ воскликнутъ говоря: благословенъ грядый 
во имя Господне судить живыхъ и мертвыхъ (Матѳ 23, 
39). Тогда поставятся престолы, и книги разогнут
ся, обличающія дѣла наши, денныя и нощныя; предъ 
судилищемъ потечетъ рѣка огненная, поядая всю зем
лю (Дан. 7, 9. 10).—  Тамъ мы предстанемъ наги, имѣя 
каждый предъ собою и видя дѣла свои. И повелитъ 
Господь ангеламъ разлучить праведныхъ отъ грѣшныхъ, 
и какъ мы это стерпимъ? Тогда скажетъ праведнымъ:

(о) Въ Акад. сп. «въ оньже не вѣси, когда восхитятъ; иди 
которая дѣла посломъ предъ собою?* Въ Синод. ошибочно и 
съ пропускомъ: «егоже нс вѣсть, егда всхитятъ тл съ со
бою» (!) Всс это, начиная съ вопросовъ: помысли, какова сла
ва свѣта сего, гдѣ цари и князи и проч., выписано изъ 
слова св. Симсона, епископа Месопотамскаго «о томъ, какъ 
боятися смерти», читаемаго въ Измарагдѣ по Синод. списку 
,\п 765, подъ числомъ 96, и отдѣльно въ ркп. 82 і  л. 79: вы
писка съ послѣднимъ, отступая иногда отъ Лз 765, совершен
но согласна.

(и) Такъ въ Акад.; въ Синод. ошибка, нарушающая смыслъ: 
•идѣже бо».
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пріидите, царствуйте со Мною сотворившіе волю 
Мою (слич. Матѳ. 25, 34). Какъ стерпимъ, когда изы
детъ гласъ па грѣшниковъ: идите отъ Меня прокля
тіи съ діаволомъ въ огнь вѣчный (Матѳ. 25, 41), тво
рившіе волю его, — мучиться съ нимъ въ огнѣ вѣчномъ, 
какъ сказалъ блаж. ЁФремъ: «горе погубляющимъ время по
каянія въ смѣхѣ и глумленіи! они связаны будутъ, какъ 
узами, грѣхами своими». Какъ много образовъ покаянія, 
такъ мнози суть и обители въ царствіи небеснѣмъ (Іоан. 
14, 2); и какъ много образовъ грѣховъ, такъ много и 
мѣстъ мученія (р) . Ты же, чадо, помысли, какъ страшна 
смерть всѣхъ, и какъ боялись смерти святые, хотя и зна
ли, что пріимутъ жизнь вѣчную, — какъ святый Арсеній 
(Великій) повседневно вопіялъ, плача (с) о горькомъ и 
темномъ смертномъ часѣ, — особенно скорбѣли о смер
ти. А мы, чадо, какъ (т) должны плакать и вздыхать, 
поминая смерть! пе по многомъ времени она восхититъ 
насъ немилостивно, какъ бы лютый какой звѣрь. Чтб 
успѣемъ сдѣлать тогда, когда пріидутъ ангелы, — тутъ 
же будетъ и множество бѣсовъ? Начнемъ молиться къ 
ангеламъ, говоря: святые ангелы, дайте мнѣ времени (!), 
да помолюсь и поплачу о грѣхахъ своихъ. Тогда ан
гелы съ гнѣвомъ скажутъ намъ: окаянная душа, грѣш
ная, скверная и нечистая! Сколько лѣтъ изжила ты, 
согрѣшая на всякій день, почто же не покаялась во грѣ
хахъ своихъ, зная, что ты смертная? Уже пришелъ ко
нецъ житію твоему, уже съ торгу разошлись, уже нельзя

(р) Но Акад сп.; въ Синод/съ пропускомъ: «яко же бо мно
зи образи покаянію, тако и мнози образы мученію». Самое мѣ
сто по древнему переводу буквально'взято изъ слова въ Па~ 
ренесисѣ Ефрема Сирина о второмъ пришествіи Христовомъ 
(нач. «Отреченіе же при святомъ крещеніи творитъ») по Чудов- 
скомупергам. списку Л° 1 *0, л. 206 и об

(с) Слово сіе, пропущенное въ Синод. сп., стоить въ Акад.
(т) Въ Акад. сп. «колико», въ Синод. «доколѣ».
(у) Подлин. «отдадите ми, да»...
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ничего купить, уже солнце твое зашло и свѣтъ померкъ, 
уже не можешь ты быть помилованною, — пойди, ока
янная душа, въ муку вѣчную, не имѣющую конца муче
нію! Тогда окаянные бѣсы возмутъ душу грѣшную и, 
связавши руки и ноги, ввергнутъ ее во тму кромѣш- 
нюю: тамъ будетъ плачъ неутѣшный и скрежетъ (*), 
червь неусыпающій, хладъ никогда ненагрѣваемый (*);

(ф) И здѣсь до сихъ самыхъ сдовъ, начиная съ вопроса: 
«что успѣемъ сдѣлать тогда?» сдѣдана выписка изъ того же сдо- 
ва Измарагда № 765 и ркп. 824, которой она вподнѣ сдѣдуетъ.

(х) Въ подд. стоитъ: гроза несъгрѣема. Въ нѣкоторыхъ древ
нихъ переводахъ сдовомъ «гроза» переводидось г&ртярос, какъ 
и въ настоящемъ случаѣ: потому что это мѣсто взято изъ 

слова Паренесиса Ефрема Сирина (Наказаніе, яко нс по
добаетъ смѣятися, ни гдумитися, нач. Начало развращенью ду
ши мпиховѣ смѣхъ), гдѣ по Чудовскому пергам. списку № 140 
д. 22 читается: «у лотѣ мнѣ, что сътворю геенѣ огненѣй и 
тмѣ кромѣшнѣй, идѣже плачь и скрежетъ зубомъ, — что съ
творю грозѣ (и мукѣ) безконечной (гоѵ тартосроѵ х*1 г>}ѵ агеХеопзтоѵ 
/Заааѵоѵ). Греческое же слово тартара лексикографы произво
дятъ отъ тартарі̂ ш— дрожжу отъ холода, и разумѣютъ подъ 
тартаромъ подземную, солнцемъ никогда не освѣщаемую про
пасть, гдѣ свирѣпствуетъ холодъ. Такое понятіе о тартарѣ, 
какъ вѣчно хладномъ мѣстѣ, куда будутъ посланы души грѣш
никовъ, находится какъ у Греческихъ отцовъ и писателей 
Церкви, такъ и въ Славянорусскихъ произведеніяхъ. Въ из
вѣстномъ словѣ Кирилла Александрійскаго объ исходѣ души, 
помѣщаемомъ въ Соборникѣ въ недѣлю мясопустную, въ на
чалѣ его читается: «боюся тартара, зане непричастенъ есть 
теплоты». Въ апокрифическомъ сказаніи о явленіи ангела 
преп. Макарію Егип. (нач. Ходящу нѣкогда преподобному Ма
карію по пустынѣ) о томъ же говорится: «а се есть червь не
усыпаемый, а се есть глаголемый тартаръ, зима несогрѣемая 
и мразъ лютъ». Въ Притчѣ Кирилла Туровскаго о человѣкѣ бѣ- 
лоризцѣ (ІІамят. XII в. стр. 130) также читается: «да не ра- 
слабѣвше... плотьскими похотьми въ адстѣй станемъ пусты
ни... огнемъ мучима и скрежета зубнаго исполнена и тмы 
кромѣшняя и тартаръ несъгрѣемыш. Въ житіи преп. Іосифа
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тамъ будетъ ждать грѣшная душа, доколѣ прндетъ Го
сподь судить живыхъ и мертвыхъ,— тогда осуждена бу
детъ грѣшная душа въ огненныя муки. И помысли, чадо 
Анастасія, сколько должны плакать неплакавшіе здѣсь! 
Ты же, чадо, оплакивай здѣсь грѣхи свои,— безпрестанно, 
день и ночь намъ нужно плакать; ибо старецъ (ч) ска
залъ: всякъ грѣхъ кромѣ тѣла есть, а творяй
блудъ (’) въ свое тѣло согрѣшаетъ (1 Кор. 6, 18.); 
такъ и всякая добродѣтель кромѣ тѣла есть. А кто 
оплакиваетъ грѣхи свои, тотъ очищаетъ тѣло свое: ибо 
сверху нисходящая слеза все тѣло омываетъ. Человѣкъ 
предающійся скорби Бога ради, оплакивающій грѣхи 
свои, — Господь Богъ слезы его вмѣнитъ наравнѣ съ 
кровію мученическою. Ибо святые мученики пролили 
кровь свою за Христа, а намъ надобно пролить слезы 
свои о грѣхахъ. Постъ утончаетъ тѣло, бдѣніе очища
етъ душу, а безмолвіе производитъ плачъ, плачъ же 
совершаетъ человѣка и содѣлаетъ его безгрѣшнымъ. 
Если придутъ тебѣ слезы, плачь прилежно о грѣхахъ 
своихъ, въ тайнѣ, не хвалясь слезами твоими, но гово
ри: братіе, намъ каждый день нужно плакать! Если кто 
хвалится слезами своими, или сдѣлавъ что-нибудь иное 
доброе (ш), то Богъ отниметъ отъ него слезы и будетъ 
тѣло его жестко, какъ камень, и такимъ образомъ онъ

Волокол., изд. 1865, стр. 21, Савва Крутицкій говоритъ, что 
иноки Волоколамскіе въ самые лютые морозы терпѣливо сто
яли въ холодной церкви своей у обѣдни въ одной ризѣ, безъ 
шубъ, поминая кождо несъгрѣемый тартаръ, а въ житіи преп. 
Никиты Столпника но Синод. рукописи *№' 885, XVI в., 
л. 416 об., какъ и въ настоящемъ посланіи къ Анастасіи, вмѣ
сто тартара поставлена гроза: «и по судѣ осужденіе въ огнь 
и въ тму и скрежетъ зубный, въ червь неусыпаяй и въ грозу 
несъгрѣему.®

(ц) Такъ и въ Синод. и Акад: спискахъ.
(ч) «Блудъ» стоитъ въ Акад., а въ Синод.—«грѣхъ».
(ш) <11 но что добра сътворивъ» лриб. въ Академ. спискѣ.
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погибнетъ. Помысли, чадо Анастасія, какъ воры и раз
бойники боялись грѣховъ своихъ, и сколько пролили 
слезъ, коими и очистились отъ нихъ! Помяни, чадо 
Анастасія, какъ одна блудница, плача 60 лѣтъ, а дру
гая, плача 50 лѣтъ, затворились въ кельи своей не 
видя свѣта солнечнаго, но всегда сидя во тмѣ! Помя
ни, чадо, оную блудницу, которая принесла къ Богу 
воду горячую, но несогрѣтую и полотно нетканое (и). 
Что же есть вода несогрѣтая? — слезы, а полотно не
тканое? (1) — власы ея, которые она принесла къ Господу, 
и, припадши къ ногамъ Іисусовымъ, мочаше нозѣ Его 
слезами и власы своими отираиіе (Лук. 7, 38). Ни
чего нѣтъ болѣе слезъ. Помяни, чадо Анастасія, какъ 
святая Евпраксія и сколько пролила слезъ, не сотво
ривъ грѣха, ни осквернивши тѣла своего. Семи лѣтъ 
вшедши въ монастырь, она отдала тѣло свое на воздер
жаніе, и такъ подвизалась, что и бѣсовъ прогнала и 
была слугою не только игуменіи, но и всѣмъ сестрамъ, 
и претерпѣла отъ діавола многія напасти. Помяни, чадо 
Анастасія, и святую Евфросинію, какое богатство оста
вивши, пошла она въ монастырь мужескій, и постриглась 
и служила всѣмъ, и была невѣдома никому, ни самому 
отцу своему, и онъ не зналъ ее ("): ибо прежде она 
была красива тѣломъ, но теперь постомъ и молитвою и 
бдѣніемъ измѣнила красоту тѣлесную, и лице свое умы
вала слезами (ь). — Ты же, чадо Анастасія, помысливъ 
житіе святыхъ женъ, призывай (*) имя Господне, — и 
Онъ тебя укрѣпитъ и дастъ тебѣ помощь Свою; только

(щ) Ііодл. «укропъ нетопленъ, убрусъ нетканъ».
(ъ) Вопросъ и отвѣтъ сей, пропущенные по сбивчивости 

въ Синод. спискѣ, читаются въ Акад.
(ы) «И не познаше ю» — приб. въ Академ. спискѣ.
(ь) Слич. въ Ипатьевской лѣтописи стр. 95 сказанное о Пе

черскомъ игуменѣ Поликарпѣ: «слезами омывая лице свое», 
(ѣ) Такъ въ Акад., въ Синод. спискѣ «нарицая».
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будь послушлива, имѣй игуменью, какъ самаго Бога (’) 
и будь всѣмъ слуга, старымъ и младымъ и немощнымъ, 
имѣй любовь ко всѣмъ ("), какъ говорилъ Іоаннъ Бого
словъ: пребывали въ любви въ Бозѣ пребываетъ и
Богъ въ немъ пребываетъ (1 Іоан. 4, 16). Сколь 
вмѣстѣ и страшно это слово: «пребывати въ Бозѣ (*) и 
Богъ въ насъ. Богъ любы есть»! А апостолъ Павелъ 
говоритъ: аще вѣру имамъ, яко и горы преставля- 
ти, любве же не имамъ, ничтоже есмь (1 Кор. 
13, 2). Любовь же имѣй духовную, какъ говоритъ Го
сподь: любите враги ваши и добро творите нена
видящимъ васъ (Матѳ. 5, 44). Если кто досадитъ те- 
бѣ, то вспомни Христа, Который пріялъ досаду и уко
ризны и предался на смерть вольную (*) насъ ради. Если 
кто обидитъ тебя или оклевещетъ, тому не воздавай 
зла за зло, но паче моли Бога, — не одолѣвай зло
бу злобою, но одолѣвай злобу благостынею (Рим. 
12, 21) (г). Любовь же имѣй къ нищимъ и къ сестрамъ 
твоимъ; просящему (*) у тебя дай чтб имѣешь (Матѳ. 
5, 42). А съ мірянами не имѣй любви, не только съ 
мужами, но и съ женами: ибо любы міра сего вражда

(э) Въ Акад. «яко Бога», какъ и въ другихъ статьяхъ о мо
нашествѣ въ Дух. Вѣстникѣ настоятель сравнивается съ Бо
гомъ иди Христомъ; въ Синод. спискѣ: «якоже бдга».

(ю) Слова: «и къ немощнымъ» и проч. читаются только въ 
Акад. спискѣ, а въ Синод. пропущены

(я) Подл. «и (Акад. то) колми страшно есть, еже въ Бозѣ 
пребывати» и пр.

(ѳ) По Акад. списку, а въ Синод. слова: «и укоризны и на 
смерть вольную предася» опущены.

(ѵ) Замѣчательно, что текстъ сей, несовсѣмъ соотвѣтствую
щій Греческому (рз ѵіхс*І оттого х ах « , аХлос ѵ.'ха еѵ ги> иЗф го хахоѵ) 
здѣсь читается совершенно согласно со списками Пчелы (гл. 
I. о житѣйстѣй добродѣтели и злобѣ), переведенной у насъ 
въ XIII—XIV вѣкѣ.

(а) Такъ въ Акад. сп., въ Синод. «просящей».
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Богу есть (Іак. 4, 4 ); аще кто любитъ міръ, шьсть 
любви Бооісіи въ немъ, говоритъ апостолъ; не любите 
міра, ни яже въ мірѣ семъ, похоть очима, гордыня, 
яже нѣсть отъ Бога, но отъ міра сего есть (1 Іоан. 
2, 15. 16). Къ юнымъ возрастомъ не приставая, съ 
блудницами не умножай бесѣды, да не впадеши въ 
сѣти ихъ (слич. Сир. 9, 3. 10. 11). При всемъ же, 
чадо, имѣй Бога (предъ очами); никого не обидь, ни 
оклеветай (б), ни другихъ оклеветающихъ предъ тобою 
не послушай, не солги, —  погубитъ Господь вся гла- 
голящыя лжу (Псал. 5, 7). Если кто принуждаетъ 
тебя упиваться, никого не слушай: ибо мерзко предъ
Богомъ пьянство, такъ что и поганыхъ (язычниковъ) 
храиитъ Богъ, пьяницъ же возненавидѣлъ Господь. Пьян
ство есть мать всему злу, — и ангелъ Господень бѣга
етъ отъ пьянаго, не терпя пьянственнаго смрада (‘). 
Апостолъ говоритъ: якоже носихомъ образъ земнаго, 
да носимъ образъ небеснаго (1 Кор. 15, 49): та
ково чернечество, — въ немъ ты обновилась, какъ вто
рымъ крещеніемъ (г). Не то есть чернечество, чтобы

(б) Это слово прибавлено въ Акад. сп.
(в) Все это мѣсто о пьянствѣ взято по Синод. списку Из- 

марагда № 765 изъ 80 Слова святыхъ отецъ о пьянствѣ,—про
исхожденія Русскаго, л. 22 и об. Въ словѣ говорится, что 
христіане, предающіеся пьянству, удаляются отъ Святаго Духа 
смрада ради пьянственнаго, и ангелъ хранитель отбѣгаетъ ихъ 
пьянства ради; потомъ діаволу влагаются слова: «луче ми суть 
піаницы и запоицы отъ крестьянъ (христіанъ), нежели отъ 
поганыхъ идоломолецъ, яко и поганыя Богъ соблюдаетъ, а 
піаницъ же ненавидитъ и гнушается ихъ; азъ же радуюся о 
нихъ.» Слово это, съ нѣкоторыми дополненіями и отмѣнами, 
какъ видно, первоначальной редакціи, пишется и въ проло
гахъ подъ 7 Апреля и печатается въ изданіи пролога 1643 и 
послѣдующихъ.

(г) По Акад. сп., а въ Синод. только: «яко же чернечество 
ноновленіе аки вторымъ крещеніемъ».
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носить ризы черныя (*), или мяса не ѣсть, но то (') 
есть истинное чернечество, чтобы терпѣть для Бога до
саду и поношеніе и укоризну, и чтобы во всемъ ты 
избирала узкій путь и тщательно береглась шествія по 
широкому пути, потому что во всемъ томъ имѣешь 
дать отвѣтъ въ день судный, и Богъ (*) имѣетъ власть 
мучить насъ и за малый грѣхъ. Дни наши, какъ тѣнь, 
проходятъ и скоро изчезаютъ, какъ говоритъ Давидъ: 
дніе наши, яко сѣнь, уклонишася и азъ, яко сѣно, 
изсхохъ (Псал. 101, 12). Житіе свѣта сего маловре
менно, а мука онаго вѣка велика и не имѣетъ конца (*). 
Богу нашему слава.

(Окончаніе впредь.)

К. Невоструевъ.

(д) Такое Филологическое производство опять указываетъ 
на Русское происхожденіе статьи.

(е) Въ Акад. сп. приб. се.
(ж) Слово «Богъ», пропущенное въ Синод. спискѣ, читается 

въ Акад.
(з) Въ Акад. сп. за симъ прибавлено: «коли человѣкъ по

стригается, то міра отрицается».
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IV. Паремія положенная на вечернѣ въ че
твертокъ первой седмицы четыредесят- 

# ницы. Быт. 2, 4— 19.
Въ сей переміи содерж ится повѣствованіе о со тво р е

ніи Адама въ дополненіе къ сказанному о семъ въ 1-й  гл. 
Бытія, о мѣстопребываніи Адама и о намѣреніи Бож іемъ 
создать ему жепу.

Ст. 4 . 5. Сія книга бытія небесе и земли, егда 
бмсті», въ оньже день сотвори Господь Богъ небо 
и землю, и всякій злакъ селнмй (по.іевый), преж
де даже быти на земли, и всякую траву селнуто, 
прежде даже прозябнути: не бо одождн Господь на 
землю, и человѣкъ не бяше дѣлатн ю-

Въ сихъ словахъ содерж ится сокращ енное повтореніе 
предш ествовавш аго сказанія о ш естидневномъ твореніи 
Сія киша бытія небесе и лелии, е?да бысть, въ онь
же сотвори Господь небо и лелию, т. е, таково 
сказаніе о происхожденіи всего м іра,—  небесе и зем л и ,— о (*)

(*) См. январскую, Февральскую и апрельскую книжки Душеп. 
Чтеніе.
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происхожденіи не предвѣчномъ, а временномъ, не само
бытномъ по законамъ природы, а единственно по волѣ 
Творца, отъ Котораго все существующее получило свое 
бытіе въ извѣстное время. Что небо и земля произошли 
не отъ вѣчности, не сами-собою и не по законамъ при
роды, но во времени и по волѣ Творца, эта истина оче
видна для читателя изъ предшествовавшаго разсказа 
Моисеева о твореніи; но бытописатель почитаетъ нуж
нымъ снова указать на нее читателю, какъ на такую 
истину, которую нужно твердо помнить, чтобы не ув
лечься ложными ученіями язычниковъ о довременномъ 
и самобытномъ существованіи міра, и чтобы вслѣдствіе 
того не не обоготворить твари вмѣсто Творца.— Твореніе 
міра продолжалось шесть дней. Сему не противорѣчитъ 
свидѣтельство Бытописателя какъбы объ одномъ днѣ: 
егда бы сть, въ онъже день сотвори Господъ Богъ небо 
и землю. Ибо здѣсь подъ днемъ разумѣется не день въ 
тѣсномъ смыслѣ, не сутки, а вообще время, въ како
вомъ смыслѣ это слово употребляется и въ другихъ 
мѣстахъ Писанія, напримѣръ: «Грядетъ день Іеговы 
воинствъ на все высокомѣрное и выспреннее.—И единъ 
Іегова будетъ высокъ въ оный день.—Въ тотъ день (т. 
е. въ то время) человѣкъ броситъ идоловъ своихъ» 
(Иса. 2, 12. 17. 2 0 ) .— Господь сотворилъ не только 
небо и землю, но и все чтб на нихъ. Избѣгая повто
ренія сказаннаго объ этомъ въ 1-й главѣ Бытія (см. 
первыя три пареміи), бытописатель упоминаетъ здѣсь 
только о сотвореніи злаковъ и травъ, замѣчая, что онѣ 
сотворены прежде даже быти на земли, прежде 
даже прозябнути, т. е. прежде чѣмъ могли родиться 
по законамъ природы, которые вступили въ дѣйствіе въ 
растительномъ царствѣ только тогда, когда уже оно вы
звано къ бытію волею Творца, когда растенія, по ма
нію Творца, явились на свѣтъ вдругъ, совершенно го
товыя, въ состояніи зрѣлости. Почему же не раньше?

17ЧАСТЬ II.
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отвѣтомъ на сіе служатъ дальнѣйшія слова: небо одож- 
ди Господь на землю и человѣкъ не бяше дѣлами 
ю. Орошеніе земли дождевою влагою и трудъ человѣка, 
воздѣлывающаго землю, разводящаго и воспитывающаго 
разныя растенія,— вотъ обыкновенныя условія для ихъ 
произрастанія, по законамъ природы. Но эти условія 
еще не были даны, —  суша, едва отрѣшившаяся отъ по
крывавшихъ ее водъ, орошаема была одними парами, 
поднимавшимися съ земли, и еще не былъ сотворенъ че
ловѣкъ. Объ орошеніи суши парами бытописатель го
воритъ:

6. Источникъ же исхождаше изъ земли напая- 
ти все лице земли.

Источникъ, по точнѣйшему и болѣе удобовразуми- 
тельному переложенію съ еврейскаго подлинника, —  паръ. 
Пары, подобно водамъ изъ обильнаго источника, оро
шали поверхность земную такъ обильно, что едва про
никалъ чрезъ нихъ свѣтъ солнца.

7. И созда Богъ человѣка, персть (вземъ) 
отъ земли, и вдуну въ лице его дыханіе жизни: 
и бысть человѣкъ въ душу живу.

Человѣкъ превосходитъ всѣ земныя существа по тѣле
сному своему устройству и по духовной природѣ. Соот
вѣтственно сему сотвореніе его является болѣе сложнымъ 
дѣйствіемъ Творческаго всемогущества, чѣмъ сотвореніе 
прочихъ земныхъ существъ. Кромѣ того, что сотвореніе 
человѣка, какъ мы видѣли, предваряется совѣщаніемъ 
лицъ Пресвятыя Троицы, —  оно производится не вдругъ, 
какъ сотвореніе прочихъ существъ, а съ нѣкоторою по
степенностію, показывающею преимущественное вниманіе 
къ нему Творца. Творецъ сперва беретъ отъ земли 
персть (тонкій прахъ), которая съ одной стороны долж
на освятиться и прославиться въ составѣ человѣка,
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съ другой напоминать ому урокъ смиренія, — и изъ 
персти, какъ бы скудельникъ (Иса. 45, 9. Іерем. 18, б .), 
образуетъ тѣло человѣка и потомъ въ лице его вдыхаетъ 
дыханіе жизни, т. е. непосредственно, прямо отъ Себя, 
сообщаетъ ему жизнь, обнаруживающуюся между прочимъ 
въ способности человѣка дышать, — вдыхать и выдыхать 
воздухъ, столь необходимый для жизни. И бысть чело
вѣкъ въ душу живу, т. е. сталъ живымъ, одушевлен
нымъ существомъ. И дыханіе жизни, и душа жи
вая, — оба сіи выраженія въ св. писаніи прилагаются 
не къ одному человѣку, но вмѣстѣ къ прочимъ живо
тнымъ. Такъ о потопѣ сказано: и вся, елика имутъ 
дыханіе жизни, и все еже на суіии умре. (Быт. 
7, 2 2 .). Въ повѣствованіи о сотвореніи рыбъ, птицъ 
и земныхъ животныхъ употреблено о нихъ выраженіе: 
души живыя (Быт. 1, 20. 21. 24. 3 0 .). Это не зна
читъ однако, что человѣку дарована душа одинаковая 
по природѣ съ душами животныхъ, и что бытописатель 
поставляетъ сущность души человѣческой только къ жи
вотномъ дыханіи. Рѣзкое, существенное различіе ду
ши человѣческой отъ душъ животныхъ явствуетъ не 
только изъ ея превосходства предъ ними, какъ существа 
одареннаго разумомъ и свободою, но и изъ того, что 
говоритъ Моисей о способѣ сотворенія ея: прочія живот
ныя вызываются къ бытію по одному Творческому слову, 
и сего слова достаточно, чтобы вмѣстѣ съ тѣломъ яви
лась въ нихъ душа. Притомъ выраженія: да изведутъ 
воды гады душъ живыхъ (Быт. 1, 20 .), да изведетъ 
земля душу живу по роду, четвероногая ( — 2 4 .) , 
даютъ видѣть, что души животныхъ, обитающихъ въ 
водахъ и на сушѣ, произведены всемогуществомъ Бо
жіимъ изъ тѣхъ же вещественныхъ стихій, изъ кото
рыхъ созданъ ихъ тѣлесный составъ, ибо въ самомъ 
началѣ творенія нѣкоторое начало, или какъ-бы сѣмя 
жизни не только растительной, но и животной, положено

17*
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было въ веществѣ Духомъ Божіимъ, носившимся верху 
воды и подготовлявшимъ новосотворенную, еще неустроен 
пую землю къ дальнѣйшему образованію. Напротивъ че
ловѣкъ только по тѣлу созидается изъ земли, хотя и въ 
семъ отношеніи онъ превознесенъ надъ прочими живо
тными способомъ сотворенія; душа же его получила бытіе 
непосредственно отъ Бога, въ образованіи ея не участво
вала ни одна изъ стихій природы, — это значитъ, что 
по природѣ своей она не имѣетъ ничего сроднаго съ 
ними, слѣдственно и съ душами животныхъ. Дуновеніе, 
чрезъ которое она получила свое бытіе, указываетъ на 
нѣкоторое сродство ея по природѣ съ Богомъ, на ея 
богоподобіе, и на происходящее отсюда ея назначеніе 
жить въ ближайшемъ общеніи съ Богомъ, какъ ея перво
образомъ. Но не надобно преувеличивать достоинст
во души человѣческой предположеніемъ, будто она, 
какъ происшедшая отъ Бога чрезъ вдуновеніе, по сему 
самому не сотворена, а дана, или удѣлена человѣку 
отъ существа Божія, и такимъ образомъ есть, какъ вы
ражались язычники, «частица Божія дыханія». Такое 
предположеніе, кромѣ того что не совмѣстно съ поня
тіемъ о простотѣ существа Божія, чуждаго всякой слож
ности и дѣлимости,—противорѣчитъ ясному свидѣтель
ству бытописателя о происхожденіи отъ Бога всего че
ловѣка чрезъ сотвореніе: сотворимъ человѣка по об
разу нашему и по подобію (Быт. 1 ,26), сказалъ Го
сподь, и какъ сказалъ, такъ и поступилъ: сотвори 
Богъ человѣка, по образу Божію сотвори его (— 2 У).

Далѣе бытописатель повѣтствуетъ о мѣстопребываніи 
Адама.

8. О насади Господь Богъ рай въ Едеиѣ 
на востоцѣхъ и введе таио человѣка, егоже 
созда.

Соотвѣтсвенно превосходству человѣка предъ прочи-
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ми земными тварями, и жилище для него назначается 
превосходное. Это было не дикое какое-нибудь пустын
ное, или лѣсное мѣсто, подобное мѣстамъ, назначен
нымъ для обитанія безсловесныхъ животныхъ, а рай, 
или но нашему садъ, мъсто наполненное отборными и съ 
нѣкоторымъ изяществомъ распредѣленными растеніями, 
снабженное всѣми удобствами для жизни покойной и 
счастливой, и обнесенное оградою, т. е. какими-либо 
естественными преградами. ( ).

Садъ этотъ находился въ странѣ эдемской, самое 
имя которой (па Евр. языкѣ значитъ веселіе) указываетъ 
на превосходство ея иредъ сосѣдними странами. 11а 
всемъ протяженіи своемъ страна эта была прекрасна, но 
вѣнецъ красоты ея былъ тотъ уголокъ ея, который на
ходился на восточной ея сторонѣ, —  рай. Самъ Господь 
насадилъ его, т . е. въ день сотворенія растительнаго цар
ства съ особенною любовію и тщательностію устроилъ 
и украсилъ мѣсто, приготовленное Имъ въ жилище че
ловѣку. Но пе столько впѣшпія удобства составляли преи
мущество этого жилища, сколько то, что рай былъ мѣстомъ 
богоявленій. Бытописатель уже о падшихъ прародителяхъ 
свидѣтельствуетъ: и услышаста гласъ Господа Бога, 
ходяща въ рай по полудни. Адамъ говоритъ Богу, гласъ 
слышахъ тебе, ходяща въ рай (Быт. 3 , 8 . 1 0 ) .
Адамъ и жена его издалека узнаютъ гласъ Бога, ходя
щаго въ раю, какъ гласъ уже прежде слышанный и из
вѣстный изъ прежнихъ богоявленій. Въ семъ отношеніи 
райская жизнь, по выраженію св. Григорія Богослова, 
(Твор. св. отц. IV , 2 4 4 )  была жизнію небесною, хотя 
рай былъ на землѣ.

(а) Слово-рай  у 70 толковниковъ обозначено словомъ 
карсідектос (увеселительный обширный паркъ), которое впро
чемъ встрѣчается и въ Еврейскихъ книгахъ (Еккл. 2, 5; Пѣсн. 
Пѣсн. 4, 13.), куда вошло изъ Зендскаго языка со временъ 
Соломонова царствованія, славнаго процвѣтаніемъ торговыхъ 
сношеній Евреевъ съ отдаленными народами.
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9. И прозябе Богъ еще «тъ земли всякое древо 
красное въ видѣніе, н доброе въ снѣдь: и древо 
жизни носредѣ рая, и древо, еже вѣдѣти разумѣ- 
тельное добраго и лукаваго.

Въ ряду райскихъ деревъ, красныхъ въ видѣніе 
(пріятныхъ видомъ) и добрыхъ въ снѣдь, имѣли особен
ное значеніе два древа: древо жизни и древо разумѣнія 
или познанія добра и зла. Первое получило свое наз
ваніе отъ того, что плоды его предназначены были для 
поддержанія въ человѣкѣ безсмертія по самому тѣлу, какъ 
видно изъ того, что падшій прародитель изгнанъ былъ 
изъ рая, да не когда простретъ руку свою и возметъ 
отъ древа жизни и живъ дудетъ во вѣкъ (Быт. 3, 22). 
И въ другихъ случаяхъ писаніе свидѣтельствуетъ, что 
Богъ смерти не сотвори (ІІрем. 11, 13), что Онъ созда 
человѣка въ неистлѣвіе ( — 3, 23), и что смерть вошла 
въ міръ грѣхомъ (Рим. 5, 12). Но безсмертіе человѣка 
по тѣлу зависѣло не отъ природы самаго тѣла, создан
наго изъ земной персти, а единственно отъ благодати Бо
жіей, и предназначено было человѣку подъ условіемъ его 
покорности волѣ Божіей. Древо жизни было не что иное 
какъ проводникъ или орудіе сей благодати, дѣйствовав
шей на тѣло человѣка таинственно. По природѣ своей это 
древо, конечно, не могло сообщать безсмертія человѣчес
кому тѣлу, ибо и само, какъ все земное, не было вѣч
нымъ; но какъ проводникъ животворящей божественной 
силы, оно плодами своими могло обновлять здорове 
человѣка, ослабляемое лѣтами по законамъ стихійной 
жизни, и поддерживать въ немъ способность жить 
вѣчно, такъ что человѣкъ или всегда оставался бы въ 
одномъ и томъ же тѣлѣ, или тѣло его, не вкусивъ 
смерти, могло безболѣзненно преобразиться изъ душев
наго (животнаго) въ духовное (1 Кор. 15, 44— 46) (*).

(а) Все это мысли св. отцевъ мучителей церкви. См. Догм. 
Богосл. Макарія Т. 11. § 85.
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Древо познанія добра и зла было древомъ испытанія для 
первыхъ людей. Названіе свое оно получило не отъ того, 
будто бы само имѣло силу сообщать людямъ познаніе 
о добрѣ и злѣ, а отъ того, что служило внѣшнимъ посо
біемъ къ пріобрѣтенію этого познанія. Первые люди въ 
невинности своей не подозрѣвали существованія зла и 
склонны были къ добру по природѣ, а не по сознатель
ному убѣжденію въ превосходствѣ добра предъ зломъ. 
Назначеніе древа познанія добра и зла состояло въ томъ, 
чтобы при пособіи его они могли достигнуть этого убѣж
денія, и чтобы сознательно могли научиться предпочи
тать благо послушанія Богу злу непослушанія Ему. Это 
не значитъ впрочемъ, что имъ предназначено было соб
ственнымъ опытомъ извѣдать зло, и что этотъ опытъ 
служилъ необходимымъ условіемъ къ тому, чтобы они 
могли не только узнать добро и зло, но вмѣстѣ, вку
сивъ горечь послѣдняго, полюбить первое и утвердиться 
въ немъ. Нѣтъ, первые люди могли сознательно полюбить 
добро и возненавидѣть зло, не теряя своей невинности 
и правоты. Добрые ангелы достигли же совершенства въ 
познаніи добра и зла, не извѣдавъ опытно зла и усто
явъ въ одномъ добрѣ. Чтобы и первые люди могли достиг
нуть подобнаго успѣха въ познаніи добра и зла, для сего 
имъ совсѣмъ не нужно было утрачивать свою невинность 
и дѣломъ испытывать зло, а достаточно было только знать 
угрожающую опасность зла, которой, какъ увидимъ, 
не скрылъ отъ нихъ Господь, и при встрѣчѣ съ зломъ 
противоборствовать ему, ибо сила зла узнается въ про
тивоборствѣ ему.

10. Рѣка же исходитъ илъ Едема напаяти рай, 
оттуду разлучается въ четыре начала.

Рай орошаемъ былъ рѣкою, которая брала свое на
чало въ странѣ Едемской, и по выходѣ изъ рая раздѣ
лялась на четыре начала, т. е. на четыре рукава, воды
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которыхъ въ дальнѣйшемъ теченіи образовали четыре 
рѣки. Моисей такъ повѣтствуетъ о нихъ:

I I .  12. 13. 14. Имя единой Фісонъ: сія окру
жающая всю зеилю ЕвІлатскую: таио убо есть зла
то. Злато же оныя земли доброе: и таио есть ан- 
ораксъ, и камень зеленый. И имя рѣцѣ второй, 
Геонъ: сія окружающая всю землю Еѳіопскую. И 
рѣка третія, Тигръ: сія проходящая прямо Ассирі- 
омъ. Рѣка же четвертая, ЕвФратъ.

Изъ рѣкъ, которыя называетъ бытописатель для ука
занія мѣстоположенія рая и страны Едемской, доселѣ 
извѣстны полъ тѣмъ же названіемъ только двѣ—Тигръ 
бывшій на границѣ Ассиріи, и Евфратъ, изъ-за котора
го перешли въ Палестину предки Евреевъ. Обѣ рѣки 
въ настоящее время имѣютъ истокъ въ недальнемъ раз
стояніи другъ отъ друга въ Армейскомъ плоскогорій. 
Весьма вѣроятно поэтому, что рай находился около 
верховьевъ Тигра и ЕвФрата въ нынѣшней великой Ар
меніи. Другія двѣ рѣки, упомянутыя Моисеемъ, теперь 
неизвѣстны подъ тѣмъ же именемъ, но можно догады
ваться, что Фасонъ есть извѣстный древнимъ Фазисъ 
или нынѣ Ріонъ, впадающій въ Черное море. Земля Еви- 
латская (точнѣе Хавила), которую обтекаетъ Фисонъ, 
это древняя Колхида, еще у древнихъ славная обиліемъ 
золотыхъ пріисковъ (отсюда преданіе о походѣ Аргона- 
товъ въ Колхиду за золотымъ руномъ). Она лежитъ на 
восточномъ берегу Чернаго моря въ Закавказскомъ краѣ 
(нынѣ Мингрелія, Гурія и Имеретія). Кромѣ злата до
браго земля Евилатская обиловала драгоцѣнными камня
ми, изъ которыхъ бытописатель называетъ анѳраксъ 
(ікарбункулъ) и камень зеленый (бериллъ). Рѣка — Геонъ 
это вѣроятио нынѣшней Араксъ, который беретъ нача
ло близь Арарата въ Арменіи, течетъ на востокъ и впа
даетъ въ Ьуру и потомъ вмѣстѣ съ нею въ Каспійское
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море (въ Закавказскомъ краѣ). Эта рѣка окружаетъ зем
лю Еѳіопскую, точнѣе съ Еврейскаго— Кушъ. Ееіопіею 
назывались собственно страны, населенныя потомками 
Хуса, старшаго сына Хамова, прилегающія къ африкан
скому и отчасти къ азіатскому берегамъ Чермнаго моря 
и также простирающіяся на востокъ отъ Евфрата. Око
ло Геона могла быть колонія Еѳіопіи— Моисей говоритъ, 
что всѣ четыре рѣки, у верховья которыхъ находился 
рай. произошли изъ одной рѣки. Нынѣ видимъ не то. 
Тигръ и Евфратъ, Ріонъ и Араксъ вытекаютъ изъ раз
ныхъ отдѣльныхъ источниковъ, раздѣленныхъ горами, хотя 
нс очень въ дальнемъ разстояніи. Съ изчезновеніемъ 
земнаго рая время значительно измѣнило мѣстность, гдѣ 
онъ былъ. Разные перевороты на земномъ шарѣ (земле
трясенія, наводненія) раздѣлили сіи рѣки въ самихъ 
источникахъ.

15. И взя Господь Богъ человѣка, егоже созда, 
и введе его въ рай сладости, дѣлатн его и хра
ните.

Если человѣкъ введенъ былъ въ рай, это значитъ, 
что онъ сотворенъ былъ внѣ рая. То же видно изъ при
говора объ изгнаніи его изъ рая: изгна его Господь 
изъ рая сладости дѣлати землю, отъ неяже взятъ 
бысть. (Быт. 3, 23). Введеніе Адама въ рай могло быть 
дѣломъ одной милости Божіей и напоминало ему, что въ 
случаѣ непослушанія Богу онъ могъ лишиться ея. Рай 
сладости обѣщалъ, повидимому, одни наслажденія, но 
Адамъ введенъ былъ въ него не для однихъ наслажденій, 
не для того чтобы быть только созерцателемъ красотъ 
райской природы, но вмѣстѣ для того, чтобы дѣлати 
рай, т.-е. воздѣлывать землю, и имѣть уходъ за про- 
израстеніями ея, не допускать ихъ до поврежденія и до 
одичанія. Этотъ трудъ не мѣшалъ, а споспѣшествовалъ 
блаженному состоянію жителя рая. Безъ труда, безъ
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упражненія тѣлесныхъ силъ въ соотвѣтствующей имъ 
дѣятельности, онѣ только тяготили бы человѣка и мог
ли бы породить въ немъ чувство скуки, свойственное 
людямъ празднымъ. Трудъ возвышалъ наслажденіе да
рами райской природы по тому общему закону, что 
пріобрѣтенное трудомъ мы больше цѣнимъ и любимъ, 
чѣмъ доставшееся даромъ. Притомъ трудъ въ раю, на 
благословенной его почвѣ, усладителенъ былъ чело
вѣку и потому, что легко былъ вознаграждаемъ успѣ
хомъ. На изнурительный трудъ осужденъ былъ человѣкъ 
уже по грѣхопаденіи. Тѣлесный трудъ имѣлъ и духовное 
значеніе для человѣка, ибо, поставляя его въ особенную 
близость къ предметамъ природы, давалъ ему случай 
изучать проявленныя въ нихъ совершенства Творца и 
увеличивалъ благоговѣніе предъ Нимъ и любовь къ Не
му. Воздѣлывая рай, Адамъ обязанъ былъ въ то же время 
хранить е?о, т.-е. оберегать его отъ порчи и опусто
шеній со стороны стихій и животныхъ, и преимуще
ственно отъ вторженія искусителя, который имѣлъ про
браться въ рай самымъ лукавымъ способомъ, и потому 
потребна была особенная бдительность, чтобы не по
пасть въ его сѣть.

16. 17. И заповѣда Господь Богъ Адаму, гла
голя: отъ всякаго древа, еже въ ран, снѣдію снѣ- 
си: отъ древа же, еже разумѣти доброе и лука
вое, не снѣсте отъ него: въ ойьжеаще деньснѣ- 
сте отъ него, смертію умрете.

Для чего Господь подъ страхомъ смерти заповѣдуетъ 
Адаму не вкушать отъ плодовъ древа познанія добра? 
Для того, чтобы дать Адаму возможность и случай чрезъ 
исполненіе сей заповѣди засвидѣтельствовать свое послуша
ніе волѣ Божіей, и чрезъ сіе послушаніе утвердиться 
въ добрѣ. Обязанность послушанія Богу, безъ сомнѣнія, 
внушаема была Адаму внутреннимъ, нравственнымъ за-
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кономъ, ибо самъ этотъ законъ есть воля Божія; че
ловѣкъ, по самой природѣ своей, какъ созданный по 
образу Божію, расположенъ былъ къ сообразованію своей 
дѣятельности съ волею Божіею. Но въ природномъ рас
положеніи не заключалось принужденіе, такъ чтобы 
человѣкъ и не могъ иначе поступить. Творецъ съ самаго 
начала предоставилъ человѣка своему произволенію (Сир. 
15, 1 4 ) , — о семъ свидѣтельствуетъ и разсматриваемая 
нами заповѣдь: она была бы не нужна, еслибы чело
вѣкъ не могъ сдѣлать что-нибудь противное волѣ Божіей. 
Какъ существо одаренное произволеніемъ или свободою, 
человѣкъ, хотя имѣлъ природное влеченіе къ исполненію 
воли Божіей, но могъ и не послѣдовать сему влеченію: 
воля его могла вступить на путь противленія Богу, при
нять злое направленіе. Она еще не была утверждена въ 
добромъ направленіи, въ направленіи сообразномъ съ 
волею Божіею; она еще далека была отъ того, чтобы 
для нея было нравственно невозможно уклоненіе ко злу. 
Утвержденіе въ добрѣ и неуклонной преданности Богу 
могло быть плодомъ навыка къ добру, а навыкъ не 
вдругъ могъ быть пріобрѣтенъ: для его пріобрѣтенія 
потребны были упражненія въ исполненіи води Божіей, 
потребны были подвиги нравственнаго самоусовершенство
ванія. И вотъ Господь, чтобы не оставить первозданнаго 
безъ упражненія въ добрѣ, даетъ ему заповѣдь, испол
неніе которой служило условіемъ дальнѣйшаго нравствен
наго преуспѣянія; а для того, чтобъ облегчить человѣку, 
еще не крѣпкому въ силахъ, трудъ въ этомъ дѣлѣ, 
даетъ ему заповѣдь легкую: ибо тому, въ полную власть 
котораго отданы были всѣ древа райскія, безъ сомнѣнія 
нетрудно было не касаться только одного изъ нихъ. Съ 
другой стороны, исполненіе заповѣди, какъ ни легка она 
казалась, требовало отъ первозданныхъ нѣкотораго са
моотверженія. Запрещеніемъ касаться плода отъ древа 
познанія добра и зла естественно въ душѣ Адама могъ
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быть возбужденъ помыслъ о возможности поступить во
преки запрещенію. Бъ помыслѣ этомъ, самомъ по себѣ, 
еще нѣтъ грѣха, —  грѣховны тѣ помыслы, которые мы 
вызываемъ произвольно и которымъ соуслаждаемся. Адамъ 
долженъ былъ бдительно смотрѣть за возникшимъ въ 
немъ помысломъ, не долженъ былъ останавливаться па 
немъ съ сочувствіемъ, съ услажденіемъ, и съ возника
ющимъ сочувствіемъ обязанъ былъ бороться, чтобы не 
быть побѣждену грѣхомъ. Для всего этого, очевидно, 
требовалось самообладаніе, нѣкоторый подвигъ самоотвер
женія, и какъ благотворны были бы послѣдствія этого 
самоотверженія! Успѣвъ въ семъ дѣлѣ на первый разъ, 
Адамъ облегчилъ бы себѣ дальнѣйшіе труды въ испол
неніи воли Божіей съ покореніемъ ей личной своей воли. 
Отъ перваго удачнаго опыта зависѣло дальнѣйшее пре
успѣяніе въ подвигахъ добра. Но скажутъ: зачѣмъ Богъ 
далъ заповѣдь, которая могла подать поводъ къ возбуж
денію въ Адамѣ, чрезъ помыслъ, неправильныхъ же
ланій? — Но заповѣдь ли въ этомъ виновна? «Въ худомъ 
употребленіи лекарства, говоритъ св. Златоустъ, вино
венъ не врачъ, а больной. Богъ не для того далъ за
конъ, чтобъ имъ воспламенять похоть, а для того, 
чтобъ угашать ее. Хотя вышло и противное, но вино
венъ въ томъ не законъ. Несправедливо было бы винить 
того, кто больному горячкою, который радъ пепрестапно 
пить холодное, не даетъ много пить и тѣмъ усиливаетъ 
въ немъ столь пагубное желаніе. Что изъ этого, что 
грѣхъ получилъ поводъ посредствомъ закона? Худому 
человѣку и доброе приказаніе часто служитъ поводомъ 
сдѣлаться еще порочнѣе. Такъ, діаволъ погубилъ Іуду 
и содѣлалъ татемъ принадлежащаго нищимъ. Но не ввѣ
ренный ему денежный ящикъ былъ причиною его по
гибели, а худое расположеніе воли. Оно же изгнало 
изъ рая Адама и Еву, побудивъ ихъ вкусить отъ древа; и не 
древо было въ томъ виною, хотя имъ поданъ поводъ...



ПАРЕНІИ. 269

Посему и апостолъ сказалъ: и обрѣтеся ми заповѣдь, 
яже въ животъ, сія въ смерть» (На посл. къ Римл, 
гл. 7). Заповѣдь, данная Адаму, имѣла цѣлію вывести 
его изъ опаснаго новѣдѣнія зла и предостеречь его отъ 
зла. Въ этомъ польза заповѣди, а не вредъ. Еслибъ 
Адамъ послѣдовалъ предостереженію, то естественное рас
положеніе его къ добру возвысилось бы на степень со
знательнаго предпочтенія добра злу, и обратилось бы въ 
непобѣдимый навыкъ къ сообразованію во всемъ своей 
воли съ волею Божіею.

Заповѣдь Господь оградилъ угрозою смерти съ тою 
цѣлію, чтобы въ минуты искушенія человѣка, если, по
колеблется въ немъ любовь и благодарность къ Творцу, 
по крайней мѣрѣ страхъ могъ удержать его отъ вкуше- 
пія плода отъ запрещеннаго древа. Древо познанія доб
ра и зла, какъ и всѣ древа райскія, по природѣ своей 
было добрымъ въ снѣдь и отнюдь не смертоносно. Но 
какъ древо жизни не само по себѣ было животворно, 
а по благодати Божіей, такъ и древо познанія добра и 
зла могло сдѣлаться смертоноснымъ единственно по дѣй
ствію правосудія Божія. Гнѣвъ Божій па грѣшниковъ 
всегда можетъ превратить въ отраву и добрую по при
родѣ снѣдь.—Господь грозилъ Адаму поразить его смер
тію въ тотъ день, въ который нарушена будетъ запо
вѣдь. Нельзя думать, что Господь грозилъ немедленною 
смертію. Извѣстно, что прародитель нашъ прожилъ бо
лѣе 900 лѣтъ послѣ нарушенія заповѣди. Слова: въ 
опьже аще день спѣете— равносильны словамъ: ес
ли вкусите, или, когда вкусите. Въ подобномъ не
опредѣленномъ смыслѣ слово день встрѣчается и въ 
другихъ мѣстахъ Писанія (наприм. Быт. 2 , 4; 3, 
5. Исх. 10, 28. 3 Цар. 2 , 37. 42). Впрочемъ смерть 
тѣлесная, которою грозитъ Господь, есть только слѣ
дствіе смерти духовной. Первая состоитъ въ разлу
ченіи души съ тѣломъ, послѣдняя состоитъ въ разъ-
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единеніи ея съ Богомъ, въ лишеніи Его благодати, безъ 
которой душа хотя сохраняетъ бытіе, но не имѣетъ 
способности правильно и согласно съ своимъ назна
ченіемъ дѣйствовать своими силами, въ конецъ раз
строенными.

18. И рече Господь Богъ: не добро быти чело
вѣку единому: сотворимъ ему помощника понему

Мужъ и жена сотворены, какъ мы видѣли (Быт. 1 . ,  
2 1 ) , въ одинъ и тотъ же день, т. с. шестый. Но сло
во Божіе внушаетъ намъ видѣть преимущество мужеска
го пола предъ женскимъ уже въ томъ, что мужъ соз
данъ прежде жены. Апостолъ Навелъ говоритъ въ по
сланіи къ Тимоѳею: «учить женѣ не позволяю, ни вла
ствовать надъ мужемъ, но быть въ безмолвіи, ибо пре
жде созданъ Адамъ, а потомъ Ева» (Тим. 2 , 12. 18). 
Впрочемъ, пока не сотворена была жена, Богъ видѣлъ, 
что «не хорошо быть человѣку одному». Это не то зна
читъ, что для совершенства природы Адамовой недоста
вало жены,—жена, безъ сомнѣнія, ничего не могла при
бавить къ тому совершенству, съ какимъ онъ сотворенъ, 
и есть даже обстоятельства, въ которыхъ хорошо чело
вѣку не прикасатися къ женѣ (1. Кор. 7, I. Мат. 18 , 
1 2 .) . Господь призналъ неудобною жизнь Адама въ оди
ночествѣ, по предвѣдѣнію, что самъ Адамъ при обозрѣ
ніи животныхъ, какъ увидимъ послѣ, почувствуетъ это 
неудобство и потребность въ сожитіи съ существомъ по
добнымъ ему. И такъ какъ удовлетвореніе сей потреб
ности совпадало съ намѣреніемъ Божіимъ распространить 
родъ человѣческій, то Господь вознамѣрился сотворить 
для Адама помощника по нему, т. е. подобное ему су
щество, которое должно вспомоществовать ему въ рож
деніи и воспитаніи дѣтей, а также и во всѣхъ нуждахъ.

Далѣе Моисей описываетъ нареченіе Адамомъ именъ 
животныхъ, какъ случай къ созданію ему помощницы.
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19. И созда Богъ еще отъ зенлився звѣри сел- 
ныя, и вся птицы небесныя: и прнведе я ко 
Адаму, вндѣти, что наречетъ я, и всяко еже 
аще нарече ( наречетъ)  Адамъ душу живу, сіе 
имя ему.

И  созда Богъ еще отъ земли. Извѣстно изъ 1-й 
главы Бытія, что звѣри и птицы созданы прежде чело
вѣка. Здѣсь же Моисей только мимоходомъ упоминаетъ 
о ихъ созданіи, имѣя главною цѣлію изобразить отно
шеніе къ нимъ Адама. Всѣ они, конечно, относились 
къ нему съ покорностію., какъ къ своему владыкѣ, и ни 
одно изъ животныхъ не возбуждало въ немъ страха; но 
онъ еще не довольно полно и отчетливо зналъ всѣ ро
ды и свойства ихъ, хотя сотворенъ былъ для владычест
ва надъ ними. И вотъ по мановенію Творца собирают
ся въ рай представители разныхъ, по крайней мѣрѣ 
ближайшихъ къ мѣстопребыванію Адама, породъ звѣ
рей и птицъ. Творцу угодно было видѣть, какъ Адамъ 
наречетъ ихъ, т. е. Творецъ восхотѣлъ дать Адаму 
случай къ тому, чтобъ онъ чрезъ сличеніе собранныхъ 
предъ нимъ животныхъ могъ опредѣлить ихъ отличи
тельныя свойства, и по этимъ свойствамъ дать имъ 
имена. Господь провидѣлъ, что имена, какія Адамъ дастъ 
животнымъ, будутъ точно выражать ихъ свойства, и 
потому предопредѣлилъ утвердить сіи имена для посто
яннаго употребленія въ первоначальномъ языкѣ и для 
напоминанія потомкамъ Адама о великой его мудрости. 
Но главнымъ образомъ имена животныхъ, нареченныя 
Адамомъ были знаменіемъ его господства надъ ними. 
«И у людей, говоритъ Св. Златоустъ, есть обычай по
лагать знакъ своей власти въ томъ, что они, куиивъ 
себѣ рабовъ, перемѣняютъ имъ имена; такъ и Богъ за- 
заставляетъ Адама, какъ владыку, дать имена всѣмъ без
словеснымъ» (на Бытіе бес. 14. ). И па языкѣ Св. Пи
санія нарекать имя означаетъ объявлять себя властели-
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номъ чего-либо (Иса. 40, 26. 4. Цар 23, 24; 24 , 
1 7 .) .— Нареченіе именъ предполагаетъ въ Адамѣ уже 
готовый даръ слова. Но съ кѣмъ же онъ могъ говорить, 
когда не было жены? Адамъ получилъ языкъ вмѣстѣ съ 
бытіемъ, какъ необходимую принадлежность разумной 
природы; и этотъ даръ могъ усовершать бесѣдою 
Творца посредствомъ чувственныхъ звуковъ (Быт. 3 ,8 ) .

Свящ. В. Нечаевъ.



ДОБЛЕСТНАЯ ЖЕНА
ПО ИЗОБРАЖЕНІЮ СОЛОМОНА. ПРИТ. 3 1 ,1 0 — 32.

и. о

Первая обязанность, на которую Премудрый указы
валъ женщинѣ,— это обязанность хозяйки. Онъ съ лю
бовью, подробно описываетъ хозяйственную дѣятельность 
доблестной жены. Жена-хозяйка —  это провидѣніе семьи, 
поддерживающее ее своею неусыпною дѣятельностью. 
«Свѣтильникъ ея не угасаетъ всю ночь, и она встаетъ 
еще до свѣта (*). Она раздаетъ пищу домашнимъ и ра
боту слугамъ. Она слѣдитъ за всѣмъ, за полевыми ра
ботами, за торговыми оборотами, покупаетъ, продаетъ. 
Требуя усердной дѣятельности отъ домашнихъ, она и 
сама не терпитъ праздности. Она опытомъ узнала, ка
кое счастіе заключается въ дѣятельной жизни, и пото
му она всегда занята полезными трудами и разными ру
кодѣліями. Оттого она похожа на купеческій корабль, 
издалека собирающій богатства; и мужъ ея не безпо-

(*) См. іюльскую книжку.
(а) Разумѣется, буквальное исполненіе этого правила воз

можно во весь круглый годъ только въ странахъ близкихъ къ 
экватору, гдѣ во весь годъ солнце восходитъ около 6-ти часовъ.

ЧАСТЬ II, 18
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коится о домашнихъ, когда придется ему замедлить внѣ 
дома но дѣламъ общественнымъ: онъ знаетъ, что дома 
всѣ сыты, обуты и одѣты». Такова хозяйственная дѣя
тельность доблестной жены, по изображенію Соломона. 
Мы знаемъ, что многія и очень многія изъ нашихъ жен
щинъ, прочитавши это описаніе, сдѣлаютъ презритель
ную улыбку. Составивъ себѣ очень нелѣпое понятіе о 
достоинствѣ женщины, онѣ пренебрегаютъ хозяйствомъ. 
Оттого въ ихъ домашнихъ дѣлахъ царствуетъ полнѣй
шій безпорядокъ, который нерѣдко имѣетъ самыя пла
чевныя послѣдствія. Въ надеждѣ уничтожить это нелѣпое 
предубѣжденіе противъ хозяйственной дѣятельности и воз
вратить многихъ изъ нашихъ женщинъ къ болѣе здра
вымъ понятіямъ, мы просимъ ихъ войдти вмѣстѣ съ на
ми въ нѣкоторыя подробности относительно этого пре
дмета, по указанію Премудраго.

Доблестная жена возстаетъ изъ нощи, и свѣтиль
никъ ея не угасаетъ всю нощь.

Сонъ, говорятъ, есть подобіе смерти. Однако это 
подобіе внушаетъ совсѣмъ иныя чувства, чѣмъ его перво
образъ. Рѣдкій человѣкъ желаетъ скорѣе умереть, каж
дому хочется пожить, какъ-бы ни долга и ни тяжка 
была жизнь инаго; напротивъ, сонъ всегда встрѣчаемъ 
былъ какъ желанный гость. И немудрено: жизнь чело
вѣческая есть борьба, истощающая силы. Часто, по про
шествіи дня, приходится человѣку съ горестью восклик
нуть вмѣстѣсъ Іовомъ (3, 2): почто данъ есть сущимъ 
въ горести свѣтъ и сущимъ въ болѣзнѣхъ душамъ 
животъ? И вотъ Провидѣніе каждый вечеръ погружа
етъ насъ въ сонъ, какъ въ ванну, въ которой мы по
черпаемъ новыя силы. Послѣ сладкаго и глубокаго сна,
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человѣкъ снова чувствуетъ въ себѣ силу и бодрость 
юности. Его тѣло полно жизни, душа-свѣжести, воздухъ 
кажется легче, и разширившаяся грудь свободно вдыха
етъ его. Сладкій сонъ помогаетъ успѣху врачебныхъ 
пособій,-безъ него все искусство врачей было бы со
вершенно безполезно; онъ по крайней мѣрѣ на время 
возвращаетъ узнику свободу; во время сна мы не слы
шимъ болѣе криковъ и безпрестанныхъ требованій тю
ремщиковъ, называемыхъ чувствами,— мы живемъ тогда 
въ другомъ мірѣ. Правда, утро снова налагаетъ на насъ 
цѣпи; но послѣ добраго сна онѣ кажутся легче; много 
значитъ уже самый перерывъ, отнимающій у зла 
самый жестокій его характеръ, постоянство. Сонъ —  бо
гатство бѣдняка, такъже какъ и для богача, и для 
бѣдняка даже болѣе, чѣмъ для богача. Природа, всегда 
справедливая, за большій трудъ, за воздержаніе платитъ 
ему лучшимъ сномъ. Сонъ —  это подарокъ всегда новый, 
никогда но возбуждающій пресыщенія, если только имъ 
пользуются умѣренно. Все, даже лучшія паслажденія, утом
ляетъ: обѣды, вечера, удовольствія, разговоры— все надоѣ
даетъ при частомъ повтореніи; но мысль о постелѣ послѣ 
дневнаго труда мы каждый вечеръ встрѣчаемъ съ пріятно
стію. Святый Златоустъ для выраженія благотворнаго дѣй
ствія сна употребляетъ сравненіе, исполненное высокаго 
изящества. «Матери, говоритъ опъ, желая усыпить дѣтей, 
берутъ ихъ на руки и качаютъ, потомъ скрываютъ подъ 
занавѣсы и оставляютъ въ покоѣ. Точно также и Прови- 
дѣніе, какъ необъятную завѣсу, простираетъ надъ міромъ 
ночь и приглашаетъ людей къ покою послѣ трудовъ.» 
(О сокрушеніи сердечномъ. Кн. 2 . т . 1 . №  5 ) .

Но если вы иногда не чувствуете расположенія ко сну,
18*
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то не всегда пугайтесь этого, —  это можетъ-быть часъ, 
въ который Богъ хочетъ говорить вашей душѣ. Еще въ 
языческой древности было замѣчено, что гласъ мудро
сти слышнѣе среди безмолвія ночи. Во время дня душа 
занята внѣшними предметами, которые обольщаютъ ее 
подобно пѣнію баснословныхъ сиренъ: какъ среди этихъ 
обманчивыхъ звуковъ различить ей гласъ истинной му
дрости? Но ночь уснокоиваетъ чувства; ничѣмъ не сму
щаемая душа среди безмолвія и спокойствія ночи пре
дается спокойному размышленію, и потому способнѣе къ 
здравымъ сужденіямъ и правильнымъ выводамъ. Особен
но способна душа внимать Богу въ безмолвіи ночи. Мо
литва есть такъ-сказать ночная лампа, которая должна 
быть постоянно около насъ, такъ чтобъ она говорила 
намъ о небѣ тотчасъ какъ мы пробудимся. Между ночью 
и молитвой есть таинственная связь. Молитва —  
это небесная роса, которая любиѣъ нисходить на душу 
въ тѣ же самые часы, въ которые и земная роса нис
ходитъ на растенія. Шумъ земной умолкъ, повсюду без
молвіе и спокойствіе, и душа легче видитъ Бога и мо
жетъ бесѣдовать съ Нимъ въ этихъ таинственныхъ и за
душевныхъ разговорахъ, напоминающихъ сладкія бесѣды 
двухъ друзей, удалившихся отъ толпы, чтобы погово
рить на свободѣ. Все, чтб есть въ душѣ самаго нѣж
наго и глубокого, всегда любитъ таинственность, и въ 
то время, какъ все погружено въ глубокій сонъ, одна 
душа, бодрствующая во свѣтѣ Божіемъ, ведетъ съ Бо
гомъ бесѣду полную невыразимой прелести, говоритъ съ 
Нимъ лицемъ къ лицу, якоже аще бы кто возглаго- 
лалъ къ своему другу (Исх. 3 3 , 1 0 ), открываетъ
Ему свои завѣтныя тайны и внимаетъ Его святымъ
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внушеніямъ. Оттого святые и избирали для молитвы пре
имущественно ночь, такъ что ночныя бесѣды съ Бо
гомъ составляли лучшую и большую часть ихъ жизни. 
И Самъ Богъ преимущественно ночное время избиралъ 
для Своихъ откровеній. Оттого, какъ говоритъ книга 
Премудрости, тихому молчанію содержагцу вся и 
нощи во своемъ теченіи преполовляющеися, Всемогу
щее Слово Божіе съ небесъ отъ престоловъ царскихъ 
жестокъ ратникъ въ средину погибельныя земли сниде. 
(Прем. 18, 14). Посему, когда печаль или болѣзнь воз
мущаютъ вашу душу и сонъ бѣжитъ отъ очей вашихъ, 
пользуйтесь этими минутами, чтобы вступить въ таинст
венную бесѣду съ Богомъ: неизрѣченная сладость, кото
рую вкуситъ въ этой бесѣдѣ ваша, душа, съ избыткомъ 
вознаградитъ васъ за безсоницу. Такія ночи стбятъ то
го, чтобъ иногда отнять даже у сна нѣсколько минутъ, дабы 
насладиться таинственнымъ сіяніемъ благодатнаго наитія, 
подобно тому какъ мы нерѣдко отнимаемъ у сна даже 
цѣлые часы, чтобы полюбоваться красотою лунной, звѣзд
ной ночи.

Сонъ есть другъ и благодѣтель человѣка, но онъ мо
жетъ превратиться во врага столь же вѣроломнаго, какъ 
вино, если мы будемъ предаваться сну безъ мѣры. Отъ 
злоупотребленія и излишества самыя лучшія вещи обра
щаются во вредъ. Само собою разумѣется, что закону 
умѣренности во снѣ не подлежатъ люди больные, страж
дущіе, или имѣющіе слишкомъ слабое сложеніе, ес
ли только болѣзнь и слабость не служатъ предлогомъ 
для прикрытія лѣности. Итакъ, все чтб мы скажемъ 
далѣе о вредѣ неумѣреннаго сна, относится къ людямъ 
здоровымъ и имѣющимъ обыкновенное сложеніе.
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Медицина говоритъ, что для обыкновенныхъ тѣло
сложеній, нослѣ того какъ организмъ вполиѣ сформиро
вался, достаточно 6— 7 часовъ сна. Сонъ, слишкомъ 
превышающій эту мѣру, можетъ причинить огромный 
вредъ: онъ густитъ кровь, производитъ тяжесть въ 
организмѣ; духъ въ свою очередь также становится тя
желъ, лѣнивъ, неспособенъ къ самоотверженію: слабый, 
изнѣженный, онъ подобно тѣлу теряетъ бодрость отъ 
праздности и двигается такъ же медленно, какъ разжи
рѣвшее тѣло. Вмѣстѣ съ членами тѣла цѣпенѣетъ мысль, 
тѣлесная и душевная дѣятельность притупляется и на
конецъ дѣло доходитъ до того, что и послѣ пробуженія че
ловѣкъ на половину еще спитъ. Оттого въ дѣлахъ не
рѣдко происходятъ многія опущенія, потому что у нихъ 
отнимается лучшая часть дня. Много ли успѣетъ сдѣ
лать человѣкъ, который половину жизни спитъ, а дру
гую просыпается? Вотъ мнѣніе двухъ авторитетовъ, за
служивающее уваженія уже по одному тому, что это 
два авторитета совершенно различные. «Чрезмѣрный сонъ 
не приноситъ пользы ни тѣлу, ни душѣ, говоритъ Пла
тонъ (Закон. кн. 7.). Онъ не совмѣстенъ съ занятіями 
жизни. Во время сна человѣкъ бываетъ существомъ 
совершенно безполезнымъ, ни болѣе ни менѣе, какъ 
еслибы опъ былъ совсѣмъ мертвый. Всякій, кто хочетъ 
имѣть здоровое тѣло и свободный духъ, остается въ 
бодрственномъ состояніи сколь можно долѣе, принимая 
сна столько, сколько нужно его для здоровья, а нужно 
его очень немного, если сумѣли пріучить себя къ умѣ
ренности въ снѣ». «Если молодая дѣвица, говоритъ Фе- 
нелонъ, привыкаетъ спать цѣлою третью долѣе чѣмъ 
нужно для совершеннаго здоровья, то этотъ долгій сонъ
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дѣлаетъ ее слабѣе, изнѣженнѣе, воспріимчивѣе къ болѣз
нямъ; тогда какъ умѣренный сонъ, вмѣстѣ съ правиль
нымъ моціономъ, дѣлаетъ человѣка веселымъ, бодрымъ 
и сильнымъ, —  что безъ сомнѣнія составляетъ истинное 
совершенство тѣла, не говоря уже о выгодахъ, которыя 
извлекаетъ изъ этого духъ». (О воспит. дѣвицъ. Гл. 2 .)

Изъ всѣхъ сраженій, какія приходится выдерживать 
человѣку, самое страшное не всегда бываетъ тамъ, гдѣ 
проливается кровь: въ изголовьи нашей постели на
ходится одинъ изъ нашихъ враговъ, и нерѣдко воинъ, 
безтрепетно стоявшій предъ пушками, терялъ всю свою 
храбрость на пуховикахъ. Поэтому принимайте противъ 
этого столь страшнаго врага мудрыя и энергическія 
мѣры, главное имѣйте на столько твердости характера, 
чтобы, пробудившись послѣ достаточнаго сна, не коле
баться, а сбрасывать съ себя оковы сна вдругъ. При 
этомъ не забывайте двухъ слѣдующихъ предосторожно
стей:

Если вы съ вечера много поѣли, то пищевареніе сдѣ
лается трудно, и на утро, когда вы захотите встать, 
вы почувствуете, что ваше тѣло какъ будто приковано 
къ постелѣ; малѣйшее движеніе будетъ приводить васъ 
въ ужасъ,—и лѣность легко докажетъ вамъ, что вредно 
мучить свое тѣло. «Должно избѣгать пресыщенія, гово
ритъ Климентъ Александрійскій, изъ опасенія, чтобы 
тяжесть мяса не давила насъ во время сна, какъ тя
желая ноша, висящая на пловцѣ среди волнъ. Это воз
держаніе доставитъ намъ легкое пробужденіе». (Педа- 
гог. кн. 2. Гл. 9).

Вторая предосторожность касается качества и Формы 
постели. Не должно спать на слишкомъ мягкихъ по-
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отеляхъ, должно избѣгать изобрѣтеній утонченнаго сла
столюбія: всѣ эти изобрѣтенія не что иное, какъ цѣпи, 
удерживающія васъ въ постелѣ противъ вашей воли и 
имѣющія надъ вашими органами почти неодолимую 
власть; вы сами даете оружіе въ руки врага, — что же 
удивительнаго, если онъ постоянно и очень легко тор
жествуетъ надъ вами? Тѣло ко всему привыкаетъ, и 
привычка къ воздержанію дѣлается лучшимъ нашимъ 
врачемъ, самымъ искуснымъ и вмѣстѣ самымъ дешевымъ. 
Вредно для здоровья спать на пуховыхъ постеляхъ, гово
ритъ тотъ же Климентъ Александрійскій (гамъ же),— 
въ которыхъ влекомое своей тяжестью тѣло совершенно 
тонетъ и такъ сказать погребается. Жаръ, окружающій 
тѣло въ такихъ постеляхъ, останавливаетъ пищевареніе, 
повреждаетъ питательный матеріалъ. Гладкія и твердыя 
постели, составляющія, гакъ сказать, натуральную гим
настику сна, облегчаютъ пищевареніе, дѣлаютъ его бо
лѣе здоровымъ, и даютъ намъ силу, гибкость и подвиж
ность, необходимыя намъ для утренней дѣятельности».

Къ этимъ гигіеническимъ предосторожностямъ мы 
прибавимъ еще два совѣта. Первый совѣтъ: если хотите 
имѣть крѣпкій, здоровый сонъ, избѣгайте праздности: 
тѣло и душа должны быть Заняты сообразною съ ихъ 
природой дѣятельностью; этого закона нельзя нарушать 
безнаказанно. Трудитесь сообразно съ вашимъ призва
ніемъ, и за исключеніемъ случаевъ болѣзни, сонъ вашъ 
будетъ правиленъ, сладокъ, спокоенъ и глубокъ, пото
му что природа будетъ имѣть нужду въ возстановленіи 
утраченныхъ силъ. Таковъ законъ природы. Сонъ сла
докъ работающему, говоритъ Екклезіастъ (5, 1 1 ) ;—  
а насытившагося богатства не оставляетъ уснути.
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Такъ сонъ бѣжитъ отъ очей пресыщеннаго богача, ко
торый, не имѣя нужды работать, не знаетъ чѣмъ на
полнить свою жизнь; сонъ бѣжитъ отъ празднолюбивой 
женщины, которой время проходитъ въ собираніи и 
повтореніи новостей, въ умѣньи говорить и дѣлать пу
стяки, въ постоянныхъ мечтахъ о туалетѣ и другихъ 
подобныхъ пошлыхъ вещахъ. Приходитъ вечеръ, и бѣд
няжка чувствуетъ пресыщеніе, утомленіе, скуку, и съ 
этими чувствами ложится въ постель, и наконецъ за
сыпаетъ. Но этотъ сонъ не можетъ быть крѣпите- 
ленъ: онъ, такъ сказать, есть безсознательное продол
женіе чувствъ душевнаго пресыщенія и скуки, и со
ставляетъ часть наказанія за эту пустую и ничтожную 
жизнь, которую проводитъ жалкая женщина, не знаю
щая никакихъ полезныхъ занятій.

Второй совѣтъ: имѣйте спокойную совѣсть,— и тогда, 
аще поспиши, сладостно поспиши (Ирит. 3, 2 4 ) . 
Благочестіе на все полезно, даже для сна. Когда 
страсти волнуютъ тѣло и душу, какъ буря-море, когда 
самолюбіе, тщеславіе /  зависть, вражда, раздраженіе 
нарушаютъ равновѣсіе духа и тѣла, когда мелкія за
боты, тревоги, неразлучныя съ душей слишкомъ при
страстной къ землѣ и равнодушной къ небу, возму
щаютъ миръ душевный: тогда сладкій, крѣпительный 
сонъ невозможенъ; и ночью не спитъ сердце человѣка, 
у котораго «во всѣ дни скорби и досада, мученіе» 
(Еккл. 2 , 2 5 ). Попеченіе человѣка, слишкомъ при
страстнаго къ земному, отгонитъ сонъ (Сир. 31, 
1). Чтобы сонъ былъ сладокъ и крѣпителенъ, нуж
но, чтобы душа отрѣшалась отъ всѣхъ этихъ нечи-



2 8 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

стотъ и извергала всѣ эти остатки ветхаго человѣка, 
оставаясь съ однимъ трезвымъ взглядомъ на вещи и 
чувствами чистыми. Тогда во всемъ существѣ человѣка 
водворяется прочный миръ, и сонъ безпрепятственно 
обнаруживаетъ свое благотворное дѣйствіе: органы легко 
успокоиваются, потому что ничто не нарушаетъ умиряю
щаго вліянія ночи, и сонъ сдѣлается исцѣленіемъ тво
его тѣла и уврачеваніемъ костей твоихъ. (Прит. 3 , 8 ).

Святые, которыхъ подвигамъ мы удивляемся, постигли 
не одну тайну жизни небесной; они знали также тайну 
долголѣтія и здоровья жизни земной: эта тайна заклю
чается въ чистой совѣсти, въ воздержаніи и трудолю
біи. 11ри этихъ условіяхъ и на голой землѣ и на 
камнѣ они наслаждались такимъ сномъ, какого изнѣжен
ные люди не знаютъ на своихъ роскошныхъ постеляхъ.

Качество сна, кромѣ тѣхъ условій, о коихъ мы гово
рили выше, много зависитъ также отъ времени, какое 
избирается для сна. Самое лучшее для этого время—  
это отъ девяти часовъ вечера до шести утра; т. е. не 
то, чтобы нужно было спать все это время, а нужно 
выбирать время для сна именно между этими часами, 
если хотимъ, чтобы нашъ сонъ былъ самый сладкій, 
самый крѣпительный, самый благопріятный для здоровья. 
Чѣмъ раньше мы будемъ ложиться и чѣмъ раньше бу
демъ вставать, тѣмъ лучше. Но общимъ наблюденіямъ 
физіологовъ и врачей, тѣло лучше всего успокоивается 
и покой наиболѣе согласенъ съ законами природы имен
но въ этотъ періодъ времени. Кто спитъ въ это время, 
тотъ не ощущаетъ той тяжести, которая служитъ зна
комъ неправильнаго состоянія организма. Тѣ, которые 
сдѣлали привычку слишкомъ поздно ложиться и слиш-
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комъ поздно вставать, всегда ощущаютъ общую болѣзнен
ную слабость; вся жизнь ихъ какъ будто вѣчное выздо
ровленіе; они никогда не наслаждаются драгоцѣннѣй
шимъ даромъ природы, — ощущеніемъ полнаго здоровья 
и крѣпости силъ. Но посмотрите на сильныхъ поселя
нокъ: съ ранняго вечера онѣ ищутъ въ постелѣ отдыха 
своимъ утомленнымъ членамъ и утромъ встаютъ съ пѣ
ніемъ пѣтуха. Зимой съ ранняго утра уже истоплена 
печь, стряпня покончена и завтракъ уже на столѣ, а 
на горизонтѣ еще не видно зари. Лѣтомъ также онѣ 
встаютъ еще до восхода солнца; ихъ грудь расширяется 
и укрѣпляется, вдыхая свѣжій и благоуханный воздухъ, 
который льется съ первымъ лучемъ солнца; она такъ 
сказать дышетъ жизнію и здоровьемъ. Еслибъ условія 
ихъ быта болѣе соотвѣтствовали этому естественному 
образу жизни, еслибы работа болѣе соотвѣтсвовала ихъ 
силамъ, а довольство вознаграждало бы ихъ труды, тогда 
чаще бы мы встрѣчали между крестьянами бодрую ста
рость и долголѣтіе. Но и теперь, часто при всѣхъ не
благопріятныхъ условіяхъ ихъ быта, они составляютъ са
мую здоровую часть народа. Что же касается до город
скихъ женщинъ, особенно высшихъ классовъ, ихъ бо
лѣзненность, худосочіе, нервность сдѣлались такими не
избѣжными недостатками весьма многихъ изъ нихъ, что 
обратились, такъ сказать, въ ихъ природу. Одна изъ 
главныхъ причинъ этого зла —  безпорядочное употребле
ніе времени. Ночи нерѣдко поглощаются балами, зна
чительная часть дня — сномъ; слѣдствіемъ такого искаже
нія естестественнаго порядка бываетъ общее безсиліе 
организма, слабонервность, притупленіе органовъ, по
стоянная слабость силъ. Немногіе организмы въ состоя-
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ніи противиться такому разрушительному образу жизни; 
рѣдкая изъ женщинъ ведущихъ такую жизнь въ состоя
ніи сама кормить дѣтей. Еще нѣсколько поколѣній, и го
родское населеніе, если будетъ умножаться число такихъ 
хилыхъ существъ, можетъ выродиться совершено, превра
титься въ особую разновидность, въ слабосильное племя 
идіотовъ. Мы не сочиняемъ страховъ: исторія много пред
ставляетъ печальныхъ примѣровъ такихъ вырожденій 
не только отдѣльныхъ классовъ, но и цѣлыхъ племенъ; 
особенно часты бываютъ примѣры вырожденія аристокра
тій, которыхъ образъ жизни большею частью уклоняет
ся отъ законовъ природы. «Долгія ночныя бдѣнія, гово
ритъ одинъ ученый, неизбѣжно влекутъ за собой утом
леніе, которое падаетъ на мозгъ и на процессы желуд
ка и дыханія. Но утомленіе этого рода не только не 
благопріятствуетъ сну, но напротивъ дѣлаетъ его сла
бымъ и тяжелымъ. Отсюда большею частію та болѣз
ненность, которая такъ обыкновенна между город
скими женщинами: вечера и балы очень рано разруша
ютъ ихъ здоровье; безумная, гибельная разсѣянность 
свѣтской жизни кладетъ печальную роковую печать не 
рѣдко даже на молодыхъ женщинъ, а еще чаще на жен
щинъ среднихъ и старыхъ лѣтъ». (Чтенія о природѣ, новое 
изд. Безсіоиііз, кн. 3 ,1 8 8 -е  Наблюд. т. III, стр. 128) 

Предвижу возраженіе: «гакъ вы хотите осудить ве
чера?»—Прежде всего просимъ замѣтить, что если есть 
здѣсь осужденіе, то это осужденіе произносимъ не мы, 
а Факты, природа, организація человѣческаго тѣла. 
Правда ли, что здоровье большинства свѣтскихъ жен
щинъ разстроено? Никто не посмѣетъ отрицать этого. 
Правда ли, что одна изъ главныхъ причинъ этого пе-
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чальнаго явленія — неправильно установившіяся житейскія 
отношенія? Наука ежедневно подтверждаетъ эту истину. 
Вотъ это-то и осуждаетъ Церковь. Но то же осуждаетъ 
и природа, и разумъ; противъ этихъ обычаевъ воору
жались умные люди всѣхъ временъ. Вотъ въ какихъ 
выраженіяхъ языческій философъ, Сенека (Письмо 122), 
говоритъ объ обычаѣ своего вѣка злоупотреблять вре
менемъ: «Есть люди, извращающіе употребленіе дня и 
ночи. Нѣтъ ничего печальнѣе вида этихъ людей, кото
рые такъ сказать приносятъ себя въ жертву ночи: блѣд
ные, усталые, они, такъ сказать, носятъ мертвую плоть 
на живомъ тѣлѣ. Но это еще не главное зло: самый 
умъ ихъ окруженъ тьмой, и оцѣпенѣлый живетъ въ об
лакахъ. .. Какъ ве оплакивать этотъ противный природѣ 
обычай удаляться отъ дневнаго свѣта и проводить жизнь 
во мракѣ!* —  Церковь конечно не можетъ не осуждать 
того, что осуждается природой и разумомъ. Но, воору
жаясь противъ злоупотребленія временемъ, она весьма 
далека отъ того, чтобы преслѣдовать вообще вечера, 
которые оживляютъ духъ, освѣжаютъ тѣло, сближаютъ 
сердца и скрѣпляютъ узы родства и дружбы. Вообще 
она никогда не вооружалась противъ чистыхъ удоволь
ствій, такъ же какъ и противъ искуствъ, которыя не
обходимы человѣку, какъ соль и масло въ пищѣ. Грѣхъ 
не въ искусствѣ и удовольствіяхъ, не въ музыкѣ, не въ 
изящной одеждѣ, а въ тщеславіи и развратѣ, коимъ 
они часто служатъ орудіемъ или пищею, и въ излише
ствѣ, въ пристрастіи, съ коимъ часто предаются имъ 
до забвенія высшихъ обязанностей и своего истиннаго 
достоинства. Если злоупотребленіе изъ всего, даже изъ 
религіи, можетъ сдѣлать орудіе грѣха, то съ другой
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стороны, при правильномъ пользованіи, и удовольствія 
и искуства могутъ служить къ нравственному улучшенію 
человѣка. Церковь не можетъ возставать и противъ вечерь- 
нихъ собраній, если люди веселятся на нихъ не вы
ходя изъ границъ благопристойности, — не можетъ, не 
противорѣча духу своего Главы, Который Своимъ при
сутствіемъ на бракѣ въ Канѣ Галилейской и претворе
ніемъ воды въ вино благословилъ всѣ разумные обычаи 
общежитія. Она можетъ отвѣчать вмѣстѣ съ Златоустымъ 
всѣмъ тѣмъ, которые умышленно или неумышленно обвиня
ютъ ее въ излишней строгости и нетерпимости къ мірскимъ 
удовольствіямъ: «Пусть знаютъ язычники, что христіане 
умѣютъ веселиться, только съ благопристойностію» (На 
посл. къ Рим. бес. 24). Только подъ этимъ условіемъ 
можетъ она допустить вечернія собранія. Но развѣ та
кое требованіе можно принять за гоненіе на вечернія со
бранія и вообще на удовольствія? Развѣ вечернія собранія 
и другія удовольствія не могутъ быть устроены такъ, 
чтобъ они не оскорбляли добродѣтели, благопристойно
сти, и не разрушали нравственности и здоровья? За 
исключеніемъ рѣдкихъ чрезвычайныхъ обстоятельствъ, 
развѣ вечера не могутъ быть менѣе продолжительны, и 
въ то же время столько же или даже еще болѣе прі
ятны, и во всякомъ случаѣ благотворны для духа и 
тѣла? При этомъ случаѣ нельзя не изумиться тому 
рабскому духу, тому недостатку уваженія къ себѣ, 
съ какимъ у насъ слѣдуютъ обычаямъ міра. Міръ тре
буетъ, чтобы люди убивали себя, и никто не жалуется, 
напротивъ всѣ довольны какъ нельзя болѣе. Но если 
Церковь потребуетъ сотой доли тѣхъ жертвъ, которыя 
такъ охотно, съ такою преданностью, достойною луч-
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шаго дѣла и лучшей награды, приносятся міру, какой 
вопль поднимается тогда противъ ея деспотизма! Когда, 
во дни своихъ великихъ торжествъ, она приглашаетъ от
дать для молитвы одинъ-два часа ночи —  небольше — 
тѣхъ самыхъ, кои убиваютъ на карты или танцы 
по нѣскольку ночей сряду, — сколько жалобъ, сколь
ко опасеній за свое здоровье! Да, весьма горько ви
дѣть, какъ изъ угожденія міру люди презираютъ голосъ 
Церкви.

Правило ложиться вовремя должно быть соблюдаемо 
между прочимъ для того, чтобы имѣть время для само
испытанія. Обязанность самоиспытанія есть всегдашняя 
наша обязаннность, всегда мы должны требовать отъ 
себя отчета въ своемъ поведеніи. Но время вечера, когда 
душа чувствуетъ себя спокойнѣе, особенно благопріят
ствуетъ самоиспытанію. Посему пусть каждый изъ насъ 
прежде чѣмъ отойти ко сну, постарается собраться въ 
себя, разобрать свой день —  свои мысли, желанія, дѣй
ствія, и произнести надъ ними безпристрастный судъ, 
разсчитавъ, подобно хорошему негоціанту, свои убытки 
и барыши. Такое самоиспытаніе есть занятіе, вполнѣ 
достойное ума здравомыслящаго, —  разумъ и здравая 
философія одобряютъ его, такъ же какъ и всѣ во
обще дѣйствія просвѣщеннаго благочестія. Вотъ что 
говоритъ одинъ древній философъ Пиѳагоръ (Золотые 
стихи. 4 0 — 44.): «Не позволяйте сну смыкать ваши 
глаза, прежде чѣмъ вы оцѣните каждое дѣйствіе вашего 
дня: въ чемъ я погрѣшилъ? что сдѣлалъ? какой долгъ 
забылъ исполнить? Начни съ перваго своего дѣйствія и 
пройди такимъ образомъ всю свою дневную дѣятель
ность; потомъ пожалѣй о дурныхъ своихъ поступкахъ
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и порадуйся добрымъ». — «Что можетъ быть лучше, го
воритъ другой философъ, Сенека (О гнѣвѣ кн. 3. гл. 
3 6 ),—обыкновенія разбирать свое поведеніе въ истек
шій день? Какой сонъ можетъ быть лучше того, кото
рый слѣдуетъ за подобнымъ испытаніемъ? Какъ онъ спо
коенъ, глубокъ и свободенъ, когда душа получила свою 
долю похвалы и справедливаго порицанія, и когда, по
корная своему собственному контролю, своему собствен
ному суду, она тайно разбираетъ свое поведеніе! Что 
касается до меня, то я дѣлаюсь судьей самаго себя и 
каждый день отдаю себя па судъ своей совѣсти. Лишь 
только погаснетъ дневной свѣтъ, какъ я разбираю весь 
свой день, я снова взвѣшиваю свои поступки и слова; 
я не скрываю отъ себя ничего, не миную ничего». Под
ражайте этому мудрому примѣру; слѣдуя ему вы будете 
чувствовать себя весьма хорошо: сладостная ясность во
дворится въ вашей душѣ, и вы будете засыпать спокой
нымъ и пріятнымъ сномъ. Посмотрите на сонъ дѣтей: 
какое спокойствіе! какое кроткое выраженіе! какая пре
лесть физіономіи! Какая поза живая и вмѣстѣ тихая! 
Таковъ будетъ и вашъ сонъ.

Но, само-собою разумѣется, что если нужно рано ло
житься, то нужно рано и вставать утромъ. Мы не опре
дѣляемъ въ точности время: чувствуемъ, что требовать, 
чтобы вы вставали напримѣръ часа въ четыре утра, было 
бы дѣло слишкомъ безнадежное: вы назвали бы, пожа
луй, такое требованіе нелѣпымъ, хотя отъ обыкновенія 
такъ рано вставать вы не были бы въ убыткѣ и ничего 
не потеряли бы въ своемъ достоинствѣ, за которое те 
перь можетъ-быть опасаетесь, считая такое обыкнове
ніе удѣломъ черни. Поэтому можемъ умѣрить наше тре-
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бованіе: вставайте утромъ, часовъ въ пять, въ шесть
напримѣръ; въ семь будетъ уже слишкомъ поздно, но 
пусть будетъ и такъ. Только разъ опредѣливши срокъ, 
держитесь его неуклонно,— только точность можетъ обез
печить успѣхъ. Эта несчастная постель утромъ словно 
магнитъ тянетъ васъ къ себѣ, вы чувствуете себя безсиль
ными для борьбы съ пріятнымъ насиліемъ, которое при
ковываетъ васъ къ ней. Здѣсь вы лицомъ къ лицу съ 
самымъ вкрадчивымъ врагомъ, и этотъ врагъ подушка. 
Когда вы хотите ее оставить, она начинаетъ говорить 
съ вами языкомъ сирены и ласкаетъ васъ съ нѣж
ностью. «Къ чему, шепчетъ она, оставлять меня? развѣ 
здѣсь нехорошо? Какая пріятная температура! Какое 
сладостное состояніе! Неправда-ли, что слишкомъ еще 
рано? Не чувствуете ли вы, что ваши члены еще не 
вполнѣ освободились отъ усталости. Пощупайте вашъ 
лобъ: не правда ли, что того и гляди сдѣлается голов
ная боль? Еще какой нибудь часокъ или полтора, и 
опасность пройдетъ. Завтра вы, пожалуй, можете встать 
раньше... А какое холодное утро! къ чему же остав
лять теплую постель? День великъ,— все успѣете сдѣ
лать. Право, не будьте жестоки къ себѣ». Послѣ та
кихъ краснорѣчивыхъ убѣжденій, подушка простираетъ 
къ вамъ свои мягкія и теплыя объятія, и побѣда одер
жана. Правда, что она и не трудна: потому что въ 
этомъ случаѣ такъ пріятно быть побѣжденнымъ. И вотъ 
вы опять падаете въ подушку, и еще на нѣсколько ча
совъ предаетесь сладкой дремотѣ. И сколько ни усту
пайте врагу, онъ никогда не будетъ доволенъ: его оковы 
все будутъ также пріятны и также крѣпки. Одно сред
ство восторжествовать надъ нимъ — это быстрый и рѣши-

ЧАСТЬ II. 19
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тельный ударъ, нужно однимъ сильнымъ взмахомъ раз
бить оковы, т . е . ,  говоря безъ притчи, надо просто 
выскочить изъ постели. Едва только вы успѣете это сдѣ
лать, какъ почувствуете бодрость и радость дѣйствительной 
жизни, вы ясно увидите, что всѣ доводы врага, казав
шіеся вамъ такъ убѣдительными, чистый вздоръ, и вы 
удивитесь, какъ это они могли казаться вамъ такъ убѣ
дительными. Вы почувствуете въ себѣ гакъ сказать весну: 
въ духѣ и тѣлѣ разливается бодрость, силы душевныя 
просятъ дѣятельности, всѣ мысли и чувства являются свѣ
жими какъ растенія орошенныя росой. И если эти прекра
сныя минуты озарены солнцемъ молитвы, то всѣ сѣмена 
добра пробуждаются, развиваются и поднимаются, по мѣрѣ 
того, какъ усиливается молитвенный жаръ. Въ Свящ. Пи
саніи неоднократно упоминается утренняя молитва. Заут
ра услыти гласъ мои, Господи, заутра предстану ти, 
и узрииіи мя (Пс. 5 , 4 ) ,  восклицаетъ псалмопѣвецъ. 
Утро молитва моя предваритъ тя (Пс 8 7 , 1 4 ) .
Утро есть часъ, когда пріостановленная жизнь міра Фи
зическаго снова воспринимаетъ свое теченіе, когда все 
возраждается. Равно и часъ утренней молитвы есть одинъ 
изъ драгоцѣннѣйшихъ и сладостнѣйшихъ часовъ жизни, 
когда душа, подобно только что пробудившемуся ребен
ку, ищетъ, свѣта, погружается въ лоно божественной 
любви и жадно глотаетъ небесное млеко. Уста моя 
отверзохъ и привлекохъ духъ (Пс. 1 1 8 , 1 3 1 ) .  Душа 
освятившая себя молитвою въ ранніе часы утра, когда 
всѣ еще погружены въ сонъ, на цѣлый день запасаетъ 
для себя благословеніе Божіе, которое сообщаетъ боль
шую твердость нашимъ мыслямъ и дѣйствіямъ и разли
ваетъ благоуханіе радости на всѣ наш идѣла. Исполнихомся
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заутра милости Твоея Господи (Пс. 8 9 , 1 4 ) , 
взываетъ псалмопѣвецъ. Отъ насъ зависитъ испытать на 
себѣ истину его словъ. Когда Господь идетъ посѣтить 
васъ утромъ съ благодатными своими дарами, спѣшите стря
хнуть съ себя оковы сна: промедленіе послужитъ дока
зательствомъ вашего равнодушія, и вы заставите Госпо
да идти далѣе искать душъ, болѣе достойныхъ Его благо
дѣяній. Кто не поспѣшилъ бы оставить постели, если 
бы ему сказали: идите скорѣе, государь пришелъ къ 
вамъ и ждетъ васъ? Но что составляетъ для многихъ не
сбыточную мечту въ отношеніи къ царю земному, то 
ежедневно мы можемъ принимать отъ царя Небеснаго. 
И однако нельзя не признаться, что Господь большею 
частію напрасно стучитъ ежедневно въ двери нашего серд
ца; одебелѣвшія наши души, никогда не ощущавшія 
этихъ божественныхъ посѣщеній, съ сомнѣніемъ смо
трятъ на эти таинственныя божественныя посѣщенія; все, 
что мы сказали о великомъ значеніи утренней молитвы, 
многими будетъ принято за однѣ Фразы. Противъ этой 
болѣзни нѣтъ врачества, потому что таинственныя влі
янія на насъ міра духовнаго для людей, неудостовѣрив
шихся въ нихъ собственнымъ опытомъ, не имѣютъ для себя 
осязательныхъ вещественныхъ доказательствъ, и усвоя- 
ются одной вѣрой. Намъ остается, можеіъ-бытъ, безъ 
успѣха оставить область духовнаго міра и спуститься 
въ область обыденной жизни и показать, какое значеніе 
имѣетъ утро для этой жизни. Утро —  самое благопріятное 
время для дѣлъ, потому что душа, еще не утомленная 
и не разстроенная вихремъ жизни, владѣетъ всею пол
нотою свѣжихъ силъ и, окруженная спокойствіемъ уеди
ненія, можетъ со всею силою неразвлеченнаго и не уто-
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мленнаго вниманія сосредоточиться на данномъ предме
тѣ. Если вы будете вставать каждый день двумя часами 
ранѣе обыкновеннаго, то чрезъ сорокъ лѣтъ у васъ при
бавится болѣе двадцати девяти тысячъ часовъ, т. е. болѣе 8 
лѣтъ. На сорокъ лѣтъ восемь прибыли, и притомъ са
маго лучшаго времени, — это громадное пріобрѣтеніе. 
Сколько можно передѣлать дѣла въ теченіе такого пе
ріода времени! Столько-то времени мы отнимаемъ из
лишнимъ сномъ у себя, у жизни, у добра; и послѣ это- 
гоеще жалуемся на краткость человѣческой жизни. «Мы жи
вемъ только половину своей жизни, говоритъ Плиній стар
шій: (Кн. 7. гл. 51) другая половина проходитъ въ состоя
ніи, подобномъ смерти, да и изъ первой-то нужно еще 
исключить дѣтство, которое еще не сознаетъ себя, и 
старость, которая живетъ для того, чтобы страдать.» Та
кимъ образомъ сонъ изъ краткаго періода настоящей 
годной для дѣятельности жизни, отнимаетъ у насъ зна
чительную долю самаго лучшаго времени; ни одинъ воръ 
не можетъ причинить намъ такого страшнаго ущерба, 
какъ сонъ, отнимающій у насъ лучшее наше богатство. 
Объ этомъ стоитъ подумать. Конечно, мы не можемъ 
совершенно изгнать этого вора: во мы можемъ и долж
ны давать ему какъ можно меньше. «Мы должны, ска
жемъ словами Климепта Александрійскаго, (Педаг. Кн. 
2. гл. 9) отнимать у сна какъ можно болѣе.» Если мы 
будемъ платить сну только самую малую дань, какую 
налагаетъ на насъ немощь нашей природы, то онъ воз
наградитъ насъ за это, сберегая наши силы; но давая 
ему болѣе необходимаго, мы дѣлаемъ его дерзкимъ, не
насытнымъ врагомъ, тираномъ, который отнимаетъ у 
насъ все, который пожираетъ насъ.



ДОБЛЕСТНАЯ ЖЕНА. 293

Если жизнь не есть пустое, безсмысленное прозябаніе, 
если она дана не на то только, чтобы ѣсть, мы обяза
ны дорожить временемъ. Не всегда мы можемъ распо
лагать своимъ днемъ; часто волей-неволей мы должны 
тратить свое время на неизбѣжныя мелочи. Если мы 
привыкли вставать поздно, то большая часть нашей жиз
ни будетъ растрачена на эти мелочи. Эта печальная 
растрата особенно грозитъ женщинѣ, которой жизнь на
полнена миріадами этихъ мелочей. Поэтому ей-то пре
имущественно и необходимо вставать раньше. Вставши 
рано утромъ, она на досугѣ, когда еще не налетѣли эти 
миріады, можетъ посвятить лучшія, самыя свѣжія свои 
силы самымъ важнымъ и существеннымъ обязанностямъ 
своей жизни. — «Стыдно хозяйкѣ, — говоритъ Платонъ 
(Законы, кн 7), когда не она первая, а служанки будятъ 
ее.» Это замѣчаніе древняго Философа можетъ показаться 
слишкомъ строгимъ, однако согласитесь, что семейная 
жизнь не была бы въ убыткѣ, если бы хозяйки не счи
тали его слишкомъ строгимъ. Женщина, какъ говоритъ 
Писаніе, есть солнце своего дома; а солнце именно бу
дитъ всю природу. Оно является на горизонтѣ, и въ при
родѣ тотчасъ все пробуждается: и растенія, и животныя, 
и человѣкъ. Солнце не дожидается, когда разбудятъ 
его подданные, а само даетъ сигналъ. Такова должна быть 
и доблестная жена: «Что солнце восходящее на высотахъ 
Господнихъ, то красота жены въ маломъ мірѣ ея дома» 
(Сир. 26, 21).

(Црододжеыіе будетъ.)

Діаконъ Димитрій Державинъ.



с л о в о
В Ъ  Д Е Н Ь  С В Я Т А Г О  РА ВН О  А П О С Т О Л ЬН А Г О

ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМІРА.

И овцы по немъ идутъ, яко вѣдятъ гласъ его. 
По чуждемъ же не идутъ, но бѣжать отъ него, 
яко не знаютъ чуждаго гласа (Іоа. 10, 4. 5 .).

Это — слова притчи изъ евангельскаго чтенія въ насто
ящую литургію. Въ сей притчѣ Господь I. Христосъ 
называетъ Себя самаго пастыремъ овецъ, не такимъ, 
впрочемъ, какихъ здѣсь нанимаютъ для пасенія ихъ, а 
хозяиномъ овецъ, который самъ и пасетъ ихъ; послѣ
дователей же своихъ Онъ называетъ овцами этого хо- 
зяина-пастыря. Хозяинъ-пастырь, не наемникъ радѣетъ 
о своихъ овцахъ; и Христосъ особенное имѣетъ попе
ченіе о своихъ послѣдователяхъ. Хозяинъ-пастырь, не 
наемникъ, старается доставлять своимъ овцамъ и луч
шій кормъ, и лучшее питье, и охраненіе отъ волковъ, 
непримиримыхъ враговъ ихъ, и врачеваніе отъ болѣз
ней; и Христосъ даруетъ своимъ послѣдователямъ всѣ 
духовныя блага, врачуетъ ихъ отъ болѣзней какъ ду
ховныхъ, такъ и тѣлесныхъ, и хотя-бъ они пошли по- 
средѣ сѣни смертныя (Пс. 22, 4.), спасаетъ ихъ отъ 
всего того, чтб могло бы погубить души ихъ. Хозя-
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инъ-пастырь, ее наемникъ, если имѣетъ вѣрныхъ дѣ
тей, раздѣляетъ съ ними свой пастбищный трудъ, чтобъ 
отъ совокупнаго съ ними надзора за овцами пасеніе ихъ 
было благонадежнѣе; и Христосъ пастыреначальникъ на
шелъ болѣе удобнымъ для блага своихъ овецъ ра
здѣлить свое пастырство между меньшими пастырями, 
и дать ихъ служенію такое же значеніе, какъ еслибъ 
Онъ Самъ лично, непосредственно обращался къ нимъ съ 
своимъ пастырскимъ гласомъ. Слушали васъ, сказалъ Онъ 
апостоламъ и въ лицѣ ихъ всѣмъ пастырямъ Церкви, Мене 
слушаетъ-, и отметаяйся васъ, Мене отметается: 
отметаяйся же Мене, отметается пославшаго Мя 
(Лук. 10, 16).

Возблагодаримъ, братія, Пастыреначальника Христа, 
чрезъ служебныхъ Ему пастырей огласившаго своимъ па
стырскимъ гласомъ наше отечество и призвавшаго насъ 
въ свое стадо, въ святую православную церковь. Почти 
тысячу лѣтъ послѣ рождества Христова всѣ наши пред
ки, за исключеніемъ немногихъ блуждали на землѣ безъ ис
тиннаго пастыря, въ невѣдѣніи истиннаго Бога, во тмѣ идо
лопоклонства, доколѣ искра благодати Божіей не пала 
въ сердце Владиміра, великаго Князя Русской земли. 
Владиміръ позналъ тщету и нечестіе идолопоклонства, 
самъ принялъ святое крещеніе, просвѣтилъ имъ снача
ла своихъ дѣтей, а потомъ и прочихъ Русскихъ людей. 
Притомъ принесъ онъ христіанство въ пространную Рус
скую землю не съ Запада, не изъ Рима, гдѣ пастыри 
ужь и тогда были заражены духомъ суемудрія и власто
любія, а съ Востока, изъ православной Греціи, гдѣ 
пастыри воздавали и Божія Богови и кесарева кесаре- 
ви (Мат. 22, 21 .). И подивитесь, православные, не
исповѣдимымъ судьбамъ промысла Божія!__ Вотъ обѣ
тованіе какъ всякой благочестивой душѣ христіанской, 
такъ и истинной церкви Божіей, выраженное на языкѣ 
пророческомъ: и будетъ яко древо насажденное при 
исходищахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время
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свое, и листъ его не отпадетъ. (Пс. 1 , 3 . ) .  То-есть, 
Господу угодно, чтобы церковь Его и плоды духовные 
приносила, да чтобы не была лишена и листвіевъ наруж
наго благолѣпія. А въ какомъ положеніи была право
славная Греческая церковь тогда, когда Русскіе приняли 
православіе? Конечно, свято сохраняла православное бла
гочестіе, но въ Азіи и въ Африкѣ православіе тогда 
ужь было угнетено нечестивыми послѣдователями лже
пророка Магомета; въ Европѣ же имперія Греческая, глав
ная хранительница православія, въ то время ужь дожи
вала послѣдніе свои вѣка, приближалась къ дряхлости, 
къ разрушенію, а чрезъ то самое и въ ней православіе 
было угрожаемо то насиліемъ со стороны кичливаго 
Рима, то даже самымъ уничтоженіемъ имени христіан
скаго со стороны тѣхъ же послѣдователей лжепророка. 
Въ какомъ и теперь православное христіанство презрѣ
ніи, уничиженіи во всѣхъ земляхъ неподвластныхъ Р ос
сіи, несмотря на то, что сильная православная Россія, 
еще и доселѣ не перестаетъ поддерживать тамъ пра
вославныхъ своихъ единовѣрцевъ столько, сколько до
зволяютъ ей то державы христіанскія ннославныя? Чтожь 
наконецъ было бы съ православіемъ, еслибы Владиміръ 
не привелъ Русскихъ въ православную в ѣ р у ? .... Русь 
святая! Ты стала подобною спасительному всемірному 
ковчегу Ноеву. Какъ, по выходѣ изъ ковчега Ноя съ 
дѣтьми, сталъ распространяться вновь родъ человѣче
скій по лицу всей земли; такъ, по принятіи Владиміромъ 
и его сыновьями православнаго христіанства, стало рас
пространяться наконецъ православное христіанство и въ 
тебѣ, святая Русь, и отъ юга къ сѣверу —  отъ моря 
до моря, и отъ запада къ воскоку —  отъ моря до мо
ря, на пространствѣ почти шестой части суши всего 
земнаго шара, въ замѣнъ утратъ, понесенныхъ право
славною церковію отъ измѣнившаго ей Рима и отъ на
хлынувшаго на вселенную изувѣрнаго магометанства! —  
Радуйтесь Русскіе не только о томъ, что Влади-
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міръ самъ принялъ и между подданными распространилъ 
вѣру христіанскую, и притомъ православную, но еще и 
о томъ, что святой Руси назначено быть, яко древу 
насажденному при исходищахъ водь, еже плодъ свой 
дастъ во время свое, и листъ его не отпадетъI 

Въ притчѣ сказано: и овцы по немъ идутъ, яко 
віьдятъ гласъ его. По чуждемъ же не идутъ, но 
бѣжать отъ него, яко не знаютъ чуждаго гласа. По 
силѣ сихъ словъ, истинными овцами стада Христова мо
гутъ быть только тѣ, которые являются послушными 
гласу Христову не только тогда, когда впервые услы
шатъ гласъ сей, призывающій ихъ ко спасенію въ Его 
святой церкви, но и по вступленіи въ нее, которые, 
бывъ однажды призваны въ ограду овецъ Христовыхъ, 
во всѣ остальные дни жизни сохраняютъ неизмѣнную 
вѣрность Христу и Его святой церкви, и невнимаютъ 
льстивому гласу лживыхъ пастырей. И въ семъ отно
шеніи къ немалой радости располагаетъ насъ воспо
минаніе о протекшихъ временахъ уже свѣтомъ Христо
вымъ просвѣщенной Россіи. Предки наши пребывали въ 
неизмѣнномъ послушаніи Христу и Его православной 
церкви, какъ вскорѣ по своемъ просвѣщеніи вѣрою во 
Христа, такъ послѣ, во времена долго тяготѣвшаго 
надъ ними ига нечестивыхъ Монголовъ. А какъ побѣ
доносно доблестные наши предки отстояли свою вѣр
ность православію противъ римскаго властолюбія, кото
рое для вѣры и духа благочестія ихъ было несравненно 
злѣе самого ига Монгольскаго! Сколько ни ухитрялся 
властолюбивый Римъ посѣять и распространить свое 
суемудріе въ Россіи, Русскіе не поддались его ухищре
ніямъ ни во дни могущества и славы Россіи, ни въ са
мыя тяжкія времена ея, когда она была возмущаема 
волнами самыхъ бурныхъ бѣдъ междоусобія, и нѣсколько 
времени оставалась даже безъ кормила царскаго. Такъ 
тверды были въ православіи Русскіе, и конечно потому, 
что пастыри ихъ въ безусловной своей покорности Бо-
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жественному Пастыреначальнику были готовы даже по
лагать души свои за православіе! Сдались было на под
чиненіе Риму нѣкоторые изъ пограничныхъ съ Западомъ 
Русскихъ послѣ хитростей, угрозъ, притѣсненій, на
силій, всевозможныхъ униженій и поруганій, и различ
ныхъ мученій со стороны Запада, когда во время не
устройствъ, постигшихъ было Россію, они были подчи
нены чуждому владычеству; но, по присоединеніи своемъ 
опять къ Россіи въ гражданскомъ отношеніи, наконецъ 
въ царствованіе Николая Перваго, они свергли съ себя 
и чуждое имъ иго римское, и присоединились паки къ 
православію, за исключеніемъ немногихъ. Впрочемъ, 
духъ властолюбія римскаго ужь такъ безстыдно прояв
ляется, что, если кто изъ православныхъ, собственно 
Русскихъ, въ настоящее время и слушаетъ иногда чуж
даго голоса римскаго, такъ развѣ тотъ, кто принадле
житъ къ Русскимъ только по плотскому своему рожде
нію, между тѣмъ не наставленъ или и наставленъ, но 
недостаточно, въ православномъ ученіи, и, еще надо 
сказать, либо почти, либо даже вовсе не разумѣетъ 
языка ни того, на какомъ отправляется въ православ
ной Россійской церкви богослуженіе, ни того самаго, 
какимъ и о дѣлахъ житейскихъ говорятъ собственно 
Русскіе; отъ того что воспитанъ наемниками не право
славными, и считаетъ за особенную нѣкоторую себѣ 
честь говорить на какомъ-либо другомъ европейскомъ 
языкѣ, только не на русскомъ. Бываютъ же такія урод
ливыя явленія!__

При всемъ томъ, нельзя и не поскорбѣть истинному 
сыну православной церкви, когда видитъ, что чадамъ 
православія грозитъ опасность съ другой стороны. 
Врагъ рода человѣческаго хитръ. Гамъ и оттуда не 
удается ему посѣять зло, онъ въ другомъ мѣстѣ бро
саетъ сѣмена его и съ другой стороны.

Доколѣ Россія не была въ близкихъ и частыхъ сно
шеніяхъ съ другими неправослаными народами, до того
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времени православные сыны ея, дорожа спасеніемъ сво
ихъ душъ, съ негодованіемъ и боязнію взирали не толь
ко на вѣроисповѣданія неправославныхъ, но и на нѣ
которые обычаи ихъ, не относящіеся къ вѣрѣ. Когда 
же для Россіи открылась нужда быть въ непрестанныхъ 
сношеніяхъ съ другими землями неправославными, и 
еще заимствовать у нихъ многія полезныя для насъ и 
въ гражданскомъ и собственно житейскомъ отношеніи 
знанія и искуства, успѣхами въ которыхъ западные 
народы давно опередили насъ, по благопріятнымъ для 
ихъ мірскаго образованія обстоятельствамъ; тогда съ 
полезнымъ для земной жизни проникло къ намъ многое 
вредное для вѣры и церковной жизни. Началось, можно 
сказать, съ невинныхъ обычаевъ,— съ перемены одежды 
русской на не русскую, и ношенія волосъ на головѣ и 
лицѣ не порусски. Съ этою перемѣной въ образъ жиз
ни Русскихъ стали вкрадываться уже и другія нѣкото
рыя, и неблагословляемыя церковью, вольности, и тѣмъ 
быстрѣе, чѣмъ склоннѣе къ переимчивости природа 
русскаго человѣка. Далѣе, изученіе языковъ, которыми 
говорятъ неправославные, весьма полезное для насъ и 
въ гражданскомъ и собственно въ житейскомъ отноше
ніи, на нѣкоторыхъ Русскихъ, не совсѣмъ вниматель
ныхъ къ своему вѣчному спасенію, подѣйствовало также 
въ ущербъ православію ихъ; во многихъ изъ нихъ по
колебалось благоговѣніе къ вѣрѣ отцевъ своихъ вслѣд
ствіе чтенія неправославныхъ иностранныхъ книгъ и вслѣд
ствіе бесѣдъ съ иновѣрцами, не скрывавшими своего неува
женія къ благочестивымъ обычаямъ русскихъ. Дошло до 
того, что иные Русскіе стали открыто нарушать нѣкоторыя 
установленія православной церкви, хотя въ то же вре
мя не переставали называться и православными,— и все 
изъ легкомысленнаго подражанія неправославнымъ ино
земцамъ! Къ величайшему сожалѣнію, пренебреженіе къ 
установленіямъ православной церкви вошло въ обычай 
подъ тѣмъ предлогомъ, будто соблюденіе ихъ несов-
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мѣстяо съ достоинствомъ образованнаго и порядочнаго 
человѣка. Такой ложный взглядъ на образованность сна
чала господствовалъ въ высшемъ сословіи, но потомъ 
проникъ въ средній кругъ, принадлежащіе къ которому 
стали подражать лицамъ высшаго круга гоже въ 
ущербъ своему православію, изъ тщеславнаго желанія, 
при всемъ своемъ невѣжествѣ, не показаться людьми 
отсталыми. Легкомысленные не хотятъ понять, что учре
жденія православной церкви, которыхъ они не жалуютъ, 
идутъ наперекоръ отнюдь не образованію истинному, 
а чувственности и самолюбію. И нѣтъ сомнѣнія, что въ 
пристрастіи къ чувственности, въ плотоугодіи и само
любіи заключается главная причина неуважительнаго 
отношенія нѣкоторыхъ чадъ православной церкви къ ея 
требованіямъ, главная причина увлеченія ихъ къ обычаямъ 
неправославнымъ. Такъ, напримѣръ, въ православной 
церкви уставлены посты; для плотоугодниковъ они ка
жутся тяжкими. А у нѣкоторыхъ неправославныхъ во
все нѣтъ никакихъ постановленій о постахъ. Въ пра
вославной церкви общественное богослуженіе учреждено 
для разныхъ временъ каждаго двя и каждой ночи про
должительное, и каждому вмѣняется въ обязанность въ 
продолженіе богослуженія стоять со страхомъ и трепе
томъ, какъ бы въ самомъ присутствіи Божіемъ, и 
совершать многократныя поклонепія иногда до зем
ли; на всѣ эти требованія, хотя они и могутъ слу
жить намъ къ возбужденію и утвержденію въ насъ 
духа истиннаго благочестія, пе съ сочувствіемъ взи
раетъ плотоугодникъ, преданный мірскимъ суетамъ. 
А у большей части неправославныхъ богослуженіе со
вершается не каждый день, и въ день не нѣсколько разъ, 
а однажды, и непродолжительно, и какъ стоянія, такъ 
и многократныя до земли поклоненія отвергнуты. — По 
установленію православной церкви, когда мы приносимъ 
исповѣданіе въ своихъ грѣхахъ, сами, гордость вояку 
отложше (Евр. 12, 1 .), должны изустно исповѣдать всѣ
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свои грѣхи предъ Богомъ вслухъ, въ присутствіи ду
ховнаго отца; это приноситъ оскорбленіе самолюбію 
иныхъ, не смотря на то, что духовникъ обязанъ молчать о 
грѣхахъ, исповѣданныхъ въ присутствіи его другими, какъ 
будтобы былъ совсѣмъ безъ языка. А у нѣкоторыхъ не
православныхъ такой исповѣди вовсе не требуется. Не 
легко-ль, судите вы сами безпристрастно, не легко-ль 
отъ частаго сообщенія съ людьми, исповѣдающими не
православную вѣру, прельститься ихъ толками иному и 
православному, особенно если онъ мало наставленъ въ 
истинахъ благочестія христіанскаго, и самъ, подобно 
неправославнымъ, расположенъ умствовать болѣе надле
жащаго тамъ, гдѣ нужна только сердечная покорность 
вѣры, и, притомъ, если всѣ мы болѣе или менѣе склон
ны по природѣ къ плотоугодію, къ суетности, къ само
любію?__  Отъ того-то, видите, какъ неохотно бываютъ
соблюдаемы святые посты, и даже вовсе никакъ не бы
ваютъ соблюдаемы иными и православными, образован
ными по мірскому, или только воображающими, что они 
образованы,— какое охлажденіе къ церковному богослу
женію не только въ будни, когда въ иныхъ святыхъ хра
махъ во время богослуженія бываютъ иногда только од
ни священно-служители съ церковнослужителями, но даже 
и въ самые праздники, и малые и большіе,— какая во
обще невнимательность къ собственнымъ поступкамъ, 
сообразны ли они съ закономъ Божіимъ, невниматель
ность къ нимъ даже и во время самой исповѣди,— какъ 
разрушаются всякія преграды ко грѣху, какому бы то 
ни было, лишь бы только явно не преслѣдовалъ его за
коны гражданскіе. Почти ужь нѣтъ ни почтенія къ цѣ
ломудрію другихъ, ни благоговѣнія къ божественному, 
ни заботы о вѣчномъ спасеніи какъ другихъ, такъ и 
самихъ себя. Есть заботы, но только о земномъ, о тлѣн
номъ, о временномъ, о томъ, отъ чего со временемъ на
конецъ, когда земля и яже на ней дѣла сгорятъ (2 Пет. 
3, 1 0 .) , не останется даже ни грязи, ни пыли...
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Братіе православные! — Святый равно-апостолъ Вели
кій князь Владиміръ въ то самое время, какъ въ Кіе
вѣ въ его присутствіи и по его повелѣнію было совер
шено въ рѣкѣ крещеніе народа Русскаго-Кіевскаго, воз- 
радовался духомъ, возвелъ очи свои, воздѣлъ руки свои 
на небо, и молилъ Бога, чтобъ утвердилъ русскій на
родъ въ православной вѣрѣ. А возрадовался ли бы онъ 
духомъ теперь, еслибъ явился сюда, и увидѣлъ, какъ 
начинаетъ слабѣть то, чтб много вѣковъ по его молитвѣ 
благодатію Божіею такъ крѣпло и утверждалось?... Пра
вославные! устыдитесь хоть просвѣтителя русской земли 
и благодѣтеля!....

Не подумайте, что это говорится въ угожденіе соб
ственно какимъ-либо почитателямъ старины. Нѣтъ! Не 
всѣ почитатели старины имѣютъ ревность по разуму 
(Рим. 10, 2 ) .  Не по разуму ревнуетъ о старинѣ, кто 
боится оскорбить Бога, напримѣръ, измѣненіемъ какого- 
либо покроя своей одежды, ношеніемъ волосъ на головѣ 
инаковымъ, нежели какъ онъ носитъ ихъ, образомъ, 
брадобритіемъ, стриженіемъ усовъ, — потому что не раз
суждаетъ, что Господь не взираетъ на нашу наружность, 
какова бы она ни была, лишь бы внутри насъ были чи
сты умъ и сердце,— не разсуждаетъ, что Господь вовре
мя земной своей жизни въ царство Свое принималъ какъ 
изъ Іудеевъ и мытарей, и Фарисеевъ, и рыболововъ, и 
князей, такъ и изъ язычниковъ всѣхъ, въ какихъ кто одеж
дахъ ни приходилъ къ Нему, и какъ бы кто ни обращал
ся съ своими волосами, и даже обѣщалъ принять прямо 
съ креста въ самый рай, и принялъ не имѣвшаго на себѣ 
никакой одежды разбойника,— и апостоламъ, равно какъ 
и преемникамъ ихъ, заповѣдалъ принимать въ церковь 
вся языки (Мат. 28, 19), безъ всякаго постановленія 
касательно ихъ одѣянія и ношенія волосъ. Нс по ра
зуму ревнуетъ о старинѣ, кто молится исключительно 
только предъ старыми иконами, или написанными со 
старыхъ иконъ, потому что не разсуждаетъ, что мо-
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литвы наши должны относиться не къ письму на иконѣ, 
а къ тому, кто изображенъ письмомъ, лишь бы изобра
женъ былъ сходно съ своею природой Не по разуму 
ревнуетъ о старинѣ, кто думаетъ, что вѣчное спасеніе 
можно получить только по старымъ книгамъ , потому 
что не разсуждаетъ, что книги, почитаемыя имъ за ста
рыя, ничуть не старѣе тѣхъ, которыя онъ считаетъ но
выми, а скорѣе, надо сказать, онѣ даже новѣе отвергае
мыхъ имъ, ибо не сходны съ тѣми древними, съ которыми 
сходны почитаемыя имъ за новыя. Но въ краткомъ 
словѣ не пересчитать всего стараго, о чемъ иные ревну
ютъ не по разуму Нѣтъ, не для угожденія такого рода 
почитателямъ старины настоящая рѣчь. Да и не къ тому 
она клонится, чтобъ ужь вовсе зарпещалось намъ имѣть 
какія-либо связи съ неправославными. Мы должны избѣ
гать общенія съ пими въ вѣрѣ и богослуженіи, но не въ 
житейскихъ дѣлахъ. Въ этомъ отношеніи всѣ разумные 
обитатели земли одинъ въ другомъ болѣе или менѣе 
имѣютъ различныя нужды, какъ въ частности поодиначкѣ, 
такъ и вообще одинъ народъ въ другомъ; и православные 
ни мало не грѣшатъ, если вступаютъ въ такого рода 
сношенія съ неправославными, иначе, по слову св. апо
стола, «надлежало бы намъ выйдти изъ міра сего» (1 
Кор. 5 , 10). Только православнымъ должно имѣть какъ 
благоразумную разборчивость въ заимствованіи для себя 
у другихъ народовъ истинно полезнаго для настоящей 
нашей жизни, такъ и тщательную осторожность, чтобы 
не заразиться образомъ жизни и духомъ ученія ихъ, 
противными духу православія

Не говорите: какъ не замочиться близь воды, и не 
ожечься близь огня? А иначе и васъ спросятъ: поче
му же неправославные, хотя также бываютъ въ разныхъ 
и гражданскихъ и обыкновенныхъ житейскихъ сноше
ніяхъ съ православными, однако такъ рѣдко покоряются 
духу православія, тогда какъ и глубокая древность пра
вославнаго ученія, отъ самыхь апостольскихъ временъ
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въ непрерывности и въ неизмѣняемости дошедшаго до 
настоящихъ временъ, и назидательное благолѣпіе обря
довъ его, — все должно бы дѣйствовать на неправослав
ныхъ и способствовать присоединенію, ихъ къ право
славію? Почему? Не потому ли, что какъ древле имя 
Божіе хулилось во языцѣхъ (Рим. 2, 24 .) ради Іудеевъ, 
хвалившихся богоданнымъ закономъ, но не соблюдавшихъ 
его, такъ и православіе хулится у неправославныхъ, 
вступающихъ съ нами въ разныя сношенія, жизнію пра
вославныхъ не только несообразною съ православіемъ, 
но иногда вовсе похожею на жизнь даже не-христіанъ. 
Вотъ гдѣ вина, что неправославные такъ рѣдко пока- 
ряются духу православія,— въ насъ самихъ, въ нашемъ 
нерадѣніи о собственномъ спасеніи и въ нашей жизни, 
иногда даже вовсе неприличной христіанамъ Если же 
вы, православные, бываете ли, или не бываете въ граж
данскихъ и житейскихъ сношеніяхъ съ неправославными, 
будете содѣвать со страхомъ и трепетомъ свое спасе
ніе (Фил. 2 , 1 2 .), если не будете забывать еще, что 
всѣ установленія православной церкви имѣютъ цѣлію 
содѣйствовать облегченію нашего пути къ царству не
бесному, и потому свято будете сохранять ихъ: то 
и неправославные возчуствуютъ уваженіе къ православію 
ради вашей благоговѣйной жизни, — и тогда не только 
не пристанетъ къ вамъ зараза ихъ, но еще просвѣтится 
свѣтъ вашъ предъ ними, такъ что тѣ изъ нихъ, которые 
тщательно ищутъ спасенія вѣчнаго, видя добрыя ваши 
дѣла, и сами захотятъ въ обіцевіи съ нами прославить 
Отца нашего небеснаго, станутъ присоединяться къ пра
вославію.

Во время строенія въ Іерусалимѣ, по повелѣнію са
мого Бога, храма Ему, въ царствованіе Соломона, Ев
реи вступали въ различныя сношенія съ идолопоклонни
ками, чтобы получить отъ нихъ вещество потребное для 
сооруженія храма; даже самые, въ числѣ трехъ тысячъ 
шести сотъ человѣкъ, надзиратели надъ работавшими
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храмъ Евреями были изъ ивоплеменниковъ-идолопоклоп- 
никовъ; а главвымъ художникомъ храма былъ нѣкто 
Хирамъ, хотя и Еврей по родителямъ своимъ, одвако 
во мѣсту рожденія изъ земли идолопоклоннической. 
Между тѣмъ Евреи не заразились же тогда идоло
поклонствомъ, и когда окончено было сооруженіе храма, 
какъ въ немъ, такъ и внѣ его, въ то время попреж- 
нему поклонялись Богу истинному.

Заимствуйте и вы, православные, отъ неправославныхъ, 
но только то, въ чемъ имѣете нужду но дѣламъ соб
ственно житейскимъ. Старайтесь дѣлать то же чтб и 
они дѣлаютъ, чтобы не сдѣлаться намъ народомъ от
сталымъ, и потомъ слабымъ; даже, если въ чемъ 
мож ете, старайтесь и сами быть образцами для 
нихъ. Одѣвайтесь какъ вамъ угодно, лишь бы это 
было не изъ тщеславія вашего и не повело васъ къ 
нарушенію цѣломудрія какъ ваш его , такъ и дру
гихъ. Говорите какимъ хотите языкомъ, лишь бы 
это было также опять не изъ тщеславія вашего, и 
не повело васъ къ забвенію отечественнаго языка. 
Отправляйтесь въ какія бы то ни было земли, и къ какимъ 
бы то ни было народамъ, если только влечетъ васъ туда не 
праздное любопытство и не алчное желаніе удовольствій 
мірскихъ, а истинная нужда или польза собственно ваша, 
тѣмъ паче уже общественная. Сказать вкратцѣ: здѣсь ли 
вы живете постоянно, или въ странахъ неправославныхъ 
когда -либо придется вамъ быть, благоустрояйте храмъ души 
своей, который есть тѣло наше, изъ какихъ бы рукъ ни были 
получаемы и подъ чьимъ бы надзоромъ ни были приготовля
емы вещества для поддержанія его существованія, для воз
можнаго сбереженія его въ неповрежденномъ состояніи 
отъ перемѣнъ воздушныхъ и отъ прочаго многаго, и для 
перенесенія его съ одного мѣста на другое, лишь бы 
все было не подъ владычествомъ похотей мірскихъ. При 
всемъ томъ, блюдите, чтобы внутри храма тѣла вашего 
непремѣнно сохранялось православіе, чтобы душа-то, 

часть и. 20
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пребывающая внутри эгого храма, никогда не переста
вала вѣровать въ истиннаго Бога, и православно испо- 
вѣдывать Его, и соблюдать то, чтб мудрою благопо- 
печительностію святой православной церкви установлено 
для нашего блага. Мы— чада православной церкви. Какъ 
чадъ своихъ она возродила насъ, освятила и освяща
етъ, врачуетъ, питаетъ; однимъ словомъ, любвеобильная 
мудрость ея ведетъ насъ отъ самаго нашего младенче
ства и до гроба къ царству небесному; не перестаетъ 
она и не перестанетъ до времени всеобщаго воскресенія 
ходатайствовать предъ Богомъ объ упокоеніи вѣрныхъ 
своихъ чадъ и по кончинѣ настоящей ихъ жизни. Какъ 
же намъ преступать установленія святой православной 
церкви, и преступать, конечно, не для блага душъ на
шихъ, а въ угожденіе плотскимъ похотямъ, яже вою
ютъ на душу (1 . ГІет. 2 , 1 1 .)? !  . .  Тѣмже убо, братіе, 
стойте, и держите преданія, имже научистеся (2  
Сол. 2 ,  1 5 .) :  крѣпко держитесь православія, заимствуя 
у другихъ народовъ только истинно нужное и полезное 
для настоящей нашей жизни.

Священникъ Александръ Гиляровъ.



РАЗМЫШЛЕНІЕ НА И *  ПСАЛОМЪ.

Псалмопѣвецъ Давидъ, гонимый Сауломъ, искалъ спа
сенія у царя Геѳскаго; но когда и этотъ царь, по вну
шенію царедворцевъ, хотѣлъ погубить его, Давидъ при
творнымъ безуміемъ спасся отъ угрожавшей опасности. 
Въ избыткѣ благодарныхъ чувствъ къ Богу за спасеніе, 
онъ составилъ и воспѣлъ псаломъ, которымъ святая 
церковь въ заключеніе всякой литургіи и также въ за
ключеніе вечерни великопостной и за всенощнымъ бдѣ
ніемъ оглашаетъ христіанъ, какъ такимъ чтеніемъ, ко
торое приглашаетъ ихъ хвалить и благословлять Гос
пода не только во время церковнаго богослуженія въ 
храмѣ, но и во всякое время, и внѣ храма.

Благословлю Господа на всякое время. Гдѣ бы и 
въ какихъ бы обстоятельствахъ я ни находился, въ сча
стіи и несчастій, всегда долженъ благодарить Бога, 
какъ учитъ и апостолъ: о всемъ благодарите. Ибо 
Господь въ самыхъ бѣдахъ и скорбяхъ являетъ намъ 
Свою отеческую любовь, наказуемъ сына, егоже прі
емлетъ; направляетъ наказанія къ нашему благу и очи
щаетъ ими сердце наше, утверждаетъ въ вѣрѣ, терпѣ
ніи и смиреніи, уготовляетъ за то свѣтлые вѣнцы 
въ вѣчности, а часто еще здѣсь сугубо, какъ Іова, 
вознаграждаетъ за претерпѣнныя бѣды и напасти.

20*



308 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Выну хвала Его во устѣосъ моихъ. Какъ мнѣ не
престанно, денно и нощно, не хвалить Того, Кто хра
нитъ мепя какъ зеницу ока во всякую минуту жизни 
моей? Да не умолкаютъ уста мои въ хваленіяхъ Гос
поду, когда бодрствую; да засыпаю съ святымъ Его 
именемъ во устахъ моихъ. И какъ бы я желалъ, чтобы 
во время самаго сна не было другаго во мнѣ мечтавія, 
кромѣ святыхъ помысловъ и представленій о Тебѣ, мой 
Спаситель! Какъ бы желалъ, чтобы, когда азъ сплю, 
когда сонъ смежитъ очи мои, наложитъ молчаніе на уста, 
сердце бдѣло въ славословіи и благодареніи къ Тебѣ!

О Господѣ похвалится душа моя Не себѣ, не 
своему уму и находчивости обязанъ я недавнимъ спасе
ніемъ отъ бѣды и напасти, но единственно Господу при
надлежитъ слава моего избавленія. Еслибы не Онъ, не 
Его невидимое заступленіе, то ни къ чему не послу
жила бы придуманная мною хитрость, ничто не спасло 
бы меня. Да не хвалится богатый богатствомъ сво
имъ, ниже мудрый мудростію своею, ни крѣпкій 
крѣпостію своею. Безъ Бога, безъ Божіей помощи, 
ничего не значитъ ни наше богатство, ни мудрость 
наша, ни крѣпость силъ нашихъ, ни на что земное и 
человѣческое нельзя полагаться; и потому ничѣмъ че
ловѣку не должно хвалиться, развѣ только тѣмъ, что 
Богъ— его Творецъ, хранитель и заступникъ. О Господѣ, 
подъ сѣнію Котораго живу, движусь и есмь, о Его не
дремлющемъ Промыслѣ надо мною похвалится душа моя.

Да услышатъ кротцыи и да возвеселятся. Услы
шите кротцыи, переносящіе терпѣливо, безъ ропота на 
Бога и на людей, гоненія и униженіе отъ людской 
злобы, — услышите, какъ Богъ спасъ кроткаго Давида, 
окруженнаго врагами, какъ чудесно устроилъ его спа
сеніе безъ оружія, безъ брани, — услышите и возве
селитесь; Господь устроитъ и ваше спасеніе такъ, какъ 
вы и не думаете.

Возвеличите Господа со мною и вознесемъ имя
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Его вкупѣ. Съ одной стороны представляется Псалмо
пѣвцу великость благодѣяній Божіихъ, съ другой —  соб
ственное безсиліе возвеличить ихъ по достоянію. Пре
исполненный благодарности къ Богу, онъ какъ бы не 
надѣется одинъ восхвалить Господа; желалъ бы отвсюду 
собрать смиренныхъ сердцемъ, чтобъ они раздѣлили съ 
нимъ чувства благодаренія, помогли ему выразить ихъ, 
или лучше составили бы съ нимъ одинъ согласный хоръ. 
Пріидите всѣ, имже Господь Богъ ихъ, отрясемъ вся
кое постороннее помышленіе, утишимъ сердце отъ вся
каго мірскаго треволненія, и превознесемъ вкупѣ имя 
Бога спасающаго, — въ благодарныхъ пѣсняхъ.

Взыскахъ Господа, и услыша мл. Вотъ я со всѣхъ 
сторонъ былъ окруженъ врагами, искавшими души мо
ей; не представлялось никакой надежды на спасеніе; но 
я не отчаялся, а взыскалъ Господа, на Него возвергъ 
всю надежду, Его заступленія искалъ, къ Нему обращал
ся всею крѣпостію упованія, Его помощи ждалъ всѣмъ 
постоянствомъ терпѣнія,— и Господь услышалъ меня.

И отъ всѣхъ скорбей моихъ избави мя. Вѣрую, что 
ни одна скорбь не постигала меня безъ благодѣтельна
го намѣренія Божія, — такъ гою же благодѣющею дес
ницею Вышняго, когда кончилось время моего испы
танія, всѣ мои скорби отняты отъ меня. Господь не 
попускаетъ никого искуситисп паче еже можетъ; 
лишь только замѣтитъ, что вѣрующій начинаетъ изне
могать подъ бременемъ золъ, едва чаша ихъ станетъ 
переполняться, тотчасъ отъемлетъ слезу отъ очію ею.

Приступите къ Нему и просвѣтитеся, и лица 
ваша не постыдятся. Скорбь тяжкая мрачнымъ обла
комъ покрываетъ душу вашу; вы не видите свѣтлыхъ 
дней для себя, но приступите къ Нему съ упованіемъ 
на Его благость, взыщите у Него утѣшенія. Онъ есть 
Отецъ свѣтовъ и Богъ всякія утѣхи. Съ высоты 
святыя своея Онъ взглянетъ и на васъ окомъ своего 
благоутробія и свѣтомъ своей благодати разгонитъ мракъ
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скорбей, облегающій душу вашу, и наполнитъ ее неиз
реченною радостію, которая отразится на самой наруж
ности вашей: торжество непостыднаго упованія будетъ 
сіять на лицахъ вашихъ, сдѣлаетъ ихъ свѣтлыми и ве
селыми.

Сей нищій воззва, и Господь услыша и. Подъ симъ 
нищимъ Давидъ разумѣетъ себя самого и на свой при
мѣръ указываетъ въ доказательство того, какъ непо
стыдно упованіе на Бога. Подобно нищему онъ былъ 
безъ крова, безъ пріюта, терпѣлъ всякую нужду, былъ 
вдали отъ родины, отъ родныхъ и друзей, но воззвалъ 
сей нищій къ Богу о помощи и защитѣ, и Господь, 
богатящій убогихъ, хранящій пришельцевъ, алчущихъ 
исполняющій благами, явилъ ему свою помощь и спа
сеніе. Какъ это утѣшительно для всѣхъ, подобно Давиду 
испытывающихъ всякую нужду и безпомощность! Какъ 
отрадно для нихъ думать, что и ихъ Господь не оставитъ 
безъ Своей помощи, какъ Онъ не оставилъ Давида!

Ополчится Ангелъ Господень окрестъ боящихся его. 
Ко всякому изъ насъ приставленъ невидимый покрови
тель и наставникъ Ангелъ Хранитель, которому запо
вѣдано хранить насъ на всѣхъ путяхъ жизни. Но какъ 
дымъ прогоняетъ пчелъ, и какъ отъ смрадныхъ мѣстъ 
отвращается обоняніе; такъ много плачевный и злосмрад
ный грѣхъ отвращаетъ и удаляетъ отъ насъ Ангеловъ 
Хранителей. Кое общеніе свѣту ко тьмѣ, духу чис
тому съ нечистымъ грѣшникомъ? Но благо боящимся 
Господа и страхомъ присутствія Божія старающимся 

.удерживать себя отъ грѣховъ. Вокругъ нихъ ополчается 
Ангелъ Господень и на подобіе твердой стѣны ограж
даетъ ихъ отъ всѣхъ бѣдъ и напастей, не допускаетъ 
преткнуться о камень соблазна ногамъ ихъ; начинаютъ 
падать,—онъ на невещественныхъ крилахъ своихъ подъем- 
летъ и удерживаетъ ихъ отъ паденія. Видимые или не
видимые враги обступятъ ихъ со всѣхъ сторонъ,— но 
ополчается Ангелъ Господень окрестъ, и падетъ отъ
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страны ихъ тысяща и тьма одесную ихъ, и ника
кая стрѣла вражія не коснется ихъ, или, какъ о твер
дую скалу сокрушится о непоколебимое сердце, обод- 
рямое Ангелами.

Вкусите и видите, яко благъ Господь. Псалмопѣвецъ 
привлекъ на себя благость Господа, спасшаго его отъ 
великихъ золъ, молитвою надежды на Его всесильную 
помощь. Испытавъ на себѣ дѣйствительность этого сред
ства спасенія, онъ и ближнихъ своихъ, находящихся 
въ бѣдствіяхъ, или угрожаемыхъ ими, убѣждаетъ прибѣгнуть 
кътому же средству спасенія, чтобъ они на собственномъ 
опытѣ могли видѣть, какъ благъ Госиодь къ надѣющим
ся на Него и съ надеждою прибѣгающимъ къ Нему. 
Вкусите, говоритъ онъ, т. е. вмѣсто того чтобы прихо
дить въ уныніе и почитать свое положеніе безвыходнымъ, 
или придумывать разныя человѣческія средства къ спа
сенію отъ золъ, поступите такъ, какъ я поступилъ: 
обратитесь къ Богу съ молитвою о помощи. Нѣтъ сом
нѣнія, что вы собственнымъ опытомъ убѣдитесь въ дѣй
ствительности этого средства ко спасенію и не будете 
нуждаться, чтобы кто изъ людей постороннихъ увѣрялъ 
васъ въ благости Божіей: вы сами увидите, какъ 
благъ Господь.

Боитеся Господа вси святіи Его: яко нѣсть ли
шенія боящимся Его. Подъ святыми, къ которымъ об
ращается Псалмопѣвецъ, разумѣются здѣсь всѣ чтители 
истиннаго Бога, всѣ члены избраннаго народа, освя
щеннаго на служеніе истинному Богу (Исх. 1 9 , 6). Бой- 
теся Господа, говоритъ имъ Псалмопѣвецъ. Страхъ Бо
жій есть лучшая оборона противъ страстей. Пригвозди 
страху Твоему плоти моя, молитъ Господа вѣрующій. 
Какъ пригвожденные члены тѣла остаются безъ движе
нія, перестаютъ дѣйствовать и мало-по-малу мертвѣютъ, 
такъ страхъ Божій, мысль, что Богъ все видитъ и все 
слышитъ, и за всякое преступленіе строго накажетъ,—  
отнимаетъ дѣйствіе у плоти, погашаетъ огонь страстей,
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умерщвляетъ ихъ, удерживаетъ человѣка отъ грѣхов
ныхъ поползновеніи и соблазновъ, и мало-по-малу дѣла
етъ какъ бы мертвымъ грѣху, еесовратимымъ съ пути 
истины. И такъ, бойтеся Господа вси святіи Его. со стра
хомъ и трепетомъ служите Ему, и будьте вѣрны въ 
семъ служеніи. Л  ко нѣсть лишенія, бонщимся Его, т. 
е. Господь не допуститъ васъ, вѣрныхъ слугъ своихъ, 
терпѣть лишенія въ необходимыхъ для васъ благахъ,—  
за вашу вѣрность Ему Онъ наградитъ васъ довольствомъ 
и миромъ.

Бѵгатіи обнищаша и взалкагиа: взыскающіи же 
Господа не лишатся всякого блага. Богатые про
тивополагаются здѣсь взыскующимъ Господа, слѣдст
венно разумѣются здѣсь не вообще богатые, а тѣ 
изъ нихъ, которые все счастіе свое поставляютъ въ обла
даніи богатствомъ, и гордясь богатствомъ, забываютъ 
Бога, не чувствуютъ нужды въ Его милосердіи. Но такіе 
нечестивые богачи не осіаются безнаказанными. Опытъ 
представляетъ не мало примѣровъ обнищанія ихъ, ко
торое бываетъ для нихъ тѣмъ тяжелѣе, чѣмъ пристраст
нѣе они къ богатству. Но не завидна участь и тѣхъ изъ 
нихъ, которые до конца жизни не знаютъ что такое бѣд- 
вость. Вмѣстѣ съ богатствомъ растетъ ихъ жадность 
къ большему обогащенію, недовольство тѣмъ, что имѣютъ, 
которое дѣлается для нихъ источникомъ непрестанной 
душевной муки и бе.ісоницы, такъ что они жалче вся
каго нищаго. А по смерти ихъ ожидаетъ еще большая 
мука. Но совсѣмъ противоположна участь взыскующихъ 
Господа, т. е. тѣхъ, которые счастіе свое полагаютъ въ 
единомъ Богѣ, Его единаго почитаютъ верховнымъ бла
гомъ и источникомъ всѣхъ благъ, и къ Нему единому 
прилѣпляютъ свое сердце Они не ищутъ богатства, но 
скудости не терпятъ, и здѣсь на землѣ бываютъ с іасгли- 
вы, по крайней мѣрѣ внутрснпо спокойны, а за гробомъ 
не лишатся всякаго блага..

Пріидите чада, послушайте мене: страху Гос-
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подню научу васъ. Пророкъ желаетъ преподать намъ, 
какъ отець дѣтямъ, наставленіе самое полезное и необ
ходимое, научить страху Божію. Урокъ, повидимому, 
очень легокъ и простъ: чему тутъ учить и чему учить
ся? Но если премудрый изъ царей считаетъ стразсъ 
Божіи началомъ, или какъ бы мѣриломъ премудрости, 
такъ что истинно мудръ только тотъ, кто ваучился бо
яться Бога; то страхъ Божій заслуживаетъ всего наше
го вниманія, глубокаго изученія. Послушаемъ же, чада, 
какъ пророкъ будетъ насъ поучать страху Божію, или 
тому, какія обязанности возлагаетъ на насъ страхъ Божій.

Кто есть отъ васъ человѣкъ хотяй животъ, лю
бви дни видѣти благи? Подъ животомъ здѣсь, какъ и въ 
другихъ мѣстахъ св. писанія, разумѣется не вообще 
жизнь, но жизнь блажевпая, т. е. то же, что и дни бла
гіе. Понятія въ обоихъ членахъ стиха, очевидпо, соот
вѣтствуютъ одно другому, равнозначащи. Псалмопѣвецъ 
вопрошаетъ: кто изъ насъ желаетъ быть благополучнымъ 
и блаженнымъ не только въ настоящей, но и будущей 
жизни? Въ отвѣтѣ не можетъ быть сомнѣнія: всякій по
желаетъ себѣ добра, никто себѣ не врагъ. Но не вся
кій знаетъ путь къ истинному счастію. Псалмопѣвецъ 
берется указать сей путь,— это исполненіе обязанностей, 
предписываемыхъ страхомъ Божіимъ. Вотъ онѣ:

Удержи языкъ твой отъ зла и устнѣ твои, еже 
не глаголати льсти.

Языкъ данъ на славословіе Творца, на то, чтобы го
ворить правду, возвѣщать истину, изрекать миръ и бла
гословеніе на люди. Удержи же его отъ злословія и 
клеветы, злохуленія и срамословія, и органъ на славо
словіе Господу не обращай въ орудіе сатанинскихъ ко
зней, орудіе благословеній не сдѣлай мечемъ обоюду- 
острымъ, гибельнымъ для тебя самаго и для ближнихъ. 
Съ тѣхъ поръ какъ духъ злобы чрезъ слово человѣче
ское обольстилъ перваго человѣка, языкъ человѣческій 
сдѣлался какъ бы главнымъ орудіемъ распространенія
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зла между людьми. Чрезъ что болѣе, какъ не чрезъ сло
во устное, или заключенное въ письмени, соблазнъ грѣха 
и заблужденіи передается отъ одного къ другому, пере
ходитъ изъ рода въ родъ, распространяется но племе
намъ и народамъ? Въ какихъ грѣхахъ не участвуетъ 
языкъ? и какихъ неустройствъ и безпорядковъ не бы
ваетъ причиною? Неудержимо зло — языкъ, если не- 
обуздывать его страхомъ Божіимъ, дать ему полную 
свободу. Отъ избытка сердца уста глаголютъ. ІІо 
природѣ мы болѣе склонны ко злу: посему и уста на
ши, если не полагать имъ храненія, отверзаются болѣе 
на празднословіе, злорѣчіе, не въ назиданіе, а въ со
блазнъ ближнимъ, во вредъ и пагубу себѣ и другимъ. 
Итакъ, удержи языкъ твои отъ зла и устшь твои, 
еже не глаголати льсти. Лесть дѣлаетъ презрѣннымъ 
льстеца и унижаетъ того, кого обманываетъ, разсчитывая 
на его умственную близорукость, вводитъ его въ заблу
жденіе, развращаетъ его сердце. Ядъ аспидовъ во ус
тахъ льстивыхъ. Лесть есть свойство злаго сердца, кото
рое не только равнодушно къ ошибкамъ и несчастіямъ бли
жняго, но какъбы находитъ въ нихъ удовольствіе, вну- 
тренно надъ ними глумится: свойство совершенно нече
ловѣческое! Льстецъ есть живой образъ змія искусителя!

Уклонися отъ зла, удержись отъ грѣха, и ближня
го не наводи на грѣхъ, на соблазнъ, и самъ уклоняйся 
случаевъ опасныхъ для сердца, остерегайся соблазва, 
будь мудръ яко змія.

Уклонися отъ зла и сотвори блаю. Не только не 
дѣлай другому зла, но когда предвидишь отъ него зло, 
постарайся уклониться, ближняго отведешь отъ грѣха, и 
самъ спасешься отъ зла и будешь покоенъ. Если же 
зло уже тебѣ сдѣлано, не отвѣчай зломъ за зло, чѣмъ 
раздражишь только врага и увеличишь зло, а сотвори 
благо, которое укрощаетъ или обезоруживаетъ вражду: 
побѣждай благимъ злое.

Взыщи мира и пожени и. Взыщи и съ настойчи-
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востью домогайся (пожени) мира съ Богомъ ревност
нымъ исполненіемъ Его заповѣдей, прилѣпленіемъ къ Не
му отъ всего сердца; не нарушай мира съ ближними 
самолюбіемъ, раздражительностію и неправдами, привле
кай ихъ сердца къ себѣ кротостію, снисходительностію, 
состраданіемъ и доброжелательствомъ; не только самъ не 
нарушай мира, но и водворяй миръ между ссорющимися. 
Взыщи мира съ собственною совѣстію, не вооружай ея 
противъ себя безчестными и постыдными дѣлами, веди 
себя такъ, чтобы ничто не возмущало твоего внутрен
няго мира.

Таковы, по указанію псалмопѣвца, условія, потребныя 
къ достиженію истиннаго счастія. Ибо кто исполняетъ 
ихъ, тотъ пользуется благорасположеніемъ ближнихъ, 
и внутреннимъ довольствомъ, и паче всего благоволе
ніемъ Божіимъ, тому хорошо и здѣсь на землѣ, и пре
имущественно по переселеніи въ страну вѣчности.

Очи Господни на праведныя и уши Его въ мо
литву ихъ. Богъ есть Духъ. Посему очи и уши Гос
подни должно понимать въ духовномъ смыслѣ. Очи Гос
подни на праведныя,— это значитъ, что Господь благо- 
волительно взираетъ на праведныхъ, потому что они 
сами дорожатъ Его благоволеніемъ и стараются заслу
жить оное покорностію Его святой волѣ, и искреннею 
любовью къ Нему. Уши Его въ молитву ихъ, это зна
читъ, что Господь слушаетъ молитвы ихъ и всегда го
товъ сдѣлать для нихъ все, что можетъ служить къ 
истинному благу ихъ.

Но горе грѣшникамъ. Лице же Господне на тво
рящія злая, еже потребити отъ земли память ихъ. 
Въ ихъ дѣлахъ и жизни нѣтъ ничего такого, на чемъ 
бы взоръ Божій могъ остановиться съ благоволеніемъ, 
и потому обращено на нихъ грозное лице Божіе, ды
шащее гнѣвомъ и карою на нихъ. Лице Божіе т. е при
сутствіе Божіе, ни для кого невидимо чувственно, но 
доступно для духовныхъ очей вѣрующаго праведника.



316 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Предзрѣхъ Господа предо мною выну, говоритъ онъ, и 
потому поступаетъ такъ, какъ бы видимо представлялось 
ему лице Господне; грѣшникъ, напротивъ, забываетъ о 
присутствіи Божіемъ, и не ограждая себя страхомъ предъ 
Вездѣсущимъ и Всевидящимъ, живетъ такъ, какъ бы 
не было Бога, или какъ бы Богъ не замѣчалъ его. Но 
Господь, праведный судія, никогда не теряетъ его изъ 
виду. Онъ не всегда караетъ нераскаянныхъ грѣшни
ковъ въ настоящей жизни, долготерпя къ нимъ, такъ 
что они и не знаютъ, что на нихъ устремлено грозное 
лице Божіе; но настанетъ время, когда явится лице 
Господне торжественно, и грѣшникъ лицемъ къ лицу 
предстанетъ предъ всемірнымъ Судіею, имѣющимъ явить
ся во всей славѣ; тогда онъ не можетъ не видѣть Его; 
желалъ бы скрыться подъ горами и холмами, но отъ 
лица Твоего, Господи, камо убѣжитъ? Несчастный въ 
трепетѣ долженъ выслушать приговоръ на вѣчное му
ченіе и на вѣки отдѣлиться отъ общества блаженныхъ 
праведниковъ; лице Господне обратится на творящія 
злая для того только, чтобы, самую память ихъ по
требить отъ блаженной земли живыхъ. Въ царствіе 
небесное не только не внидетъ ничтоже скверно, тамъ 
не только не будетъ грѣшника, но самое имя грѣха не 
помянется во вѣки вѣковъ.

Воззваша праведніи и Господь услыша ихъ. Воз
звалъ праведный Давидъ, —  и Господь спасъ его отъ 
преслѣдованій Саула; воззвалъ Даніилъ, —  и избавилъ 
отъ устъ Львовыхъ; воззвали три отрока въ пещи, и 
Господь услышалъ ихъ. Воззваша праведніи. Взываютъ 
йе воплемъ малодушія, или роптанія въ несчастіяхъ, но 
спокойнымъ гласомъ покорности волѣ провидѣнія; про
сятъ избавиться отъ бѣдъ, но всегда съ условіемъ: 
Господи помоги, Господи спаси, если Тебѣ угодно; 
если жь не угодно, если Ты по Своему усмотрѣнію на
ходишь для меня болѣе полезными скорби: да будетъ 
воля Твоя. Продли мои скорби, наказуй меня во вре-
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мени, только избавь отъ вѣчныя муки. Воззваша при
ведши. Въ ихъ молитвенныхъ взываніяхъ слышны и 
вопли, но не вопли о земномъ, о потерѣ какого-нибудь 
временнаго предмета, но болѣе слезы, печаль яже по 
Бозѣ, тоска о небесной отчизнѣ. Увы мнѣ, яко при- 
шельствіе мое продолжися доселѣ, вопіютъ они, 
скучая продолжительностію земнаго своего странствова
нія. Съ святою жаждою и какъ-бы нетерпѣніемъ взы
ваютъ: когда пріиду, явлюся лицу Твоему и насы- 
щуся внегда явитимися славѣ Твоей ! Съ плачемъ 
обращаются къ Богу о своихъ душевныхъ немощахъ, о 
безсиліи противъ врага спасенія, о малоуспѣшности въ 
борьбѣ съ нимъ, о недостаткѣ своихъ добрыхъ дѣлъ, 
воздыхаютъ о множествѣ и трудности препятствій на 
пути спасенія и взываютъ къ Нему, чтобы Онъ помогъ 
преодолѣть всѣ сіи препятствія и ввелъ въ вожделѣнное 
отечество неба. Воззваша праведніи и Господь услы
ша ихъ.

Близъ Господь сокрушенныхъ сердцемъ. Гдѣ же 
Его нѣтъ? Гдѣ нѣтъ Вездѣсущаго? Такъ, Онъ вездѣ, но не 
во всѣмъ близокъ Своею благодатію. И благодатію Онъ 
приближается ко всякому, толцетъ двери сердца каждаго; 
но мы сами удаляемъ Его непокорностію, коснѣніемъ во 
грѣхахъ. Ничто такъ не привлекаетъ Его къ намъ, 
какъ сокрушеніе о грѣхахъ, сознаніе своего недостоинст
ва и ничтожества. Грѣхи удалили блуднаго сына отъ 
отца, а смиренное сознаніе въ своей безпорядочной жизни, 
приблизило его къ отцу и заключило въ отчія объятія.

И  смиренныя духомъ спасетъ. Самъ Господь гово
ритъ о нихъ: На кого возрю, токмо на кроткаго и 
смиреннаго и трепещущаго словесъ Моихъ? И міръ 
не терпитъ гордыхъ, а къ смиреннымъ чувствуетъ не
вольное влеченіе: не любезно ли смиреніе Богу? Тогда 
какъ гордымъ Богъ противится, отвращаетъ отъ нихъ 
взоры, смиреннымъ, напротивъ, даетъ благодать, такъ 
бываетъ близокъ къ нимъ, что отверзаетъ имъ всѣ со-
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кровищницы Своего благоволенія. Чѣмъ привлекла не
обыкновенную благодать Пресвятая Дѣва, какъ не сво
имъ смиреніемъ? Смиренныя духомъ спасетъ, т. е. сми
ренныя искренно, а не лицемѣрно. Притворное смире
ніе противнѣе гордости, оно внушаетъ къ себѣ презрѣніе 
въ людяхъ, которые не вполнѣ могутъ быть убѣждены въ 
его лицемѣріи: какъ не отвращаться отъ него Господу, 
Которому извѣстно все сокровенное сердца нашего?

Многи скорби праведнымъ, и отъ всѣхъ ихъизба- 
витъ я Господь. Многи скорби праведнымъ отъ міра, 
который ихъ ненавидитъ и часто гонитъ; отъ діавола, 
который употребляетъ противъ нихъ особенныя усилія; 
отъ плоти и страстей— отъ этихъ постоянныхъ и домаш
нихъ враговъ. Многія скорби— неизбѣжный и вмѣстѣ спа
сительный для нихъ удѣлъ въ жизни: одна лишь борь
ба съ скорбями и доставляетъ имъ опытность и муже
ство здѣсь и побѣдные вѣнцы въ царствіи небесномъ. Для 
того и обременяетъ ихъ Господь скорбями во времени, что
бы приготовить большее утѣшеніе въ вѣчности. Бъ чаяніи 
сего утѣшенія они, во всемъ скорбяще, не стужаютъ. 
Хотя со всѣхъ сторонъ окружены скорбями, но не упа
даютъ духомъ, не приходятъ въ отчаяніе, помнятъ что 
сказалъ имъ Самъ подвигоположникъ: въ мірѣ скорбни 
будете: но дерзайте, яко азъ побѣбихъ міръ', дер
зайте, я побѣдилъ всѣ враждебныя силы; вамъ остается 
имѣть дѣло уже съ побѣжденными врагами.

Хранитъ Господь вся кости ихъ и ни едина отъ 
нихъ сокруиштся. Хранитъ Господь самыя кости по
чившихъ праведниковъ, даруя имъ нетлѣніе и силу 
исцѣленій; самыя кости избранныхъ Божіихъ цвѣтутъ 
и благоухаютъ. Но не объ этой собственно несокруши
мости костей праведниковъ говоритъ псалмопѣвецъ. Ибо 
извѣстно, что кости мучениковъ сокрушены были желѣз
ными орудіями, зубами звѣрей, сожжены огнемъ и проч; 
извѣстно, что не всѣ кости ираведныхъ уцѣлѣли отъ 
тлѣнія. Но грядетъ часъ, егда мертвіи услышатъ
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гласъ Сына Божія, — когда кости сухія, истлѣвшія, услы
шавъ слово Господне, возсозиждутся, возстанутъ изъ пра
ха, войдутъ въ составы, облекутся плотію, соединятся съ 
душами, и ни единой кости праведныхъ не коснется 
огнь геенскій. Съ другой стороны, если въ Свящ. писа
ніи духовныя силы называются иногда именемъ тѣлес
ныхъ членовъ, напр. умъ— окомъ, сердце—слухомъ, то въ 
духовномъ смыслѣ можно разумѣть и сказанное о несокру
шимыхъ костяхъ праведниковъ. Въ тѣлесномъ составѣ 
кости служатъ основою и связію различныхъ частей: 
такъ въ душѣ праведныхъ есть внутреннія расположенія 
и побужденія, кои служатъ опорою для дѣятельности 
всѣхъ душевныхъ силъ, кои, на подобіе костей въ тѣ
лѣ, связуютъ нравственныя силы между собою, направля
ютъ къ согласному дѣйствованію, не даютъ напр. волѣ 
выходить изъ послушанія разуму и совѣсти, самый ра
зумъ плѣняютъ или покоряютъ въ послушаніе вѣры. 
Хранитъ Господь всѣ сіи прекрасныя свойства, досто
славныя расположенія праведныхъ, не даетъ ни одному 
изъ нихъ помрачиться или повредиться отъ тлетворнаго 
вліянія міра, и вмѣстѣ съ симъ ни одно изъ нихъ не изгла
дится изъ книги жизни. Хранитъ память о нихъ и на землѣ, 
передавая изъ рода въ родъ. Умираютъ праведники,—не 
умираютъ ихъ добродѣтели.

Смерть грѣшниковъ люта. Люта смерть грѣшника, 
потому что онъ никогда о ней не думалъ, никогда къ 
ней не готовился; ужасна, потому что постигаетъ сре
ди грѣховныхъ занятій и удовольствій, къ коимъ онъ 
привыкъ, разлучаетъ его со всѣмъ, чѣмъ дорожилъ и къ 
чему пристрастился; страшна, потому что покрывало съ 
его внутреннихъ очей спадаетъ, спавшая совѣсть про
сыпается, призраки плотскаго обаянія исчезаютъ, и онъ 
съ одной стороны видитъ одно свое растлѣніе, съ дру
гой грознаго и неумолимаго Судію; страшна, потому 
что грѣшникъ не пріучалъ себя къ вѣрѣ и упованію,— 
къ сему единственному утѣшенію въ часъ смерти; безъ
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этихъ опоръ прошедшее терзаетъ безотраднымъ сожа
лѣніемъ, будущее приводитъ въ ужасъ и отчаяніе.

И  ненавидящій праведнаго прегрѣшатъ. За что, ка
жется, ненавидѣть праведнаго? По молитвѣ праведныхъ 
и міръ стоитъ! За то самое ненавидятъ, что онъ пра
веденъ, а ненавистники грѣшны; за то, что жизнь пра
ведника служитъ обличеніемъ неправеднаго міра. Ходяй 
во тьмѣ ненавидитъ свѣта, да не обличатся дѣла 
его, яко лукава суть. Грѣшники, преслѣдующіе пра
ведника своею ненавистію, напрасно однако думаютъ, 
что имъ удастся погубить его, — они прегрешатъ, т. 
е. обманутся въ своихъ нечестивыхъ замыслахъ противъ 
праведника. Не предастъ его въ ихъ руки заступникъ 
его Господь.

Избавитъ Господь души рабъ своихъ. Какъ-бы ни 
ненавидѣли, какъ-бы ни гнали вѣрныхъ слугъ Божіихъ, 
существеннаго вреда имъ не сдѣлаютъ; если не угодно 
Господу спасти ихъ отъ внѣшнихъ скорбей, то спасетъ 
отъ сѣтей окружающаго соблазна, да не злоба измѣ
нитъ ихъ разумъ. Если не избавитъ тѣлъ отъ времен
ныхъ мученій и смерти, то избавитъ души рабъ своихъ 
отъ грѣха и вѣчной погибели: праведныхъ души въ 
руцѣ Божіей и не коснется ихъ искушеніе и мука.

И  не прегрѣшатъ вси уповающій на Него. Такъ 
упованіе на Бога не посрамитъ уповающихъ, — они не 
прегрѣшатъ, не будутъ обмануты въ своей надеждѣ на 
Него, не будутъ имѣть причинъ раскаяваться въ томъ, 
что на Него единаго возложили свое упованіе, въ Немъ 
единомъ искали себѣ утѣшенія. И въ сей жизни Онъ не 
оставляетъ ихъ безъ благодатныхъ утѣшеній, а по отшест- 
віи ихъ изъ міра, за временныя кратковременныя скорби 
имъ уготовляется вѣчная радость въ общеніи съ Нимъ, 
которой никто же возметъ отъ нихъ.

Прот. А. Н.



РѢЧЬ
БОГОЯВЛЕНСКАГО АРХИМАНДРИТА ИГНАТІЯ (РЕКТОРА МОС
КОВСКОЙ СЕМИНАРІИ) ПО НАРЕЧЕНІИ ЕГО (а) ВЪ ЕПИСКОПА. 
МОЖАЙСКАГО ВЪ СВЯТО-ТРОИЦКОЙ СЕРГІЕВОЙ ЛАВРѢ — АВ

ГУСТА 5 ДНЯ 1866 ГОДА.

Милостивѣйшіе Архипастыри и Отцы!
Услышавъ пришедшее на меня званіе Божіе, чтб реву 

и чтб возглаголю?
Если Св. апостолъ заповѣдуетъ каждому вѣрующему 

со страхомъ содѣватъ свое спасеніе, то какимъ стра
хомъ долженъ быть объятъ тотъ, кто поставляется слу
жить спасенію другихъ, и еще поставлять и руководить 
служащихъ спасенію другихъ?

Если съ благоговѣніемъ долженъ приступать къ спа
сительнымъ Таинствамъ каждый вѣрующій, колико боль
шее благоговѣніе требуется отъ того, кто поставляется 
совершать Таинства, и не только совершать, но и пре* 
подавать тайнодѣйственную благодать другимъ, руково
дить ихъ словомъ и примѣромъ жизни?

Обращая вниманіе на все сіе, а съ другой стороны 
представляя крайнюю свою скудость и недостоинство, не

(а) Нареченіе происходило въ трапеэной церкви Троицкой 
Сергіевой Лавры При нареченіи присутствовали члены Свя
тѣйшаго Синода, высокопреосвященнѣйшій Филаретъ, Митро
политъ Московскій, и Высокопреосвященный Архіепископъ 
Евгеній, настоятель Донскаго монастыря, и Леонидъ, епис
копъ Дмитровскій.

ЧАСТЬ II. 21
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долженъ ли я уклониться отъ принятія подобнаго жре
бія, какъ уклонялись даже великіе и сильные, каковы 
были Св. Григорій Богословъ и Св. Іоаннъ Златоустъ? 
Но они въ то же время предавали свою волю волѣ Гос
подней, благой и совершенной, и явили себя потомъ 
вѣрными строителями Таинъ Божіихъ.

Предавая себя въ волю Господню, ищу успокоенія и 
подкрѣпленія въ совершенномъ, по Апостолу, упованіи 
на приносимую благодать (1. Пет. 1 , 13). — Сладцѣ 
похвалюся паче въ немощехъ моихъ, да вселится въ 
мя сила Христова (2 Кор. 12, 9), и вѣрую, что при 
предстательствѣ почивающаго здѣсь во благоуханіи свя
тыни преблаженнаго Сергія Чудотворца, при многоцѣ
лебныхъ мощахъ котораго я недостойный возведенъ былъ 
на визшія степени священства, и нынѣ соборнымъ тай- 
но-дѣйствіемъ священноначалія низведется на мою не
мощь благодатная сила Христова.

Къ твоей отеческой помощи прибѣгаю, милостивѣй
шій Архипастырь! Съ благодареніемъ къ Господу не могу 
нынѣ умолчать, что родившись отъ іерея, тобою руко
положеннаго, отъ тебя принялъ я приготовительныя руко
положенія; отъ начала моего служенія донынѣ благодѣ
тельно взысканъ былъ непрерывнымъ многообразнымъ оте
ческимъ попеченіемъ твоимъ. Благоволи и въ настоящемъ 
многотрудномъ поприщѣ подкрѣплять мои немощныя силы, 
исправлять мои недоумѣнія и ошибки, руководить мою 
неопытность своею многолѣтнею опытностью и дѣйст
веннымъ благословеніемъ, чтобъ я могъ возгрѣвать, по 
заповѣди Апостола, даръ Божіи, который преподанъ 
мнѣ будетъ возложеніемъ рукъ (2 Тим. 1 , 6) святи
тельскихъ.



о т в ѣ т ъ
ЧЛЕНА СВЯТѢЙШАГО СИНОДА ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО 
ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО, НА РѢЧЬ АРХИ
МАНДРИТА ИГНАТІЯ, ПО НАРЕЧЕШИ ЕГО ВЪ ЕПИСКОПА МО

ЖАЙСКАГО.

Правы, новоизбранный участникъ священноначальниче
ской благодати, твои помышленія, что служеніе, въ ко
торое ты призываешься, страшно и не легко носимо 
и для крѣпкихъ духомъ; но что и немощные, Провидѣ- 
ніемъ Божіимъ, чрезъ священную и державную власть, 
призываемые къ оному, должны покоряться призванію, 
по долгу послушанія, съ упованіемъ на вседѣйствующую 
благодать Божію.

А что ты упомянулъ о человѣческой помощи, то могу 
оставить безъ прекословія только въ томъ отношеніи, 
что въ семъ есть смиренная мысль и должное йена дѣ
яніе на себя. Но ты имѣлъ бы не твердую опору, если
бы много положился на человѣческую помощь; и я 
превысилъ бы свою мѣру, еслибъ обѣщалъ тебѣ до
вольно помощи. И ты, и я, да воззовемъ, и да взы
ваемъ съ Псалмопѣвцемъ: помощь моя отъ Господа, 
сотворшаго небо и землю (Пс. 120, 2.). Открый 
ко Господу путь твой и Той сотворитъ (Псал. 36, 
5) благое и спасительное тебѣ, и чрезъ тебя.



РѢЧЬ

КЪ ПРЕОСВЯЩЕННОМУ ИГНАТІЮ, НОВОРУКОПОЛОЖЕННОМУ 
ЕПИСКОПУ МОЖАЙСКОМУ (а), ПРОИЗНЕСЕННАЯ ВЪ ЛАВРСКОМЪ 
УСПЕНСКОМЪ СОБОРѢ ЧЛЕНОМЪ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА, ВЫ
СОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШИМЪ ФИЛАРЕТОМЪ,МИТРОПОЛИТОМЪ 

МОСКОВСКИМЪ.

Преосвященный епископъ Игнатій!
Великое дѣло совершилось нынѣ надъ Тобою, хотя и 

не сильными орудіями.
Святый апостолъ Павелъ въ чудесномъ откровеніи 

видѣлъ Господа Іисуса Христа, и отъ Него непосред
ственно принялъ призваніе къ вѣрѣ Христовой и къ 
служенію апостольскому; но когда пришло время дѣй
ствительно приступить ему къ устроенію церквей и въ 
нихъ священства, тогда онъ съ Варнавою принялъ для 
сего рукоположевіе отъ Симеона, Лукія и Манаила. Тог
да (говоритъ книга Дѣяній Апостольскихъ) постишеся, 
и помолившеся, и возложше руки на нихъ, отпу- 
стиша ихъ (Дѣян. 13, 3). Такъ необходимо, и такъ 
важно священнотаинственное рукоположеніе!

Потомъ, когда онъ рукоположенныхъ имъ поучалъ
(а) Рукоположеніе совершали высокопреосвященнѣйшій Фи

ларетъ, митрополитъ московскій, высокопреосвященнѣйшій 
архіепископъ Евгеній, и преосвященные епископы: Савва 
Полоцкій и Леонидъ Дмитровскій.
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обязанностямъ ихъ служенія, тогда говорилъ имъ: 
васъ Духъ Святый постави Епископы (Дѣян. 20 , 
29). Такъ высоко начало’священнотаинственнаго рукопо
ложенія!

Итакъ, сохраняй и ты несомнѣнное вѣрованіе, что и 
тебя Духъ Святый поставилъ епископа. Въ семъ вѣро
ваніи должна быть для тебя сила и охраненіе.

Если мысль твоя изнеможетъ предъ сильными тре
бованіями твоего служенія, то помысли, что Духъ крѣ
пости (Исаіи 11, 2 .) поставилъ тебя, и что онъ не ли
шитъ тебя укрѣпленія, если только произвольно нс 
отпадешь отъ Его силы маловѣріемъ или малодушіемъ.

Если затруднитъ тебя недостатокъ вѣдѣнія, тебѣ 
потребнаго, воззови съ вѣрою къ поставившему тебя 
Духу истины (Іоанн. 14, 17 .). Онъ не презритъ 
Своего дѣла, ниспослетъ тебѣ свѣтъ, и не допуститъ 
тебя впасть чрезъ невѣдѣніе въ заблужденіе.

Если встрѣтится тебѣ искушеніе человѣкоугодія, или 
страха человѣческаго, или иное страстное побужденіе, 
уклоняющее отъ пути истины и правды, то скажи себѣ: 
стократъ лучше мнѣ оставить страстныхъ человѣковъ 
неудовлетворенными, и самому перенести отъ нихъ скор
би, нежели опечалить и огорчить поставившаго меня 
Духа истины и правды.

Такъ крѣпись и охраняй себя въ подвигѣ священно
начальственнаго служенія, и жезлъ твоего начальство
ванія да не умедлитъ, подобно какъ жезлъ Аароновъ, 
украситься цвѣтомъ душеполезнаго слова и плодомъ 
полезнаго церкви дѣйствованія.

7-го августа 1866 г.



ПОУЧЕНІЕ ВЪ ПРАЗДНИКЪ ПРЕОБРАЖЕНІЯ РОСПОДНЯ.

Святая церковь въ настоящій праздникъ благослов
ляетъ къ употребленію яблоки, которыя во многихъ 
мѣстахъ нашего отечества къ сему времени поспѣваютъ. 
Но грѣшно злоупотреблять благословеніемъ церковнымъ, 
грыпно безъ разбору ѣсть яблоки. Церковь благословляетъ 
къ употребленію только спѣлые плоды, да и спѣлые плоды 
она благословляетъ для умѣреннаго употребленія: неумѣ
ренности, невоздержанія она никогда не благословитъ. 
Посему, вопреки волѣ Божіей, вопреки намѣренію провоз
вѣстницы ея святой церкви поступилъ бы тотъ, кто 
подъ предлогомъ церковнаго благословенія сталъ бы съ 
сего дня ѣсть безъ разбору зрѣлыя и незрѣлыя яблоки, 
или хоть и съ разборомъ, но безъ соблюденія умѣрен
ности. Эту разборчивость, эту воздержность должно 
всегда соблюдать для сбереженія здоровья и для избѣ
жанія болѣзней, происходящихъ отъ невоздержанія, но 
особенно въ настоящее, не безопасное для здоровья 
время. Въ настоящее время, когда съ разнымъ сторонъ 
доходятъ до насъ извѣстія о губительной язвѣ, мы 
должны соблюдать осторожность не только въ употреб
леніи яблокъ, но и вообще въ употребленіи пищи, и въ
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образѣ жизни, согласно обнародованнымъ касательно 
сего правиламъ. Что въ другое время допускаемо было 
нами безъ вредныхъ послѣдствій для здоровья, то те
перь, пожалуй, не пройдетъ для насъ безнаказанно.

Но могутъ сказать: «Къ чему такія предостереженія? 
Вѣдь холеры, слава Богу, пока нѣтъ въ Москвѣ. За
чѣмъ стращать ею преждевременно? Вотъ ужь чуть ли 
не съ годъ все толкуютъ о холерѣ, разсуждаютъ о мѣ
рахъ къ ея предупрежденію и ослабленію, и для приве
денія ихъ въ исполненіе городскія власти то и дѣло предъ
являютъ требованія, убыточныя для обывателей и стѣсни
тельныя для многихъ торговцевъ и для содержателей Фаб
ричныхъ и ремесленныхъ заведеній. И добро бы рѣчь 
объ этихъ мѣрахъ шла въ одномъ житейскомъ кругу,— 
нѣтъ, вотъ и въ церкви пришлось услышать все о томъ 
же; хоть бы здѣсь, въ этомъ святомъ мѣстѣ, не безпо
коили напоминаніями, которыя всѣмъ давно надоѣли за 
предѣлами храма Божія».

Что сказать на такія разсужденія? Благоразумны ли 
они? Едва ли. Правда, холеры среди насъ пока нѣтъ, 
и дай Богъ чтобы не было; но она недалеко отъ насъ, 
она угрожаетъ намъ, и уже появились нѣкоторые призна
ки присутствія ея среди насъ; не думать о ней невозмож
но, не принимать предосторожностей противъ нея неблаго
разумно. Она много опустошеній произвела среди насъ въ 
1830 и 1848 годахъ; стоитъ позаботиться о недопущеніи 
или по крайней мѣрѣ объ ограниченіи ея въ настоящее 
время. Холера — страшное бѣдствіе, но нельзя назвать 
его неизбѣжнымъ, и если опытъ доказалъ, что противъ 
нея съ пользою могутъ быть приняты предохранитель
ныя мѣры, то безпечно уклоняться отъ принятія ихъ не-
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извинительно. Утверждать, что прибѣгать къ нимъ еще пре
ждевременно, и успоковать себя тѣмъ, что бѣда еще не 
пришла, а когда придетъ, тогда видно будетъ чтб 
надо дѣлать, —  такъ же неблагоразумно, какъ неблаго
разумно безпечно сидѣть на рельсахъ желѣзной дороги, 
когда приближается паровозъ, и въ оправданіе своей 
безпечности говорить: вѣдь онъ еще не подошелъ, авось 
не раздавитъ. Вы не хотите, чтобы васъ стращали тол
ками о грозящей бѣдѣ? Но что худаго въ этомъ? Бѣда, 
которую со страхомъ ожидали и встрѣтить приготовились, 
если и придетъ, не такъ страшна, какъ бѣда неожиданная, 
для отвращенія которой ничего не сдѣлано заблаговре
менно. Ужь если нужно испытать непріятность страха, 
лучше теперь подвергнуться этой непріятности, —  теперь 
вреда въ этомъ ровно никакого нѣтъ, а страхъ отъ бѣды 
неожиданно пришедшей, и особенно отъ такой какъ 
холера, всегда вреденъ. «Зачѣмъ стращать холерою? 
Зачѣмъ пугать напоминаніями о смерти»? — Да это не 
только не вредно, а еще полезно. Сказано: помни по
слѣдняя твоя, и во вѣки не согрѣшиши. Мысль о 
послѣднихъ, т. е. о смерти есть лучшая преграда 
грѣху. Самъ Господь, чтобъ удержать нашихъ прароди
телей отъ грѣха, грозилъ имъ смертію. М еслибъ они 
не перестали бояться этой угрозы, не поколебались вѣ
рить е й ,— они не согрѣшили бы: страхъ смерти огра
дилъ бы ихъ отъ нарушенія данной имъ заповѣди и отъ 
самой смерти. Посему и мы не только не должны гнать 
отъ себя страхъ смерти, а еще сами должны стращать 
себя ею. Смерти, конечно, во всякомъ случаѣ намъ не 
избѣжать, но страхъ ея былъ бы для насъ спасительнымъ. 
Вѣдь мы оттого, между прочимъ, такъ безпечно грѣ-
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шимъ, что ве помышляемъ о смерти и объ отвѣтствен
ности за ваши грѣхи по смерти. Такъ напримѣръ 
страсть къ грѣховнымъ наслажденіямъ, страсть къ не
праведнымъ стяжаніямъ, страсть честолюбія, — всѣ эти 
страсти не съ такою силою овладѣвали бы людьми, если
бы люди не забывали ту простую истину, что и земныя 
утѣхи, и богатства, и почести, за чѣмъ они безъ уста
ли гоняются въ этой жизни, оставятъ ихъ со смертію, 
слѣдственно не стоютъ тѣхъ тяжкихъ жертвъ, на кото
рыя большею частію покупаются,— и еслибы притомъ 
твердо помнили, что за временную грѣховную сладость 
они могутъ поплатиться горечью вѣчныхъ мученій. Если, 
братія, страхъ смерти можетъ быть для насъ столь 
спасителенъ, то, повторяю, его должно возбуждать 
въ себѣ не только теперь, когда губительная бо
лѣзнь уже произвела не мало опустошеній въ нашемъ 
отечествѣ, но и во всякое другое время, и тѣхъ, ко
торые напоминаютъ намъ о смертной опасности, должно 
благодарить, а не досадовать на нихъ за неблаговре
менность будто бы такихъ напоминаній.

Но свойственной каждому изъ насъ любви къ жизни, 
никому, конечно, не хочется умереть преждевременно. Но 
напоминанія о смерти для того въ настоящее время и 
дѣлаются, чтобы побудить насъ къ принятію предосто
рожностей, потребныхъ къ сохраненію жизни. Однѣ изъ 
этихъ предосторожностей— духовныя, другія— житейскія. 
Къ первымъ относятся молитва и покаяніе. Какъ мо
гутъ способствовать къ удаленію грядущей опасности 
молитва и покаяніе, видно изъ примѣра Ниневитянъ. 
Господь чрезъ пророка Іону возвѣстилъ имъ и городу 
ихъ конечную погибель. Опредѣлено было и время на-

21*
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казанія,— черезъ сорокъ дней. Но молитвою и сердеч
нымъ раскаяніемъ во грѣхахъ, соединеннымъ съ постомъ, 
Ниневитяне отвели отъ себя праведный гнѣвъ Господа: 
городъ и жители его спасены отъ погибели. Будемъ и 
мы подражать примѣру Ниневитянъ, если не желаемъ 
преждевременно разстаться съ жизнію. Молитва потому 
съ семъ случаѣ потребна и благотворна, что жизнь и 
смерть находятся во власти Господа. Безъ Его опредѣ
ленія или попущенія ничто не бываетъ на свѣтѣ, слѣд
ственно и болѣзни. Физическія силы, производящія ту 
или другую болѣзнь, не слѣпо дѣйствуютъ, а направ
ляются въ дѣйствованіи незримою рукою Промысла.— Съ 
молитвою объ отвращеніи гнѣва Божія должно быть со
единяемо раскаяніе во грѣхахъ и исправленіе жизни, 
какъ необходимое условіе успѣха сей молитвы. Вѣдь 
гнѣвъ Божій мы привлекаемъ грѣхами нашими; посему 
и умилостивить Бога мы не иначе можемъ, какъ ис
креннимъ отвращеніемъ отъ нихъ и рѣшительными уси
ліями отстать отъ нихъ и начать жизнь богоугодную. 
Молитва и покаяніе,—  это, какъ мы сказали, духовныя 
средства къ отвращенію угрожающей намъ губительной 
язвы, но при нихъ не должно пренебрегать естествен
ными , указуемыми врачебною наукою предосторожно
стями. Въ чемъ онѣ состоятъ, извѣстно изъ неоднократ
но обнародованныхъ совѣтовъ и предписаній. Къ со
жалѣнію, эти полезные совѣты и предписанія принимают
ся многими только къ свѣдѣнію, а не къ исполненію. 
Одни такъ относятся къ нимъ по неизвинительной без
печности и по легкомысленной надеждѣ, авось не бу
детъ бѣды, другіе — подъ предлогомъ покорности волѣ 
Божіей. «Отъ воли Божіей, говорятъ они, не уйдешь.
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Кому Господь судилъ умереть отъ губительной болѣзни, 
какъ ни берегись, не убережешься отъ смерти. А кому 
не суждено это, тотъ цѣлъ останется, хотя бы и вовсе 
не берегъ себя. Значитъ всѣ предосторожности безпо
лезны». Христіанское ли такое разсужденіе? Судьба на
ша зависитъ отъ воли Божіей, чтб съ нами должно слу
читься, это во власти Божіей: Господь мертвитъ и 
живитъ. Посему смиренно должно предавать себя и свою 
судьбу волѣ Божіей. Но эта преданность волѣ Божіей 
не освобождаетъ насъ отъ обязанности заботиться о сво
емъ здоровьѣ, о сохраненіи его естественными средства
ми. ибо эта обязанность лежитъ па насъ тоже по волѣ 
Божіей: воля Божія не только властвуетъ надъ нашею 
судьбою часто вопреки нашимъ соображеніямъ и ожи
даніямъ, но и предписываетъ законы для нашей свобод
ной дѣятельности. Что обязанность беречь свое здоровье 
узаконена волею Божіею, это ясно изъ тѣхъ обязанно
стей, исполненіе которыхъ невозможно безъ сохраненія 
здоровья, каковы напримѣръ обязанности труда, благо
творительности, участія въ общественномъ богослуженіи 
и т. д. Притомъ сказано: никтоже когда кто свою 
плоть возненавидѣ, но питаетъ и грѣетъ ю (Еф. 5, 
29). Это сказано въ доказательство того, что мужья 
обязаны любить своихъ женъ, какъ свои тѣла (ст. 28). 
Безъ сомнѣнія, такое доказательство не имѣло бы силы, 
еслибъ апостолъ не признавалъ, что свойственная каж
дому изъ насъ заботливость о самосохраненіи, о поддер
жаніи тѣлеснаго благосостоянія, согласна съ волею Бо
жіею, и есть святая наша обязанность. Притомъ ап. На
велъ писалъ ученику своему, епископу Тимоѳею, чело
вѣку, какъ видно, болѣзненному: «впредь пей не одну
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воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего 
и частыхъ твоихъ недуговъ» (1 Тим. 5 , 23). И Павелъ и 
Тимоѳей были святые люди, оба — угодники Божіи, и ужь 
вѣрно не меньше насъ были преданы волѣ Божіей, и 
однакожъ не говоритъ Павелъ ученику своему: «о здо
ровьѣ своемъ не заботься, положись на волю Божія. — 
захочетъ Богъ, будешь здоровъ, не захочетъ— ничего не 
подѣлаешь». Ничего такого не говоритъ Павелъ Тимо
ѳею, а совѣтуетъ ему принять естественныя, предписы
ваемыя простымъ благоразуміемъ средства къ сбереженію 
его здоровья, и ученикъ, безъ сомнѣнія, послѣдовалъ 
благому совѣту учителя, не находя несогласнымъ съ во
лею Божіею исполненіе сего совѣта. Теперь, если свя
тые не пренебрегали естественными средствами къ сбе
реженію здоровья, какъ же намъ-го пренебрегать ими, 
и притомъ еще подъ предлогомъ преданости волѣ Бо
жіей, какъ будто обязанность хранить свое здоровье 
противна волѣ Божіей! Нѣтъ, кто твердитъ: воля Божія, 
воля Божія, а самъ ничего не дѣлаетъ для своей без
опасности, тотъ пусть не думаетъ, что онъ повинует
ся волѣ Божіей: онъ идетъ наперекоръ ей.

Итакъ, братія, въ виду угрожающей язвы не будемъ 
предаваться унынію и малодушію, но вмѣстѣ не будемъ 
и безпечны, будемъ усердно молить Господа, да отведетъ 
отъ насъ праведный гнѣвъ Свой, а для успѣха сей мо
литвы будемъ стараться объ исправленіи нашей жизни, 
не уклоняясь при этомъ отъ принятія естественныхъ пре
дохранительныхъ противъ грядущей опасности мѣръ.

Свящ. В. Нечаевъ.



ИЗВШІЯ и ЗАМШИ.

ЗАПИСКИ УРСУЛЬСКАГО МИССІОНЕРА ІЕРОМОНАХА СМАРАГДА, 
ЗА 1865 ГОДЪ.

Января 1-го дня, въ Урсульскомъ станѣ миссіи, предъ 
литургіею, крещена мною Чуйская двоеданческая вдо
ва Тайта Мурсаева, во святомъ крещепіи наречен
ная Маріею, и во время литургіи причащена святыхъ 
Таинъ. По выходѣ изъ церкви, у меня въ квартирѣ 
новопросвѣщенная объявила, что у нея есть двое ма- 
лолѣтныхъ дѣтей, оставшихся, иослѣ смерти ея мужа, 
у роднаго брата его, живущаго въ верховьѣ рѣки Чуи, 
близь китайской грапицы. Марія просила меня послать 
за ея дѣтьми и присоединить ихъ къ православной 
церкви. По ея желанію я написалъ къ Чуйскому двое- 
даическому Зайсану. Зайсанъ не замедлилъ отвѣтить 
мнѣ, что онъ въ настоящее время, по неудобству до
роги и по чрезвычайной стужѣ, не можетъ прислать къ 
намъ дѣтей. Мы рѣшились ждать до весны.

Мая 13-го дня я былъ на рѣкѣ Чуѣ для закладки 
церкви. Въ это время прибыла туда и новокрещенная 
Марія; вмѣстѣ съ нею я просилъ Зайсана возвратить 
матери дѣтей ея; но онъ сказалъ намъ, что уже не 
разъ посылалъ за ними; но дядя ихъ удерживаетъ у 
себя, и что теперь они, вмѣстѣ съ дядей, скочевали 
за предѣлы Россіи, въ китайское владѣніе, гдѣ имѣютъ
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свое кочевье, подъ покровительствомъ начальника пи
кета, который ихъ какъ подданныхъ китайской импе
ріи не выпускаетъ въ Русскую землю; «тебѣже, Тайта, 
прибавилъ Зайсанъ, за подданство Россіи и за при
нятіе русской вѣры Юрганъ Суокскаго караула гро
зитъ смертною казнію, по китайскимъ законамъ». Огор
ченная мать, видя невозвратную потерю своихъ дѣтей, 
долго плакала; но потомъ, возложивъ печаль свою на 
Бога, утѣшилась надеждою, что Онъ милосердый по
печется о ней и о дѣтяхъ ея.

Января 8-го дня крещенъ мною 5-й Алтайской дю- 
чины калмыцкій сынъ Бш екъ, 23-хъ лѣтъ, во святомъ 
крещеніи наречениый Георгіемъ. 9-го января, за ли
тургіей, онъ пріобщенъ святыхъ Таинъ. Потомъ для 
обученія правиламъ христіанской жизии и домохозяй
ству отданъ осѣдлому инородцу Кокшенской инород
ческой управы М. И. Козлову.

Въ одномъ изъ новокрещенныхъ семействъ жила у 
своихъ родственниковъ некрещенная дѣвица сирота 
Палашъ. ІІри посѣщеніи новокрещенііаго семейства, я 
нѣсколько разъ убѣждалъ больную Палашъ принять 
святое крещеніе; но она всегда отвѣчала мнѣ обыч
нымъ Алтайцамъ, въ такомъ случаѣ, отвѣтомъ: «не 
буду креститься». 10-го января, вечеромъ, больная 
Палашъ сама прислала за мной. Я поспѣшилъ къ ней; 
больная лежала въ постелѣ и ие могла встать. Уви
дѣвши меня, она сказала: «батюшка, крестите меня, 
я желаю быть крещенпой». На вопросъ мой: почему же 
ты прежде была такъ упорна и на гласъ, призывавшій 
тебя къ вѣрѣ въ истиннаго Бога и къ святому кре
щенію, всегда отвѣчала отрицательно, а теперь сама 
просишь, чтобы тебя крестили? сказала: «я не въ си
лахъ теперь отвѣчать вамъ: моя болѣзнь тѣснитъ мою
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грудь и давитъ сердце; мнѣ тяжело говорить много 
съ вами; прошу васъ, крестите меня: я теперь вѣрую 
въ истиннаго Бога Іисуса Христа, желаю жить по 
Его заповѣдямъ и умереть христіанкою; не отлагайте 
моего крещенія, — мнѣ что-то стало очень тяжело». 
Боясь отпустить ее въ вѣчность некрещенною, я тот
часъ занялся приготовленіемъ ея ко крещенію, и въ 
тотъ же вечеръ больная Палашъ, съ христіанскимъ 
именемъ Татьяны, вышла изъ св. купели. При совер
шеніи таинттва мѵропомазанія больная почувствовала 
себя легче и видимо сдѣлалась веселѣе. 11-го утромъ 
новокрещенная Татьяна приведена была къ литургіи 
для причащенія св. Таинъ. Въ церкви больную хотѣ
ли посадить на стулъ, но она отказалась, сказавши, 
что ей теперь легко и весело, и что она чувствуетъ 
себя какъбы переродившеюся. Татьяна въ продолже
ніе Богослуженія стояла, и усердно молилась. Св. 
Тайны она приняла съ величайшимъ благоговѣніемъ, 
и по окончаніи литургіи со слезами благодарности къ 
Богу повторяла за мной благодарственную молитву: 
«Слава тебѣ Боже» и проч. Чрезъ три дня послѣ креще
нія и причащенія св. Таинъ новопросвѣщенная Татьяна 
скончалась смертію истинной христіанки; чистая душа 
ея отлетѣла къ Богу къ небесныя селенія, а тѣло ея 
мы предали землѣ по обряду православной Церкви.

Первую седмицу великаго поста я ежедневно со
вершалъ богослуженіе; говѣвшихъ инородцевъ обоего 
пола было пятдесятъ человѣкъ; всѣ они къ богослу
женію ходили усердно, исповѣдывали грѣхи свои чисто
сердечно, и къ Таинству святаго причащенія присту
пали благоговѣйно.

Февраля 21-го дня я отправился по служебнымъ 
нуждамъ въ Улалу. На пути, въ Чемальскомъ станѣ,

2 *
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22-го Февраля, крещена иною 1-й Алтайской дючины 
калмыцкая дочь, дѣвица Чамчишь, 15-ти лѣтъ, во свя
томъ крещеніи нареченная Евдокіею. Новокрещенца» 
Евдокія, какъ безпріютная сирота, оставлена на жи
тельство и для утвержденія въ вѣрѣ у С. М. Ана
стасіи С. Лызловой, при Чемальскоиъ станѣ.

Весь мѣсяцъ мартъ и половину апрѣля я оставался 
при своемъ станѣ, занимаясь совершеніемъ богослу
женія и исполненіемъ требъ для новокрещенныхъ и 
попеченіемъ о больныхъ. Апрѣля 9-го дня, до восхода 
солнца, пришла къ намъ въ станъ съ ноьокреіценной 
женщиной некрещенная дѣвица Азакай, дочь калмыка 
6-й Алтайской дючины Найманака Намѣтова, и изъяви
ла желаніе принять св. крещеніе. На вопросъ мой: 
«давно ли ты имѣешь желаніе креститься»? она отвѣ
чала: «я еще въ дѣтствѣ просила своихъ, чтобы кре
стили меня, но они не захотѣли исполнить моего же
ланія; теперь же, пришедши въ возрастъ, я часто вижу 
во снѣ умершихъ своихъ крещенныхъ родственниковъ, 
которые меня посылаютъ креститься». Едва Азакай 
успѣла сказать это, какъ вдругъ послышался крикъ 
возлѣ нашего дома; смотримъ: къ намъ въ домъ вхо
дитъ отецъ пришедшей креститься, калмыкъ Найманакъ 
съ женою и сыномъ и спрашиваютъ: «здѣсь дочь наша 
Азакай?» Она вышла къ нимъ и на вопросъ: «зачѣмъ 
ты сюда пришла»? отвѣчала: «вы знаете, что еще въ 
дѣтствѣ я желала креститься, но вы мнѣ препятство
вали; теперь пришло время, я хочу выполнить свое 
давнее желаніе». Отецъ, мать и братъ бросились было 
на нее и хотѣли бить, но бывшіе съ нами остановили 
ихъ. Тогда она сказала имъ: «послѣ вы дѣлайте со 
мною, что хотите, а теперь я отсюда не выйду не
крещенной». Отецъ и братъ дѣвицы хотѣли насильно
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увести ее, но побоявшись новокрещеннаго общества, 
за которымъ мы хотѣли было послать, они останови
лись. Наконецъ отецъ ея, не много помолчавши, ска
залъ: «Азпкагі унесла у меня сто руб. сер.м На вопросъ 
мой: «правда ли это?» она отвѣчала, что о деньгахъ 
она ничего не зпаетъ, и они говорятъ это для того, 
чтобы мнѣ воспрепятствовать креститься. Тогда я 
обратился съ вопросомъ къ Наймонаку: «гдѣ онъ взялъ 
столько денегъ»? Онъ назвалъ одного изъ жителей се
ленія, у котораго онъ будто бы взялъ эти деньги 
взаймы; но это была совершенная ложь, въ которой 
уличилъ его тотъ самый инородецъ, на котораго онъ 
указывалъ. Тогда Наиманакъ, уличенный во лжи, ска
залъ: «.4за/;аЛ! крестись, я тебѣ не препятствую; а о 
деньгахъ я сказалъ напрасно; прощай, дочь моя»! — 
Н сталъ было говорить, чтобы и онъ послѣдовалъ 
примѣру своей дочери, но онъ не сталъ и слушать; 
сѣлъ на коня и отправился въ свой аилъ; за нимъ по
слѣдовали и всѣ родственники Азакай. По достаточ
номъ приготовленіи, 11-го апрѣля, Азакай съ христі
анскимъ именемъ Агаѳіи была крещена; въ настоящее 
время она живетъ въ Чемалѣ у крестной своей матери, 
обучается русской грамотѣ и хозяйству.

25-го Апрѣля, призвавъ на помощь Бога, я съ причет
никомъ и толмачемъ, отправился верстъ за 400 отъ Урсу
ла къ китайской границѣ, для закладки тамъ миссіонер
ской церкви, близь лавокъ русскихъ купцовъ, на мѣ
стѣ называемомъ Кожогашь. Дорога отъ самаго Урсула 
верховая и чрязвычайно трудная. 26-го утромъ мы пе
реѣзжали гору Чичке-Таманъ; спустившись внизъ, мы къ 
вечеру прибыли на катунскій перевозъ Карыкочу, раз
сѣдлавши коней, пустили ихъ вплавь, а сами на ма 
ленькой калмыцкой лодкѣ переплыли на другую сто-
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рону рѣки. Переночевавши на берегу, утромъ 27-го 
отправились вверхъ по Катуни; отъѣхавши по бере
гу Катуни неболѣе 10 верстъ, мы поворотили влѣво 
по рѣчкѣ Сальяръ. Въ верховьѣ Сальяра мы остано
вились; проживъ здѣсь до 2-го мая, я окрестилъ че
тырехъ человѣкъ. Крестившіеся пожелали переѣхать 
къ намъ на Урсулъ, а мы, 2-го мая, отправились да
лѣе. Съ вершины СальярскоВ горы мы видѣли всѣ вѣ
чно-снѣговыя Алтайскія горы; спустившись съ горы 
на рѣчку Карасу, здѣсь ночевали. 3-го утромъ, пере
мѣнивъ подводы, поѣхали внизъ но рѣчкѣ, спусти
лись снова къ Катуни и проходили первый бомъ Би- 
чикъ-Тугая. Этотъ бомъ невысокъ, опасности нѣтъ 
сорваться съ него внизъ; отсюда дорога повела 
насъ влѣво, къ рѣкѣ Чуѣ. Передъ вечеромъ мы про
ходили Чуйскій бомъ Кызлымъ туру; онъ очень опа
сенъ, виситъ надъ самой рѣчкой Чуей; его прохо
дятъ пѣшкомъ, а лошадей проводятъ по одной на 
поводу. Часа за четыре предъ нашимъ пріѣздомъ къ 
этому бому, какой-то отважный калмыкъ рѣшился 
ѣхать чрезъ бомъ на конѣ; товарищи сколько ни уго
варивали его слѣзть съ коня, онъ не послушался, по
ѣхалъ; подъѣхавъ къ самому опасному мѣсту, конь 
задрожалъ и остановился; смѣлый наѣздникъ стегнулъ 
его нагайкой, конь кинулся, но, не могши переско
чить на противуположиый камень, оборвался и вмѣстѣ 
съ сѣдокомъ улетѣлъ въ бурную Чую, гдѣ оба поги
бли невозвратно. Перешедши бомъ, мы остановились 
ночевать, по случаю ненастной погоды, въ которую 
по бомамъ ѣхать весьма опасно. Здѣсь мы прожили 
до 7-го мая. Въ это время мы имѣли случай бесѣдо
вать съ чуйскими двоеданцами о христіанской вѣрѣ и 
приглашали ихъ ко святому крещенію. Чуйцы обѣща-
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лись принять оное тогда, когда поступятъ въ поддан
ство Россіи. 7-го утромъ мы отправились вверхъ по 
рѣкѣ Чуѣ, и въ этотъ день прошли семь страшныхъ 
чуйскихъ бомовъ. О послѣднемъ бонѣ страшно и вспо
минать; онъ виситъ надъ рѣкой Чуей такъ, что со 
страхомъ чрезъ него проходишь и пѣшкомъ; у наше
го ямщика съ этаго бома сорвалась лошадь и разби
лась до смерти. ІІрошсдши всѣ чуйскіе боны, мы ос
тановились ночевать. 8-го утромъ мы отправились; 
при поворотѣ съ рѣки Чуи въ рѣчку Мень лошадь 
моя чего-то испугалась, начала биться подо мной, и 
на всемъ скаку споткнулась; я чрезъ ея голову сле
тѣлъ и ударился о землю; слава Богу, ничего не по
вредилъ, только не много зашибъ правую руку. Мри 
закатѣ солнца мы у ручья остановились ночевать. Мая 
9-го, къ вечеру, прибыли въ Кожогашъ, къ лавкамъ 
русскихъ купцовъ. 10-го утромъ собрались ко мнѣ 
новокрещениые двоедаицы; мы отслужили молебенъ 
съ акаѳистомъ Сладчайшему Іисусу; по окончаніи мо
лебна, поучивъ новокрещенныхъ молитвамъ, напоивъ 
ихъ чаемъ и одѣливъ сухарями, я отпустилъ ихъ домой.

Мая 13-го дня, въ день Вознесенія Господня, послѣ 
литургіи, я по чину церковному сдѣлалъ закладку 
Чуйской-Кожогашской церкви. 15-го Мая выѣхавъ изъ 
1іожоіаша, 20-го въ полдень я прибылъ въ Урсульскій 
станъ. Изъ суммы 787 р 15* 2 к., собранной въ Пе
тербургѣ г. Дубовицкою для бѣдныхъ новокрещен
ныхъ, мною получено отъ начальника миссіи 22-го 
мая, за № 117-мъ, сто шестнадцать рублей, которые 
употреблены по назначенію. Облагодѣтельствованные 
бѣдные новокрещенные Урсульцы съ чувствомъ дѣт
ской простоты просятъ Господа Бога излить Свою ми
лость на благотворителей.
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24-го крещена мною 5-й алтайской дючиііы калмы
чка Остомашь, во святомъ крещеніи нареченная Еле
ною. Мая 25-го дня прибылъ къ намъ въ Урсульскій 
станъ миссіи Бійскій почетный блюститель городскаго 
училища купецъ Василій А. Г. Гилевъ, который устро
илъ и содержитъ на свой счетъ въ Урсульскоиъ 
селеніи новокрещенныхъ училище и учителя. Г. Ги
левъ, посѣтивъ наше училище, экзаменовалъ мальчи
ковъ, которые бойко читали ему псалтырь и крат
кую священную исторію по русскимъ книгамъ. Въ этотъ 
пріѣздъ кь намъ г. Гилевъ завелъ для учениковъ де
сять халатовъ, десять паръ рубашекъ и десять паръ 
сапоговъ; двухъ бѣднѣйшихъ учениковъ принялъ па 
свое полное содержаніе.

Мая 30-го оглашено мною семейство калмыка 2-й 
алтайской дючины Маппака Кендрекова, состоящее изъ 
5 человѣкъ. 5-го іюля всѣ они приняли святое кре
щеніе. Манпакъ въ крещеніи нареченъ Сергіемъ, жена 
его Тээіень — Еленою, старшій сынъ ихъ Мамашъ —  

Михаиломъ, второй сынъ ихъ Албанчи— Гавріиломъ, 
дочь ихъ Маріею; все семейство послѣ крещенія оста
лось жить при Урсульскомъ станѣ. Сентября 8-го дня 
присоединился къ нимъ и отецъ ихъ старикъ, кре
щенный въ Мыютинскомъ станѣ миссіи преосвящен
нѣйшимъ Виталіемъ епископомъ Томскимъ и Семипа
латинскимъ.

15-го сентября я выѣхалъ на рѣчку Ближній Яла- 
манъ, отстоящую отъ Урсульскаго стана верстъ на 
пятьдесятъ; здѣсь кочующимъ калмыкамъ возвѣщалъ 
слово Божіе и призывалъ ко крещенію; слушающихъ 
было много, но увѣровалъ только одинъ двоеданецъ 
Чумъ Ольевъ; жена его отказалась отъ крещенія и бро-
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сила своего мужа. Чумъ послѣдовалъ за нами на Ур
сулъ, а она осталась въ Яламанѣ; 10-ть дней мы при
готовляли ко крещенію Чума, учили его краткимъ мо
литвамъ на калмыцкомъ языкѣ. По достаточномъ приго
товленіи Чумъ съ христіанскимъ именемъ Сергія, 1-го 
октября, присоединился къ Христовой церкви.

10-го октября, въ бытность мою на рѣкѣ Шешех- 
мпнѣ, въ юртѣ калмыка 4-й алтайской дючины Содона, 
между многими слушавшими Слово Божіе, дочь кал
мыка Содона увѣровала въ истиннаго Бога и изъя
вила желаніе креститься. Отецъ и мать ея хотя самн нс 
соглашались послѣдовать примѣру своей дочери, но 
не препятствовали ея крещенію. 15-го октября самъ 
отецъ привезъ ее къ намъ на Урсулъ, и просилъ меня 
въ присутствіи его крестить дочь; но какъ она еще 
не была приготовлена ко крещенію, то я предложилъ 
Содону, чтобы онъ погостилъ въ нашемъ селеніи, пока 
мы научимъ ее молитвамъ и истинамъ христіанской вЪ- 
ры; онъ согласился. Тибекъ (такъ звали дочь Содона), 
была понятлива, скоро выучила молитвы и правильно 
изображала на себѣ крестное знаменіе. 22-го октября, 
предъ литургіею, въ Урсульской церкви, въ присут
ствіи ея отца, Тибекъ, съ христіанскимъ именемъ Пела
гіи, приняла святое крещеніе. За литургіею пріобщена 
Св. Таинъ, потомъ передана на жительство воспріем- 
ной своей матери Маріи Васильевой г. Мухачевой.

Всего въ продолженіи года крещено мною изъ идо
лопоклонниковъ 17-ть челевѣкъ.

Декабрь мѣсяцъ самый неудобный для верховыхъ 
разъѣздовъ по Алтаю; потому мы это время исключи
тельно посвящаемъ на занятіе съ новокрещенными, 
на составленіе служебныхъ отчетовъ и исправленіе 
своихъ нуждъ по домохозяйству.



ПРЕДВКУШЕНІЕ СИЛЫ ГРЯДУЩАГО В Ш .

(РАЗСКАЗЪ).

Необыкновенное пронзшествіе, описаніе котораго 
предлагается вниманію читателей, есть одно изъ тѣхъ, 
которыми разрѣшаются нѣкоторыя недоумѣнія наши 
въ наукѣ о душѣ и проясняются нѣкоторыя тайны 
ея состоянія за гробомъ.

Княгиня А. Ѳ. Г—на, урожденная Боб—на, просто
сердечная христіанка, добрая жена и мать дѣтей, 
жила въ супружествѣ одиннадцать съ небольшимъ лѣтъ. 
Она была сложенія слабо-нервнаго, нрава тихаго, спо
койнаго и всегда почти ровнаго. Твердая въ Право
славной вѣрѣ, она не засоряла своей головы чтеніемъ 
книгъ располагающихъ къ мечтательности. Она нахо
дила великое удовольствіе въ исполненіи семейныхъ 
обязанностей, нѣжно была привязана къ мужу и дѣ
тямъ своимъ и домашній кругъ предпочитала развле
ченіямъ въ свѣтскихъ шумныхъ собраніяхъ, составля
ющихъ для другихъ женщинъ необходимую стихію. 
Любимыя мѣста ея прогулки бывали по большой ча
сти или уединенныя загородныя дачи, иди кладбища, 
или святыя обители, гдѣ съ особеннымъ удовольстві
емъ разсматривала надгробные памятники. Въ домаш
нихъ разговорахъ ни о чемъ съ большею охотою нс 
разсуждала какъ о будущей жизни, о приготовленіи 
къ смерти, или о состояніи умершихъ за гробомъ. 
Неоднократно посѣщаема была знаменательными сно- 
видѣніями (а), которыя разсказывала однимъ только

10 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

(а) Достойно особеннаго замѣчанія изь ся сновидѣнін 
слѣдующее: Нѣкогда она, нося въ душѣ своей глубокую скорбь
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домашнимъ, съ младенческою простотою. Кромѣ еже
годнаго пощенія, она имѣла обычай говѣть и присту
пать къ св. Тайнамъ также во время чревоношеній 
ие задолго до родовъ.

1834 года мая 7 дня, послѣ самаго труднаго и бо
лѣзненнаго чревоношенія, опа разрѣшилась близнеца
ми мужескаго пола. Еще до родовъ она сподобилась 
зрѣть въ снобидѢіііи Спасителя въ томъ видѣ, какъ Онъ 
изображается на живописныхъ иконахъ, во весь ростъ, 
въ хитонѣ розоваго цвѣта, съ голубою верхнею ризою, 
съ раздвоенною бородою, съ прекраснымъ челомъ и не- 
беснато цвѣта глазами, съ благословляющею ее ру
кою (какъ она сама разсказывала о томъ съ восхи
щеніемъ), и на неотступную просьбу ея, чтобъ Онъ 
преобразился передъ ней, какъ передъ учениками Сво
ими, Онъ ей сказалъ: «для чего ты сего желаешь? ты 
Меня увидишь во второе Мое на землю пришествіе 
во всей Моей славѣ». На сіе она отвѣчала: «я тогда 
очень устрашусь какъ и прочіе люди; я желаю теперь 
сего потому, что очень Тебя люблю». Онъ отвѣчалъ: «жди 
же Святой недѣли», и на вопросъ ея: въ который день 
сіе будетъ? Спаситель дня не назначилъ, а обѣщалъ 
только явиться.

На разсвѣтѣ 22-го мая она вдругъ почувствовала 
себя такъ дурно (хотя очевидно оправлялась послѣ 
родовъ), что, опасаясь за продолженіе жизни своей,

о томъ, что несчастно разрѣшилась отъ бремени мертвымъ 
младенцемъ, и неутѣшно сокрушаясь и о себѣ самой, и о его 
участи, видѣла во снѣ явившагося ей св. Іоанна Крестите
ля, который въ утѣшеніе ей сказалъ: «Не скорби о твоемъ 
мертворожденномъ, я ' покровитель таковыхъ младенцевъ». 
Послѣ сего видѣнія она принесла благодареніе Богу и его 
св. угоднику, и совершенно успокоилась.
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тотчасъ потребовала духовника, и уже при крайнемъ 
истощеніи силъ, тупѣющимъ языкомъ, но въ чистой 
памяти принесла исповѣданіе въ своихъ грѣхахъ и по
томъ сподобилась принять св. Тайны. Замѣчено было 
всѣми, что вскорѣ послѣ причащенія тускнѣющіе гла
за ея снова прояснились и какая-то неизъяснимая жи
вость отразилась на ясномъ и спокойномъ лицѣ ея. 
Это, безъ сомнѣнія, было дѣйствіе благодати освяща
ющей! Потомъ, прощаясь съ огорченнымъ супругомъ, 
съ довольною твердостію духа, благословивъ дѣтей 
и испросивъ себѣ прощеніе у всѣхъ домочадцевъ, 
опа сказала: «Молитесь о мнѣ Богу, а я сама о васъ 
также буду молиться, если буду достойна». Вслѣдъ 
за тѣмъ, чрезъ мужа своего съ заботливостію просила 
духовнаго отца подарить ее немногими минутами при
сутствія при смертномъ одрѣ ея, для принятія отъ 
него послѣднихъ наставленій къ вѣчной жизни и по
желала освятиться елеемъ, сказавши: «не долго про
живу съ вами».

Когда начато было послѣдованіе св. елея, она, ма
новеніемъ руки подозвавъ къ себѣ мужа, сказала: 
«Слышишь ли ты это пѣніе? Какъ оно тебѣ нравит
ся?» и на отвѣтъ его, что оно есть самое утѣши
тельное для христіанина, присовокупила: «да, это пѣ
ніе полезно и важно для земныхъ; пріучай къ нему 
себя и дѣтей и домашнихъ, а я скоро тамъ услышу 
другое, лучшее, ангельское пѣніе! Мнѣ здѣсь хорошо 
было, и тамъ хорошо будетъ,—только ты не плачь о 
мнѣ». По окончаніи елеосвященія, которое приняла въ 
чистой памяти, она, какъ утомленная, закрыла вско
рѣ глаза, и погрузилась въ глубокое безчуствіе, про
должавшееся болѣе часу. Дыханіе ея постепенно осла
бѣвало, и для всѣхъ замѣтно было тихое разлученіе
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души отъ тѣла, такъ что отправлено было духовни
комъ и послѣдованіе на исходъ души.

Вскорѣ прибылъ докторъ Кильдюшевскій, пользо
вавшій больную; по освидѣтельствованіи у ней пульса, 
онъ не обинуясь объявилъ, что вся жизненность въ 
тѣлѣ угасла. На лицѣ ея выступилъ уже самый круп
ный, холодный, смертный потъ, и замѣтно было вмѣ
стѣ съ симъ какъбы послѣднее судорожное движеніе 
въ чертахъ лица. Но вотъ поразительная минута! Г. 
Кильдюшевскій, который не переставалъ внимательно 
наблюдать ея положеніе и замѣтилъ, что уже и пульсъ 
подъ его рукою остановился,—лишь только произнесъ 
къ предстоящимъ: скончалась] какъ сверхъ всякаго
ожиданія она открываетъ глаза, ясные и свѣжіе, и 
довольно твердымъ и выразительнымъ голосомъ, какъ 
бы низпадшая отъ свѣта въ тьму, начинаетъ говорить: 
«Гдѣ я? Гдѣ я?»

Надобно было видѣть положеніе изумленныхъ вра
чей (ибо и г. Рихтеръ въ слѣдъ за симъ прибылъ), 
надобно было видѣть положеніе обрадованнаго, иди 
лучше сказать, потерявшагося отъ радости мужа, нѣ
мое удивленіе всѣхъ предстоящихъ, чтобы имѣть по
нятіе о семъ событіи! Пораженный этимъ неожидан
нымъ оживленіемъ, которое трудно было подвести подъ 
общіе законы природы, одинъ изъ врачей (Кильдю
шевскій) воскликнулъ: «Великъ Богъ! куда теперь 
годятся всѣ наши познанія тамъ, гдѣ очевидно дѣй
ствуетъ перстъ Божій, гдѣ сила Его въ немощи со
вершается». Пусть другіе разсуждаютъ о семъ какъ 
хотятъ, пусть назовутъ это нерѣдкимъ, а обыкновен
нымъ явленіемъ, какъ-то: оцѣпененіемъ или обморо
комъ; но весьма необыкновенно было то, что ожив
шая, какъ бы совершенно чуждая всего плотскаго,
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съ трудомъ узнавала окружавшихъ, ничего земнаго и 
человѣческаго почти не понимала, какъ новорожден
ная, а о всемъ божественномъ, духовномъ и о священ
номъ говорила съ восхищеніемъ небожителя, съ от
четливостію высшаго самосознанія, съ услажденіемъ 
души уже вкусившей силу грядущаго вѣка. Не болѣе 
девяти часовъ она находилась въ состояніи подобномъ 
тому, въ которомъ былъ св. апостолъ Павелъ, сказавшій 
о немъ: Аще въ тѣлѣ, или кромѣ тѣла не вѣмъ, Ііоіъ 
вѣсть (2 Кор. 12, 3.).

Предлагаемъ на разсужденіе любознательныхъ слѣ
дующія подробности, замѣченныя и подтвержденныя 
очевидцами свидѣтелями, описанныя нарочито съ соб
ственныхъ словъ ожившей.

— Гдѣ я? стала говорить она послѣ пробужденія,— 
скажи мнѣ кто-нибудь, неужели я опять въ этомъ 
темномъ, скверномъ, душномъ и скучномъ мірѣ? Ахъ, 
зачѣмъ я разлучилась съ тѣмъ свѣтомъ, гдѣ видѣла 
Спасителя! Тамъ все такія прекрасныя лица, а здѣсь 
какіе все уроды, безобразные, грубые, гадкіе!

— Неужели вы не узнали насъ, княгиня? Это вашъ 
мужъ князь Н. Н—чъ, а это ваши дѣти: называя всѣхъ 
по имени, сказала одна благородная особа.

— Мужъ, дѣти! нѣтъ никого не знаю, да и самыхъ 
словъ вашихъ не понимаю. Я замужемъ пе была и 
дѣтей у меня нѣтъ. Правда, я видѣла тамъ прекрас
ныхъ дѣтей, а эти какіе дурные! (послѣ нѣкоторою 
молчанія) Да! не хотѣла бы я выдти оттуда; такъ все 
тамъ хорошо, свѣтло, весело! Какъ мнѣ тамъ было 
легко!—я была тамъ совсѣмъ здорова, а здѣсь—какъ 
мнѣ трудно, тяжело, скучно!—Но Спаситель мнѣ ска
залъ: поди живи еще тамъ, гдѣ была, а когда не бу
дешь тамъ болѣе нужна, Я опять совсѣмъ уже возьму
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тебя. Что же дѣлать? (При семъ изъ груди ея излетѣлъ 
глубокій вздохъ).—Вотъ опять пришла сюда, продол
жала она,—на мытарство, на страданіе; но нельзя бы
ло не повиноваться Спасителю; Онъ нашъ Богъ, Онъ 
искупилъ насъ. Однако скоро опять за мною приш
летъ! (молчаніе) Какъ мнѣ хочется еще видѣть Спа
сителя! Дайте мнѣ Его образъ!

Подаютъ ей образъ Успенія Богоматери, и образъ 
съ мощами св. Василія Парійскаго.—«Нѣтъ, это не тотъ 
образъ, тутъ иного ликовъ святыхъ; святыхъ должно 
почитать и предъ Матерью Божіею благоговѣть: она 
родила намъ Бога Спасителя. Только поставьте эти 
образа на свое мѣсто, а мнѣ подайте образъ Спаси
теля, я Его одного люблю и къ Нему одному стрем-
ЛЮСЬ®» • • •

Мужъ подалъ ей открытый молитвенникъ и сказалъ: 
«вотъ образъ Спасителя».

— Нѣтъ, отвѣчала она, я не хочу картинки цѣловать; 
подайте мнѣ самый тотъ образъ Спасителя, предъ ко
торымъ молятся.

Какъ скоро подали ей нерукотворенный образъ Спа
сителя довольно изрядной живописи, она воскликнула: 
«Вотъ онъ, вотъ онъ Спаситель мой, Котораго я видѣ
ла,—и крѣпко взявъ руками образъ, осыпала его пла
менными лобзаніями, говоря: «люблю Тебя, Спаситель 
мой,—одного Тебя люблю, возьми меня опять къ Себѣ»! 
потомъ обратясь къ предстоящимъ, говоритъ: «а вы, 
вы любите ли Спасителя? Если любите, то цѣлуйте 
Его всѣ, всѣ....Онъ нашъ Богъ, нашъ Искупитель, 
нельзя не любить Его»! —и когда всѣ предстоящіе при
ложились къ образу, велѣла поставить его передъ со
бою, и взирала на него съ услажденіемъ.

Обрадованный мужъ, приблизившись къ постелѣ,
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сѣлъ ненарочно къ образу спиною, наклонясь къ женѣ. 
Она быстро всматриваясь въ него, сказала: «мнѣ го
ворили, что это мой мужъ; что же онъ за мужъ, кото
рый такъ не почтителенъ къ Спасителю? — Обернись 
и поклонись Ему, Онъ нашъ Богъ, нашъ Искупитель». 
Приказаніе ея тотъ часъ было исполнено.

Послѣ сего, увидѣвъ на рукѣ мужа обручальное коль
цо, спрашиваетъ: «Что это у тебя на рукѣ»?—«Это об
ручальное кольцо, мой другъ».—«Не понимаю что за 
слово кольцо».—«Да то самое кольцо, которымъ меня 
съ тобою обручилъ священникъ, когда мы вѣнчались». 
«Почему же у меня на рукѣ нѣтъ такого же кольца»? 
«Но болѣзни твоей, мой другъ, оно снято съ твоей 
руки для легкости». ...«За чѣмъ же? нѣтъ, подайте мнѣ 
мое кольцо,—сказано: «Богъ сочеталъ, человѣкъ да ие 
разлучаетъ; только Богъ воленъ разлучить». Когда 
подали и надѣли ей кольцо, она сказала: «теперь знаю, 
что, когда священникъ насъ обручилъ, ты въ самомъ 
дѣлѣ мой мужъ».

На вопросъ, сдѣланный мужемъ, «знаетъ ли опа Пав
ла Николаевича Кильдюшевскаго»?—Княгиня отвѣчала: 
«да, онъ много обо мнѣ хлопочетъ»—Подходитъ док
торъ и говоритъ: «не говорите, княгиня, много; вы 
слабы, примите лѣкарство или святой воды, — усните, 
закройте глаза».

— Что это за слова: слабы, лѣкарство, сонъ?—Ка
кой мудреный, непонятный у васъ здѣсь языкъ! у 
насъ тамъ ничего такого нѣтъ, никто такъ но гово
ритъ. Да и какое право ты имѣешь мнѣ приказывать? 
Вотъ если мужъ прикажетъ мнѣ закрыть глаза, такъ 
я его послушаюсь, потому что самъ Богъ велѣлъ женѣ 
повиноваться мужу своему.

— Что у васъ болитъ, княгиня? спросилъ докторъ.
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— Я закрываю глаза не отъ того, что спать хочу, 
но мнѣ противно смотрѣть на васъ всѣхъ уродовъ.

— Ты, мой другъ, приняла недавно лучшее лекар- 
ство: св. Тѣло и Кровь Христову, сказалъ мужъ.

— Да, я это очень помню; какъ мнѣ послѣ этого 
стало легко и пріятно! я не больна, а здорова; я ви
дѣла Спасителя и Онъ послалъ опять меня къ вамъ 
уродамъ.

— Не приказывалъ ли чрезъ тебя Спаситель намъ 
чего-нибудь? спросилъ мужъ.

— Да, велѣлъ усерднѣе молиться и лучше жить.
— Скажи мнѣ, мой другъ, удостоюсь ли я быть тамъ, 

гдѣ ты была теперь? спросилъ еще мужъ.
Да, будешь, только молись Богу.

— Кстати, милая, спросила тетка, видѣла ли ты тамъ 
Володиньку (это новорожденный младенецъ, который 
вскорѣ послѣ крещенія умеръ)? видѣла ли и прочихъ 
дѣтей?

— Видѣла, или нѣтъ, вамъ объ этомъ знать не нуж
но, а хотя и видѣла, то вамъ не скажу, да и не могу; 
ибо вы недостойны, да и не поймете.—Какіе вы злые, 
все любопытствуете, а вѣрить не хотите. Потомъ, по
молчавъ, продолжала: —да кто ты такая, меня спра
шивающая?

— Я твоя тетка, Марья Дмитріевна (Б—на), кума, 
которая твоихъ дѣтей принимала отъ купѣли.

— А меня какъ звали здѣсь?
— Тебя зовутъ Анной, милая.
— У васъ здѣсь еще какъ-то величаютъ другъ друга. 

Какъ меня здѣсь величали?
— Ваше сіятельство, княгиня А. Ѳ—на.
— Какой у васъ здѣсь вздоръ! Тамъ ничего такого 

нѣтъ. Ахъ, какъ мнѣ скучно быть съ вами!
2
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Между тѣмъ пришелъ духовникъ ея, приходскій 
священникъ (церкви св. ІІиколм явленнаго, на Арбатѣ), 
посѣтить болящую. Его она тотчасъ узнала, и улыб
кою изъявивъ свое удовольствіе, сказала: какъ я вамъ 
рада, батюшка; благодарю васъ, что меня пріобщили 
св. Таинъ и особоровали; я видѣла Спасителя, и васъ 
мнѣ такъ пріятно видѣть! вѣдь вы носите на себѣ Его 
образъ. Отойдите всѣ прочь»!

Когда предстоящіе отошли всѣ въ сторону, она 
тихо, но уже тупо, сказала ему: “Именемъ Господ
нимъ, благослови меня, отче, въ путь». Священникъ 
благословилъ ео, и возложивъ руки на нее, прочелъ во 
у слышаніе всѣхъ слѣдующую молитву:

«Господь Богъ премилостивый да ущедритъ тя; Го
сподь Іисусъ Христосъ всякая прошенія благая да 
подастъ ти; Господь Всемогій да избавитъ тя отъ вся
кія напасти; Господь да научитъ тя; Господь да вра
зумитъ тя; Господь да поможетъ ти; Господь да спа
сетъ тя; Господь да защититъ тя; Господь да сохра
нитъ тя; Господь да очиститъ тя; Господь радости ду
ховныя да исполнитъ тя; Господь души и тѣлу твоему 
да будетъ заступникъ; Господь, яко милосердъ и бла
гій человѣколюбецъ, прощеніе грѣховъ да подастъ 
тебѣ. Господь Богъ Іисусъ Христосъ въ день суд
ный да помилуетъ тя и да благословитъ тя во всѣ 
дни живота твоего. Аминь». (Изъ Требника).

Послѣ сего, поцѣловавъ руку священника, она ска
зала: «какъ мнѣ теперь легко и пріятно! благодарю 
васъ батюшка».

По отбытіи священника, она часто вспоминала о 
немъ предстоящимъ, какъбы желая еще его видѣть. 
Потомъ потребовавъ образъ Спасителя и крестъ со 
св. мощами, въ послѣдній разъ приложилась къ нему



ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ. 19

и велѣла отнести его на мѣсто. Вслѣдъ за тѣмъ из
немогающимъ голосомъ, заставляя предстоящихъ вмѣс
тѣ съ нею молиться, рекла: «говорите за мною: Во 
имя Отца и Сына...» сіе послѣднее слово Сына, пов
торяемое нѣсколько разъ ею, замерло въ устахъ ея, 
и она тихо скончалась (24 лѣтъ отъ рожденія) (б).

ВОСПОМИНАНІЯ ЮНОСТИ.

Какъ въ вещественной природѣ случаются повѣтрія, или 
атмосферическія перемѣны, отъ которыхъ происходятъ же
стокіе, епидемическіе недуги, такъ и въ духовно-нравствен
ной жизни человѣчества развиваются по временамъ особыя 
болѣзненныя явленія. Таково въ наше время стремленіе къ 
отрицанію всего добраго, всего драгоцѣннаго для души че
ловѣческой,—ложное ученіе, которое самое имя свое заимство
вало отъ ничтожества (піЬіІ).

Зараженные этимъ тяжкимъ недугомъ, бѣдные юноши чуж
даются всего, что могло бы уврачевать ихъ. Они относятся 
холодно, безъучастно, иногда даже неуважительно къ достоин
ствамъ лицъ, посвятившихъ себя на служеніе Богу и Церкви 
Его. Конечно, легче видѣть слабости, неизбѣжныя въ жизни 
каждаго человѣка, нежели замѣчать подвиги добродѣтели: 
слабости сами бросаются въ глаза, а истинная добродѣтель 
скромна и не любитъ выставлять себя, истинное служеніе Бо
гу совершается для Бога, а не для людей.

Какъ грустно смотрѣть на жалкія жертвы заразы, отвер
гающія близкое къ нимъ лекарство! И какъ должны благода
рить Бога тѣ, которые въ ранней молодости имѣли счастіе

(б) Описаніе событія составлено приходскимъ священникомъ 
и духовникомъ покойной, Михаиломъ Лаврентьевичемъ Во
ронцовымъ впослѣдствіи архимандритомъ Митрофаномъ; въ 
редакцію доставлено священникомъ Спиридоновской церкви 
Н. Д. Лавровымъ.

2*
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видѣть вокругъ себя живые примѣры добра, слышать доб
рыя наставленія, возрастать въ добрыхъ правилахъ христіан
скаго ученія.

И мнѣ судилъ Промыслъ Божій быть въ числѣ такихъ сча
стливцевъ. Въ душѣ моей еще живы картины свѣтлыхъ дней 
моего отрочества и юности. Постараюсь положить на бумагу 
мои воспоминанія.

Въ Ростовѣ, на пути въ Костроискую губернію, слу
чилось ннѣ видѣть отца Аифилохія. Мнѣ было только 
сеиь лѣтъ отъ роду, а блаженный старецъ стоялъ уже 
на порогѣ вѣчности. Еще нѣкоторые помнятъ отца 
Амфилохія; другіе знаютъ и уважаютъ его по слуху.

Онъ родился въ 1740 году, въ Ростовѣ, гдѣ отецъ 
его былъ приходскимъ священникомъ, а дѣдъ, священ
никъ с. Порѣчья, принялъ рукоположеніе отъ св. ми
трополита и чудотворца Димитрія: благословеніе Свя
тителя дѣду обильно излилось и на внука его. Бывъ 
сначала причетникомъ, а послѣ діакономъ, онъ отли
чался кроткимъ нравомъ, благочестіемъ и строгостію 
жизни. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ искуснымъ иконопис
цемъ и находился въ числѣ художниковъ, собранныхъ 
въ 1770 году, по волѣ Екатерины II, для возобновле
нія стѣннаго письма въ Московскихъ соборахъ Вскорѣ 
потомъ, лишившись супруги, онъ поступилъ въ Яков.іев- 
скій монастырь и въ 1779 году постригся. Съ 1780 
года началось сороколѣтнее служеніе его въ долж
ности гробоваго старца при ракѣ святителя Димитрія. 
Слава, слѣдующая за смиреніемъ подобно тѣни, вско
рѣ сдѣлала его извѣстнымъ не только жителямъ Ро
стова и окружныхъ мѣстъ, но и богомольцамъ изъ 
всѣхъ краевъ Россіи, и многія знатныя особы считали 
себѣ за счастіе быть духовными дѣтьми его. Самъ
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Императоръ Александръ обратилъ вниманіе на смирен
наго старца, украсивъ грудь его драгоцѣннымъ напер- 
стнымъ крестомъ и удостоивъ своимъ посѣщеніемъ 
его келью.

Подведя меня къ старцу стоявшему у раки св. Ди
митрія, мать моя просила его дать .мнѣ наставленіе; 
старецъ позвалъ всю нашу семью къ себѣ въ келью. 
Здѣсь онъ довольно долго говорилъ съ моими родите
лями, но я не вполнѣ понялъ слова его и позабылъ 
ихъ; замѣтилъ только, что мать моя плакала, слушая 
о. А мфилохія. Потомъ онъ, обратясь ко инѣ, спросилъ: 
«умѣешь ли читать, знаешь ли заповѣди»? Читать я 
умѣлъ, но заповѣди зналъ не твердо. «Помни пока хо
тя первую и пятую заповѣди: молись Богу усердно и 
почитай родителей. Читай чаще житія святыхъ; много 
добраго узнаешь. А чего не поймешь, проси чтобы 
тебѣ объяснили». Эти слова неученаго, но богоугод
наго и прозорливаго старца глубоко врѣзались въ моей 
памяти. Съ того времени я сталъ охотно читать сна
чала небольшіе разсказы изъ книги Мансвѣтова: «Учи
лище благочестія», а потомъ и самую Четь-Минею, 
Любовь къ чтенію житій святыхъ, особенно русскихъ, 
осталась во мнѣ навсегда. Этому много содѣйствовалъ 
бывшій при мнѣ дядька, страстный охотникъ до что, 
нія церковныхъ книгъ; каждый вечеръ онъ читалъ мнѣ- 
то изъ Пролога, то изъ Четь-Минеи, страданія муче
никовъ и подвиги преподобныхъ.

Прошло нѣсколько лѣтъ, Богъ послалъ мнѣ счастье 
узнать другую свѣтлую личность, имѣвшую благотвор
ное вліяніе на всю мою жизнь. Мы жили тогда въ де
ревнѣ въ 20 верстахъ отъ Сергіевскаго посада. Однаж
ды покойный отецъ мой, возвратясь изъ Посада, при
везъ съ собою незнакомаго намъ гостя, съ которымъ
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случайно познакомился. Какъ будто теперь вижу пе
редъ собою этого гостя: человѣкъ съ высокимъ че
ломъ, съ небольшими, впалыми очами, близорукій, не
ловкій въ тѣлодвиженіяхъ, въ старомодномъ синемъ 
Фракѣ съ свѣтлыми пуговицами, скромный, застѣнчи
вый, молчаливый.... Это былъ молодой баккалавръ Мо
сковской духовной академіи, въ послѣдствіи знамени
тый профессоръ Философіи, Ѳеодоръ Александровичъ 
Голубинскій. И что казалось тогда страннымъ, я, 
ребенокъ, съ перваго взгляда полюбилъ чужаго чело
вѣка, который даже и нс приласкалъ меня. Говорятъ, 
что дѣтское предчувствіе не обмаичиво; да, я не обма
нулся въ любви къ тсбѣ, благодѣтельный наставникъ 
и второй отецъ мой! Память о тебѣ живетъ въ моемъ 
сердцѣ, и не умретъ, покуда оно бьется.

Знакомство съ Ѳ. А. прежде всего подѣйствовало 
на моего родителя: онъ отучился отъ кощунства и
полюбилъ чтеніе полезное для души. Нужно замѣтить, 
что покойный отецъ не былъ вольнодумцемъ, но, во
спитанный Франузомъ - эмигрантомъ, былъ равноду
шенъ къ православной вѣрѣ, и читалъ много сочиненій 
Вольтера, Дидерота, Гельвеція и другихъ писателей 
такъ-наэываемой школы энциклопедистовъ, которые 
умѣли пересыпать свой тлетворный ядъ блестками Фран
цузскаго остроумія. Разговаривая съ Ѳ. А. о филосо
фіи и литературѣ, отецъ мой не удерживался отъ шу
токъ, заимствованныхъ отъ корифеевъ безбожія, но не 
могъ не замѣтить искренняго ужаса и омерзѣнія на 
лицѣ гостя: Ѳ. А. нс сказалъ ни слова, но однимъ 
укоромъ взгляда остановилъ кощунство. При дальнѣй
шемъ знакомствѣ, хозяинъ избѣгалъ остротъ, непріят
ныхъ гостю, а гость, сдѣлавшись менѣе застѣнчивымъ, 
заговорилъ о красотахъ слога священныхъ писателей.
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о божественной поэзіи псалмовъ Давида, н внушилъ 
хозяину желаніе приняться за чтеніе, дотолѣ ему не
знакомое. Скоро увидѣли мы добрые плоды новаго зна
комства: отецъ мой полюбилъ св. Писаніе, сталъ часто 
ходить въ церковь, и возненавидѣлъ тѣхъ Французскихъ 
сочинителей, которыми прежде дорожилъ. Наконецъ 
онъ рѣшился сжечь всѣ произведенія Вольтера съ то
варищами, и когда нѣкоторые старались отговорить 
его, совѣтуя лучше продать эти цѣнныя изданія, онъ 
съ отвращеніемъ сказалъ: «Нс хочу продавать яда; 
самъ по себѣ знаю, какъ онъ вреденъ». И книги были 
сожжены на нашемъ дворѣ, въ прекрасный лѣтній день, 
къ удивленію прислуги и сосѣдей.

Наступило для меня время ученія систематическаго; 
но мы жили въ деревнѣ, и родителямъ моимъ трудно 
было найдти хорошаго учителя. Въ этихъ заботахъ при
нималъ участіе и Ѳ. Л .; оиъ бывалъ у насъ довольно 
часто и но временамъ обращалъ вниманіе на меня, 
приноровляясь въ разговорѣ къ понятіямъ мальчика. 
Однажды я попросилъ его написать что-нибудь въ мо
емъ дѣтскомъ альбомѣ. Оиъ написалъ:

■Что мнѣ желать, чтобы ты
Меня помнилъ, любезный?

Помни и крѣпко въ сердцѣ держи 
Отца человѣковъ,

ІІомни и тѣхъ, кого, какъ ангеловъ,
Добрыхъ,

Мирныхъ хранителей юности,
Окрестъ тебя Онъ поставилъ.

Вышнііі въ славѣ Своей нс сходитъ 
Предъ взоры младенца:

Въ образѣ добрыхъ родителей Онъ 
Самъ себя открываетъ.

Ихъ научившись любить, научишься 
Кота любить.'
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Видя, что родители мои сильно озабочены затруд
неніями въ пріисканіи учителя, Ѳ. А. предложилъ самъ 
заняться моимъ ученьемъ. Этому предложенію обрадо
вались, какъ истинпому благодѣянію, наняли домъ въ 
Посадѣ и перевезли все нужное. Особенно радовался 
покойный отецъ мой, но ему не суждено было пере
селиться изъ деревни: послѣ краткой болѣзни, онъ 
скончался (19 Февраля 1825 года), въ полной памяти, 
принявъ св. Тайны съ твердою вѣрою и горячею лю
бовью къ Спасителю. Послѣднія слова его были: «Ін- 
сусе сладчайшій, спаси мя!» При погребеніи его, Ѳ. А. 
произнесъ въ нашей сельской церкви трогательное 
надгробное слово изъ текста: «Аще и пойду посре- 
дѣ сѣни смертныя, не убоюся зла, яко Ты со иною 
еси» (б).

На другой день послѣ похоронъ отца, мы пере
ѣхали въ Посадъ и здѣсь, на 13 мъ году жизни, нача
лось-для меня настоящее ученіе. Каждый день Ѳ. А. 
удѣлялъ мнѣ нѣсколько времени, иногда болѣе, иног
да менѣе. Разнообразіе предметовъ, постоянная внима 
тельность наставника, умѣнье его сдѣлать заниматель
нымъ то, что всегда кажется сухимъ и неяснымъ, все 
это вмѣстѣ могло пріохотить къ ученію даже лѣнива
го ученика. Занятія Ѳ. А. со мною въ продолженіи 
пяти слишкомъ лѣтъ (до поступленія моего въ Мос
ковскій университетъ) были не столько уроками, 
сколько живыми бесѣдами отца съ любимымъ сыномъ. 
Здѣсь не было и тѣни схоластики, не было Формаль
ности и стѣсненій, не было взысканій и наказаній.

Если Ѳ. А. замѣчалъ, что я не приготовилъ задан-

(б) Это слово было доставлено мною, года три тому назадъ, 
въ редакцію журнала: “Странникъ» и тамъ напечатано.
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наго урока или разсѣянно сижу въ классѣ, онъ за
крывалъ книгу и говорилъ: «видно, ученіе горько: се
годня мы не будемъ заниматься». Это самое тяжкое 
для меня наказаніе случилось два раза въ пять лѣтъ!

Приходя въ возрастъ, я могъ лучше цѣнить высо
кія, рѣдкія достоинства ума и сердца незабвеннаго 
моего наставника. Онъ былъ истинно христіанскій ф и
л о с о ф ъ , не только по развитію мышленія, но и по пра
виламъ жизни. Всегда упражняясь въ самопознаніи, 
онъ былъ строгъ къ себѣ, сознавалъ въ себѣ малѣй
шіе недостатки, даже упрекалъ себя въ томъ, за что 
другіе хвалили его, напр. когда случалось ему жерт
вовать для посѣтителей временемъ, которое могъ бы 
съ пользою употребить для науки. Но строгій къ себѣ, 
онъ былъ снисходителенъ къ другимъ: дверь его была 
открыта для каждаго, во всякое время; всякій могь 
найдти у него разрѣшеніе недоумѣнія, наставленіе въ 
наукѣ, утвержденіе въ вѣрѣ, доброе правило для жиз
ни, лекарство отъ душевной болѣзни, заступленіе и 
защиту отъ несправедливаго гоненія, посильную по
мощь въ бѣдности. Студенты академіи приходили къ 
нему какъ къ родному отцу, сослуживцы дорожили 
его мнѣніемъ и совѣтомъ, ученые наслаждались его 
бесѣдою; посѣтители всякаго званія, отъ вельможи до 
убогой странницы, пріѣзжавшіе и приходившіе въ Лав
ру, иногда вовсе незнакомые, стремились къ Ѳ. А. 
И онъ ко всѣмъ равно радушный, всѣхъ принималъ 
съ любовію, всякому умѣлъ передать то назиданіе, въ 
которомъ кто нуждался,—словомъ, былъ все для всѣхъ. 
Часто приходилось ему просиживать ночи надъ рабо
тою, потому что день и вечеръ были отнятты посѣ
тителями, а между тѣмъ онъ не считалъ себя въ пра
вѣ сокращать ученые труды свои, какъ по добросо-
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вѣстности въ исполненіи обязанностей, такъ и по сми
ренному убѣжденію въ томъ, что получаемое имъ жа
лованье (хотя весьма скудное) требуетъ отъ него уси
ленной работы.

Глубокое знаніе человѣческаго сердца подавало 
Ѳ. А. возможность дѣлать духовное добро. Такъ ему 
удалось обратить одного ученаго Еврея, знатока Вет
хозавѣтныхъ книгъ, къ искренней вѣрѣ въ Мессію, 
Котораго проповѣдовали Моисей и Пророки. Такъ 
онъ умѣлъ поддержать твердою рукбю любви одного 
изъ учениковъ своихъ, уже окончившаго курсъ и за
нявшаго мѣсто преподавателя въ В. семинаріи: моло
дой человѣкъ, съ веселымъ и общительнымъ нравомъ, 
не умѣлъ удерживать себя въвграницахъ строгой трез
вости. Уже начальство думало удалить его какъ не
надежнаго, когда Ѳ. А. пришелъ къ нему на помощь 
какъ отецъ къ сыну, и умѣлъ, дружескими убѣждені
ями, отвратить его отъ соблазна и привести на путь 
доброй жизни.

Еще педавно самъ сохраненный отъ нравственной 
гибели, теперь уже^убѣленный сѣдинами, уважаемый 
священникъ, напомнилъ мнѣ объ этомъ случаѣ, съ ис- 
кренннимъ чувствомъ благодарности къ почившему на
ставнику. И много было такихъ случаевъ, когда Ѳ. А. 
живымъ и дѣйственнымъ словомъ спасалъ заблуждаю- 
щихъ и уклонившихся на скользкія раснутія соблаз
на! Нѣкоторыя изъ этихъ лицъ мнѣ извѣстны, но, по 
разнымъ причинамъ, я нс могу разсказать о нихъ.

Лучшимъ перломъ незабвеннаго Ѳ. А., лучшимъ ка
чествомъ чистой души его, было глубокое смиреніе. 
Не только на первыхъ порахъ ученой дѣятельности, 
но и тогда, когда имя Голубинскаго произносилось 
съ уваженіемъ въ Россіи и за границею, когда писалъ
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о немъ Гакстгаузснъ и другіе путешественники, ког
да предлагали ему каѳедру философіи въ Москов
скомъ университетѣ (б), когда Шеллингъ встрѣчалъ 
каждаго русскаго вопросомъ: знаетъ ли онъ философя 
Голубинскаго, и удивлялся, если слышалъ отрицатель
ный отвѣтъ: нашъ знаменитый наставникъ всегда былъ 
проникнутъ искреннимъ смиреніемъ. Онъ нс имѣлъ вы
сокаго мнѣнія о самомъ себѣ, внимательно выслуши
валъ каждаго, кто съ нимъ бесѣдовалъ, и отъ кажда
го желалъ научиться чему-нибудь доброму и полезному.

Въ началѣ нашего пребыванія въ Посадѣ Ѳ. А. еще 
не былъ женатъ, но вскорѣ женился, принялъ руко
положеніе священства и оставался профессоромъ ака
деміи до конца жизни. Ему суждено было испытать 
тяжкое горе: онъ лишился жены и схоронилъ двухъ 
сыновей; особенно поразила его неожиданная смерть 
младшаго сына, весьма даровитаго мальчика (в). Съ 
того времени заслуженный труженникъ сталъ видимо 
ослабѣвать въ тѣлесныхъ силахъ и думалъ оставить 
службу при академіи. Въ вакацію 1854 года онъ по
желалъ съѣздить на родину, въ Кострому, чтобы по
видаться въ послѣдній разъ съ родными (г). Изъ этой

(б) Ѳ. А. нс принялъ этой каѳедры, нс желая разстаться 
съ академіей, которой посвятилъ дѣятельность цѣлой своей 
жизни.

(в) На могилѣ отрока Петра Голубинскаго, огорченный отецъ 
поставилъ памятникъ съ надписью:

«Небесный цвѣтокъ, не разцвѣтшій въ юдоли земной, 
Ги.нв разцвѣтаіі, орошаемъ Господней росой!»

(гі Передъ поѣздкою, какъ бы предчувствуя близкую кон
чину, Ѳ. А. писалъ:

«Я пересталъ другихъ учить 
И въ школу но звонку ходить.
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поѣздки онъ уже не возвратился: холера прекратила 
жизнь его въ Костромѣ, 22 августа 1854 года. Тѣло 
его погребено подлѣ могилъ отца и матери, близь 
Богословской церкви въ Ипатьевской слободѣ. На мо
гилѣ его стоитъ скромный чугунный памятникъ съ са
мою приличною надписью: «Словомъ училъ любомуд
рію, примѣромъ жизни—смиренію.»

Миръ праху твоему, вѣрный труженникъ истины и 
добра! Вѣрую, что чистая душа твоя въ обителяхъ 
небесныхъ наслаждается лицезрѣніемъ невечерняго 
Свѣта, по слову Господню:

«Блажени чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ!’1 
А здѣсь на землѣ, вѣчная тебѣ память въ сердцахъ 
учениковъ благодарныхъ!

Возвращаюсь къ моимъ воспоминаніямъ. Во время 
моего ученія у Ѳ. А. ректоромъ Московской духов
ной академіи былъ (съ 1824 года) архимандритъ По
ликарпъ, докторъ богословія и настоятель Новоспас- 
каго монастыря, человѣкъ прямодушный и весьма доб
рый. Отъ природы общительный и ласковый, онъ ма
ло сіѣснялся наружными Формальностями, никогда не 
носилъ личины и всегда казался тѣмъ, чѣмъ дѣйстви-

Пора и самому учиться
Какъ съ грѣшнымъ міромъ распроститься!
Полвѣка я наукамъ посвятилъ 
На жизненномъ пиру довольно погостилъ

Пусть тою же, какъ я, тропой,
Въ цвѣтникъ наукь; во слѣдъ за мной,
Походитъ сынъ любезный мой,
А я—поставилъ посохъ свой!»

Сынъ, о которомъ упоминаетъ Ѳ. А. въ этихъ стихахъ, Дми
трій Ѳеодоровичъ Голубинскій, теперь профессоромъ Физико 
Математическихъ наукъ въ Московской духовной академіи.
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тельно былъ. Въ этоиъ почтенномъ человѣкѣ соеди
нялись два драгоцѣнныхъ качества: онъ никого не 
осуждалъ никогда и каждому старался дѣлать добро, 
какое только могъ, не заботясь о накопленіи денегъ, 
но щедро раздавая ихъ всѣмъ, кго попроситъ. Случалось, 
что добродушіе его употреблялось во з.ю, и пользова
лись щедрымъ пособіемъ тѣ, которые вовсе не заслу
живали помощи. Въ такихъ случаяхъ отецъ Поликариъ 
говаривалъ: «наше дѣло не судить, а помогать.»

Въ 1836 году онъ былъ уволенъ отъ должности 
ректора и переселился въ Москву, въ свой монас
тырь—  О прощаніи его съ академіей выписываю изъ 
письма Ѳ. А. Г. «Послѣдніе дни, проведенные здѣсь 
от. ректоромъ Поликарпомъ, оставили для насъ нѣ
сколько назидательныхъ уроковъ и трогательныхъ вос
поминаній о немъ. Мы не ожидали, что такъ скоро 
онъ взятъ былъ отъ насъ; думали, что онъ останется 
здѣсь по крайней мѣрѣ до окончанія курса. Мы сидѣ
ли у него 28 января, какъ инспекторъ академіи Ф. 
(назначенный его преемникомъ), по окончаніи чтенія 
прочихъ дѣлъ, подалъ ему предписаніе о его уволь
неніи. Медленно, но безъ измѣненія въ лицѣ, читалъ 
о. ГІоликарпъ эту бумаяу, потомъ, возвращая ее отцу 
Ф ., сказалъ твердымъ голосомъ: «ТіЬі ^гаіиіог, шіЬі 
Заиііео (тебя поздравляю, а за себя радуюсь). Точно, 
я радъ, что такъ устроилось. Промыслъ все ведетъ 
къ лучшему. Иногда я самъ тяготился этою должно
стью; но подавать просьбу объ увольненіи не считалъ 
за нужное, потому что ионлхъ, когда возложена на 
него какая должность, долженъ нести ее, доколѣ не 
скорчится, а я еще не скорчился-. Въ слѣдовавшіе за 
симъ дни отецъ ІІоінкарпъ постоянно показывался 
одинаковымъ, безъ малодушія, безъ досады, съ обык-
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новеннымъ своимъ обращеніемъ. Въ одинъ день не
чаянно открылись ему слова Исаака Сѵрниа: «не жди 
за добрыя дѣла награды. Награда дается смиренію» 
Это послужило къ подкрѣпленію его духа Я сказалъ 
ему: «Вы дали намъ урокъ, принявши это предписаніе 
такъ благодушно, какъ отъ руки Божіей». Оиъ отвѣ
чалъ: да какъ же иначе? вѣдь я ужь не ребенокъ; по
ра знать, что все съ нами случающееся приходитъ 
отъ руки Божіей».... Я примѣчаю, что Промыслъ ко 
благу моему суживаетъ путь мой, поца не дойду до 
той узкой стези, которой никому не мииовать. Предъ 
отъѣздомъ о. намѣстникъ соборно пѣлъ для него мо
лебенъ Прес. Троицѣ и Пр. Сергію, и самъ читалъ 
акаѳистъ. Тутъ были всѣ студенты, много монаховъ 
и всѣ мы (т. е наставники академіи). О. Поликарпъ 
много поклоновъ земныхъ положилъ предъ мощами, 
потомъ, приложившись, говорилъ среди церкви пре
рывающимся голосомъ: «Вотъ, отцы и братія, со мною 
случилось нѣчто такое ... много я учился, но въ ра
зумъ истины не пришелъ. Для того и прибѣгнулъ те
перь къ Пр. Сергію, чтобъ онъ вразумилъ меня. .. 
Онъ живъ, но онъ еще прежде смерти тѣлесной умеръ 
грѣху и міру. У него и мы должны учиться этой смер
ти, т. е. чтобъ умереть своей волѣ... Простите ме
ня, и не забывайте въ своихъ молитвахъ». «Онъ не 
могъ удержаться отъ слезъ, и всѣ слышавшіе также 
плакали.»

О. Поликарпъ не прожилъ и года въ Новоспасскомъ 
монастырѣ. Онъ мирно скончался отъ чахотки 19 ян
варя 1837 года, принявъ наканунѣ елеосвященіе, сидя 
въ креслахъ; послѣ соборованія тихо сказалъ намѣст
нику: «говори братіи что я тебѣ буду говорить. Я 
видѣлъ сонъ. Пришелъ ко мнѣ мужъ, долженъ быть
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святой, имени не знаю, —и сказалъ. Спаситель пос
лалъ тебѣ возвѣстить, что Онъ прощаетъ грѣхи твои, 
и даруетъ тебѣ жизнь, не за добродѣтели твои, а по
тому что многіе о тебѣ молятъ и просятъ». Послѣ то
го онъ просилъ молитвъ у братіи и замолчалъ (д). 
Такъ Господь услышалъ молитвы тѣхъ, которымъ дѣ
лалъ добро о. Поликарпъ, и исполнилъ надъ нимъ 
Свое обѣтованіе: «не судите, да не судими будетеі» 
(Матѳ. 3, 1).

'До слѣдующей книжки).

Графъ М. Толстой.

слово
Высокопреосвященнѣйшаго Димитрія, архіепископа херсон
скаго н одесскаго, предъ совершеніемъ благодарственнаго 
Господу Богу молебствія о сохраненіи жизни Благочестивѣй
шаго Государя Императора Александра Николаевича отъ зло

дѣйскаго покушенія убійцы. 6 апрѣля 1866 года (а).
Не пріидетъ къ тебп> зл о , и р а н а  не п р и - 

Слижите я тѣлеси т воем у: яко Ангеломъ 
своимъ заповѣ егпь о тебѣ, сохран ит и тя 
во всѣхъ пугпехъ т воихъ. Псал. 90, 10. 11.

Такую безопасность отъ всякаго зла, такую неуяз
вимость и отъ стрѣлы, летящія во дни, и отъ вещи 
во тмѣ преходящія, обѣщаетъ слово Господне тому, 
кто, возложивъ все упованіе свое на Господа, пре
давъ Его отеческому промышленію всю душу и серд
це, всю жизнь и судьбу свою, живетъ въ помощи 
Вышпяю, водворяйся въ кровѣ Бога Небеснаго, — кто,

<д) «Монастырскія письма, Изд. 2-е 1804 стр. 22».
(а) Изъ 8 Херсонск. Епарх. Вѣдомостей.
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отъ полноты любящаго Бога и преданнаго Биу серд
ца, молится всегда ко Господу: заступникъ мои еси 
и прибѣжище мое, Боіъ мой и уповаю па Нею.

Это божественное обѣтованіе, во всей полнотѣ и 
силѣ своей, сбылось, братіе мои, нынѣ надъ Бого- 
пѣнчанною главою Помазанника Божія, Благочестивѣй
шаго Царя нашего. Страшное, неслыханное въ оте
чествѣ нашемъ злодѣйство совершилось, и угрожало 
Россіи ужаснымъ бѣдствіемъ, котораго послѣдствій 
мы и вообразить теперь не умѣемъ Преступная рука 
злодѣя дерзнула посягнуть па августѣйшую жизнь, 
въ которой сосредоточены все счастіе, всѣ радости, 
всѣ упованія и надежды отечества нашего съ кото
рою соединены живымъ союзомъ многіе—многіе мил
ліоны жизней. Господь, одинъ Господь, сохранилъ дра
гоцѣнную жизнь сію оіъ смертоносной стрѣлы, на
правленной въ нее злодѣйствомъ. Да будетъ отъ насъ 
слава, честь и поклоненіе столь дивно благодѣющему 
намъ Господу; да вознесется изъ глубины сердецъ на
шихъ живая пѣснь хвалы и благодаренія Отцу Небес 
ному, хранящему Помазанника Своего, яко зѣницу ока!

Мы не знаемъ еще всѣхъ подробностей совершив
шагося злодѣйства; не можемъ, посему, судить, какъ 
велика язва, обнаружившаяся такимъ зловѣщимъ при
знакомъ, глубоко ли пустила она свои корни, далеко 
ли распространила свою заразу. Но и то одно, бра
тіе мои, что такое злое сѣмя могло появиться и вы
роста на почвѣ той страны, которая отличалась всег
да отъ всѣхъ странъ въ мірѣ своею горячею любо
вію, своею безпредѣльною преданностію, своимъ бла
гоговѣйнымъ почтеніемъ къ монархамъ своимъ, — въ 
средѣ того народа, который, бывъ воспитанъ право
славною Церковію въ страхѣ Божіемъ, наученъ изна-
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чала благоговѣть предъ помазанниками Божіими, слу
жить и повиноваться имъ, какъ самому Господу, жер
твовать для нихъ и за нихъ всѣмъ — до послѣдней 
капли крови; одно это, говорю, должно поразить не
выразимою скорбію всякое сердце, искренно любящее 
свое отечество, искренно желающее ему мира, бла
годенствія и добраго во всемъ преспѣянія, не равно
душное къ его чести и славѣ, къ настоящей и буду
щей судьбѣ его. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, безъ 
тяжкой, сокрушающей сердце скорби, помыслить, что 
это, быть-можетъ, не изступленный порывъ безумія, 
а сознательное проявленіе уже окрѣпшаго въ силахъ 
своихъ злодѣйства? Можно ли безъ содроганія поду
мать, что это, можетъ-быть, только недозрѣлый плодъ 
уже укореняющагося древа, которое, если не будетъ 
вырвано съ корнемъ, принесетъ со временемъ самые 
горькіе плоды бѣдствій всему отечеству?

По свойству плода не трудно понять, какое это 
древо, и изъ какого сѣмени выростаетъ оно. Это то же 
древо, еже разумѣти доброе и лукавое, изъ котораго 
произошли всѣ бѣдствія человѣческаго рода, которое 
и нынѣ увлекаетъ къ своеволію и преступленіямъ лжи
вымъ обѣщаніемъ: будете яко бози. Злое сѣмя, изъ 
котораго выростаетъ сіе древо, суть тѣ плевелы, ко
торые сѣетъ діаволъ среди пшеницы, — тѣ лжеученія 
и лжеучители, отъ которыхъ такъ заботливо предо
стерегаютъ насъ св. апостолы. Вотъ какъ изобража
етъ св. апостолъ Петръ этихъ сѣятелей зла: будутъ 
и въ вагъ лживы учители, иже внесутъ ереси погибели, 
и искупльшаго ихъ Владыки отметоющеся, и въ пре
умноженіи льстивыхъ словесъ васъ уловятъ; наипаче же 
во слѣдъ плотскія похоти ходящія, м о господствѣ не- 
родящія, продерзателе, себѣ угодницы, славы не трепе-

3
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щутъ хуляще, яко скоти животни, ее нихже не разу
мѣютъ, хуляще, сласть мняще вседневное насыщеніе, 
сквернители и порочницы, питающеся лестьми своими, 
прегордая суеты вѣщаюицс, прельщаютъ души неутверж- 
дены, свободу имъ обѣщавающе, сами раби суще тлѣнія 
(2 Петр. 2, 1. 3. 10. 12. 13. 18. 19). Если всмо
трѣться въ эту картину, начертанную пророческою 
кистію богодухновеннаго апостола за осьмнадцать 
вѣковъ предъ симъ, если приложить ее къ современ
нымъ проявленіямъ жизни такъ называемыхъ образован
ныхъ обществъ; то не трудно понять, братія мои, от
куда происходятъ тѣ мрачпыя явленія, которыя вы
даются, но временамъ, такими страшными, зловѣщими 
чертами, каково нынѣшнее покушеніе на жизнь Ио- 
мазаипика Божія. Осматриваясь вокругъ себя, мы встрѣ
тимъ: и то святотатственное кощунство, которое, не 
изучивъ и не познавъ высокихъ, достопокланяеныхъ 
истинъ вѣры Христовой, нечестиво отвергаетъ ихъ, 
отвергаясь вмѣстѣ съ тѣмъ, и Самого искупившаго 
насъ Владыки и Господа,—не испытавъ собственнымъ 
опытомъ плодоносной силы христіанской жизпи, без
смысленно глумится надъ смиренными рабами Господа, 
надъ покорными сынами св. Церкви, ходящими во всѣхъ 
заповѣдяхъ и оправданіяхъ Господнихъ безпорочно;— 
и ту гордую, самодовольную недоученость, которая, 
пе стяжавъ продолжительнымъ и неусыпнымъ трудомъ, 
основательныхъ, полезныхъ и благотворныхъ знаній, 
обольщаетъ слухъ неопытныхъ надутымъ пустосло
віемъ, выдавая за требованія разума преступныя влече
нія развращеннаго сердца, за несомнѣнные плоды на
уки — мечты разстроеннаго воображенія и искаженіе 
здраваго смысла;—и то ложное попятіе о свободѣ, ко
торое унижаетъ сей высочайшій даръ Божій до скот-
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скяго произвола, до пеобузданпаго своеволія, до по
пранія законовъ Божіихъ, до ниспроверженія всѣхъ 
основъ благоустройства общественнаго;—и то безсты
дное презорство, которое не стыдится лица старча, 
злословитъ всякую власть и начальства, не уважаетъ 
ни трудовъ ни заслуги смиренныхъ тружениковъ слу
женія общественнаго, не чтитъ даже виновниковъ 
бытія своего — отца и матери; — и то скотоподоб
ное погрязновеніе въ чувственпость, которое, прези
рая законы нравственности, посмѣваясь надъ скромно
стію, умѣренностію, воздержаніемъ и цѣломудріемъ, не 
сознаетъ даже существованія въ себѣ богоподобной 
и безсмертной души, которое успокоиваетъ себя тою 
отчаянною надеждою, яко самослучайно рождени есмы, 
и потомъ будемъ якоже не бывгие, — у котораго вся 
цѣль жизни, всѣ стремленія и надежды выражаются 
словами древнихъ безумцевъ: пріидите и насладимся 
настоящихъ блашхъ (Прем. Сол. 2, 2. 6);—и то завис
тливое недовольство, которое злословя и охуждая все, 
не дѣлаетъ, однако-же, ничего что могло-бы свидѣ
тельствовать о его способности дѣлать лучше другихъ, 
которое, напротивъ, не трудясь въ потѣ лица своего, 
хотѣло б ■ наслаждаться плодами чужихъ трудовъ. Отъ 
такого ренія, волчцевъ и терній можно ли ожидать до
брыхъ плодовъ мира и благоденствія общественнаго?

Все это, брат. мои,—болѣзненные струпы, которые 
показываютъ, что наносимая вѣтромъ лжеученій язва 
впивается въ общественное тѣло наше и заражаетъ 
его соки; все это—зловредные плевелы, которые сѣ
етъ между нами діаволъ, намъ спящимъ8 и которые, 
при нашемъ легкомысленномъ невниманіи и бездѣйст
віи, могутъ разростаться и усиливаться. Мы твердо 
вѣруемъ, что Господь Іисусъ Христосъ сохранитъ свя-

3 *
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тую Церковь Свою, и врата адова не одолѣютъ ей. Мы 
съ благоговѣйнымъ упованіемъ надѣемся, что богопріят
ныя молитвы толикаго множества прославленныхъ Бо
гомъ праведниковъ, которыхъ возрастила и принесла 
въ небесную житницу благословенная Господомъ зем
ля Русская, охранятъ отечество наше отъ бѣдъ и на
пастей, отъ потрясеній и бурь. Съ глубокимъ убѣж
деніемъ сердца вѣруемъ, что Господь хранитъ и со
хранитъ Помазанника Своего, яко зѣницу ока; ибо 
Самъ Онъ глаюлаль въ видѣніи сыновомъ Своимъ о по
мазанникѣ Своемъ: рука Моя заступитъ его, и мышца 
Моя укрѣпитъ его; ничтоже успѣетъ врагъ на нею, и 
сынъ беззаконія не приложитъ озлобити его (Псал. 88, 
22. 23); яко на Мя упсва, и избавлю его; покрыю его, 
яко позна имя Мое; воззоветъ ко Мнѣ, и услышу его,—  
съ нимъ есмъ въ скорби, изму его и прославлю его, — дол
готою дней исполню его, и явлю ему спасеніе Мое (Псал. 
90, 14—16). Но тѣмъ не менѣе и намъ нельзя оста
ваться равнодушными при видѣ зла, которое такъ 
дерзко проникаетъ въ среду общества, составляющаго 
Церковь святую о Господѣ;—и намъ должпо въ кругу 
дѣятельности каждаго стараться исторгать плевелы, 
растущіе и множащіеся посреди насъ. Не должно оболь
щать себя мыслію, что пороки и беззаконія вредятъ 
только самимъ порочнымъ и беззаконнымъ; нѣтъ, они, 
какъ болѣзненные соки, проникаютъ весь составъ обще
ства, заражаютъ и здоровые его члены. Трезвитеся и 
бодрствуйте,—заповѣдуютъ намъ св. апостолы.

Бодрствуйте, прежде всего, на стражѣ собственной 
души своей, да не угаснетъ въ ней свѣтильникъ вѣры 
Христовой, да не оскудѣетъ елеп любви къ Господу 
и ревности о благочестіи Лучшее средство къ исправ
ленію и исцѣленію общества есть исправленіе самого
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себя каждымъ членомъ общества. Когда всѣ члены здо
ровы, будетъ здорово и все тѣло; въ такомъ случаѣ 
неисцѣльно зараженные члены отпадутъ сами собою. 
Сѣмя свято— стояніе всякаго общества, опора его бла
годенствія, источникъ его силы и крѣпости. Чѣмъ бо
лѣе сего святаго сѣмени въ народѣ, тѣмъ крѣпче, силь
нѣе, безопаснѣе и долгоденственнѣе царство; напро
тивъ, за умноженіе беззаконія изсякнете любы многихъ 
(Матѳ. 24, 12),—изсякнетъ та жизненная сила, кото
рая скрѣпляетъ союзъ общества, оживляетъ и вдох
новляетъ его на все истинно великое и славное, на 
всѣ подвиги самоотверженія, на всѣ труды и жертвы 
на пользу общественную. Родь правыхъ благословится, 
говоритъ слово Господне. И чѣмъ болѣе правыхъ и 
непорочныхъ предъ Богомъ и человѣками въ какомъ- 
либо родѣ, тѣмъ обильнѣе изливаются на него благосло
венія Отца Небеснаго; напротивъ, чѣмъ болѣе пороч
ныхъ и нечестивыхъ, тѣмъ скорѣе открывается гнѣвъ 
Божіи съ ьебесе на всякое нечестіе и неправду человѣ
ковъ, содержащихъ истину въ неправдѣ (Рим. 1, 18).

Бодрствуйте надъ воспиіаніемъ чадъ своихъ. Блюди
те, да не презрите единаго отъ малыхе сихъ; да не злоба 
измѣните разума ихъ, и не заразитъ его язвою невѣ
рія, которое, надмевая, извращая, ослѣпляя молодые 
умы, дѣлаетъ ихъ неспособными ни къ чему доброму, 
полезному и благотворному, напротивъ, — скорыми и 
дерзновенными на все злое и вредоиосіюе; — да не 
проникнетъ въ сердце ихъ зараза пороковъ и развра
та, которая сдѣлаетъ и ихъ самихъ истинною язвою 
общества, посрамленіемъ и отребіемъ человѣчества. 
Ихъ порочная жизнь будетъ укоромъ вамъ предъ ли- 
цемъ общества, будетъ мучить васъ до самаго гроба, 
преслѣдовать муками и за гробомъ, вопіять на васъ 
предъ судомъ Божіимъ.
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Бодрствуйте надъ своею жизнію и дѣятельностію об
щественною, не подавая другъ другу претыканія и соб
лазна, но разумѣвающе другъ друга въ поощреніи любви 
и добрыхъ дѣлъ. Да не посмѣетъ, среди общества на
шего, возвысить свой голосъ нечестивое кощунство, 
дерзкое злорѣчіе, наглая насмѣшка; да изгонится изъ 
него все, чѣмъ погашается святая любовь христіан
ская,—всѣ раздоры и несогласія, всякое недоброже
лательство и лицемѣріе, всякая злоба и лукавство: но 
да царствуетъ въ немъ миръ и единодушіе, взаимная 
любовь и доброжелательство. Да упразднятся и изго- 
нятся изъ среды общества христіанскаго и тѣ соблаз
нительныя, большею частію безвременныя увеселенія, 
которыя пораждаются праздностію и усиливаютъ празд- 
ность, а съ нею и всякое зло. Совѣстливое исполне
ніе обязанностей семейныхъ и общественныхъ неуже
ли не можетъ такъ наполнить времени, чтобы оно не 
оставалось празднымъ? Дѣла христіанской любви и ми
лосердія неужели не могутъ принести истиннаго, вы
сокаго и животворнаго утѣшенія сердцу? Богомысліе 
и молитва неужели не могутъ ободрить и освѣжить ду
шу и сдѣлать ее способною и готовою на всякое доб
рое дѣло? Достойно-ли чувственное веселіе того, чтобъ 
имъ ознаменовывать дни радости общественной? Нѣтъ, 
братіе мои, теперь особенно мы желали-бы, чтобъ на
стоящій, истинно священный для насъ день,—день чу
деснаго сохраненія Промысломъ Божіимъ жизни воз
любленнаго Царя нашего, день избавленія всего оте
чества отъ угрожавшей ему страшной опасности, — 
ознаменованъ былъ, послѣ благодарной молитвы Богу- 
Спасителю, какимъ-либо истинно-христіанскимъ, бла
готворнымъ и общеполезнымъ дѣломъ общественнымъ, 
которое продлило бы благодарную память о немъ въ 
роды родовъ.
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Бодрствуйте и трезвитеся, всякою молитвою и моле

ніемъ молящеся па всяко время духомъ. О Бозѣ, еди
номъ Бозѣ — спасеніе и слава наша: къ Нему единому 
и должны обращаться и умъ и сердце наше, въ Нсмъ 
полагать всѣ желанія, чаянія и надежды свои, у Него 
просить всякаго даянія благаго и всякаго дара совер
шеннаго, Ему возсылать хвалу и благодареніе за вся
кое, ниспосылаемое свыше благодѣяніе. Да возпесет- 
ся же нынѣ изъ глубины сердецъ пашихъ горячая бла
годарная молитва къ Отцу Небесному о сохраненіи 
августѣйшей жизни монарха нашего, — той драгоцѣн
ной жизни, которая ознаменовала себя — въ немногіе 
годы благословеннаго царствованія Его — столь мно
гими, истинно великими и безсмертными дѣлами цар
ственной мудрости и безпредѣльной любви къ Своему 
народу, съ которою сопряжены всѣ лучшія надежды 
свѣтлой будущности Россіи, отъ которой отечество 
наше, съ благою надеждою, ожидаетъ всего, что мо
жетъ создать его благоденствіе, могущество и славу. 
Да не престанетъ и никогда возноситься отъ сердецъ 
нашихъ сія святая молитва о возлюбленномъ Царѣ на
шемъ; да сохранитъ Его Всевышній подъ кровомъ 
Своимъ отъ всякаго зла, долготою дпеіі исполнитъ Ею 
и явитъ Ему спасеніе Свое; да дастъ Ему желаніе серд
ца Его, предваритъ Ею благословеніемъ благостыннымъ, 
и положитъ въ вѣкъ вѣка сѣмя Ею и престола Его яко 
дніе неба! Господи, спаси Царя, и услыша ны, вв онь- 
же аще день призовемъ Тяі Аминь.

ВЪ ПАМЯТЬ ВЪ БОЗЪ ПОЧИВШАГО ЦЕСАРЕВИЧА, ВЕЛИКАГО 
КНАЗЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА.

Двѣнадцатаго числа апрѣля мѣсяца, въ день годичнаго по
миновенія въ Бозѣ почившаго Благовѣрнаго Государя, Цеса-
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ревича и Великаго Князя Николая Александровича, воспитан
ники Московскаго Коммерческаго училища и служащіе при 
немъ, желая почтить память почившаго Цесаревича, собра
лись въ училищной церкви для принесенія Господу Богу 
молитвы о упокоеніи души Его.

Послѣ паннихиды законоучителемъ училища произнесено 
слѣдующее слово:

•Вотъ уже годъ, какъ не стало первенца у нашего общаго 
Отца-Государя, не стало дорогой надежды царства Русска
го, Благовѣрнаго Государя, Цесаревича и Великаго Княвя 
Николая Александровича. Припоминаю тотъ роковой день, ко
торый принесъ намъ страшную вѣсть объ этой потерѣ. При
поминаю, какъ эта потеря потрясла сердце всей земли Рус
ской и какъ скорбь Августѣйшихъ Родителей болѣзненно ото
звалась въ сердцахъ вѣрноподданныхъ. Они наперерывъ спѣ
шили заявить искреннее сочувствіе Своему Царю и, въ одно 
и то же время, то повергали къ престолу Его свои скорбныя 
чувства, то возносили въ престолу Царя царей теплыя мо
литвы о упокоеніи души новопреставленнаго Цесаревича.

Но, чтобы память о юномъ Цесаревичѣ жила вѣчно, что
бы любовь къ Нему не была только словомъ, но самымъ дѣ
ломъ и истиною, въ то же время въ нашей древней столицѣ, 
какъ бы въ сердцѣ земли Русской, составилось братство во 
имя святителя Николая, ангела почившаго Цесаревича; и 
цѣль згого братства—заботиться о нуждахъ бѣднѣйшихъ дѣ
тей духовнаго званія, обучающихся въ духовныхъ училищахъ.

Имѣя счастіе принадлежать къ братству св. Николая, я, 
в08л. бр., рѣшаюсь пригласить къ благотворительнымъ на 
сей предметъ пожертвованіямъ всѣхъ, въ комъ будетъ усер
діе къ этому святому дѣлу.

Теперь всего благовременнѣе подумать и позаботиться о 
воспитаніи и образованіи дѣтей духовнаго сословія. Потому 
что въ настоящее время, какъ время всякаго рода преобра
зованій и улучшеній въ быту гражданскомъ и общественномъ, 
чувствуется особенная нужда въ помощи святой вѣры. Безъ 
ея руководства могутъ быть погрѣшительными даже благо
намѣренныя сужденія о нуждахъ человѣческихъ и о сред
ствахъ къ ихъ удовлетворенію. Безъ благословенія Божія, 
которое святая вѣра призываетъ на всякое благое начинаніе,
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не могутъ быть успѣшны даже мудрыя человѣческія сообра
женія объ устроеніи общаго блага. Но на кого самимъ Про
мысломъ возложена обязанность хранить Святую вѣру въ ея 
чистотѣ и неповрежденности и противостоять господствую
щему недружелюбному ей духу времени? Чья прямая обязан
ность поддерживать и возвышать значеніе религіи въ народѣ, 
усиливать ея вліяніе на сердца людей, прояснять ея ученіе, 
прививать ее къ общей живни и дѣятельности? Это прямая 
обязанность пастырей и учителей Церкви. Какъ же послѣ это- 
го не позаботиться не только о нихъ самихъ, о средствахъ къ 
ихъ внѣшнему обезпенію для облегченія ихъ въ трудномъ слу
женіи, но и о дѣтяхъ ихъ, приготовляемыхъ на служеніе Церк
ви? Общество упрекаетъ духовныхъ воспитанниковъ въ отста
лости и жалуется на ихъ неразвитость. Но потрудилось ли оно 
вникнуть въ причины этой отсталости, подумало ли когда-ни
будь—чего стоило большей части духовныхъ воспитанниковъ 
и то образованіе, какое они имѣютъ? Кто незнакомъ съ бы
томъ духовенства, преимущественно сельскаго, тотъ, конечно, 
не можетъ вообразить тѣхъ трудностей, съ какими приходит
ся бороться бѣднымъ священно-церковнослужителямъ при 
воспитаніи дѣтей, не можетъ вообразить, какую горькую нуж
ду испытываютъ дѣти ихъ, еще въ первоначальномъ образо
ваніи.

Нерѣдко иной отецъ обремененный многочисленнымъ се
мействомъ, отдавъ дѣтей своихъ въ училище, не имѣетъ ни
какихъ средствъ обезпечить ихъ содержаніемъ, книгами, и 
всемъ нужнымъ для ученія и нерѣдко дѣти тдкихъ бѣдныхъ 
родителей, по недостатку необходимыхъ средствъ къ своему 
образованію, или вовсе теряютъ возможность продолжать и 
оканчивать курсъ своего ученія, или если и оканчиваютъ 
его, то далеко не такъ, какъ бы могли, или какъ бы хотѣли. 
Виноваты ли эти несчастныя дѣти, что родились отъ бѣд
ныхъ отцовъ, и что путь кь образованію или совсѣмъ за
крывается, или крайне затрудняется для нихъ горькою нуж
дою? Какъ нерѣдко та же бѣдность заставляетъ родителей 
помѣщать дѣтей своихъ, обучающихся въ училищахъ, въ 
такихъ домахъ, и въ такой средѣ, гдѣ они, не говоря уже о 
всѣхъ внѣшнихъ неудобствахъ, ближайшими сосѣдями, и ино
гда, противъ воли, неизбѣжными собесѣдниками имѣютъ лю-
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дсй погруженныхъ въ крайнее невѣжество и даже порочныхъ! 
Если подъ такимъ душнымъ и мрачнымъ кровомъ приходится 
расти и воспитываться юнымъ отраслямъ бѣднаго духовен
ства, будущимъ служителямъ Церкви,—можно ли не опасать
ся за послѣдствія подобнаго воспитанія? Что изъ такой об
становки вынесетъ ребенокъ, отдаленный отъ роднаго кро
ва, лишенный всякаго руководства и надзора, предоставлен
ный самому себѣ? Какъ легко онъ можетъ заразиться худымъ 
примѣромъ и въ свою очередь сдѣлаться заразою для своихъ 
товарищей! Гдѣ совокупно дѣйствуютъ и нужда и худые при
мѣры, тамъ почти неизбѣжны столь пагубныя послѣдствія.

Но, возл. бр., нѣсть воля предъ Отцемъ вашимъ небеснымъ, 
да погибнетъ единъ отъ малыхъ сихъ (Матѳ. 18, 14). Они имѣ
ютъ непререкаемыя права на общее сочувствіе и помощь. 
Нрава эти—ихъ безпомощная бѣдность, то высокое служеніе, 
къ которому они приготовляются, и ихъ дѣтство, къ которому 
трогательное вниманіе показалъ и Самъ Спаситель. Онъ нѣ
когда Самъ принималъ дѣтей на лоно Свое, ласкалъ и обни
малъ ихъ съ нѣжнѣйшею любовію, и благословлялъ ихъ какъ 
лучшихъ сыновъ своего царства; а тѣхъ, которые возьмутъ 
на себя попеченіе о дѣтяхъ, благоволилъ почтить такою высо
кою честію: иже, сказалъ Онъ, аще пріиметъ отроча во имя 
Мое, Мене пріемлетъ (Матѳ. XVIII, 5).

И какъ легко, какъ удобно, какъ благонадежно въ настоя
щее время совершать дѣла милосердія въ пользу бѣднѣйшихъ 
дѣтей духовнаго званія, когда для сего именно рода благо
творенія въ память въ Бозѣ почившаго Цесаревича соеди
нились многія христолюбивыя и преданныя благу отечествен
ной Церкви души, при соучастіи Благочестивѣйшія Госуда
рыни Царицы и Членовъ царственнаго семейства и нашего 
милостивѣйшаго Архипастыря, благоволившаго не только у- 
твердить и благословить дѣло Братства, но и принять въ немъ 
собственное дѣятельное участіе!

Надѣюсь, что никто и изъ васъ, возлюбленные, не откажется 
принять участіе въ этомъ дѣлѣ, никто не откажется принести 
посильную лепту дѣйствительно нуждающимся. Раздается же 
у насъ милостыня, и нерѣдко щедрою рукой, всякому про
сящему во имя Христово, хотя не рѣдко въ толпѣ меньшей 
братіи Христовой встрѣчаются люди, которые честнымъ тру-



Извѣстія и замѣтки. 4&

домъ могли бы доставать себѣ пропитаніе, люди здоровые и 
крѣпкіе сидами, а не рѣдко даже люди и сомнительнаго по1 
веденія. Они не стыдятся похищать мидостыню, которая долж
на бы принадлежать дѣйствительно бѣднымъ. Достойно сожа
лѣнія, что нерѣдко подъ покровомъ праздность, злоупотреб
ляетъ именемъ Христовымъ. Конечно, поданное Христа ради 
и принимается Христомъ; и благотворитель во имя Христово 
не погубитъ мзды своея; но истинная любовь къ ближнему 
требуетъ также, чтобы мы внимательны были къ истинно-нуж- 
дающимся въ нашей помощи,и если мы сами затрудняемся найд- 
ти таковыхъ, то не лучше ли съ нашею милостынею обратить
ся къ посредству людей, которые правильнѣе насъ могутъ ра
спорядиться ею; нс лучше ли передать ее въ руки, которыя 
употребятъ ее въ дѣло, на пользу истинно-нуждающихся. И 
пусть эта милостыня будетъ самая малая, и, повидимому, не
значительная, но если она подана будетъ отъ чистаго сердца 
и во имя Христово, смѣемъ надѣяться, что та же Всемогущая 
десиица, которая благословила и пріумножила пять хлѣбовъ, 
такъ что ими напитались пять тысячъ человѣкъ, благословитъ 
и пріумножитъ и ваши пожертвованія.

Приглашая васъ, возл. бр., къ благотворенію въ пользу бѣд
нѣйшихъ дѣтей служителей Церкви, скажу въ заключеніе, что 
ни чѣмъ лучше, какъ этимъ благотвореніемъ не можетъ быть 
почтена намять первенца искренно любимаго нами Государя, 
увѣковѣченная въ благотворительномъ братствѣ, отъ него во
спріявшемъ свое начало».

Сердца слушавшихъ откликнулись на это приглашеніе къ 
доброму дѣлу самымъ искреннимъ сочувствіемъ, и тотчасъ 
же рѣшили въ память почившаго Цесаревича открыть въ 
училищѣ подписку для сбора посильныхъ пожертвованій въ 
пользу бѣднѣйшихъ дѣтей духовнаго званія, и собранныя 
деньги передать на распоряженіе братства св. Николая.

Свящ. Іоаннъ Скородумовъ. .
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ОТКРЫТІЕ МУЖСКАГО ЕДИНОВѢРЧЕСКАГО МОНАСТЫРЯ НА 
ПРЕОБРАЖЕНСКОМЪ КЛАДБИЩЪ, ВЪ МОСКВѢ

Торжество сего открытія произошло 16 мая. Въ сей день 
прибылъ на ПреоГ кладбище преосвященный Лео-

и въ лѣтней единовѣрческойнидъ, епископъ
церкви Кладбища совершилъ литургію по старопечатнымъ 
книгамъ. Затѣмъ послѣдовалъ молебенъ, по окончаніи коего 
прсеосвященный окропилъ святою водою хртмъ, присутст
вовавшихъ въ немъ и монастырскія кельи. Братство вновь 
открытаго монастыря пока не многочисленно; его составля
ютъ присоединившіеся въ прошломъ году къ единовѣрію 
бывшіе члены австрійской іерархіи: иноки Онуфрій, Паф
нутій, Сергій, ІоасаФъ, Филаретъ и другіе. До открытія мо
настыря, они имѣли помѣщеніе въ Чудовской обители. Для 
настоятельства и для устройства дѣлъ въ новомъ монастырѣ 
приглашенъ изъ Керженскаго Благовѣщенскаго единовѣрче
скаго скита, Няжегор. губерніи, старецъ архимандритъ Та- 
расій. Онъ торжественно введенъ былъ въ монастырь нака
нунѣ открытія его, т. е. въ Троицинъ день, и тогда же со
вершилъ здѣсь первую литургію.

Въ день открытія монастыря, предъ окончаніемъ литургія, 
преосвященный Леонидъ произнесъ назидательное слово, въ 
заключеніи котораго обратился къ инокамъ монастыря съ 
слѣдующими словами: «Ты малое стадо (іук XII, 32—37) новой 
обители, не бойся ни видимыхъ, ни невидимыхъ враговъ; только 
огради себя вѣрою, надеждою и любовію. У тебя нѣтъ земныхъ 
стяжаній, которыя тати подкапываютъ и крадутъ; тѣмъ легче 
для тебя сотворить себѣ влагалища неветшающа, сокровище неос- 
кудѣемо на небесѣхъ. Храни свое сердце отъ воспоминаній жиз
ни среди мірскихъ соблазновъ и предостерегай его отъ впе
чатлѣній внезапныхъ, отъ которыхъ не предохраняютъ ни 
высокія стѣны, ни тяжелые запоры: идѣже сокровище ваше% 
ту и сердце ваше будетъ. Не пріобщайтесл дѣломъ неплод
нымъ тьмы, а паче же и обличайте (Еф. 5, 11). Да будутъ 
чресла ваша препоясаны на трудъ, свойственный общежитію 
монашескому: всякому вредная праздность—для монаха вѣр
ная гибель; да будутъ свѣтильницы ваши горлщи любовію къ 
Богу, ревностію къ православной вѣрѣ. И тогда зрящій васъ 
человѣки Божіи съ умиленіемъ скажутъ о васъ: они подобны 
человѣкамъ, чающимъ Господа своею! Блажени раби тіи, да 
скажутъ о васъ и ангели Божіи, ибо пришедъ Господъ обрл- 
щетъ ихъ бдящихъ•.



ВОСПОМИНАНІЯ юности о.
Когда мнѣ минуло 16 лѣтъ, я, пользуясь снисходи

тельностью отца ректора Ноликарпа, былъ допущенъ 
къ слушанію академическихъ лекцій по тѣмъ предме
тамъ, которые считалъ для меня нужными мой незаб
венный наставникъ.

Ѳеодоръ Алексѣевичъ Платоновъ читалъ тогда въ 
академіи исторію среднихъ вѣковъ и трудолюбиво об- 
работмвалъ каждую лекцію. Гораздо позднѣе случи
лось мнѣ слушать въ университетѣ публичный курсъ 
средней всеобщей исторіи, читанпый однимъ знамени
тымъ профессоромъ. Здѣсь было больше блеска, боль
ше повыхъ взглядовъ и занимательныхъ эпизодовъ, но 
(могу сказать по совѣсти) я вынесъ изъ академиче
ской аудиторіи болѣе ясное и полное понятіе о ры
царствѣ, крестовыхъ походахъ, развитіи новыхъ го
сударствъ изъ осколковъ Римской Имперіи, и особен
но объ утвержденіи христіанства на развалинахъ язы
чества.

Преподаватель Эстетики и Краснорѣчія, Платонъ 
Ивановичъ Доброхотовъ, отличался необыкновенною 
остротою ума и силою критики. Разборы сочипеній въ 
прозѣ и стихахъ, которые онъ дѣлалъ па лекціяхъ,

(а) Окончаніе. См. майскую книжку.
4
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признавались образцовыми. Въ послѣдствіи нигдѣ не 
удалось мнѣ слышать ничего подобнаго. Лекціи его 
по Эстетикѣ были богаты мыслями, но изложеніе ка
залось мнѣ труднымъ, такъ что я чувствовалъ нужду 
въ постороннихъ объясненіяхъ (б).

Греческому языку (какъ и всѣмъ прочимъ предме
тамъ, необходимымъ для поступленія въ университетъ) 
я учился у Ѳ. А. Голубинскаго, но съ 1828 года 
сталъ посѣщать лекціи молодаго баккалавра Сергіев
скаго. Съ Александромъ Иродіоиовичемъ Сергіевскимъ 
я познакомился, когда онъ былъ еще студентомъ. 
Когда онъ окончилъ курсъ и сдѣлался баккалавромъ 
академіи, я ходилъ къ нему почти каждый день, въ 
тотъ длинный и узкій корпусъ, въ которомъ жили то
гда неженатые наставники академіи. Благонравіе, скром
ность, ласковость, пріятность въ обращеніи, всегдаш
няя ровпость характера, были отличительными каче
ствами прекрасной души Ал. Ир.— Кромѣ пособія въ 
изученіи греческаго языка, я много обязанъ ему за 
доброе, дружеское расположеніе (несмотря на нера
венство лѣтъ) и за добрые примѣры жизни. Къ со
жалѣнію, онъ не долго прожилъ и умеръ еще въ мо
лодыхъ лѣтахъ, священникомъ церкви св. Адріана и 
Наталіи. Послѣ него осталось два сына: старшій изъ 
нихъ теперь профессоромъ богословія въ той самой

(б) Почтенные проФессоры Доброхотовъ и Платоновъ давно 
уже скончались, не оставляя преподаванія въ академіи до са
мой смерти. Первый изъ нихъ перешелъ на академической слу
жбѣ изъ духовнаго званія въ свѣтское и получалъ чины. Я могъ 
бы упомяпуть здѣсь о товарищѣ ихъ по ученію, профессорѣ 
академіи П. С. Делицынѣ; но я не ходилъ къ нему на лекціи 
и въ то время мало зналъ его. Знакомство съ этимъ досто
чтимымъ старцемъ относится къ позднѣйшей эпохѣ моихъ вос
поминаній.
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академіи, гдѣ учился и училъ отецъ его, а младшій 
управлаетъ канцеляріей оберъ-прокурора св. Сѵнода.

Въ мое время вытребованы изъ 5-го курса Моск. 
дух. академіи, по мысли Сперанскаго, въ собственную 
канцелярію Государя, для приготовленія въ профес
соръ! юридическихъ Факультетовъ, три лучшіе сту
дента: въ числѣ ихъ были двое искреннихъ друзей 
моихъ: В. П. Знаменскій и К. А. Неволинъ. Первый 
изъ нихъ умеръ вскорѣ по возвращеніи изъ за-грани- 
цы; послѣдній былъ знаменитымъ профессоромъ. Отъ 
нихъ обоихъ, особенно отъ Знаменскаго, сохранилось 
у меня не мало писемъ изъ Петербурга и изъ Берли
на. Въ 7-мъ курсѣ повторилось то же требованіе, и въ 
Петербургъ поѣхали также три лучшіе студента, до
брые мои знакомые И. В. Платоновъ, Я. и С. И. Бар- 
шевы. Первый изъ нихъ былъ послѣ профессоромъ въ 
Харьковѣ, второй въ Петербургѣ, а третій теперь рек
торомъ Москов. университета.

Много было у мепя друзей и знакомыхъ въ 5-мъ, 
6-мъ, 7-мъ и 8-мъ курсахъ академіи. Не могу пере
считать здѣсь имена ихъ, особенно не могу говорить 
о живыхъ, потому что всякое доброе слово о живомъ 
человѣкѣ можетъ казаться лестью. Но припоминая те
перь тихое утро моей жизни, могу засвидѣтельство
вать по чистой совѣсти, что ни отъ одного изъ сту
дентовъ академіи я не видалъ соблазна, не слыхалъ 
гпилаго слова, а напротивъ каждый изъ этихъ моло
дыхъ людей — благомыслящихъ и благонравныхъ, могъ 
подать мпѣ собою добрый примѣръ, а отъ всѣхъ ихъ 
я непримѣтно перенималъ трудолюбіе и любовь къ нау
кѣ. Каждый изъ пихъ былъ старѣе меня лѣтами. Те
перь, па западѣ жизни, благодарю Промыслъ Божій за 
то, что въ началѣ молодости не имѣлъ сообщества съ

4*
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мальчиками одного со мною возраста и тѣмъ избавил
ся отъ многихъ соблазновъ до вступленія въ универ
ситетъ.

Такъ невозвратно протекла золотая заря моей юно
сти! Гдѣ дорогіе свидѣтели этого дорогаго для меня 
времени? Многіе изъ нихъ сошли уже въ могилу, дру
гіе устарѣли на путяхъ жизни, на службѣ Церкви и 
отечеству; объ иныхъ, живущихъ далеко, давно уже 
нѣтъ слуху. Когда случается мнѣ бывать въ Лаврѣ, 
я захожу въ академическій садикъ, насажденный сту
дентами 7-го курса, при чемъ и я работалъ вмѣстѣ съ 
ними. Здѣсь, подъ тѣнистыми аллеями и высокими то
полями, возстаютъ передъ мною, во всей юношеской 
красѣ своей, свѣтлые образы друзей и знакомыхъ—и 
сожалѣніе о минувшемъ глубоко западаетъ въ душу!

Конечно, и по возрасту и по занятіямъ, я имѣлъ бо
лѣе сообщества съ студентами академіи, нежели съ 
монахами Лавры. Но и между лаврскими старцами слу
чилось мнѣ узнать нѣсколько благочестивыхъ подвиж
никовъ, достойныхъ всякаго уваженія. Разскажу о 
нихъ, сколько могу припомнить.

Намѣстникомъ Лавры преп. Сергія и настоятелемъ 
Виѳанскаго монастыря былъ (съ 1819 года, если не 
ошибаюсь) о. архимандритъ Аѳанасій. Предмѣстники 
его обыкновенно соединяли должность намѣстника съ 
званіемъ префекта прежней лаврской семинаріи; но 
преос. архіепископъ Августинъ замѣтилъ, что уче
ныя занятія несовмѣстны съ управленіемъ обширной 
и многолюдной обители, и рѣшился выбрать намѣст
ника изъ лаврской братіи. Выборъ его палъ на о. 
Аѳанасія, послушливаго и смиреннаго іеромонаха, ис
куснаго иконописца. Управляя Лаврою, онъ подавалъ 
своею жизнію добрый примѣръ братіи, былъ строгъ къ
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себѣ, но весьма снисходителенъ къ другимъ, стараясь 
исправлять согрѣшающихъ не мѣрами взысканій, но 
духомъ кротости. Нашлись люди, которые упрекали 
о. Аѳанасія въ излишней снисходительности; онъ го
ворилъ: «куда мнѣ исправлять другихъ! самъ я ока
янный грѣшникъ.» Я засталъ о. Аѳанасія уже стар
цемъ, и пользовался его добрымъ расположеніемъ. Онъ 
часто вспоминалъ съ благоговѣйнымъ почтеніемъ и лю
бовію о митрополитѣ Платонѣ, при которомъ онъ за- 
вѣдывалъ иконописною школой (в). Смиренный ста
рецъ мирно почилъ 23 Февраля 1831 года, предъуз- 
н а въ день смерти своей. Когда о. ректоръ Поликарпъ, 
праздновавшій въ этотъ день свои именины, зашелъ по
слѣ литургіи навѣстить умирающаго и жалѣлъ, что о. 
Аѳанасій не будетъ у него на обѣдѣ, старецъ отвѣ
чалъ: «я званъ сегодня въ другое мѣсто и оттуда уже 
не приду назадъ». Дѣйствительно, во время обѣда у о. 
ректора академіи, раздался звонъ царь-колокола, воз
вѣщающій кончину намѣстника Лавры. Могила его за 
алтаремъ Сошественской церкви.

Другая замѣчательная личность того же времени — 
духовникъ Лаврской братіи соборный іеромонахъ Іона.

(в) Помню разсказъ о. Аѳанасія о томъ, какъ онъ былъ по
ставленъ въ затрудненіе приказаніемъ ирсосвящ. Платона 
сдѣлать рисунокъ такой митры, «чтобы на ней былъ весь рай» 
Черезъ нѣсколько времени митрополитъ объяснилъ живопис
цу, какъ исполнить заказъ: на верху митры помѣстить изо
браженіе пресв. Троицы, напереди деисисъ, т. е. образа Спа
сителя, Богородицы и Предтечи; затѣмъ, въ нѣсколько ря
довъ, лики ангеловъ, праотцевъ, пророровъ, апостоловъ, му
чениковъ и другихъ угодниковъ Божіихъ. Лавра обязана о. 
Аѳанасію поддержаніемъ живописной школы, которая су
ществовала тамъ издавна, но въ послѣдніе годы жизни ми
трополита Платона стала приходить въ упадокъ.
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Будучи протоіереемъ и настоятелемъ Моск. универ
ситетской церкви и овдовѣвъ, онъ постригся въ Лав
рѣ и былъ гробовымъ при мощахъ преп. Сергія. ІІре- 
осв. Августинъ зналъ его съ хорошей стороны и, 
какъ увѣряли тогда многіе, имѣлъ намѣреніе назна
чить его намѣстникомъ Лавры. Но вскорѣ на этудолж- 
ность возведенъ былъ от. Аѳанасій, а от. Іона, къ 
удивленію братіи и богомольцевъ, наложилъ на себя 
обѣтъ молчанія. Причина, побудившая его къ такому 
подвигу осталась неизвѣстною; но если даже предполо
жить (какъ тогда думали), что старецъ сковалъ языкъ 
свой, чтобы обуздать въ себѣ искушеніе честолюбія, 
то и тогда подвигъ от. Іоны доказываетъ крѣпкую си
лу воли и заслуживаетъ полнаго уваженія. Какъ бы 
то ни было, онъ исполнилъ свой обѣтъ, промолчалъ 
шесть лѣтъ, объясняясь знаками и позволяя себѣ го
ворить только съ духовникомъ на исповѣди. Послѣ 
шестилѣтняго срока, старецъ снова сталъ говорить, 
совершалъ въ свой чередъ богослуженіе, служилъ мо
лебны у раки чудотворца, и наконецъ былъ избранъ 
братіею Лавры въ почетное званіе духовпика. Старецъ 
имѣлъ много духовныхъ дѣтей и между мірянами; въ 
кельѣ его, особенно въ лѣтнее время, почти всегда 
можно было встрѣтить посѣтителей, привлекаемыхъ до
бротою и радушіемъ о Іоны. Онъ любилъ читать книги 
и писать духовные стихи (канты), хотя довольно неуда
чные, клалъ эти канты на ноты и распѣвалъ ихъ иног
да своимъ звучнымъ и пріятнымъ теноромъ. Добрый 
старецъ скончался въ глубокой старости и погребенъ 
въ Лаврѣ, педалеко отъ могилы от. архимандрита Аѳа
насія.

Въ одно время съ Іоною спасался въ Лаврѣ сверст
никъ его, монахъ Игнатій, изъ монастырскихъ штат-
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ныхъ служителей, строгій иостникг и подвижникъ. Онъ 
проходилъ много разныхъ послушаній, усердно и без
ропотно, и наконецъ, достигнувъ преклонной старо
сти, доживалъ дни свои въ монастырской больницѣ. 
Здѣсь от. Игнатій занимался чтеніемъ Добротолюбія и 
другихъ отеческихъ книгъ и выписывалъ изъ нихъ 
мысли, какія особенно ему нравились. Такъ составля
лись у него длинныя хартіи съ заголовками, напр. о 
смиреніи, о покореніи воли, о лукавыхъ помыслахъ и 
т. п. Работу свою онъ охотно дарилъ тѣмъ, кого лю
билъ, особенно наставнику моему Ѳ. А., и христіан
скій философъ дорожилъ выписками малограмотнаго 
старца.

О монахѣ Леонтіи, святогорцѣ, котораго я засталъ 
еще въ живыхъ, случилось мнѣ слышать любопытный 
разсказъ покойнаго преосвящ. Самуила, епископа Ко- 
стромскаго, бывшаго намѣстникомъ лавры ори митропо
литѣ Платонѣ. «Весною 1812 года (такъ говорилъ при 
мнѣ Ѳедору Александровичу преосв. Самуилъ) я поѣ
халъ въ Виѳанію къ владыкѣ съ докладомъ—кого при
кажетъ онъ поставить въ часовню Божіей Матери (г) 
на мѣсто умершаго монаха? Митрополитъ отвѣчалъ 
мнѣ непонятными рѣчами о какомъ то монахѣ, который 
идетъ къ намъ съ Аѳонской горы. Чрезъ нѣсколько 
времени я опять доложилъ владыкѣ о томъ же, и по
лучилъ тотъ же отвѣтъ. Признаюсь, я подумалъ, что 
владыка нашъ отъ старости забывается и не помнитъ 
что говоритъ, тѣмъ болѣе, что тогда была у насъ вой
на съ Турками и всѣ пути сообщеній были прерваны.

(г) Часовня подлѣ Троицкаго собора, гдѣ находится икона 
явленія Богоматери чудотворцу Сергію и почиваютъ подъ 
спудомъ мощи спнтитилсіі ІоаспФа и Ссраіііона и нреп. Діо
нисія.
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Но что же вышло? Вдругъ является ко мнѣ нонахъ 
Болгаринъ, по имени Леонтій, съ пасиортонъ генера
ла Кутузова (въ послѣдствіи Фельдмаршала и свѣтлѣй
шаго князя Смоленскаго). Оказалось, что этотъ мо
нахъ отправился изъ Аѳонской лавры въ нашу, по 
особому откровенію во снѣ, и сверхъ всякаго чая
нія благополучно прошелъ мимо Турецкой арміи въ 
нашу главную квартиру къ главнокомандующему. Ког
да я доложилъ о томъ владыкѣ, онъ сказалъ: «помнишь, 
и говорилъ тебѣ объ Аѳонскомъ монахѣ?» Тогда толь
ко я понялъ, что слова нашего великаго архипасты
ря были не безсознательны, а пророчественны, и по
ставилъ Леонтія въ часовню». — Такъ разсказывалъ 
при мнѣ преосв. Самуилъ, въ своемъ Ипатьевскомъ 
монастырѣ, въ Іюлѣ 1825 года. От. Леонтій прослу
жилъ въ часовнѣ до глубокой старости. Иногда вида
ли его по ночамъ молящимся подъ окномъ запертой 
часовни снаружи, при свѣтѣ лампады, которая неуга
симо теплится предъ чудотворною иконою. По глу
бокому смиренію, онъ жилъ и умеръ простымъ мона
хомъ.

Преемникомъ его въ часовнѣ былъ монахъ Харлам
пій, который по усердію своему умѣлъ достать спо
собы для великолѣпнаго украшенія чудотворной иконы. 
Въ старости онъ принялъ схиму съ именемъ Харито
на. Другой схимникъ лаврскій, Матѳій, постриженный 
гораздо ранѣе, назывался въ монашествѣ Михаиломъ. 
Оба они были старцы благоговѣйные и строгіе пост
ники; но, при жизни, окружающіе не замѣчали въ нихъ 
особенныхъ даровъ благодатныхъ. Послѣ кончины обо
ихъ старцевъ случилось слѣдующее событіе: «Изъ го
рода Александрова (Владимірской губерніи, въ 45 
верст. отъ Лавры) пришелъ въ лаврскій скитъ мѣ-
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щанинъ и просилъ, чтобы отслужили панихиду по двумъ 
схимникамъ Харитонѣ и Матѳіи, погребеннымъ въ ски
тѣ. На вопросъ, какъ онъ ихъ зналъ, отвѣтилъ: «я 
не зналъ ихъ; но вотъ какое благодѣяніе оііи оказали 
въ моемъ семействѣ: Съ годъ, какъ пожелала дочь 
моя въ монастырь въ Суздаль. Нѣсколько разъ про
сила мать игуменью принять, но та не принимала ее  
безъ взноса. Дочь двѣ иедѣли назадъ опять пошла; 
кланяясь въ ноги, просила мать игуменью, а она рѣ
шительно отказала. Дочь въ горѣ пошла къ одной 
монахинѣ въ келью, много плакавши уснула, и ви
дитъ во снѣ, что два схимника молятся о ней предъ 
образомъ Богоматери, именно просятъ, чтобы Матерь 
Божія повелѣла игуменіи принять эту дѣвицу на служе
ніе въ обители. Чрезъ икону Матерь Божія говоритъ, 
что исполняетъ прошеніе ихъ, и уже повелѣла при
нять эту дѣвицу въ монастырь. Икона скрылась, а 
схимники обращаются къ дѣвицѣ и говорятъ: завтра, 
послѣ утрени, поди къ игуменіи, и будешь принята. 
Дѣвица во снѣ бросается къ ногамъ старцевъ и го
воритъ: батюшки, да какъ же мнѣ васъ назвать, и 
откуда вы? Старцы отвѣчаютъ: мы изъ скита Геѳси
маніи, схимонахи Харитонъ и Матѳій. Дѣвица просы
пается и спѣшитъ на благовѣстъ къ утрени; послѣ 
утрени падаетъ опять къ ногамъ игуменіи; игуменія 
поднимаетъ, говоря: приходи, приходи, приму, и ни
чего не надо; видишь за тебя возстаютъ схимонахи 
Геѳсиманскаго скита. Такъ дѣвица осталась въ монас
тырѣ, а отцу поручила совершить паннихиду, въ видѣ 
благодарности, по Харитонѣ и Матѳіѣ» (д).

(д) Монастырскія письма. Изд. 2-е, стр. 39—41.
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Тогда всѣ помнившіе ихъ убѣдились, что блаженно- 
очившіе старцы смиреннымъ послушаніемъ и усерднымъ 
исполненіемъ своихъ обязанностей угодили Богу.

Не могу не вспомнить еще одной замѣчательной лич
ности того же времени—нашего добраго сельскаго свя
щенника. Отецъ Алексѣй Ивановичъ Минервинъ пере
шелъ въ село наше Каменки (Владимірской губерніи 
Александровскаго уѣзда) изъ другаго села, гдѣ лишил
ся жены и вытерпѣлъ много непріятностей безвинно. 
У насъ онъ вскорѣ пріобрѣлъ всеобщее уваженіе дву
мя драгоцѣнными качествами — нестяжательностію и 
трезвостію. При совершеніи требъ, особенно браковъ, 
онъ всегда былъ доволенъ всякимъ вознагражденіемъ, 
а съ бобылей и вдовъ не бралъ ничего. Къ больнымъ 
былъ весьма сострадателенъ, навѣщалъ ихъ, помогалъ, 
сколько умѣлъ, травами и другими простыми средства
ми, дѣлилъ съ ними свою небогатую пищу. И при 
томъ, къ удивленію всѣхъ, о. Алексѣй не бѣднѣлъ, 
а напротивъ пользовался въ своемъ бѣдномъ прихо
дѣ нѣкоторымъ довольствомъ, сравнительно съ своими 
предшественниками и преемниками. Это должно при
писать съ одной стороны неутомимому трудолюбію его 
въ обработкѣ земли, а съ другой—трезвости: о. Алек
сѣй во всю жизнь не пилъ ни вина, ни пива, за то 
очень часто и въ большомъ количествѣ употреблялъ 
чай. Первымъ дѣломъ его на новомъ мѣстѣ было воз
обновленіе нашего древняго деревяннаго храма (е),

(е) Деревянный храмъ въ селѣ Каменномъ (Каменки тожь), 
построенный при царяхъ Іоаннѣ и Петрѣ, по благословенію 
Патріарха Іоакима, былъ посвященъ Казанской иконѣ Бого
родицы, которая почитается чудотворною, какъ по древнему 
преданію, переходящему изъ рода въ родъ, такъ и по недав
нимъ проявленіямъ благодатной помощи во время свирѣпство-
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вторымъ—исправленіе своего собственнаго жилища и 
разведеніе небольшаго плодовитаго сада. Но вскорѣ 
постигло его тяжкое горе: 29 Августа 1829 года за
горѣлась, по неосторожности, изба одной старухи: 
при сильномъ вѣтрѣ, огонь распространился быстро и 
все село, съ церковью, сдѣлалось добычею пламени. 
Въ это время о. Алексѣй совершалъ литургію; по 
указаніямъ его выносили изъ церкви все, что было 
можно; наконецъ онъ самъ, задушаемый дымомъ, вы
несъ св. Дары съ антиминсомъ въ поле и тамъ, съ 
невозмутимымъ спокойствіемъ, довершилъ литургію. 
Церковная собственность спасена, за исключеніемъ 
не многихъ вещей (большаго паникадила и иконъ въ 
верхнихъ ярусахъ иконостаса), которыхъ иельзя было 
выиести, но домъ отца Алексѣя и все скудное его 
имущество уничтожены огнемъ: вѣрный служитель хра
ма Божія заботился о пемъ, а не о себѣ. Успокоив
шись послѣ первыхъ дней скорби, онъ сталъ заботить
ся о построеніи церкви. Казалось, нельзя было и ду
мать о созданіи каменнаго храма: денегъ церковныхъ 
было очень мало, приходъ бѣденъ и малолюденъ, по
мѣщица (мать моя) сама много получила убытку отъ 
пожара, и не могла оказать большой помощи Но о. 
Алексѣй принялся за дѣло съ твердою вѣрою, съ усерд
ною, неусыпною молитвою, и Господь помогъ ему. 
Неожиданно, почти невидимо, являлись способы и, спу
стя три года послѣ пожара, воздвигиутъ каменный храмъ 
въ честь чудотворной Казанской иконы Богородицы

яанія холеры въ окрестныхъ селеніяхъ. При о. Алексіи при
ходило въ Каменки много богомольцевъ къ чудотворной ико
нѣ даже изъ дальнихъ краевъ, что доставляло нѣкоторый 
доходъ причту; послѣ него число богомольцевъ значительно 
уменьшилось.
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съ придѣлами св. Николая чудотворца и Усѣкновенія 
главы Предтечи (послѣдній придѣлъ въ память пожа
ра). Освященіе главнаго храма послѣдовало въ 1835 
году, а между тѣмъ о. Алексѣй успѣлъ устроить и свое 
жилище. Отслуживъ приснопамятную службу храму Бо
жію, добрый старецъ сдалъ приходъ свой зятю (ж) и 
постригся въ обители преп. Сергія съ именемъ Авер- 
кія. Онъ былъ однимъ изъ лучшихъ іеромонаховъ 
Лавры, но прожилъ недолго. Могила его въ Лаврѣ, 
подлѣ Смоленской церкви.

Бо время жизни моей въ Сергіевскомъ посадѣ еже
годно по два раза (на праздники преп. Сергія) при- 
ѣзжалъ въ лавру изъ Ростова архимандритъ Яковлев- 
скаго монастыря о. Иннокентій. Онъ началъ свое слу
женіе Церкви священникомъ въ селѣ Порѣчьѣ (на бе
регу Ростовскаго озера, напротивъ Яковлевскаго мо
настыря), гдѣ дѣдъ и прадѣдъ его удостоились при
нять іерейское рукоположеніе отъ святителя Димитрія. 
Овдовѣвъ, послѣ 22-лѣтняго священства, онъ постриг
ся, подвизаясь въ трудахъ духовной жизни, подъ руко
водствомъ опытнаго наставника, роднаго дяди своего 
отца А мфилохія, о которомъ сказано въ началѣ этихъ 
воспоминаній. Еще при жизни старца, вступилъ Ин
нокентій въ обязанности архимандрита обители и 29 
лѣтъ несъ бремя настоятельства, назидая и братію и 
богомольцевъ всякаго званія—отъ вельможи до прос
толюдина—не столько словами, сколько примѣромъ 
всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей. Въ особенности 
два драгоцѣнныя качества, какъ перлы, украшали ма-

(ж) Нынѣшній священникъ села Каменокъ отецъ Павелъ Ни
колаевичъ Воскресенскій, женатый на родной внукѣ (по ма
тери) отца Алексѣя, безкорыстіемъ, трезвостію и добротою 
души напоминаетъ намъ нашего добраго старца.
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ститую его старость,—терпѣніе и любовь ко всѣмъ. 
Много лѣтъ сряду страдалъ старецъ тяжкими, неизлѣ
чимыми недугами: каменною болѣзнію и страшными ра
нами на ногахъ. При мнѣ случилось однажды, что по
слѣ обѣда у намѣстника лавры, о. Аѳанасія, отецъ 
Иннокентій освободился отъ большаго осколка камня, 
безъ сомнѣнія съ жестокимъ страданіемъ. Но не толь
ко стона или крика жгучей боли не слыхали мы изъ 
устъ старца, но онъ даже не прерывалъ дружеской 
бесѣды. Только замѣтна была перемѣна въ лицѣ: оно 
то блѣднѣло, то краснѣло. Такъ пріучилъ себя о. Ин
нокентій къ терпѣнію выше силъ человѣческихъ! О 
ранахъ своихъ онъ говорилъ: «Еслибы не раны, гдѣ 
бы найдти мнѣ такихъ будильниковъ? лѣность влечетъ 
ко сну, а онѣ напомипаютъ о молитвѣ». Какъ стражъ 
у гроба святителя, онъ всѣхъ принималъ съ неисто
щимою любовію и радушіемъ, не разбирая званія и дру
гихъ различій житейскихъ. Во всякое время дня, да
же и тогда, когда онъ вкушалъ пищу, стекались къ 
нему богомольцы, и никто не отходилъ безъ благо
словенія, безъ живаго слова назиданія,—такого слова, 
которое многимъ послужило урокомъ для жизни. На 
вопросъ одного знатнаго гостя, который дивился та
кому неутомимому гостепріимству, старецъ отвѣчалъ: 
«Не смѣю не принять Христа, а въ чьемъ лицѣ при
детъ Онъ, не вѣдаю». О. архим. Иннокентій скончался 
27 Февраля 1847 года, на 76 году отъ рожденія. Тѣ
ло его погребено на паперти соборной церкви Яков- 
левскаго монастыря, рядомъ съ могилою о. А мфилохія.

Вотъ какихъ старцевъ зналъ я во время моей мо
лодости! Какъ много добраго могъ бы я заимствовать 
отъ нихъ, какъ правило для жизни, которая едва на
чиналась! Но въ 1830 году окончилось незабвенное,
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золотое пятилѣтіе чистой моей юности; я переселил
ся въ Москву и сдѣлался студентомъ университета. 
Въ шумномъ городѣ окружили меия соблазны, о кото
рыхъ я не имѣлъ еще ни малѣйшаго понятія.... Слѣ
дующіе за тѣмъ годы моей жизни уже не могутъ за
нять мѣста на страницахъ «Душеполезнаго Чтенія».

Графъ М. Толстой.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ КЕБЕЗЕНСКАГО МИССІОНЕРА АЛТАЙСКОЙ 
ДУХОВНОЙ МИССІИ ІЕРОМОНАХА ДОМЕТІАНА ЗА 1865 ГОДЪ.

Января 1, въ новый годъ, церковь наша радовалась 
и торжествовала ради новыхъ чадъ, которыя накану
нѣ были просвѣщены св. крещеніемъ, въ числѣ 5 че
ловѣкъ, и сегодня пріобщены св. Таинъ Пречистаго 
тѣла и крови Христовой.

Февраля 10 пришелъ ко мнѣ инородецъ Василій Ва
сильевъ и привелъ съ собою мальчика Педота, сиро
ту; обгорѣлое и полунагое тѣло сироты обвѣшано 
было шубными лоскутками, ноги обвернуты кое-какими 
тряпками, мальчикъ просилъ крещспія; я преподалъ ему 
краткое ученіе о томъ, для чего онъ долженъ крестить
ся. Василій Васильевъ взялъ его въ домъ свой, обѣ
щался одѣть его и кормить. 26 Февраля Педотъ кре
щенъ и нареченъ Прокопіемъ. Вмѣстѣ съ пимъ креще
на увѣровавшая инородка Пудуіачъ и наречена Евдо
кіею. На другой депь, 27 Февраля, оба они пріобщены 
были тѣла и крови Христовой.

Марта 1 пришла инородка Татьяна, просила хлѣба 
и избу, я помѣстилъ ее съ дочерью вмѣстѣ съ ино
родцемъ Варѳоломеемъ, и далъ имъ ячменя.
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Марта 8 —15 недавно крещеннымъ инородцамъ объ
яснялъ христіанскія таинства.

Марта 16, по пріѣздѣ моемъ, для совершенія бо
гослуженія, въ селеніе Сары- Копшу, убогій инородецъ 
Алексѣй для себя и малютки сына своего просилъ ру
башку; у меня не было ни одного аршина холста и 
денегъ ни копѣйки; Алексѣй неотступно просилъ; что
бы успокоить старца, я отдалъ ему свою рубашку.

Марта 17 новокрещенный инородецъ Андрей Ан
дреевъ, бывшій Текинѣкъ, сказывалъ мнѣ: «съ женою 
мы согласились принять христіанскую вѣру; но жена 
моя съ малымъ сыномъ крестилась прежде меня; Зай- 
санъ нашъ Чебирекъ Адликовъ неоднократно пред
лагалъ мнѣ бросить крещенную жену и дѣтей моихъ, 
жениться на другой и не думать о крещеніи. Однаж
ды онъ позвалъ меня къ себѣ, напоилъ допьяна и 
предложилъ мнѣ невѣсту, дочь инородца Ченчека Че- 
магавва; я, омрачившись виномъ, согласился на пред
ложеніе его. Чебирекъ поспѣшилъ сдѣлать свадебный 
обрядъ. Крещенная жена моя прибѣжала къ намъ, что
бы вывести меня изъ этой сѣти; Зайсанъ не допускалъ 
ее до меня, связалъ ей руки и ноги, и держалъ подъ 
карауломъ. Когда караульные уснули, она развяза
лась, пришла ко мнѣ и обличила меня въ моей супру
жеской невѣрности; тутъ только я одумался и немед
ленно отправился въ Кебезенскій станъ миссіи, при
нялъ христіанскую вѣру. Зайсанъ, желая отмстить 
мнѣ за принятіе христіанства, пріѣхалъ съ народомъ 
въ селеніе Сары-Копшу, гдѣ я остановился жить, на
казалъ меня розгами и отобралъ у меня домашнюю 
рухлядь, коня и два улья пчелъ.

Марта 20 Сары-Копшинцы исповѣданы и причаще
ны св. Таинъ, въ числѣ 40 человѣкъ; того же дня я
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возвратился въ Кебезень, и въ слѣдующіе дни совер
шалъ службы для говѣвшихъ Кебезенцевъ.

Апрѣля 18 инородка Анастасія Тоюлончикь объя
вила мнѣ, что она жила въ услуженіи у разныхъ хо
зяевъ, а теперь она больна и никто ее не принимаетъ, 
такъ что она вынуждена была больная нѣсколько 
ночей пробыть на открытомъ воздухѣ. Я помѣстилъ 
ее въ недавно купленную мною избушку, далъ ей 
хлѣба и обѣщался во время болѣзни ея, по возмож
ности, навѣщать ее или кого-либо посылать къ ней.

Іюня 15 пришли инородецъ Экимъ и двѣ инородки: 
дѣвица Цаатъ и Алла; послѣдняя богатаго инородца 
Тагыса дочь. Родственники ея старались отклонить ее 
отъ принятія христіанской вѣры; но Кана тверда была 
въ своемъ намѣреніи; посему родственники ея обрати
лись къ обрусѣлымъ инородцамъ изъ Быстрянской уп
равы. Они проживаютъ здѣсь по торговымъ дѣламъ съ 
богатыми не крещенпыми инородцами, здѣшними жите
лями, и за незначительный подарокъ готовы бываютъ 
измѣнить православной вѣрѣ. Эти обрусѣлые инород
цы старались отклонить и Кану отъ принятія христіан
ства. Кана стояла твердо въ своемъ намѣреніи, не 
послушала этихъ волковъ, покрытыхъ овечьею кожей. 
Она перешла къ инородцу Григорію Энукену, живу
щему близь пашего дома, для того чтобы удобнѣе 
было ей учиться истинамъ православной вѣры. Капа 
была уже оглашена и наречена Марѳою. Родственники 
ея прибѣгли къ послѣднему средству для ея совра
щенія—къ насилію. Іюля 2 на 3, ночью, подъѣхали къ 
юртѣ, въ которой была Кана, схватили ее сонную и 
передали всаднику, который быстро помчалъ ее въ 
чащу лѣса; за ними на коняхъ ускакали и прочіе, и 
остановившись, связали ей руки. Новокрещенный хозя-
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инъ юрты услыхалъ объ этоиъ и объявилъ наиъ; мы 
выбѣжали, слышали вдали крикъ ея, но помочь ей было 
нельзя: насъ было три человѣка, а некрещенныхъ, 
похитившихъ Кану, было много мы побоялись идти 
на помощь къ ней, и что могли, мы сдѣлать съ этими 
дикарями? Итакъ, это дѣло оставлено на судъ Божій; 
Кану некрещенные содержали подъ строгимъ карау
ломъ. Въ настоящее время Кана, по распоряженію граж
данскаго начальства, возвращена къ намъ и уже кре
щена.

Іюля 3  инородецъ Экимъ и инородка Паатъ кре
щены и наречены Кузьмой и Агрипиной.

Іюля 17 крещена сирота Бюлъдыргіъ и наречена Ев- 
ѳиміею. Вотъ еще случай, подобный выше описанному: 
зажиточнаго инородца Торбагоча-Тюймешева жена дав
но имѣла желаніе креститься, но, боясь свекра и мужа 
своего, не сказывала имъ о своемъ желаніи; избравъ 
удобный случай, Копѣ пришла къ намъ въ станъ и объ
явила инѣ свое намѣреніе быть христіанкою; я поу
чилъ ее молиться и преподалъ ей ученіе объ истин
номъ Богѣ; послѣ еще она приходила нѣсколько разъ, 
и научаема была истинамъ православной вѣры. Она 
просила меня никому не сказывать до времени о намѣ
реніи ея креститься, опасаясь, чтобы не узнали объ 
этомъ свекоръ и мужъ ея. Іюля 28 Конѣ пришла съ 
рѣшительнымъ намѣреніемъ принять св. крещеніе.— 
Узнавъ объ этомъ, мужъ ея прибѣжалъ съ братомъ 
своимъ; ласками и угрозами они старались отклонить 
Конѣ отъ намѣренія ея; но Конѣ не слушала ихъ 
ласкъ, не боялась и угрозъ; а насильно увезти ее 
имъ было невозможно; мужъ Торбагочъ обратился къ 
помощи инородца Тузенова, которому не разъ уда
валось прежде чрезъ подарки возвратить бывшихъ уже

5
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при дверяхъ православной церкви; но было уже позд
но: Конѣ уже крещена и наречена Евдокіею, мужъ ея 
Торбаеочъ въ отмщеніе за то, что она приняла хри
стіанскую вѣру, избилъ ее палкой, расшибъ ей ногу 
такъ, что она не могла ходить.

Октября 20 замѣтилъ я, что трое мальчиковъ но- 
вокрещенныхъ крестятся двумя перстами; я спросилъ 
ихъ: кто васъ такъ учитъ? они отвѣчали: Тузнкова
бабушка и сынъ ея Изосимъ; они называютъ трех
перстное сложеніе антихристовою печатью. ІІ строго 
запретилъ имъ слушать бабушку и [Ізосима. Съ 1 го 
октября у насъ наступила зима; по причинѣ глубокихъ 
снѣговъ разъѣзды по аиламъ не крещенныхъ стали 
весьма затруднительны, на конѣ проѣхать хотя и 
можно, но съ трудомъ. Сообщеніе съ татарами воз
можно только на лыжахъ; но лыжи тѣмъ неудобны, 
что нельзя на продолжительное время брать съ собою 
запасъ; потому въ зимнее время я разсудилъ заняться 
съ недавно крещенными инородцами, преподать имъ 
болѣе пространное изъясненіе христіанской вѣры

ЧУДО МИЛОСТИ БОЖІЕЙ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНІЯ ЕВАНГЕЛІЯ ЗА
ЛИТУРГІЕЮ.

Дѣла Божія открывати славно, сказалъ ангелъ пра
ведному Товиту (Тов. 12. 11). Поэтому я считаю дол
гомъ описать мое освобожденіе или, вѣрнѣе сказать, 
дивное исцѣленіе отъ двухлѣтней моей болѣзни, совер
шившееся милостію Божіею 17-го маія 1864 года, въ пер
вое воскресеніе послѣ преполовенія, во время чтенія 
Ёвангелія, въ московской церкви Трехъ святителей.
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Предваряю читателей, что меня не лѣчилъ пи одинъ 
докторъ съ тѣхъ поръ, какъ я привезена была, боль
ная, въ Москву, а это было въ началѣ апрѣля, на 
святой недѣлѣ въ 1863 году. Но разскажу все обсто
ятельно.

Съ 1837-го по 1863 годъ я жила постоянно въ 
Т. губерніи. Ли., и Ле.. уѣздахъ, и въ самомъ го
родѣ Л ..., занимаясь воспитаніемъ дѣіей. Это дѣло 
я старалась вести добросовѣстно, учила дѣтей бла
гочестію, къ наказаніямъ никогда не прибѣгала, и Гос
подь благословлялъ мои труды. Но отъ усиленныхъ 
и продолжительныхъ трудовъ мое здоровье очень раз
строилось. Два раза было со мною воспаленіе, потомъ 
бѣлая горячка и многія другія болѣзни, но отъ нихъ 
меня вылѣчивали доктора тѣхъ уѣздовъ, въ коихъ я 
жила. Въ 1868 году, поступивши къ одной помѣщицѣ 
Г-жѣ К. въ уѣздномъ городѣ Л , я каталась на мас- 
ляницѣ съ одной изъ ея дѣтей очень долго, не желая 
лишить удовольствія семилѣтнюю эту малютку, ибо 
тогда катались почти всѣ городскіе жители. Возвра
тившись домой, я тотчасъ же почувствовала боль въ 
горлѣ, которая, время отъ времени усиливаясь, про
должалась у меня почти четыре года. Доктора города 
Л. хотя и вылѣчивали меня на время, но каждый разъ съ 
наступленіемъ дурной погоды, эта болѣзнь возвраща
лась ко мнѣ, и довела меня до того, что я, не могши 
говорить, принуждена была оставить свою обязанность. 
Лишившись возможности заниматься воспитаніемъ дѣ
тей, я должна была придумать чѣмъ и гдѣ жить; да
ромъ, знаю, никто не станетъ ни держать у себя, ни 
кормить: я рѣшилась купить домъ. Домъ, за который 
просили 2000 р. с , я купила не одна, но съ одною 
богатой и притомъ благороднѣйшей помѣщицей, на имя

5*
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которой была совершена купчая По совершеніи куп
чей, иы обѣ переѣхали въ купленный нами домъ, въ 
маѣ 1862 года, и я была въ восторгѣ, что нашла 
себѣ пріютъ, въ которомъ полагала провести всю жизнь 
свою, наслаждаясь спокойствіемъ при моемъ разстро
енномъ здоровья; но Провидѣніе Божіе не здѣсь на
значило мнѣ жилище.

Такъ какъ врачи города Л. не могли меня вылѣчить 
отъ горловой болѣзни, то я прибѣгла къ одному пріѣзже
му врачу, только что кончившему курсъ въ Москвѣ, и 
онъ вылѣчилъ меня отъ моей долговременной болѣзни. 
Но послѣ сей болѣзни вскорѣ со мною сдѣлалось та
кое разслабленіе, что я не могла ни подняіься съ по
стели. ни пошевелить рукой или ногой; тотъ же врачъ 
опять меня излѣчилъ Сдѣлавшись повидимому здорова, 
я хотѣла опять приняться за воспитаніе дѣтей и брать 
ученицъ къ себѣ въ домъ; мнѣ уже одну и предложили 
было, но помѣщица, съ которой я купила домъ, жа
лѣя меня, отсовѣтывала мнѣ учить дѣтей для того, 
чтобы меня опять не постигла какая-нибудь болѣзнь. 
Я послѣдовала ея совѣту и отказалась отъ предлагае
мой мнѣ ученицы. Опасеніе этой помѣщицы за мое 
Здоровье оправдалось: со мною вскорѣ опять нача
лись разные припадки, какъ-то: біеніе сердца, спячка 
я нѣкоторые другіе; но тотъ же самый докторъ, слѣ
дившій за мной, вскорѣ прекратилъ эти припадки. Онъ 
лѣчилъ меня даромъ и я ему премного обязана. Онъ 
же лѣчилъ и ту даму, съ которой я жила, и чрезъ нѣ
сколько времени вздумалъ на ней жениться и сдѣ
лалъ ей предложеніе; она на сіе согласилась. Въ но
ябрѣ они уѣхали въ деревню, а я осталась одна въ 
домѣ. Одиночество, къ которому я не привыкла, осен
няя темнота, которую я никогда не любила, пустота
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комнатъ, все сіе приводило меня въ ужасъ; притомъ 
еще неумѣнье заниматься хозяйствомъ, нужда въ 
деньгахъ (ибо которыя я имѣла, роздала взаймы не 
для процентовъ, но изъ состраданія къ горькимъ нуж
дамъ ближняго), подѣйствовали на мой разсудокъ. 
Я старалась, сколько могла, развлечь себя, но всѣ уси
лія мои остались тщетны. Я до того растерялась, что 
забыла Бога, забыла все, чѣмъ я была обязана Всеми- 
лосердому, забыла даже и тѣ молитвы, кои знала съ 
дѣтства.

Сначала я искала развлеченія между людьми, а по
томъ, воображая, что я всѣмъ наскучила, стала уда
ляться ихъ, ни съ кѣмъ ничего не говорила. Когда 
меня кто приглашалъ къ себѣ, я всѣмъ отвѣчала, что 
мнѣ не во что одѣться, меня всю обокрали. Меня ста
рались увѣрить, что у меня всего много и все цѣло, 
подводили къ моему гардеробу, показывали мнѣ мои 
платья, салопъ, и проч. и спрашивали меня, чье все 
это? я отвѣчала имъ, что мое; но лишь только зап
рутъ шкапъ, я тотчасъ же обо всемъ забывала, и твер
дила опять, что у меня нѣтъ ничего, все захватили 
разбойники.

Въ день новаго 1863-го года всѣ уже замѣтили, что 
я окончательно потеряла разсудокъ. Чтобы не видѣть 
людей, я все пряталась за ширмы, гдѣ болѣе стояла 
подлѣ своей постели, а не сидѣла и не лежала на ней; 
ибо мнѣ представлялось, будто бы у меня подъ кро
ватью были разбойники, которые, какъ я только лягу, 
оберутъ меня всю, и казалось, что у меня многихъ 
вещей не доставало. Воображая, что у меня отнимутъ 
остальное, я отдала одному помѣщику, который на
нялъ квартиру въ купленномъ мною домѣ, четыре се
ріи и нѣсколько кредитныхъ билетовъ. Сначала онъ
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не хотѣлъ брать у меня эти деньги, но я упросила 
его, сказавши: пусть лучше онъ возметъ ихъ, нежели 
разбойники, которые переѣдутъ на его мѣсто, когда 
онъ съ семействомъ своимъ оставитъ квартиру; пом
ню, что я заставляла его писать инѣ росписку на взя
тыя имъ у меня деньги, выписывать нумера со всѣхъ 
серій и кредитныхъ билетовъ; онъ, взявши клочекъ 
бумаги, повиновался мнѣ, писалъ все, что я ему дикто
вала; потомъ онъ взялъ росписку къ себѣ, а я дума
ла, что все дѣлаю это по закону. Сумашествіе до
вело меня до того, что я неоднократно покушалась 
на свою жизнь, но Господь хранилъ меня, безъ Его 
помощи и охраненія меня грѣшной я давно была бы 
па томъ свѣтѣ; начала уже кидаться на людей и бить 
ихъ, хотя я отъ природы не склонна къ сему; приби
ла двухъ малютокъ, до которыхъ, если бы не была 
въ такомъ состояніи, не дотронулась бы и пальцемъ, 
ибо дѣти были всегда мнѣ любезны; въ одномъ домѣ 
прислуги связали мнѣ за мою драку руки очень крѣп
ко полотенцами, но бывшая моя ученица приказала 
развязать мнѣ ихъ, за что я поцѣловала у ней руку.

Меня преслѣдовали различныя видѣнія. Разъ вече
ромъ я выхожу въ дѣвичью и вижу, что стоитъ во
инъ вооруженный, съ огненными губами; я спрашиваю 
его: кто онъ? но мнѣ отвѣта не было, я почла его 
за палача, курившаго сигару. Въ полѣ и въ саду 
инѣ представлялись войска. Въ день Богоявленія мнѣ 
показалось, что весь снѣгъ и деревья по крыты были 
кровью.

Въ болѣзни я совершенно забыла Господа, Творца 
моего, перестала молиться Ему, удалялась отъ церк
ви; если меня насильно и привозили въ нее, я стоя
ла въ ней, ничего не понимая. Одинъ разъ, когда собор-
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ный діаконъ города Л. провозгласилъ: благослови вла- 
дыко! я вообразила, что служитъ архіерей, и что къ 
нему только одному можно обращаться съ такимъ воз
гласомъ; я совсѣмъ забыла церковную службу, хотя 
до болѣзни знала ее хорошо, потому что съ самаго дѣт
ства ходила въ церковь въ каждый праздникъ.

Я забыла моего Создателя, но Онъ не забылъ меня. 
Вмѣсто того, чтобы мнѣ быть отправленной, по рас
поряженію Л ... начальства, въ домъ ума-лишенныхъ, 
Промыслъ Божій внушилъ одному добродѣтельному се
мейству, а именно семейству городскаго головы города 
Л., принять во мнѣ участіе и увѣдомить омоемъ поло
женіи моихъ родныхъ, о которыхъ я тоже забыла совер
шенно; кто-то изъ знакомыхъ моихъ запомнилъ ихъ ад
ресъ и написалъ къ нимъ письмо. Извѣстившись о моей 
болѣзни, сестра моя тотчасъ же отправилась за мной. 
Пріѣхавши въ городъ Л., она взяла меня и привезла въ 
Москву на квартиру, которая была недалеко отъ Спас
скихъ казармъ. Родные мои не обращали вииманія на 
мою болѣзнь, заперли меня въ одну небольшую ком
нату. Я тамъ сидѣла молча, ничего не дѣлая, и вы
ходила изъ нея только тогда, когда меня позовутъ. 
Выходила никому не кланяясь, даже родителю моему, 
котораго прежде горячо любила.

Теперь приступлю къ описанію исцѣленія моего. 
Семнадцатаго мая 1864 года, въ первое воскресеніе 
послѣ Преполовенія, безсознательно, единственно изъ 
послушанія ( меня мои родные посылали одну или бра
ли съ собой) я пошла одна въ церковь къ поздней 
обѣдни, стала па свое обычное мѣсто, гдѣ я всегда 
становилась больная, т. е. въ лѣвомъ придѣлѣ у вто- 
раго окна, и стояла до чтенія Евангелія, совершенно 
ничего не понимая что происходило въ церкви и смо-



6 8 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

тря въ окно на проѣзжихъ. Въ то воскресеніе о. діа
конъ читалъ Евангеліе о женѣ Саиарянской, какъ Гос
подь бесѣдовалъ съ нею у колодца. Хотя литургія 
совершалась въ нравомъ придѣлѣ, однако, при всей 
моей разсѣянности, это чтеніе дошло до моего слу
ха, и у меня, не знаю почему, навернулись, въ 
первый разъ въ продолженіе всей моей болѣзни, сле
зы; не понимая причины оныхъ, я старалась, какъ го
ворится, проглотить ихъ, и что читано было далѣе 
я не слыхала, предавшись опять разсѣянности; но ког
да діаконъ, отдавши священнику Евангеліе, началъ 
читать сугубую эктенію и пѣвчіе пѣли троекратно: 
Господи помилуй, я тутъ совершенно обратилась ко 
Господу, начала молиться усердно на колѣняхъ, про
ливая обильныя слезы; вспомнила всѣ молитвы, которыя 
я имѣла и имѣю обыкновеніе читать при разныхъ воз
гласахъ священника въ алтарѣ, и молилась понимая 
уже службу. Послѣ пѣнія Достойно есть яко воис- 
тинну блажити тя Богородицу, у меня прекратились 
слезы, и я начала молиться, какъ маливалась преж
де и теперь молюсь. Пѣніе же пѣвчихъ инѣ каза
лось не земнымъ, а небеснымъ. Господь, исцѣливши 
меня въ церкви, поселилъ меня не далеко отъ нея, и 
внушилъ мнѣ усердіе быть каждодневно при службахъ 
церковныхъ, что я, со дня моего исцѣленія, и испол
няю постоянно, если позволяетъ здоровье. Со дня мо
его исцѣленія ко мнѣ возвратилась и способность го
ворить, тогда какъ въ продолженіи двухъ лѣтъ болѣз
ни я лишена была дара слова и объяснялась самыми 
короткими словами, а именно: да, пѣтъ, знаю, не знаю 
и проч. Вообще я пришла въ прежнее нормальное со
стояніе. Когда я стала чувствовать, что могу говорить 
по-прежнему, то не знаю—отъ радости, или отъ чего-
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нибудь другаго, я долгое время говорила почти безъ 
умолку; я похожа была на ребенка, который долгое 
время не кодитъ, а когда пойдетъ, то уже ходитъ 
безпрестанно, не зная усталости.

Во вторникъ, 19-го маія, я пришла къ обѣднѣ въ 
церковь, въ которой получила исцѣленіе, совершенно 
здоровая, и по окончаніи литургіи сочла обязанностію 
передать священнику сего храма объ моемъ исцѣле
ніи, и при атомъ спросила его: тѣ ли пѣвчіе пѣли въ 
послѣднее воскресенье, которые и всегда поютъ, и 
такъ же ли они пѣли, какъ поютъ обыкновенно? Онъ 
отвѣчалъ мнѣ, что пѣвчіе тѣ же, и пѣли какъ всегда 
поютъ; а когда я разсказала ему, что пѣніе мнѣ каза
лось не земнымъ, а небеснымъ, то онъ отвѣтилъ мнѣ: 
это отъ того, что вы привели съ собою своихъ пѣв
чихъ ......

Послѣ моего исцѣленія Господь вселилъ въ меня же
ланіе посѣтить новый Іерусалимъ, въ которомъ я ни
когда не была; а упомянутый священникъ, когда я пе
редала ему мое желаніе, посовѣтовалъ мнѣ и поговѣть 
тамъ, не дожидаясь Петровскаго поста, до котораго 
оставалось еще двѣ недѣли. «Вѣдь вамъ неизвѣстно, 
прибавилъ онъ,—доживете ли до того поста, и будете 
ли тогда здоровы; до поста еще далеко». Я съ радос
тію приняла его совѣтъ и исполнила его. Потомъ вмѣстѣ 
съ одною благородною дѣвицей, которая предъ тѣмъ 
познакомилась со мною, я ѣздила въ Троице-Сергіеву 
лавру, и здѣсь горячо благодарила, какъ и доселѣ 
благодарю, Всевышняго за мое исцѣленіе, за всѣ дары 
Его милосердія ко мнѣ недостойной грѣшницѣ.

Теперь одна моя молитва, чтобы Господь, пресвятая 
Богородица и вселенскіе святители, въ честь коихъ 
устроенъ храмъ, гдѣ я получила исцѣленіе, не отда-
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ляли иеня отъ него; я нигдѣ не ногу такъ усердно 
нолится какъ въ немъ.

Е . В . Лагунова.

ОТЧЕТЪ ПОПЕЧИТЕЛЬНАГО УЧРЕЖДЕНІЯ О БЪДНЫХЪ, ЖИВУ
ЩИХЪ ВЪ ТРЕХ-СВЯТИТЕЛЬСКОМЪ, У КРАСНЫХЪ ВОРОТЪ, 

ПРИХОДЪ, ЗА 1865 ГОДЪ.

Вотъ уже три года прошло, какъ существуетъ наше 
попечительное учрежденіе о бѣдныхъ, и благословеніе 
Божіе, низведенное на него молитвеннымъ благослове
ніемъ нашего архипастыря, видимо почиваетъ на немъ: 
доселѣ средства для помощи нуждающимся не оскудѣ- 
ѣваютъ. Уповаемъ, что оно долго-долго пребудетъ съ 
нами и постоянно будетъ возгрѣвать въ сердцахъ на
шихъ христіанское человѣколюбіе и направлять общую 
дѣятельность какъ попечителей о бѣдныхъ, такъ и во
обще всѣхъ прихожанъ-благотворителей въ духѣ то
го горячаго усердія и любви къ бѣднымъ, образецъ 
котораго явленъ намъ въ дѣяніяхъ первенствующей 
апостольской церкви.

Въ самомъ дѣлѣ, нельзя не согласиться, что все 
что ни совершаетъ наше попечительное учрежденіе 
въ отношеніи къ бѣднымъ, все совершатъ подъ явною 
невидимою помощію премудраго и всеблагаго Промы
сла Божія. Это очевидно было и при началѣ дѣятель
ности нашего попечительнаго учрежденія, тѣмъ болѣе 
въ продолженіе ея до сего времени. Какія у насъ бы
ли средства для помощи бѣднымъ?— Самыя скромныя. 
У насъ не было ни подписокъ, нн подобныхъ сему 
обязательствъ къ благотворенію. Чтобы наше приход
ское благотвореніе было не инымъ чѣмъ, какъ только 
чистымъ, непринужденнымъ влеченіемъ сердца, сочув
ствующаго и сострадающаго немощамъ и нуждамъ на
шихъ бѣдныхъ, у насъ принято правиломъ имѣть един
ственнымъ источникомъ помощи для нихъ кружки,
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нарочно для сего заведенныя въ церкви, въ которыя— 
кто кладетъ лепты, когда и сколько, знаетъ только 
одинъ Всевѣдущій. Но можно ли было надѣяться, чтобы 
изъ этихъ кружекъ высыпалась сумма вполнѣ доста
точная для довольно значительнаго числа бѣдныхъ? 
Кто близко знакомъ съ высыпкою изъ кружекъ, сущест
вующихъ въ каждой церкви съ другими благотвори
тельными назначеніями, тотъ непремѣнно скажетъ, что 
и по прошествіи трехъ мѣсяцевъ нельзя порадоваться 
на то, что изъ нихъ высыпается. Между тѣмъ кружки 
для нашихъ бѣдныхъ и въ семъ году доставляли сред
ства вспоможенія пятидесяти четыремъ бѣднымъ 'лю
дямъ. Имъ на цѣлый годъ обезпечена была теплая 
квартира. Кромѣ сего изъ кружечнаго сбора выдавае
мы были пособія двоимъ мальчикамъ, дѣтямъ двухъ 
бѣдныхъ вдовъ, для обученія въ училищѣ, и нѣкото
рымъ изъ бѣдныхъ многосемейныхъ на пріобрѣтеніе 
насущнаго хлѣба. Удовлетвореніе прочихъ нуждъ лег
ко пріобрѣтается трудомъ, какъ говорятъ бѣдные, лишь- 
бы главныя-то потребности жизни были у нихъ обез
печены. Откуда же эти милости нашимъ бѣднымъ, эти 
хотя и скромныя, но достаточныя для вспоможенія имъ 
средства, находящіяся въ распоряженіи нашего попе
чительнаго учрежденія? Отъ человѣка ли? Отъ дѣятель
ности ли попечителей?— Нѣтъ. Слово человѣка, кото
рый убѣждаетъ своихъ ближнихъ къ благотворенію, 
можетъ быть плодоносно только при помощи благодати 
Божіей. Ёдинъ Господь, по слову апостола Павла, дѣй
ствуетъ въ насъ, еже хвтѣти и дѣ/ігпи о благоволеніи, 
значитъ Онъ Единъ въ дѣлѣ нашего человѣколюбія 
Своимъ небеснымъ благословеніемъ восполняетъ ос
кудѣвающая имиже вѣдаетъ судьбами, хотя бы то и 
посредственно, чрезъ видимыхъ Нмъ Однимъ благотво
рителей.

Въ нѣкоторые мѣсяцы истекшаго года, много разъ 
случалось высыпать изъ кружекъ вдвое менѣе, нежели 
сколько нужно было раздать въ ежемѣсячное пособіе 
бѣднымъ; оно же, нужно замѣтить, значительно увели
чилось въ сравненіи съ прежними годами. Признаюсь,
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скорбь налегала на сердце при мысли, что вотъ ско
ро скоро изсякнетъ остатокъ наличной суммы отъ про
шедшихъ годовъ, и тогда должно будетъ попечитель
ному учрежденію или сократить мѣру пособія бѣднымъ, 
или обратить въ расходъ ту небольшую сумму, кото
рую хотѣлось бы оставить неприкосновеннымъ капи
таломъ, приносящимъ только проценты для расхода. 
Между тѣмъ годъ проходитъ безъ всякаго сокращенія 
расхода, и однакожь не только не затрачено ничего 
изъ неприкосновенной суммы, но еще оказался оста
токъ, котораго достаточно на выдачу опредѣленнаго 
пособія бѣднымъ, болѣе нежели на два мѣсяца впередъ. 
Чтожь и это опять, какъ не явное благословеніе ми
лосердаго Господа, вѣдающаго, кого и когда располо
жить къ благотворенію?

Кромѣ того, въ прошедшемъ году попечительно
му учрежденію надлежало особенно позаботиться объ 
одномъ бѣдномъ семействѣ, значущемся по книгѣ о 
бѣдныхъ подъ ]Ѵ« 1-мъ. Отецъ этого семейства послѣ 
болѣзни, продолжавшейся нѣсколько лѣтъ, наконецъ 
умираетъ. Похоронить его по долгу христіанскому у 
оставшагося семейства средствъ не было, между тѣмъ 
оно хотѣло бы устроить это прилично,— въ былое вре
мя оно наслаждалось довольствомъ. Конечно не много 
нужно было труда, чтобы узнать, чего хотѣлось скор
бящему семейству; его ограниченныя желанія и удо
влетворить попечительному учрежденію было легко; 
стоило только отчислить потребную сумму въ расходъ, 
на сіе согласны были и попечители; но эта мѣра па
че чаянія не понадобилась; ибо явилось все необхо
димое чрезъ добрыхъ людей, скрывшихъ свое имя Чтожь 
и это опять какъ не очевидное свидѣтельство того, 
что на нашемъ попечительномъ о бѣдныхъ учрежденіи 
почіетъ благословеніе Господа, призывающаго къ бла
готворенію тѣхъ, ихъже Онъ вѣдаетъ?

Въ этомъ же самомъ семействѣ, потерявшемъ отца, 
была дочь невѣста. Нашелся человѣкъ добрый, рѣшив
шійся вступить съ нею въ законное супружество. 
Мать невѣсты и сама невѣста были такъ бѣдны,
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что и въ храмъ Божій онѣ должны были ходить по
очередно, ибо у обѣихъ одна только была верхняя 
одежда. Эту грустную бѣдность семейства знало на
ше попечительное учрежденіе о бѣдныхъ, и имѣя въ 
рукахъ только небольшія средства, доставляемыя 
кружечнымъ сборомъ, затруднилось назначеніемъ мѣ
ры пособія. Хотѣлось, чтобы у невѣсты было все при
знаваемое крайне необходимымъ въ подобныхъ об
стоятельствахъ, но и на это необходимое потребова
лось бы столько денегъ, что отчислить отъ запасной не
большой суммы нельзя было безъ значительнаго ущер
ба для прочихъ бѣдныхъ. Тогда общимъ совѣтомъ по
печителей рѣшено было огласить сіе обстоятельство по 
приходу, въ надеждѣ, что можетъ быть найдутся люди 
готовые помочь въ сей важной нуждѣ бѣдному семейству. 
Это было исполнено, и что же вскорѣ оказалось? То 
тому, то другому попечителю присылаются—отъ одно
го платье, отъ другаго холстъ для бѣлья; тамъ не
сутъ для семейства деньги, изъ инаго мѣста даютъ, 
по совѣту со вдовою матерью, другую какую либо вещь, 
необходимую невѣстѣ. Благодѣтели нашлись и внѣ на
шего прихода безъ всякаго искательства со стороны 
попечительнаго учредежденія о бѣдныхъ. Такимъ обра
зомъ одними попечителями получено отъ разныхъ бла
готворителей на устройство означенной невѣсты день
гами 161 р. и вещами на 100 р., исключая тѣ вещи и 
деньги, которыя непосредственно получены самимъ 
бѣднымъ семействомъ съ условіемъ молчанія и о вещи 
принесенной, и о лицѣ благотворителей. Сихъ пособій 
оказалось столь достаточно на устройство невѣсты, 
что небыло уже никакой нужды отчислять что-либо 
еще изъ кассы попечительнаго учрежденія. Что и это 
опять, какъ не милость Божія, благоизволившая избрать 
наше учрежденіе орудіемъ для возбужденія въ добро
хотныхъ дателяхъ милосердія къ нуждающемуся семей
ству?

Видя и какъбы осязая благословеніе Господне, 
приносящее облегченіе и радость бѣдствующимъ, упо
ваемъ, что оно приноситъ духовный плодъ и благодѣ-
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ющимъ. Если успѣхъ и во всякомъ предпринятомъ дѣ
лѣ радостенъ, то въ дѣлѣ милосердія очевидная по
мощь Божія еще большую приноситъ радость и воз
буждаетъ въ асъ еще большее упованіе на промышле
ніе Божіе въ будущемъ. Кромѣ -того увеличеніе средствъ 
попечительнаго учрежденія показываетъ, что любовь 
къ бѣдствующимъ еще болѣе разширяется въ сердцахъ 
благодѣющихъ. Инымъ изъ нихъ хотѣлось бы совсѣмъ 
отнять слезы у плачущихъ бѣдныхъ и удовлетворить 
всѣ ихъ нужды, чтобъ они только радовались о Госпо
дѣ, къ нимъ милостивомъ, и молились за своихъ благо
дѣтелей.

Вотъ краткій отчетъ какъ прихода и расхода суммъ 
по попечительному учрежденію, такъ и того, кому изъ 
бѣдныхъ и какая дѣйствительно оказана помощь въ 
продолженіе цѣлаго года:

Отъ прошедшаго 1864 къ 1865 году осталось налич
ной суммы 566 р. 14 к. и пятипроцентный билетъ госу
дарственнаго банка во 100 рублей. Всего 666 р. 14 к.,

Высыпано было изъ кружекъ: въ Февралѣ мѣсяцѣ — 
23 р. 60 к., въ мартѣ 41 р. 50 к., въ апрѣлѣ 67 р. 43 к., 
въ маѣ 32 р. 12 к., въ томъ числѣ проценты съ 5°/0 в0 
100 р. билета государственнаго банка 2 р 50 к., въ 
іюнѣ 25 р. 15 к., въ іюлѣ 21 р. 90 к., въ августѣ 28 
р. 66 к., въ сентябрѣ 26 р. 83 к., въ октябрѣ 27 р. 30 
к., въ ноябрѣ 100 р. 98 к , въ томъ числѣ проценты 
съ пятипроцентнаго билета государственнаго банка 2 
р. 50 к., въ декабрѣ 42 р 50 к., и геиварѣ 85 р. 90 
к., въ томъ числѣ 15 рублей, которые поручено попе
чителямъ въ храмовой праздникъ Трехъ Святителей раз
дать бѣднымъ сверхъ опредѣленнаго для нихъ ежемѣсяч
наго пособія. Еще получено отъ скрывшихъ свое имя 
благотворителей для устройства невѣсты деньгами 161 
руб. и вещами на 100. 51 коп. Итого въ приходѣ 896 руб.

Всего же съ остаточными отъ прошедшаго года и 
билетомъ государственнаго банка 1451 р. 1 к.

Роздано бѣднымъ: въ Февралѣ мѣсяцѣ 33 р., въ мартѣ
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43 р. 50 к., въ апрѣлѣ 43 р. 50 к , въ маѣ 43 р. 50 к., 
въ іюнѣ 43 р 50 к., въ іюлѣ 41 р 50 к , въ августѣ 39 р., 
въ сентябрѣ 41 р., въ октябрѣ 39р 50 к., въ ноябрѣ 42 р. 
50 к., въ декабрѣ 42 р. 50 к , и генварѣ 63 р. 50 к., 
въ томъ числѣ 15 рублей присоединенные къ ежемѣ
сячному пособію быднымъ. Кромѣ того, отданы вдовѣ 
матери невѣсты полученные для нея отъ благотвори
телей деньгами 161 р. и вещами на 100 р. Всего въ 
расходѣ было 779 рублей. За тѣмъ осталось къ 1-му 
числу Февраля мѣсяца сего 1866 года 572 р. 1 к. на- 
лич. деньгами и 5% билетъ государств. банка во 100 
рублей.

Получившихъ пособіе ежемѣсячное было муж. пола 
20. женскаго 34, обоего 54 человѣка. Единовремен
ное пособіе было выдано только одному семейству, 
значущемуся подъ № 1. Ему не прекращались и еже
мѣсячная помощь.

Въ числѣ получившихъ пособіе было семействъ 10, 
одинокихъ 7, вдовъ чиновницъ 3, мѣщанъ 29, цѣховаяі, 
военнаго званія 8, крестьянъ 13.

Выбыло, за устройствомъ при помощи Божіей въ раз
ныя богадѣльни, 3 человѣка.

При семъ не излишне упомянуть и о томъ, что одна 
бѣдная престарѣлая и слѣпая вдова, значившаяся по 
книгѣ о бѣдныхъ подъ 25-мъ и въ 1864 году ис
ключенная изъ числа приходскихъ бѣдныхъ за то, что 
отказалась отъ поступленія въ богадѣльню, въ концѣ 
сего года изъявила усердное желаніе оставить нищен
скую жизнь, и умоляла помѣстить ее въ какое-либо 
богоугодное заведеніе. Общимъ совѣтомъ попечителей, 
но назначеніи ей ежемѣсячнаго пособія, положено бы
ло ходатайствовать объ опредѣленіи ея въ какую-ли
бо богадѣльню, равно какъ и другихъ приходскихъ бѣд
ныхъ, по своей престарѣлости, слабости силъ и добро
му поведенію достойныхъ подобнаго о нихъ попеченія.

Священникъ Николай Орловъ.
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И С Ц Ъ Л Е Н І Е .

1865 года декабря 16 дня. Я нижеподписавшійся 
Владимірской губерніи, села Палехи крестьянинъ, Ни
колай Иларіоновъ Корневъ, въ Свято-Троицкой Сер
гіевской лаврѣ объявилъ намѣстнику лавры отцу Ар
химандриту Антонію и нѣкоторымъ изъ іеромонаховъ о 
своемъ посѣщеніи и исцѣленіи угодникомъ Божіимъ пре
подобнымъ отцемъ Сергіемъ такимъ образомъ: бывши 
по художеству иконописному въ Вятской губерніи, 
въ городѣ Елабугѣ, я простудился отъ неосторожно
сти, и страдалъ недѣли три горячкою, а наконецъ откры
лась водяная болѣзнь. Находясь въ безнадежномъ по
ложеніи, прибѣгалъ я съ теплою молитвою ко Госпо
ду и угоднику Божію преподобному отцу Сергію Въ 
одну ночь (въ явѣ), явившись въ монашескомъ облаче
ніи, старецъ благословилъ меня н сказалъ мнѣ, что
бы я ѣхалъ въ Свято-Троицкую Сергіеву Лавру къ 
мощамъ Преподобнаго отца Сергія, и 'тамъ получишь 
исцѣленіе. Безъ замедленія, по явленіи угодника Бо
жія, я отправился въ болѣзненномъ положеніи въ Лавру; 
на пути въ городѣ Казани я почувствовалъ большое 
облегченіе; а пріѣхавши въ Сергіеву Лавру, помолив
шись у святыхъ мощей преподобнаго отца Сергія, я 
уже чувствую себя окончательно здоровымъ, просла- 
ляя Господа подающаго дивныя чудеса святымъ Сво
имъ угодникомъ. О чемъ и объявляю собственноручно 
писменно Николай Иларіоновъ Корневъ.

Дополненіе. Видѣвшіе въ сіе время Корнева въ Лав
рѣ свидѣтельствуютъ, что на лицѣ его, блѣдномъ и 
опаломъ послѣ опухоли, видны слѣды тяжкой болѣзни; 
но болѣзненности онъ нечувствуетъ.
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СИЛА МОЛИТВЫ КЪ АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ.

Надѣюсь, что нижеописанный случай выходитъ изъ 
ряда обыкновенныхъ и послужитъ для назиданія вѣру
ющихъ. Почему считаю нужнымъ огласить оный во сла
ву Божію и для прославленія святыхъ ангеловъ -хра
нителей.

Назадъ тому нѣсколько лѣтъ я состоялъ на службѣ 
при православной церкви въ одномъ небольшомъ го
родкѣ Л и ф л я і і д і н ; при этой церкви священникомъ былъ 
я одинъ; другой православной церкви тоже не было тамъ; 
въ Л и ф л я н д іи  въ уѣздныхъ городахъ обыкновенно быва
етъ одна церковь даже и лютеранская. Сверхъ должно
сти приходскаго священника, на меня возложена была 
должность благочиннаго, требовавшая огъ меня иногда 
довольно продолжительныхъ отлучекъ, дней на пять и 
даже на шесть, для обозрѣнія церквей, отстоявшихъ 
отъ ввѣренной мнѣ церкви на 90 верстъ въ одну сто
рону и на 50 въ другую. Предъ своимъ поѣздомъ я 
обыкновенно считалъ своимъ долгомъ посѣщать боль
ницу, чтобы не оставить безъ напутствія св. Тайнами 
опасно больныхъ. 8 марта 18.. года я посѣтилъ съ 
этимъ намѣреніемъ городскую больницу. Въ числѣ боль
ныхъ я нашелъ очень молодаго человѣка, котораго 
постель была постлана на полу, а не на кровати,

6
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что обратило особенное иое вниманіе. Немного пого
вори со мною, лежа на постелѣ, больной началъ сильно 
бить себя кулакомъ по лицу, которое было страшное; 
глаза его выкатились, и послѣ — пѣна клубомъ появи
лась около его рта. Его немедленно схватили за ру
ки и не давали ему бить самого себя. Въ первый разъ 
увидя такого страдальца, я самъ сильно былъ тро
нутъ; какъ мнѣ послѣ разсказалъ самъ больной и дру
гіе бывшіе въ больницѣ, такіе припадки случались съ 
нимъ разъ по шести въ день, а когда онъ еще былъ 
дома и не пользовался пособіемъ медицины,—по 15-ти 
разъ въ сутки. Стоялъ я предъ этимъ больнымъ, и 
болѣло у меня сердце. Недолго полежа, больной, къ 
утѣшенію моему, пришелъ въ себя, всталъ съ постели 
и уже подошелъ ко мнѣ. Изъ разговора съ нимъ я 
узналъ, что онъ кантонистъ воронежскаго военнаго 
батальона и по болѣзни отпущенъ на родину, кото
рая была верстахъ въ 30-ти отъ города, въ больницѣ 
котораго онъ находился. На дорогѣ изъ Воронежа на 
родину онъ былъ обобранъ, конечно во время его при
падка; у него даже унесли билетъ его, и на свою ро
дину онъ былъ доставленъ по этапу. На родинѣ, въ 
кругу своихъ родныхъ, все лютеранъ, онъ хотѣлъ бы
ло идти къ пастору на причастіе, но пасторъ потре
бовалъ отъ него изученія лютеранскаго катихизиса и 
ранѣе того не хотѣлъ принять его на причастіе. «Но гдѣ 
мнѣ такому больному учиться»? говорилъ мнѣ канто
нистъ. Мало того что болѣзнь такъ жестоко мучи/.а его 
во время частыхъ припадкоръ, онъ еще страдалъ безсон- 
ицею, чтб для него было едва ли не тяжелѣе самыхъ 
припадковъ. Сверхъ того ему видѣлись видѣнія; какъ онъ 
расказывалъ мнѣ, онъ обыкновенно видѣлъ у себя на лѣ
вомъ плечѣ черную кошку, а на правой сторонѣ человѣка
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съ книгою въ рукахъ, всего въ бѣломъ платьѣ, какъ мерт
веца. Замѣчательно, что во время припадка, по словамъ 
кантониста, когда глаза его обращались на черную кош
ку, онъ билъ себя немилосердо, а когда онъ смотрѣлъ 
на человѣка въ бѣломъ платьѣ съ книгою въ рукахъ, 
рука его не доходила до лица, какъ будто кто ее 
держалъ. Родная сестра больнаго обращалась съ прось
бою о молитвѣ за больнаго къ одному славному 
въ Л ифляндіи пастору В .; но этотъ будто отказалъ ей, 
сказавъ, что братъ ея можетъ-быть притворяется, и на
добно думать, что пасторъ и посовѣтовалъ помѣстить 
больнаго въ больницу. «А старые люди говорятъ», про
должалъ больной, «что лютеранскіе пасторы ничего 
не помогутъ въ такой трудной болѣзни, что нужно об
ратиться къ русскому (православному) священнику. 
Вотъ еслибы вы оказали мнѣ такую милость - ііомоли- 

лись за меня». Понятно, что я съ радостію принялъ 
просьбу больнаго Увѣривъ его въ милосердіи Божі
емъ, которое Господь часто оказываетъ по вѣрѣ и мо
литвѣ нашей, я объяснилъ больному ученіе православ
ной церкви объ ангелахъ-хранителяхъ, которые да
ются намъ нри св. крещеніи, и которые имѣютъ своимъ 
назначеніемъ хранить насъ и молятся за насъ Богу, 
чѣмъ особенно могутъ помогать намъ при несчастныхъ 
случаяхъ. Этого ангела-хранителя я указалъ больмо- 
ному въ бѣломъ человѣкѣ съ книгою въ рукахъ, котора- 
раго видѣлъ онъ на правой сторонѣ. Сверхъ молит
вы за себя больной просилъ меня пріобщить его св. 
Таинъ; притомъ объяснилъ, что, какъ другіе ему раз
сказывали, во время болѣзни въ воронежской больницѣ, 
въ которой онъ находился, по его словамъ, въ безпа
мятствѣ около году, онъ былъ присоединенъ къ пра
вославію, но самъ онъ того не помнитъ. Такъ какъ я

6*
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не имѣлъ надлежащихъ свѣдѣній о присоединеніи къ св. 
церкви больнаго, то и не могъ его немедленно при
нять ко св. Причастію, а представилъ объ этомъ дѣ
лѣ архипастырю.

На другой день послѣ посѣщенія мною городской 
больницы, утромъ, по своему обѣщанію больному, я 
прибылъ въ больницу уже не одинъ, а съ причтомъ и 
предъ св. крестомъ и Евангеліемъ отправилъ молебенъ 
св. Ангелу-Хранителю; при совершеніи сего молебна 
я прочиталъ канонъ небесному Хранителю нашему, а 
предъ концемъ молебна еще прочиталъ съ колѣнопре
клоненіемъ молитвы изъ большаго Требника объ одер
жимыхъ нечистыми духами, и окропилъ больнаго и его 
постель св водою. Какъ самъ вышеупомянутый боль
ной, такъ и другіе, находившіеся въ больницѣ, право
славные и лютеране, усердно молились во время от
правляемаго мною богослуженія. Послѣ чего я долженъ 
былъ немедленно отправиться по дѣламъ службы изъ 
города на нѣсколько дней.

Воротясь домой, я поспѣшилъ въ больницу, и боль
ной началъ благодарить меня за оказанную ему ми
лость; съ радостію объявилъ онъ мнѣ, что послѣ мо
лебствія онъ всѣ цочи уже проводитъ спокойно; при
падокъ болѣзни началъ случаться съ нимъ только че
резъ день и два, а вотъ теперь уже четыре дня ниче
го подобнаго не было, говорилъ инѣ больной. Я вну
шилъ больному, чтобъ онъ благодарилъ за облегченіе 
его отъ болѣзни не меня, а Господа Бога да св. ан
гела-хранителя, небесную помощь котораго вотъ онъ 
самъ на себѣ испыталъ; говорилъ я еще, чтобъ онъ 
былъ признателенъ и къ св. церкви православной, кото
рая имѣетъ средства оказывать такую благодѣтельную 
помощь и утѣшеніе несчастнымъ. 5 апрѣля я снова
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посѣтилъ больницу, и съ больнымъ припадки болѣзни 
уже не повторялись. Бскорѣ послѣ того больной со
всѣмъ уволенъ былъ изъ больницы на попеченіе род
ственниковъ, лютеранъ.

По оффиціальному сношенію съ канцеляріею воро
нежскихъ батальоновъ военныхъ кантонистовъ оказа
лось, что вышеозначенный кантонистъ дѣйствительно 
присоединенъ былъ къ св. православію, когда находил
ся въ воронежской гражданской больницѣ, и присое
диненъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, какъ былъ 
уволенъ на родину. Почему былъ включенъ въ число 
прихожанъ того прихода, въ которомъ онъ находился 
по мѣсту своего жительства и къ исповѣди и св. 
Причастію былъ припятъ мною 20 ноября того же года.

Чрезъ нѣсколько лѣтъ послѣ того случайно я уви
дѣлъ бывшаго больнаго на дорогѣ въ одной корчмѣ, 
гдѣ я долженъ былъ на нѣсколько времени остано
виться Сначала я не совсѣмъ могъ узнать его, но онъ 
подошелъ ко мііѣ и снова благодарилъ меня за помощь 
ему въ больницѣ. Здѣсь я узналъ отъ него, что те
перь онъ здоровъ, какъ и замѣтно было, и припадки 
болѣзни бываютъ съ нимъ только по одному разу въ 
мѣсяцъ

Б. Я. I. П.



ИЗЪ БЫТА КРЕСТЬЯНЪ

(РАЗСКАЗЪ).

Наумъ Гавриловъ былъ мужикъ лѣтъ подъ пятьде
сятъ, здоровый и крѣпкій собою, нраву подъ часъ кру- 
таго, но отходчивъ и сердиться долго не могъ;а ког
да простынетъ, такъ изъ него можно было сдѣлать что 
угодно. Въ семьѣ у него былъ сынъ Сидоръ, жена Си
дорова Меланья, и трое внучатъ — дѣтей Сидоровыхъ. 
Самъ Наумъ года съ два назадъ овдовѣлъ.

Жизнь въ домѣ Наумовомъ шла обыкновеннымъ кре
стьянскимъ порядкомъ: Наумъ былъ большой и заправ
лялъ всѣмъ; Меланья хлопотала около печки и домаш
няго хозяйства; Сидоръ помогалъ отцу въ работахъ, 
и никогда не выходилъ изъ-подъ его воли; дѣти Сидо
ровы были еще малы, и толкались у печки около ма
тери. Если иногда Наумъ и вспылитъ за что на сына 
или на сноху, тѣ смолчатъ; и чрезъ пять минутъ онъ 
утихнетъ,—и все пойдетъ опять тихо да мирно.

Къ сожалѣнію, вдовецъ Наумь вздумалъ жениться. 
Выборъ его палъ тоже на вдову Ѳедосью. Это была 
женщина лукавая, плутоватая и своенравная. Не дол
го она жила съ первымъ мужемъ своимъ, но и въ не
долгое время умѣла подобрать его въ руки, и коман
довала имъ какъ хотѣла. Мужъ былъ человѣкъ нраву 
кроткаго и терпѣливаго; до шуму и брани не охот
никъ; все сносилъ и терпѣлъ. Бывало родная мать его, 
свекровь Ѳедосьина, видя, что Ѳедосья слишкомъ по
мыкаетъ имъ, и скажетъ ему: «ты, глупый, зачѣмъ по
творствуешь ей? Ты бы ее хорошенько поучилъ. Что 
она тобою мытаритъ? Бабѣ далъ волю!» а мужъ Ѳе-
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досьинъ махнетъ рукой, и уйдетъ изъ дому. «Дуру не 
переучишь, скажетъ онъ; пусть похрабрится!» Было 
отъ перваго мужа двое дѣтей у Ѳедосьи, но скоро 
умерли, затѣмъ и мужъ ея. Ѳедосья и шести недѣль 
не прожила въ домѣ свекора, и ушла къ своимъ род
нымъ Отъ роду ей было теперь лѣтъ тридцать не съ 
большимъ.

Науму Ѳедосья нравилась какъ женщина молодая 
и хорошая работница; на характеръ ея онъ мало об
ращалъ вниманія. «Слажу, думалъ онъ про себя: — 
меня не переучитъ». Наумъ вспоминалъ, что первая же
на его, Настасья, мать Сидорова, никогда изъ воли 
его не выходила, была женщина нраву тихаго и кро
ткаго; слово его и взглядъ были для нея законъ.

Слухи о женитьбѣ Наумовой сдѣлались ужь гром
кими; всѣ считали дѣло его рѣшеннымъ; но дома На
умъ ни слова не говорилъ объ этомъ. Разъ Сидоръ 
во время обѣда говоритъ отцу: «что-жь, батюшка, не 
скажешь намъ, что ты женишься?»

— А что-жь толковать-то? что языкъ-то по пусту 
колотить? женюсь, такъ женюсь; кому какое дѣло?

Науму видимо не нравился вопросъ сына.
— Да вѣдь мы не чужіе тебѣ, сказала въ свою оче

редь Меланья, — чай можно бы сказать. Посторонніе 
всѣ какъ въ набатъ бьютъ; а мы словно въ другой 
землѣ живемъ: пи слуху, ни духу.

Наумъ не отвѣчалъ. Прошло минутъ пять молчанія; 
всѣ втихомолку занимались ѣдою; только дѣти Сидо
ровы что-то кричали.

— Замолчите, крикнула на нихъ Меланья; — вотъ 
погодите, новая бабушка придетъ; она вамъ не дастъ 
спуску.

Меланья сказала, и сама испугалась словъ своихъ;— 
Наумъ бросилъ ложку, весь затрясся, хватилъ по сто
лу кулакомъ такъ, что все на столѣ запрыгало, и 
обозвалъ Меланью такимъ словцомъ, что та не знала 
куда и дѣться.

Дѣти съ испугу пуще раскричались; Сидоръ вско
чилъ изъ-за стола и началъ Богу молиться, чтобы по-
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скорѣе убраться изъ нзбы; Меланья была ни жива, ни 
мертва.

— Я тебя проучу, кричалъ Наумъ, — и съ ребятами 
твоими. Я тебѣ задамъ, спички ставить мнѣ въ глаза. 
Учить меня что-ль хочешь? Тебя что ль во всемъ спра
шивать я долженъ?

Меланья встала и молча пошла къ печкѣ готовить 
кашу. Она нарочно дольше не накладывала каши, что
бы дать пройдти пылу Наумову; потомъ пошла за ма
сломъ въ подполицу Наумъ проворчалъ еще словъ 
десятокъ и замолкъ; дѣти тоже примолкли. Меланья 
вышла изъ-подъ подполицы, положила масла въ кашу, 
поставила миску съ кашей на столъ, и опять сѣла 
молча на скамейку, не смѣя, впрочемъ, ложкой ше
вельнуть.

Дѣти запросили каши. Меланья молчала, искоса по
глядывая на свекора. Наумъ молча подвинулъ миску 
съ кашей къ дѣтямъ. Это значило, что онъ утихъ. 
Меланья кашлянула раза два.

— Что не ѣшь? простынетъ, сказалъ Наумъ. — 
Поди зови Сидора-то.

Меланья тотчасъ поспѣшила за дверь, и кликнула 
мужа; тотъ вошелъ и какъ будто ни въ чемъ не бы
вало, сѣлъ за столъ.

Прошло мрнутъ пять молчанія.
— Сегодня надо бы ленку посѣять, сказала Ме

ланья, не относясь отдѣльно ни къ мужу ни къ свекору. 
Сидоръ молча взглянулъ на отца; Наумъ тоже молчалъ.

— Мама, а гороху-то хотѣли посѣять, сказалъ ко
торый-то изъ ребятъ. — Васинъ отецъ посѣялъ боль
шой конецъ.

— И у васъ будетъ большой, сказалъ Наумъ. — 
Ѣшь кашу-то.

Дѣло, значитъ, уладилось, буря прошла. Пообѣдали 
и всѣ пошли по своимъ работамъ

Скоро Наумъ отправился къ священнику объявить, 
что онъ женится на Ѳедосьѣ.

— Ладно-ль ты дѣлаешь, Наумъ? сказалъ священ
никъ.— Лѣта твои не молодыя. Пора подумать о душѣ.
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— Что дѣлать, батюшка, тоска взяла; все одинъ 
да одинъ.

— Молись, постись, трудись, вотъ и тоска прой
детъ. Вѣдь дѣла-то, чай, въ доиѣ и около дома немало.

— Конечно, дѣло есть; да ужь очень скучно одно
му. Хозяйку надо.

— А сыну-то со снохой едва ли хочется, чтобы 
ты женился.

— Мнѣ-то что? Они мнѣ не указъ.
— Кого ты берешь-то?
— Ѳедосью, сноху Ильину, послѣ Степана-то.
— Знаю, знаю. Да вѣдь она молода, да кажется и 

съ норовомъ.
— За то работница хорошая. А нраву ея не боюсь. 

Самъ не трусъ.
— Не ошибись на старости-то лѣтъ. Трудно найти 

жену, какъ была у тебя Настасья: покойница, знаешь, 
какая баба была — тихая, кроткая, покорная, водой не 
замутитъ.

— Да ужъ однимъ словомъ—баба золото была, до
говорилъ самъ Наумъ вздохнувши,— дай Богъ ей цар
ство небесное! Онъ перекрестился, взглянувши на об
раза.

— То-то вотъ и дѣло; послѣ такой жены, да вдругъ 
попадетъ съ иными свойствами, начнетъ помыкать то
бою, начнетъ вертѣть всѣмъ домомъ: и тебѣ-то худо, 
да и Сидору-то съ Меланьей не вкусно будетъ. Смотри!

Наумъ поставилъ на своемъ, не послушалъ предо
стереженій. Справили свадьбу Ѳедосья была раде- 
хонька, веселилась, сколько душѣ ея любо было; На
умъ гоже подгулявши, молодился и бодрился; только 
Сидоръ съ Меланьей голову повѣсили.

Вскорѣ Ѳедосья показала себя, какова она; нача
лось съ Меланьи. Доселѣ, во все время послѣ смерти 
первой жены Наумовой, все хозяйство домашнее ле
жало на Меланьѣ. Наумъ никогда ни во что не всту
пался; Сидоръ тоже: какъ мущинамъ, имъ и безъ то
го было много дѣла въ полѣ и около дома; у Ме
ланьи же въ домѣ все было въ исправности, чистотѣ
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и опрятности. Теперь Ѳедосья захотѣла быть хозяй
кой. Меланья знала это и тотчасъ же послѣ свадьбы 
предложила ей взять на себя домашнее хозяйство и 
быть большою; такъ куда! Ѳедосья, повидимому, ни 
за что не хотѣла этого.

— И, Христосъ съ тобой, невѣстушка, говорила 
она Меланьѣ. —Да что мнѣ въ болыпинѣ? я человѣкъ 
новый въ домѣ; куда мнѣ?

Между тѣмъ стала наговаривать мужу своему, что 
Мелапья-то не экономна, не бережетъ добра, что оно 
у ней идетъ Богъ знаетъ какъ, не въ прокъ; что ино
го можно бы не дѣлать, другаго не трогать, третье 
поберечь; что Меланья ребятишкамъ своимъ пересуетъ 
и не вѣсть сколько яицъ и лепешекъ украдкой и вти
хомолку. Наума такія рѣчи только раздражали.

А не хотѣла Ѳедосья дѣйствовать по-божьему, по 
правдѣ. Захотѣлось быть и пришлось быть большой 
въ домѣ, — ну и будь большой. Нѣтъ, принять прямо 
большину отъ Меланьи ей казалось какъ-то слишкомъ 
ужь просто; нужно было похитрить, полукавить; а хи
трость да лукавство не къ добру повели. И Наумъ 
не хотѣлъ понять, что домъ стоитъ и процвѣтаетъ не 
столько отъ того, что въ немъ лишнее яйцо или горсть 
муки останется, сколько отъ единодушія, мира, люб
ви и согласія живущихъ въ немъ. На Меланью онъ то 
и дѣло сталъ кричать: «мотовка, растащиха! тебѣ ни
чего не жаль; домъ не твой—ты и рада все съ рукъ 
спускать»! Меланья сначала изумилась такимъ рѣчамъ; 
она два года вела хозяйство, и намѣренно ничего не 
промотала и не потратила; потомъ поняла, откуда вѣ
теръ дуетъ.

— Если я мотовка и растащиха, сказала она скромно 
свекру, — такъ зачѣмъ мнѣ велите вести хозяйство? 
пусть другая приметъ на свои руки хозяйскія хлопоты, 
я объ этомъ не стану плакать. Зачѣмъ меня корить 
и попрекать? А если я когда и дамъ ребятишкамъ сво
имъ по яйцу или лепешкѣ, у насъ, слава Богу, есть 
изъ чего, и запрету до сихъ поръ никакого не было.

— Да ты у меня не говори много, сказалъ Наумъ,
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и вышелъ изъ избы. Онъ понималъ, что Меланья го
ворила правду.

Наутро нужно было печку топить; Меланья принесла 
дровъ, воды, затопила печку, и ушла куда то за дѣ
ломъ, сказавши впрочемъ Ѳедосьѣ, чтобъ она шла хо
зяйничать Ѳедосья не шла, какъ ни рада была этому. 
Солнышко ужъ высоко поднялось, а печка все топи
лась, и Ѳедосья не принималась за хозяйство. Наумъ 
и Сидоръ были въ полѣ на работѣ. Меланья вернулась 
въ избу, и видитъ, что дѣло плохо: быть опять брани.

— Матушка, сказала она Ѳедосьѣ,—коли ты хочешь 
быть хозяйкой, такъ что-жь ты около печки не уби
раешься, вѣдь скоро придутъ завтракать; нечего бу
детъ подать на столъ.

— Охъ, невѣстушка! Ужь куда мнѣ хозяйничать, 
молвила лукаво Ѳедосья:— ты вела два года болынину, 
такъ ужь ты и будь хозяйкой.

— Никакой я болынины не вела; не было въ домѣ 
другой хозяйки, такъ поневолѣ я должна была хозяй
ничать. А теперь я вижу, что батюшкѣ это непріятно, 
такъ мнѣ лучше отойти отъ грѣха. Онъ все ругаетъ.

— Да онъ такъ... мало-ль что бываетъ.
— Нѣтъ, не такъ, когда онъ попрекаетъ меня мо

товкой да растащихой, значитъ я не хозяйка. Я и не- 
стану хозяйничать, воля твоя. Вся стать тебѣ быть 
хозяйкой.

— Ужь гдѣ мнѣ? Я и не знаю, гдѣ что взять.
— Я все это скажу и покажу.
Ѳедосья какъ будто нехотя принялась за хозяйство. 

Пришли завтракать; сѣли за столъ; Ѳедосья пошла 
къ печкѣ, Меланья побѣжала за квасомъ.

— Ужь не взыщите на молодой хозяйкѣ, сказала 
Ѳедосья, съ ужимками: — можетъ и не такъ хорошо из
готовлено.

Сидоръ, понялъ, въ чемъ дѣло; Наумъ только каш
лянулъ. Меланья пришла и сѣла около своихъ ребя
тишекъ. Они что-то запросили у матери, но та на 
отрѣзъ сказала: «молчать! Не прежняя пора! .» Этимъ 
только сорвала она свою досаду.
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А досадовать, надо сказать правду, не на что было, 
да и не слѣдовало.

Прошло недѣли три въ мирѣ и тишинѣ. Меланья 
мало горевала о томъ, что не она хозяйка въ домѣ, и 
стала заниматься съ мужемъ работами и хлопотами 
полевыми. Наумъ былъ въ духѣ, Ѳедосья — тоже.

Но вскорѣ Меланья стала замѣчать, что ребятишки 
ея, остававшіеся утромъ дома, были заплаканы, и ис
худали.

— Мама, а мама! намъ бабушка-то яичка не дала; 
мы стали просить утромъ, а она кулакомъ пригрозила: 
«Вотъ вамъ яичко», —сказала.

— А вы бы, глупые, хорошенько у ней попроси
ли, сказала Меланья ребятамъ, а между тѣмъ при
няла слова ихъ къ свѣдѣнію.

— Мы просили, Ваня даже заплакалъ, — не даетъ.
Въ слѣдующій скоромный день Меланья, отправляясь

утромъ на полевую работу, принесла сама три яичка, 
и отдавая ихъ Ѳедосьѣ, сказала:—матушка, ужо свари 
ребятамъ-то по яичку; они вѣдь глупы, до завтрака 
имъ долго ждать

— Ладно, ладно, Мелаііьюшка, сказала Ѳедосья.
Меланья ушла; но Ѳедосья не сварила яицъ и не-

дала ребятамъ, да еще выбранила при нихъ мать за 
жалость къ нимъ.

Меланья вернулась къ завтраку и, узнавъ отъ дѣ
тей о поступкѣ Ѳедосьи, сначала вышла изъ себя: 
«Господи Боже мой, неужели мои дѣти не стоютъ и 
яйца куринаго?» но она опять сдержала себя. Можетъ- 
быть Ѳедосья забыла просьбу ея.

На утро она опять принесла три яичка, и больше 
прежняго стала просить Ѳедосью, чтобъ она не забыла 
испечь ихъ для ребятъ, какъ станетъ топить печку.

— Вчерась я говорила, сказала она кротко Ѳедосьѣ, 
а яйца-то такъ и остались не вареными.

Ѳедосья только отвернулась.
— Неужели она и ныньче не сваритъ? сказала 

Меланья мужу своему, передавая ему всю эту про
дѣлку Ѳедосьину.
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— Охота тебѣ связываться! Велѣла бы ребятамъ 
хлѣба поѣсть; вѣдь не умрутъ до завтрака-то.

— Да вѣдь она, пожалуй, и хлѣба не дастъ.
Ѳедосья сварила яйца, и дала ихъ ребятамъ; но во-

первыхъ, давая яйца она ткнула каждаго въ носъ, и 
обругала какъ можно хуже; а во вторыхъ, когда сѣли 
завтракать, она, подавая на столъ, примолвила:—вотъ 
бы яичницу надо вамъ сдѣлать; да у насъ какъ ско
пить яицъ? По сотнѣ въ недѣлю выходитъ; не успѣютъ 
куры накласть.

— Какъ по сотнѣ? спросилъ Наумъ:— куда такъ 
много идетъ?

— Да все вотъ невѣстушка таскаетъ.
Меланья поблѣднѣла какъ береста.
— Куда-жь это я таскаю? спросила она Ѳедосью.
— Да ужь нечего, нечего; не бережешь домика.
— Если я ребятамъ просила тебя испечь по яичку, 

это не значитъ, что я таскаю, а что по сотнѣ у насъ 
выходитъ въ недѣлю,— ребятъ только трое.

Ѳедосья старалась замять рѣчь Меланьину и слѣ
дила глазами своими за Наумомъ.

— Но, продолжала Меланья,—я не первый годъ живу 
въ домѣ; я два года правила хозяйствомъ, и благо
даря Бога, ничего не растащила, не размытарила. 
Всего, слава Богу, есть; и дѣтей своихъ я не оби
жала; и намъ всѣмъ было довольно И теперь вонъ 
цѣлый коробъ стоитъ съ яйцами въ подполицѣ. Если 
тебѣ жаль дать моимъ дѣтямъ по яйцу-то, заплати тебѣ 
Царица небесная!—Слезы хлынули у ней изъ глазъ; 
она вышла изъ за стола

Ѳедосья ждала, что Наумъ вспытитъ на Меланью; 
но Наумъ только показалъ видъ неудовольствія; ему 
видимо не нравилась выходка Ѳедосьина; Сидоръ си
дѣлъ, какъ на иголкахъ. Ѳедосья скоро смѣкнула, 
что она промахнулась.

— Ну, ну, не гнѣвайся на меня, сказала она Ме
ланьѣ: —я такъ, пошутила.

Меланья плакала. — Мои дѣти объѣли васъ, го
ворила она сквозь слезы: — развѣ мы пе работа-



90 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

емъ? Развѣ мы норовимъ что себѣ? Все въ вашъ же 
доиъ.

— Да молчи ты, баба глупая, запылилъ Наумъ.
Ѳедосья встрепенулась; она думала, что Наумъ под

держитъ ее.
— Давно бы пора самому вступиться, сказала она, а 

то мнѣ сладу нѣтъ съ ними.
— Кто васъ коритъ, что вы не работаете? продол

жалъ Наумъ обращаясь къ Меланьѣ.
Ѳедосья опять притихла; она увидѣла, что Наумъ 

не въ ея сторону гнетъ.
— Вотъ свои дѣти будутъ, — прдолжала Мелавья, 

тогда не жалко будетъ ничего.
Ѳедосьѣ дѣйствительно хотѣлось имѣть своихъ дѣ

тей; чрезъ нихъ она не столько бы удовлетворяла 
материнскимъ чувствамъ своимъ, сколько упрочивала 
бы свою будущность въ домѣ Наума. Вѣдь если На
умъ умретъ, и она останется бездѣтной, то ей при
дется илохо отъ Сидора и Меланьи. А не могла по
нять неразумная женщина, что искренняя любовь, вза
имная довѣрчивость, миръ и тишина въ домѣ столь 
же прочно, или еще больше обезпечили бы ея будущ
ность и по смерти Наума, нежели сколько она на
дѣялась видѣть обезпеченія отъ родныхъ своихъ дѣтей.

— Ахъ, матушка, твоими бы устами, да медъ пить, 
сказала Ѳедосья, не скрывая своей радости при на
поминаніи о родныхъ дѣтяхъ. И на Наума слова Ме
ланьины произвели благотворное впечатлѣніе. Его 
гнѣвъ, готовый разразиться бурею, затихъ: Науму 
тоже хотѣлось имѣть дѣтей отъ Ѳедосьи.

— Ужь на радости я бы по десятку яицъ далъ 
всѣмъ ребятамъ, да яичницу бы еще сдѣлалъ, сказалъ 
Наумъ, обращаясь къ дѣтямъ Сидоровымъ. — Слышите, 
глупые?

— Слышимъ, дѣдушка.
— Пошла, садись за столъ-то, сказалъ Сидоръ 

Меланьѣ, вида, что Наумъ повеселѣлъ. Нечего ревѣть 
изъ-за пустяковъ-то.

Кончили завтракъ, и разошлись снова всѣ на работу.
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Ѳедосья выработала для себя одно соображеніе изъ 
этого случая, именно: она очень хорошо поняла, что 
и самому Науму, не только ей, очень хочется имѣть 
отъ нея дѣтей, и что тогда она вполнѣ барыней зажи
ветъ въ домѣ. Она стала шептать съ кумушками и 
знахарками; она стала давать разные обѣты Богу: «то 
сдѣлаю, другое сдѣлаю; туда схожу къ Угодникамъ 
Святымъ, въ другое мѣсто схожу»; но дѣтей все не 
было. Господь не внималъ ея мольбамъ и обѣтамъ.

Прошло года три или четыре, Меланья стала свы
каться съ своимъ незавиднымъ положеніемъ. «Не все 
же будетъ она командовать нами. Вѣдь самъ-то старъ 
дѣлается; и послѣ его смерти и Ѳедосьѣ не царство
вать надъ нами».

У Меланьи промелькнула въ душѣ недобрая мысль: 
«тогда и на нашей улицѣ будетъ праздникъ. И мы 
надъ тобой поцарствуемъ».

Ѳедосья между тѣмъ не плошала. Видя, что у ней 
нѣтъ дѣтей, она стала всячески дѣйствовать на На
ума, чтобъ онъ отдѣлилъ сына со снохою и дѣтьми, 
и выгналъ изъ дома. Ѳедосья повела дѣло рѣшитель
но н напрямки. «Тѣсно мнѣ съ ними; не хочу жить, 
да и только»; толковала она мужу.

Наумъ сначала запылилъ на Ѳедосью. «Да я тебя 
самоё со двора сгоню; у меня слетишь какъ разъ»; 
но Ѳедосья ужь вызнала характеръ его. Когда пылилъ 
Наумъ, она молчала, а потомъ нашептывала ему раз
ныя мерзости про Сидора и про Меланью. Она толко
вала ему, что вѣдь все равно житье будетъ имъ ху
дое, когда придетъ старость; что Меланья заѣстъ 
ихъ; что и Сидоръ, хоть онъ и смотритъ теперь 
смиренникомъ, не пойдетъ наперекоръ женѣ своей, и 
не промѣняетъ ее на отца иль на мачиху; а па вну
чатъ и полагаться нечего. Ѳедосья дѣйствовала не
шутя настойчиво. «Хочу, да и только, чтобъ ихъ не
было».

Меланья съ Сидоромъ и непрочь бы отойдти отъ 
отца, коли ужь они ему стали не любы; да вопросъ: 
съ чѣмъ и какъ отойдти? Вѣдь отецъ не братъ; дѣ-
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литься съ нимъ не станешь; что дастъ, то и ладно; 
чѣмъ благословитъ, тѣмъ и будь доволенъ. Ну, а съ 
другой стороны—какъ и бросить старика одного? Лѣта 
подходятъ старыя; кто будетъ работать за него? кто 
поить и кормить? На мачиху надѣяться нечего. При
томъ же другой избы не было; идти нужно къ чужимъ 
людямъ, въ чужую избу.

Лучше всего среди этого тягостнаго колебанія Ме
ланья съ Сидоромъ сходили бы къ своему духовному 
отцу, и попросили его совѣта и посредства. Онъ 
могъ бы поговорить и Ѳедосьѣ и Науму, научить уму- 
разуму и самихъ Сидора н Меланью. Но они не дога
дались этого сдѣлать; они втихомолку толковали и 
шептали, думая, что авось какъ-нибудь дѣло уладится. 
Но дѣло не уладилось.

Разъ Ѳедосья очень много и очень долго напѣвала 
Науму на свой тонъ. Наума сильно разбирала злоба; 
на бѣду подвернись Меланья, — и дѣлу конецъ. Си
доръ съ Меланьей и съ своими малыми дѣтьми уда
лены были вонъ изъ дому ни съ чѣмъ.

Дѣло началось съ пустяковъ. Меланья купила у 
коробочника, которые обыкновенно ходятъ по дерев
нямъ съ разными мелочными товарами, два поясочка 
дѣтямъ и платокъ себѣ; и всего-то копѣекъ на двад
цать . или не много больше. За платокъ она отдала 
свои деньги, вырученныя ею за холсты свои, а за 
пояски — пять горстей льну, которыя взяла она безъ 
спросу Ѳедосьи и Наума. Изъ-за этихъ пяти горстей 
загорѣлся сыръ-боръ.

— Расточительница ты эдакая, весь домъ раззорила! 
кричала Ѳедосья. Долголь это терпѣть-то? Въ конецъ 
разорили!..

— Пятью-то горстями льну я раззорила тебя? Опом
нись, отвѣтила Меланья.

Эго было при Наумѣ и Сидорѣ.
— А вотъ я тебѣ опомнюсь, закричалъ Наумъ. Вонъ 

изъ дому, чтобъ вашего духу здѣсь не было!
— Давно бы такъ, сказала съ злобною радостью 

Ѳедосья,— давно пора!
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— Вонъ, такъ вонъ, сказала Меланья, не думая, 
чтобы дѣло дошло до чего-іпи'удь серьезнаго; и по
шла вонъ изъ избы.

— Нѣтъ, ты постой, голубушка; ты, не туда гнешь, 
говорилъ Наумъ, злобясь на сноху.—Полно вамъ здѣсь 
мутить; видишь ты: вотъ это Богъ,—Наумъ указалъ на 
иконникъ,—а это — порогъ, повернулъ онъ Меланью къ 
двери; «а это вотъ тебѣ на дорогу пирогъ». Онъ далъ 
подзатыльникъ Меланьѣ. Та чуть не ткнулась носомъ.

Сидоръ видѣлъ, что дѣло плохо.
— Что-жь, батюшка, коли мы тебѣ не любы, коли 

мы у тебя не заслужили пяти горсуеіі льну, отпусти 
насъ по-Божески со двора.

— Вонъ, сказано тебѣ.
— Вѣдь мы ’чай жили да работали вамъ; чай и наша 

копѣйка есть въ домѣ?
— Что-о?. Такъ ты считаться со мной? Такъ ты 

дѣлиться? А! вотъ я тебя надѣлю, кричалъ Наумъ.
Онъ подбѣжалъ къ порогу, схватилъ голикъ, и об

ративши Сидора лицемъ къ двери, толкнулъ его въ 
шею, и бросилъ впередъ ему голикъ.

— Вотъ твоя доля, глупецъ! Все — мое!
Меланья видѣла и слышала все это; она подняла

голикъ, и сказала: «и на этомъ спасибо».
Думали, что Наумъ утихнетъ и образумится; но Ѳе- 

досья нашептывала ему ежеминутно, что теперь толь
ко она увидѣла рай нресвѣтлый; теперь только она 
чувствуетъ себя покойною и счастливою; что глупъ 
будетъ Наумъ, если дозволитъ опять Сидору съ Ме
ланьей жить у нихъ.

Вечеромъ Сидоръ съ Меланьей взошли въ избу; но 
Ѳедосья зашипѣла на нихъ какъ змѣя, а Наумъ ки
нулся какъ тигръ.

— Вонъ, сказано, вонъ!.
Сидоръ съ семьей перебрался въ чужой домъ; отецъ 

не далъ ему ни коровы, ни лошади, ни овцы, ни те- 
лѣги, ни сохи, ни бороны, словомъ,—ни порошинки изъ 
дому. Сидоръ вышелъ на бѣлую землю, раззореннымъ 
сиротой, съ малыми дѣтьми своими.

7
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Священникъ узналъ объ этой исторіи, и, увидѣвши 
Науиа, сказалъ ему: что ты, Богъ съ тобой, натво
рилъ? Въ умѣ ли ты? Какъ это ты Сидора-то съ Ме
ланьей согналъ со двора? Видно не смогъ ты ослу
шаться Ѳедосьи.

— Не въ Ѳедосьѣ дѣло; не груби, проворчалъ На
умъ, —не тащи изъ дома.

— Полно, грѣхъ тебѣ старику говорить это; слу
шаешься ты бабьихъ рѣчей. Сколько лѣтъ Сидоръ-то 
съ Меланьей работали тебѣ? а ты ихъ со двора до
лой!.. А чѣмъ благословилъ ты сына-то? Голикъ су
нулъ ему? А еще,старый человѣкъ. Не такъ христі
ане-то дѣлаютъ. Ну, не любъ сынъ и сноха, отпусти 
ихъ съ милостію Божіею и съ Божьимъ благословені
емъ. Вѣдь въ жилахъ-то Сидоровыхъ твоя кровь те
четъ, а ты какъ сдѣлалъ?..

Науиа коробила эта рѣчь; но дѣло ужь было сдѣлано.
Священникъ говорилъ и Сидору съ Меланьей: схо

дите, поклонитесь отцу,—авось проститъ.
— Да нашей вины нѣтъ.
— Нужды нѣтъ, что нѣтъ; вы дѣти, съ поклону го

лова не сломится. Онъ васъ отпуститъ изъ дому по- 
Божьему, онъ васъ благословитъ и наградитъ.

— Богъ съ нимъ и съ его добромъ.
— А можетъ-быть и опять станете жить вмѣстѣ...
— Нѣтъ, ужь полно, батюшка; Ѳедосьинъ-то хлѣбъ 

вотъ гдѣ сидитъ, сказала Меланья, указывая на горло 
свое.

— Смотрите, Бога вы гнѣвите.
Ѳедосья зажила сначала барыней; по не долго при

шлось ей барствовать. Наумъ сталъ запивать, работы 
остановились; домъ началъ падать. Ѳедосья хотѣла 
остановить мужа отъ пьянства и не давала ему денегъ; 
онъ сталъ пропивать вещи: то стащитъ въ кабакъ 
оброть, то шлею, то рукавицы, то мѣру овса. Ѳедосья 
злилась на него и ругала его; а онъ только больше 
пилъ. А находили и такіе часы на' него, что онъ подъ 
пьяную руку изобьетъ жену до полусмерти, а самъ 
опять пойдетъ въ кабакъ.
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И Сидоръ съ Меланьей и съ своею малолѣтнею 
семьей жили не очень сладко. Не было у нихъ сначала 
ни кола, ни двора, ни хлѣба ни скотипки; все нужно 
было вновь заводить; ко всему нужпо было прилагать 
двойные, усиленные труды. Опи оба и трудились, и 
трудились до упаду. Но эти труды, среди недостат
ковъ и нуждъ, доѣли жизнь Меланьи. Въ пищетѣ, горѣ 
и нуждѣ она окончалась тридцати трехъ лѣтъ отъ 
роду, оставивъ Сидору четверыхъ малолѣтнихъ дѣтей. 
Умирая, она просила мужа Христомъ Богомъ выбирать 
себѣ въ жену женщину добрую, которая была бы 
вмѣсто матери для сиротъ ея «Дѣтушки мои милые! 
говорила она, прижимая ихъ къ истощенной груди своей, 
еслибы можно, всѣхъ взяла бы я васъ съ собой въ 
сырую землю! Тамъ теплѣе бы для васъ было, чѣмъ 
жить съ мачихой!...»

Протоіерей В. Владиславлевъ.

ВРАЗУМЛЕНІЕ И ИСПРАВЛЕНІЕ ПЬЯНИЦЫ. С)

Разсказъ объ этомъ событіи, совершившемся въ 1864 
году, падѣюсь, пе останется для кого-нибудь безъ 
назиданія.

Въ с. П., гдѣ, по милости Божіей, я прохожу по
прище моего служенія, живетъ поселянинъ X. П., 
порядочный по состоянію хозяинъ, человѣкъ толкови- 
тый, хотя и неграмотный Пьянство едва не погубило 
его на-вѣки. Одною изъ причинъ, много способствова
вшихъ къ развитію болѣзни, была занимаемая имъ 
должность сельскаго (домашняго) землемѣра. Долж
ность эта, между прочимъ, давала право или хотя 
предлогъ посѣщать чаще и сельскую сборню. Бывая (*)

(*) Изъ 11 Херсонскихъ Епарх. Вѣдом. 186С г.
7 *
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такимъ образомъ очень часто въ сообществѣ членовъ 
сборни н вмѣстѣ съ ними участвуя въ рѣшеніи спор
ныхъ по селенію дѣлъ, всегда оканчивающихся ми
ромъ, но непременно съ могарычемъ (а), П. до того 
привыкъ посѣщать сборню, что нужно или не нужно 
его, а онъ всегда тамъ. Хожденіе въ сборню служило 
предлогомъ увернуться и отъ докучливой жены, жен- 
щииы умной и доброй, но терпѣвшей въ жизни много 
горя отъ пьянаго мужа. Разумѣется, очень часто зе
млемѣръ нашъ до сборни и не доходилъ: ему только 
нужно было добраться до первой лавочки, или, по 
просту, шинка, чтобъ удовлетворить своей страсти 
выпить; а тогда уже, если позволяли силы, онъ шелъ 
или въ сборню, или домой. Но не добро ожидало се
мейство по возращеніи къ нему хозяина и отца; осо
бенно тогда, когда онъ возвращался домой не совер
шенно, т. е. не до безпамятства пьянъ. «Иногда самъ, 
бывало, вижу, что и не за что прицѣпиться къ женѣ, 
разсказывалъ онъ послѣ съ раскаяніемъ,—вотъ я и нач
ну дѣтей тормошить; жена, разумѣется, вступится за 
нихъ, начнетъ плакать и выговаривать мнѣ, желая ме
ня конечно привести въ чувство, образумить, а я радъ 
бывалъ случаю, что есть за что и къ самой женѣ при
вязаться. Изливши свой гнѣвъ, насытившись воплями 
и стонами семейства, я уже не могъ оставаться въ до
мѣ, а потому и отправлялся искать или случая выпить 
у поселянъ, или же прямо въ шинокъ; тамъ уже мнѣ 
было весело и пріятно, — пью и ликую до тѣхъ поръ, 
пока жена не пріѣдетъ, да возьметъ меня, а не то въ 
безпамятствѣ засыпаю и тамъ, гдѣ упаду—  И такъ 
проходили дни и, къ несчастію, годы моей плачевной 
жизни. — Я ни жалости, ни сострадапія не имѣлъ 
къ тѣмъ изъ моихъ собратій, которые имѣли несчастіе 
просить отъ меня чего бы то ни было, даже того 
что я обязанъ былъ исполнить но моей должности; на
чаломъ и концомъ моихъ дѣйствій былъ могарычъ, все

(а) Особенно этотъ прискорбный судъ существовалъ въ на
шей сборнѣ до перемѣны Головы, т. с. до 1863 г.
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водка и водка, пить которую я бы никогда не пере
ставалъ! Я былъ самолюбивъ и скупъ на что-либо 
доброе, за то ничего не жалѣлъ на водку, чрезъ при
страстіе къ которой я раззорялъ свое хозяйство; но 
главное, я былъ несправедливъ къ своему семейству; 
ни жена ни дѣти никогда и ни въ чемъ не могли мнѣ 
угодить; я былъ свирѣпъ, капризенъ, издѣвался надъ 
ними безъ всякаго состраданія и жалости». — Была, 
какъ казалось ему, и причина, почему онъ такъ злил
ся. «Меня, говорилъ онъ, особенно раздражали роди
тели моей жены. Они, движимые конечно любовью и 
состраданіемъ къ моей участи, съ которою сопряжена 
была участь ихъ дочери и четырехъ внуковъ, моихъ 
дѣтей, старались всѣми силами о томъ, чтобы меня 
вырвать изъ этой бездны — пьянства; ихъ-то слезы, 
просьбы и увѣщанія ко мнѣ, которыми они думали смяг
чить меня, и раздражали меня еще больше. У меня 
явилось даже желаніе, какъ бы освободиться отъ ихъ 
слезъ и докучливыхъ увѣщаній; а мысль, что я ничего 
не могу сдѣлать имъ, раздражала и сердила меня еще 
больше; но сдѣлать зло и выдумать его — было мнѣ 
не трудно; самое легкое и вѣрное средство осво
бодиться отъ ихъ опеки — это, думалъ я, сжечь ихъ 
хату; будутъ дальше отъ меня жить, меньше будутъ и 
докучать (дворы ихъ были смежные.) Жена же тогда 
будетъ еще больше меня бояться, и, какъ одна оста
нется, по-неволѣ замолчитъ...» Но пока я собирался при
вести въ исполненіе мое желаніе о поджогѣ тестева 
дома, явилась другая мысль: хорошо, думалъ я: если 
я и успѣю спалить домъ, достигнули своего? А если 
притомъ какъ-нибудь узнаютъ, что пожаръ произошелъ 
отъ моего поджога, тогда и люди будутъ надо мной 
смѣяться, а отецъ, мать, да жена еще больше станутъ 
упрекать. Что же дѣлать? При этомъ вопросѣ, невыра
зимая тоска сдавила мое сердце; день ото дня ста
новилось мнѣ тяжелѣе, я началъ нить все больше и 
больше, да скоро и порѣшилъ: все равно, мнѣ на
задъ уже не возвращаться, оставить пить водку не 
могу, семейству я опротивѣлъ, для чего же мнѣ и
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жить? лучше санъ себя убью. При этой иысли инѣ сдѣ
лалось веселѣе, я хотѣлъ умереть, я жаждалъ смерти 
и искалъ ее...»

Съ этой поры начинается рядъ страданій такъ-на- 
зываемой бѣлой горячки, въ продолженіи которой нашъ 
землемѣръ не разъ подвергался смертной опасности 
Несчастный, все-таки не переставая пить, иродолжалъ 
обдумывать ужасную думу самоубійства...

«Нѣсколько разъ приходилось мпѣ, говорилъ онъ, и 
раздумывать какъ бы перестать пить водку, чтобъ и 
сомью успокоить, и хозяйство поддержать; но лишь 
только залетитъ въ душу такая благодатная мысль, 
какъ мнѣ и начнетъ будто кто твердить: «какъ же ты 
можешь поддержать хозяйство и успокоить семью? 
Если ты перестанешь пить водку, то будешь тогда 
совершенно ни къ чему неспособенъ; одинъ часъ на 
тощакъ, другъ мой, не выпьешь, такъ и то все ва
лится изъ рукъ, а какъ совсѣмъ перестанешь пить, 
тогда что съ тобою будетъ? А жена тогда и скажетъ: 
видишь, пронилъ здоровье, а теперь тебя корми хлѣ
бомъ...» Благодатная мысль оставляла меия, и я ви
дѣлъ только одну безнадежность сдѣлаться такимъ, 
какимъ былъ прежде, а потому и порѣшилъ удавить 
себя, что казалось мнѣ легче всѣхъ родовъ самоубій
ства,—скоро и немудрено...»

Каждый часъ, не то день жизни былъ для несчастна
го 11. безконечно мучителенъ. Онъ давно искалъ случая, 
чтобъ уже нокоичить съ собою, но все какъ-то не уда
валось ему. Ночью напр. идетъ изъ комнаты, и жена 
за нимъ, онъ ее браиитъ, а она сиу отвѣчаетъ: «Какъ 
убьешь меня, тогда я перестану ходить за тобою». А 
потому и рѣшился я привести въ исполненіе свой планъ 
днемъ. Возвращаясь одиажды домой, II. зашелъ къ од
ному поселянину но какому-то дѣлу. Хозяинъ пригла
силъ гостя покурить трубки, и гость П., несмотря на 
то что давно курить, ио просьбѣ жены, пересталъ, 
началъ курить. Въ это же время является сюда и же
на, уже цѣлый день его искавшая. На предложеніе 
жены идти домой П. согласился, давъ ей нѣсколько
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неприличныхъ замѣчаній за то, что она не даетъ ему 
въ жизни покоя. Чѣмъ ближе приближались къ дому, 
тѣмъ II. дѣлался суровѣе: «никогда еще, говорила бѣд
ная жена, я его такъ не боялась, какъ тогда». Когда 
пришли домой, II., уже рѣшившись умертвить себя, 
всячески удерживался отъ гнѣва и брани, чтобъ ус
покоить, какъ думалъ онъ, подозрѣніе жены, сдѣлав
шееся и ему замѣтнымъ. Вышедши изъ комнаты и по
ходивши по разнымъ мѣстамъ своего двора, ища удоб
наго мѣста, II. вошелъ тихонько въ сѣни, взялъ ве
ревку и съ нею отправился въ скотскій загонъ, гдѣ, 
но удаленіи жены, и поспѣшилъ надѣть на себя пет
лю. «Едва я успѣлъ надѣть петлю, разсказываетъ II., 
какъ въ ту же минуту будто какая невидимая сила по
ложила мнѣ что то тяжелое на мой затылокъ; я со
знательно чувствовалъ, что меня что-то давило къ зем
лѣ, но... пріятель не медлилъ (подлинныя слова его) 
и я лишился чувствъ...»

Интересенъ разсказъ жены, почему опа опа оставила 
своего мужа въ то время, когда нужно было быть при 
немъ неотступно, что и сама ясно видѣла.

«Не успѣла я, разсказываетъ она, приблизиться къ 
дверямъ загона, чтобы посмотрѣть что дѣлаетъ мой 
мужъ, какъ уже вынуждена была бѣжать оттуда. Я тамъ 
увидѣла не мужа моего, а какое-то чудовище., показав
шееся мнѣ необыкновенно страшиымъ; по тѣлу моему 
пробѣжала такая дрожь, что какъ будто кто обложилъ 
меня льдомъ; и я, среди бѣлаго дня, побѣжала сколько 
силъ въ хату. Спасая свою жизнь, когда нс было ни
какой опасности, я не думала тогда, что нужно было 
спасать мужа, находившагося на краю погибели» (б).

(б) Замѣчательное еще явленіе! II., вошедши въ загонъ, 
принялъ какой-то ужасный видъ; такъ что рогатый скотъ 
тамъ находившійся (пара коловъ и корова) заревѣлъ и по
томъ, подходя къ нему, обнюхивалъ его. II. прогонялъ отъ 
себя скотъ; одного вола и корову онъ ударилъ кулакомъ но 
носу такъ сильно, что у тѣхъ изъ ноздрей полилась кровь. 
Зто видѣла и жена его, что и испугало се еще больше. А 
то, что скотъ обратилъ на своего хозяина таковое вниманіе, 
замѣтилъ, какъ послѣ разсказалъ, и самъ II.
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Не успѣла несчастная удалиться, какъ мужъ ея уже 
успѣлъ совершить надъ собою ужасное злодѣяніе, со
вершиться которому вполнѣ не допустилъ Господь, 
услышавшій молитву и слезы родителей, жены и дѣ
тей и, ради ихъ, излившій Свою милость на несчаст
наго грѣшника. ..

Едва успѣлъ повиснуть П., какъ старшій его сынъ, 
ничего не зная, хотѣлъ войдти въ загонъ съ кормомъ 
для скота. Увидя своего отца въ такомъ положеніи, 
онъ, бросивши кормъ, съ крикомъ побѣжалъ къ мате
ри, мать къ своимъ родителямъ; сбѣжавшись перерѣ
зали веревку, и удавленникъ упалъ на землю еще теп
лый тѣломъ, но совершенно безъ дыханія. Всѣ пали 
на колѣни тамъ же, слезно прося человѣколюбиваго 
Бога и его Матерь о помилованіи несчастнаго. Свя
тою Іорданскою водою взбрызнули лице бездыханнаго, 
и несчастный, отчаянный грѣшникъ, ожилъ! Томно 
окинулъ взоромъ всѣхъ ожившій мертвецъ, и, вмѣсто 
словъ и слезъ благодаренія, полилась у него изъ устъ 
брань....

«ІІришедши въ себя, разсказываетъ онъ, я еще боль
ше возненавидѣлъ жизнь и семейство; мнѣ хотѣлось 
умереть во что бы то ни стало; слезы и просьбы се
мейства моего, стоявшаго предо мною на колѣнахъ, 
не въ силахъ были умягчить меня»... Съ крикомъ онъ 
убѣжалъ въ сборню, гдѣ потребовалъ, чтобъ его от
правили въ волость, что и было исполнено сборнею 
до разсвѣта другаго дня. Отправивши мужа съ надеж
нымъ карауломъ, по его требованію, въ волость, бѣд
ная жена поспѣшила ко мнѣ. Соутѣшившись вмѣстѣ 
съ нею и прочими счастливымъ исходомъ дѣла, и на
путствовавъ ее молитвеннымъ благословеніемъ, я со
вѣтовалъ ей немедленно бтлравиться вслѣдъ за сво
имъ мужемъ въ волость и тамъ обратиться къ священ
нику, и вручилъ ей записку къ доброму о. Д. II., про
ся его употребить все стараніе и все оружіе слова 
Божія, чтобы, если можно, пробудить въ несчастномъ 
сознаніе пагубности задуманнаго имъ дѣла и убѣдить 
его, что еще и предъ нимъ снова раскроются двери
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милосердія Божія, если онъ покается во грѣхахъ сво
ихъ....

Добрый о. Д. П. принялся со всѣмъ жаромъ любви 
за представившуюся ему миссію, и хотя съ трудомъ, 
но успѣлъ при помощи Божіей снять повязку съ глазъ 
отчаяннаго грѣшника. «Какъ глубоко засѣлъ въ его 
сердцѣ діаволъ, говорилъ мнѣ о. Д.! На мои всѣ до
воды и убѣжденія я слышалъ отъ него однѣ грубости. 
«Какое вамъ дѣло до меня, кричалъ изступленный грѣш
никъ, чего вамъ надобно отъ меня? я васъ не трогаю, 
отвяжитесь отъ меняі» Поговоривъ, повидимому без
успѣшно, часа три, и заставивъ его перекреститься съ 
полнымъ вниманіемъ три раза, о. Д. оставилъ его, 
совѣтуя его роднымъ и особенно женѣ съ дѣтьми быть 
неотступнѣе при немъ и обращать свой мысленный 
взоръ къ Богу, дабы Онъ милостивый, возвративши 
ему жизнь, коснулся Своею Божескою благодатію и его 
сердца....

Озлобленный и все больше и больше жаждавшій, какъ 
выражается онъ, смерти, какъ самаго большаго блага, II. 
настоятельно требовалъ отправить его въ уѣздный 
острогъ, думая, не воспользуется ли какимъ удобнымъ 
случаемъ въ дорогѣ, чтобъ умертвить себя. А родные 
его между тѣмъ изыскивали средства, какъ бы спа
сти его ...

Но общему согласію, они рѣшили уговорить его 
отправиться съ ними въ церковь, чтобы тамъ выслу
шать молебенъ съ водоосвященіемъ, въ чемъ, послѣ 
довольно продолжительнаго времени, и успѣли. Цер
ковь была уже растворена и священникъ съ причтомъ 
ожидалъ. «Вы думаете, что вамъ что-либо поможетъ?» 
адски улыбаясь, говорилъ П., входя во св. храмъ......

— Какъ же ты себя чувствовалъ,—спрашивалъ его 
я, — когда ввели тебя въ церковь? — «Не было, 
отвѣчалъ оііъ, у меня никакого чувства; я былъ тогда 
нечуствитслеиъ, какъ дерево; молиться не могъ и не 
хотѣлъ, а въ такомъ состояніи что могъ я чувствовать?»

Священникъ не оставилъ его здѣсь особенно безъ 
отеческой своей заботливости; кротко и съ нѣжностію
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онъ поучалъ его о необходимости для него мо
литвы, живыми примѣрами, взятыми изъ жизни святыхъ 
Божіихъ; онъ говорилъ ему, чтобъ онъ не отчаявался, 
а вполнѣ предалъ себя въ руки милосердія Божія, 
прося у Него смиренно пощады и помилованія. Но 
П. былъ, повидимому, глухъ ко всему; на лицѣ его мож
но было видѣть уиорство и казалось, что мѣсто сердца 
у него замѣнено кускомъ льда... А между тѣмъ, это 
сердце холодное, незамѣтно сначала для чувственныхъ 
очей, уже начинало согрѣваться; благодать Божія, 
восполняющая вся оскудѣвающая, уже готова была 
оживить его...

Во время водоосвященія онъ приглашенъ былъ пре
клонить колѣна возлѣ столика, на которомъ стояла 
чаша съ освящаемою водой. «Преклонивъ колѣна, пе
редавалъ II., я мысленно произнесъ слова: «Боже, ми
лостивъ буди мнѣ грѣшному!» и съ этими словами палъ 
на землю; вдругъ на меня напалъ такой страхъ, что 
я вскочилъ и готовъ уже былъ кричать или бѣжать 
изъ церкви; но голосъ батюшки, кротко произнесшій: 
«молись, друже», заставилъ меня снова пасть на землю 
съ молитвою: «Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику!»... 
Отъ этого ли ужаснаго страха или другаго чего у 
меня пошла по тѣлу необыкновенная дрожь, и я весь 
затрясся! .. Будемъ всѣ молиться, сказалъ священникъ, 
обратившись къ народу, наполнившему церковь; молись 
и ты, друже, сказалъ онъ ко мнѣ. И я снова, трепе
щущій, налъ на землю и закричалъ: Боже, милостивъ 
буди мнѣ грѣшнику! Съ этими словами я горько за
плакалъ... А когда батюшка, погрузивши крестъ, по
днялъ его и осѣнилъ имъ голову мою троекратно, кре
стообразно омоченную водою, истекшею изъ этого 
креста, я увидѣлъ, что надо мною сталъ столбомъ 
дымъ (и всѣ это видѣли). Послѣдующее пѣніе на меня 
сильнѣе начало дѣйствовать; слезы лились изъ моихъ 
глазъ больше и больше; я почувствовалъ но моему тѣлу 
благодатную, послѣ такого холода, теплоту, потомъ— 
жаръ; тутъ болѣзненно сжалось мое сердце: я по
чувствовалъ въ себѣ крайнее изнеможеніе, мнѣ сдѣла-
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лось стыдно предъ Богомъ и людьми, и я палъ на 
землю весь, и какъ дитя зарыдалъ»...

— Была, передавалъ мнѣ о. Д., минута радости и 
торжества, — и было чему радоваться, ибо иа небѣ 
н на землѣ радовались о грѣшникѣ кающемся; и, вѣ
роятно, также и на небѣ, какъ на землѣ, воспѣли 
и поклонились человѣколюбію Божію, непобѣждаемому 
грѣхами людей... Среди безмолвной тишины, болѣз
ненный стонъ и плачъ кающагося грѣшника всѣхъ 
поражалъ до глубины души; всѣ плакали и молились!.,..

Весь въ изнеможеніи былъ поднятъ II и почти на 
рукахъ выиесенъ изъ церкви, — тотъ самый II., кото
рый входилъ въ церковь такъ бодро и смѣло, безъ 
всякаго признака болѣзни. По выходѣ изъ церкви, 
онъ уже не захотѣлъ ѣхать въ острогъ, чего такъ на
стоятельно требовалъ и просилъ у волости; вмѣсто 
этого онъ смиренно преклонился предъ родителями, 
женою, родственниками и людьми, прося у нихъ про
щенія, милости—не поминать ему этого безумнаго дѣ
ла и молиться о йенъ ... «Такъ дороги и такъ милы, 
разсказывалъ онъ, сдѣлались для меня мои дѣти, кото
рыхъ я до того, особенно въ это печальное время, про
сто ненавидѣлъ; такъ мило показалось мнѣ оставленное 
хозяйство, что я, еслибы могъ, полетѣлъ бы къ нему».

Того же дня, возвратившись къ мѣсту жительства, 
т. е. въ с. II., II. пожелалъ прямо ко мнѣ явиться. 
Радостно было встрѣтить эту заблудившую было ов
цу, взысканную Небеснымъ Пастыремъ—Іисусомъ Хри
стомъ. Столько радостно, сколько прежде грустно, бы
ло подумать, что если Господь взыщетъ кровь его отъ 
руки моея? Но общему согласію рѣшено было постить
ся и говѣть Приготовившись постомъ и молитвою при 
богослуженіяхъ, II. исповѣданъ и удостоенъ св Таинъ.

Съ того времени онъ далъ обѣтъ Богу никогда не 
пить водки и заботиться умилостовить милосердіе Бо
жіе добродѣтельною жизнію и между прочимъ неоиу- 
сі игольнымъ хожденіемъ въ храмъ Божій и на богослу
женія. Прошло уже два года и, слава Богу, обѣтъ трез
вости исполняется имъ въ точности, и во всемъ его
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поведеніи дѣйствительно замѣчается исполненіе его 
желанія, выраженное имъ такъ: «для Бога я ничего 
теперь не жалѣю!...»

Слава Тебѣ, Боже благодѣтелю нашъ, во вѣки! Сла
ва и благодареніе Твоему къ намъ милосердію и по
печенію! Ты, вѣчная правда и любовь, не воздаешь 
намъ по грѣхамъ и беззаконіямъ нашимъ!... Исповѣ
дуемъ Твою милость, проповѣдуемъ благодать, не та
имъ благодѣяній!...

Свягц. Антоній Манжелей.

З А М Ш И  О СВЯТЦАХЪ Г. СОЛНЦЕВА.

Итакъ, наконецъ давно желанные, давно обѣщанные, 
давно ожидаемые иконописные святцы г. академика 
Солнцева явились на свѣтъ! Мы читали объявленія, мы 
приглашаемся подписаться, мы наконецъ видимъ свят
цы въ своихъ рукахъ. Нѣсколько листовъ-недѣль по
лучено подпищиками...

Послѣ того что объяснено такъ обстоятельно въ 
объявленіи, нѣтъ нужды распространяться о значеніи 
и важности этого предпріятія по отношенію къ церков
ной практикѣ и церковной живописи: это будетъ из
лишне, потому что будетъ повтореніемъ, и потому что 
теперь, когда святцы вышли на судъ православной пуб
лики, каждый можетъ видѣть своими глазами и судить 
не съ чужаго голоса...

Изданіе, говоря вообще, великолѣпно. Трудно выду
мать что-нибудь отчетливѣе, чище, прекраснѣе этихъ 
рисунковъ съ мелкими, но правильными, отчетливыми Фи
гурами, тонкими чертами лицъ, удивительною пункти
ровкой въ набивкѣ одеждъ, съ узорами толщиною въ 
волосокъ на энитраГхиляхъ и пр. Какой живописецъ 
возьмется исполнить отъ руки такъ тонко и отчетли
во какъ сдѣлано? О цѣнѣ не говоримъ...

Конечно, есть недосмотры, и мы намѣрены указать
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ихъ въ надеждѣ, что редакція святцевъ найдетъ воз
можность при второмъ изданіи исправить нѣчто. Во- 
первыхъ, въ рисупкѣ каймы непріятно бросается въ 
глаза диссонансъ голубыхъ и зеленыхъ узоровъ, пу
щенныхъ рядомъ. Извѣстно, что эти цвѣта не любятъ 
быть вмѣстѣ, оскорбляютъ глазъ, будучи поставлены 
рядомъ. Вовторыхъ, на иконѣ обновленія храма Во
скресенія (13 с.) Евангеліе въ рукахъ святителя пос
тавлено неправильно. Когда смотрѣть съ лѣваго кли
роса, какъ послѣ прочтенія Евангелія, діаконъ пода
етъ его священнику, это будетъ вѣрно; но сомни
тельно, бываетъ ли оно когда въ рукахъ предстоятеля 
лицевою стороной на востокъ, а застежками налѣво. 
Оно приходится къ лѣвой рукѣ всегда корешкомъ. 
Втретьихъ, на иконѣ Воздвиженія цвѣтъ древа крестна
го правда походитъ па тотъ, какой ему даютъ обык
новенные иконописцы на иконѣ Распятія, но едва ли 
дерево, пролежавшее около трехъ сотъ лѣтъ въ землѣ, 
имѣетъ такой кирпичный цвѣтъ. Вчетвертыхъ, на ико
нѣ Зачатія Предтечи священнику Захаріи дано въ ру
ки обыкновенное кадило нынѣшней Формы, которое 
въ то время едва ли существовало Выраженіе Еванге
лія покпдити точнѣе значитъ — положить ѳиміама на 
алтарь кадильный (См. Духов. Бесѣда 1860 № 26). 
Разумѣется, все это не больше какъ недосмотры.

Въ статьѣ моей, которую редакція метахромотипи
ческихъ святцевъ перепечатала при своихъ объявле
ніяхъ, сказано, что это изданіе выпишетъ вся Россія. 
Теперь я думаю оговориться и поправить такъ: выпи
шетъ десятая часть Россіи. Мы видимъ, что рисунки 
превосходны, исполненіе образцовое, матеріалы проч
ные, пересылка аккуратная, и цѣна самая умѣренная, 
какую только могло назначить заведеніе метахромоти
піи, но увы! — эта цѣна многимъ церквамъ не по до
ходу, и онѣ съ сожалѣніемъ полюбуются на иконы у 
сосѣдей, но не выпишутъ... На десять церквей одна 
достаточная, на сто десять въ состояніи выписать, да 
и то какой-нибудь безграмотный и темный староста, 
на предложеніе настоятеля о выпискѣ, скажетъ вотъ
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что: больно дорого, батюшка! въ три года 60 цѣлко
выхъ лишняго расходу, легко сказать! А вѣдь у насъ 
святцы хоть кое-какіе да есть. Вѣдь вотъ того-то пѣтъ, 
того-то надо... Тутъ починается долгій перечетъ те
кущихъ пуждъ церкви, и дѣло откладывается въ дол
гій ящикъ. Я бы желалъ, чтобы распорядители этого 
предпріятія обратили впимапіе па слѣдующія смирен
ныя соображенія. Нельзя ли, одновременно съ этимъ 
изданіемъ, пустить дешевое изданіе святцевъ той же мѣ
ры и по тѣмъ же рисункамъ, по исполненныхъ на де
ревѣ или камнѣ и отпечатанныхъ на обыкновенной бу
магѣ, употребляемой для литографій. Объявите напр. 
такъ: 16 иконъ—годовое изданіе, положимъ литографи
ческое, тщательно иллюминованное, 5 р. с (по 30 к. 
с. листъ), пересылка въ два раза 1 р. с. За три года 
18 р. с. Неиллюминовапное за годъ 4 р. с. (по 25 к.) 
съ пересылкою 5 р., за три года 15 р. с. Я, копсчпо, 
не знаю стоимости этихъ работъ, но, судя но изуми
тельной дешевизнѣ литографическихъ иллюминованныхъ 
эстамповъ на нашихъ базарахъ, думаю, что при боль
шомъ числѣ подпищиковъ выгода будетъ, и увѣренъ, 
что такое доступное по цѣпѣ изданіе выпишетъ вся
кая, самая небогатая церковь. Конечно, то ли дѣло на 
полотнѣ, да красками, — да что же дѣлать, когда 
денегъ нѣтъ? Авѣдь главныя черты, характеръ, стиль— 
сохранятся и на бумагѣ. На это возразятъ: если объ
явить единовременно подписку на оба изданія, то де
шевое убьетъ, задавитъ: всѣ выпишутъ его — Ну,— 
погодите годокъ; а главное — гдѣ есть средства, тамъ, 
павѣрное, не бросятся за дешевизной, а выпишутъ 
что поизящнѣе и попрочнѣе. Тогда-то вся Россія 
имѣла бы святцы Солнцева, и каждая церковь по 
своимъ силамъ и достатку: достоточная церковь имѣла 
бы иконы съ золотомъ; другая —простыя метахромоти
пическія; третья—литографическія иллюминованныя; чет
вертая—простыя черныя, но все-таки новенькія, исправ
ныя, благообразныя... Я увѣредіъ, что мое мпѣніе 
поддержатъ и подтвердятъ всѣ мои братія, сельскіе 
священники, которымъ хорошо извѣстно состояніе 
сельскихъ церквей.
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Пересылка каждаго листа отдѣльно едва ли полезна. 
Почтовые расходы значительно увеличиваютъ цѣну 
изданія. Не лучиіели высылать по цѣлому мѣсяцу вдругъ, 
т. е. по четыре иконы въ одинъ разъ? Это будетъ 
дешевле. Конечно, для празднаго любопытства, для 
художническаго, нетерпѣнія, непріятно долго ждать; 
но денежный разсчетъ долженъ быть на первомъ планѣ: 
вѣдь мы платимъ деньги не свои, а церковныя, и святцы 
не газета, которая теряетъ всякій интересъ отъ того, 
что запоздала на почтѣ.

Еще одио послѣднее сказаніе. Полное изданіе —48 
иконъ. Не сдѣлать ли уже 50-тъ? У насъ обыкновенно 
ставятъ два налоя: на одномъ святцы, на другомъ 
тпкъ-иазываеиое Воскресенье, т. е. образъ 12 празд
никовъ съ Воскресеньмъ по срединѣ. Теперь со
образите какая симметрія выдетъ: налѣво святцы г. 
Солнцева, а направо икопа самой безобразпой суз
дальской Фабрикаціи. А вѣдь живописецъ не возьмется 
писать икону съ такимъ множествомъ мелкихъ Фигуръ, 
а если возьмется, то возьметъ очень дорого. Заведе
ніе, печатая ихъ тысячи, будетъ продавать конечно 
гораздо дешевле. Другая икона должпа быть изготов
лена для недѣли Страсти: й: моленіе о чашѣ, вечеря, 
бичеваніе, несеніе креста, распятіе, снятіе со креста, 
положеніе во гробъ, — что-нибудь одно, или всѣ эти 
иконы вмѣстѣ, въ одной общей рамѣ, какъ на Воскре
сеньи или Святцахъ. .. На эти иконы можно открыть 
особую подписку, и ихъ выпишитъ всякая церковь. 
Дорого огромное изданіе святцевъ (конечно по от
ношенію къ бѣднымъ церквамъ, а не по отношенію къ 
стоимости многосложныхъ работъ: въ этомъ случаѣ оно 
дешево), и выпишутъ его вѣроятно немногія церкви, 
а пару иконъ — другое дѣло. Онѣ стоятъ какихъ ни- 
будь три р. с. А глядя па нихъ можетъ-быть придетъ 
охота и явятся средства выписать полное изданіе. 
Тяжело приняться, начать, а тамъ Богъ не оставитъ 
своею помощью на доброе дѣло.

Свящ. Василій Владимірскій



ОБЪЯВЛЕНІЕ.

По благословенію высокопреосвященнѣйшаго Арсенія, ми
трополита кіевскаго я галицкаго, и предполагаю въ непро
должительномъ времени издать отдѣльно свой переводъ съ 
еврейскаго языка 9 книгъ св. Писанія ветхаго завѣта (4 
Царствъ, 2 Паралипоменонъ, или Лѣтописей, Ездры, Нееміи 
и Эсѳирь), съ 1861 по 1865 годъ печатавшійся въ «Трудахъ 
кіевской духовной академіи». Незнакомымъ съ журналомъ, 
въ которомъ въ первый разъ появился мой переводъ, не 
безполезно объяснить, что мой переводъ снабженъ множе
ствомъ примѣчаній археологическихъ, географическихъ, исто
рическихъ, Филологическихъ и проч. При* новомъ изданіи какъ 
переводъ, такъ и примѣчанія будутъ пересмотрѣны и гдѣ 
нужно исправлены. Сверхъ того каждой книгѣ будетъ пред
послано краткое предисловіе, объясняющее ея происхожде
ніе и всѣ обстоятельства, способствующія къ яснѣйшему разу
мѣнію; въ заключеніе же будетъ приложенъ алфавитный указа
тель мѣстностей, упоминаемыхъ въ сихъ книгахъ съ объясне 
ніемь ихъ положенія и историческими о нихъ замѣчаніями; 
равно — указатель собственныхъ именъ лицъ, съ объясне
ніемъ значенія этихъ именъ на евр. языкѣ и историческими
0 нихъ замѣчаніями.

Цѣнность печатанія, объемъ книги (около 50 листовъ), не 
позволяютъ, не смотря на все желаніе, сдѣлать изданіе слиш
комъ дешевымъ. Самый строгій разсчетъ показываетъ, что 
книга такого объема не можетъ быть пущена въ продажу 
дешевле 1 руб. 50 коп. безъ пересылки. Но, имѣя въ виду 
сколько возможно облегчить желающимъ пріобрѣтеніе сей 
книги, а съ тѣмъ вмѣстѣ хотя приблизительно судить о ко
личествѣ, въ какомъ, на первый разъ, потребно печатать 
предполагаемое изданіе, я предлагаю слѣдующую уступку; 
подписавшіеся на полученіе книги, съ высылкою денегъ, до
1 августа сего года, получатъ ее за 1 р. 50 к. съ пересыл
кою. Само собою разумѣется, что соразмѣрная уступка бу
детъ сдѣлана выписывающимъ въ значительномъ количествѣ 
(не менѣе 10 экземпляровъ) и для духовно-учебныхъ заведе
ній. Подписывающіеся послѣ 1 августа или выписывающіе 
книгу въ послѣдствіи, платятъ 2 руб. съ пересылкою.

Жедающіе выписывать, благоволятъ адресоваться въ Кіевъ, 
къ профессору кіевской духовной академіи Михаилу Спири
доновичу Гуляеву.



И З В Ѣ С Т І Я  н З А М Ѣ Т К И

ИЗЪ БЫТА КРЕСТЬЯНЪ.

Весною прошлаго года мнѣ случилось дня на два 
заѣхать къ одному помѣщику, знакомому мнѣ, чело
вѣку ужь пожилыхъ лѣтъ, очень доброму и умному, 
и очень благочестивому. Домъ его, красивый и уют
ный, стоялъ на довольно высокомъ мѣстѣ: съ балкона 
видъ на окрестность былъ восхитительный; вблизи раз
стилались бархатомъ поля и луга; за ними не подалеку 
протекала небольшая, но разливистая рѣчка; вдали 
виднѣлись рощицы и лѣсъ. По моей просьбѣ вечерній 
чай приготовленъ былъ на балконѣ, съ котораго мы 
вмѣстѣ съ хозяиномъ любовались весеннею природой; 
вечеръ былъ великолѣпный.

— Что за мѣстность дивная! сказалъ я хозяину.— И 
какіе прекрасные хлѣба идутъ!

—  Да, батюшка, это имѣніе одно изъ лучшихъ въ 
нашемъ уѣздѣ: и мѣстность прекрасная, и поля пло
дородныя, и народъ трудолюбивъ и не избалованъ.

Н смотрѣлъ съ наслажденіемъ на окрестность.
— А замѣчаете ли вы, батюшка, вонъ на право-то 

черную полосу, идущую какимъ-то неправильнымъ 
клиномъ?

— Вижу; а что же?..
Хозяинъ призадумался.
— Эта полоса, началъ онъ послѣ нѣсколькихъ ми

нутъ молчанія, — представляетъ какую-то неразгадан
ную странность. Сядеиъ-те, я вамъ разскажу. Мы изъ-за
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нея часто споримъ съ однимъ сосѣдомъ, который не 
вѣруетъ въ Промыслъ Божій, и вѣритъ только въ силы 
и законы природы. Жаль, я посылалъ за нимъ, да его 
нѣтъ дома, уѣхалъ въ городъ дня на три. Вотъ лѣтъ 
семь или восемь на моихъ глазахъ эта полоса. Разъ 
шесть съ нея снимали разные посѣвы: рожъ, овесъ, 
жито, ленъ и пр., и всякій разъ съ нею что-нибудь 
особенное случится.

— Чтб же такое особенное?
— Хозяинъ этой полосы мужикъ зажиточный,—отецъ 

его былъ когда-то старостой у моего предшествен
ника, здѣшняго помѣщика; обрабатываетъ свои по
лосы исправно, пашетъ и боронитъ прекрасно, если 
нужно троитъ, сѣетъ въ пропорцію — ни очень часто, 
ни очень рѣдко,—ну, словомъ, другому такъ не обра
ботать, какъ онъ обработаетъ. А конецъ всегда плохой.

— Отчего же такъ?
— Судите, какъ хотите. У насъ простой народъ 

прямо толкуетъ, что на этой полосѣ тяготѣетъ гнѣвъ 
Божій. Всходы всегда превосходные; рожъ ли, овесъ 
ли, жито ли посѣяно, сначала они лѣзутъ горой изъ 
земли; ужь начнутъ зрѣть; колосъ,—ну, повѣрите ли, 
батюшка, больше четверти въ длину и преполный; 
зерно — какъ отборный жемчугъ. Не нарадуешься 
вчужѣ на такую полосу. Въ сравненіи съ другими по
лосами она — король да и только. А опять повторю: 
конецъ всегда плохой.

— Да вѣдь есть же какія-нибудь причины?
— Физическихъ никакихъ. Грунтъ земли одинъ и 

тотъ же, мѣстность совершенно одинаковая съ дру
гими полосами. Посмотрите: вонъ рядомъ такія же по
лосы, и далеко еще хуже, а результаты иные. Мы 
всякій разъ споримъ съ нашимъ сосѣдомъ. Я говорю, 
что правда Божія и гнѣвъ Божій выражаются тутъ. А 
онъ куда? «Вы меня извините, Михайла Семеновичъ, 
говоритъ онъ мнѣ, — вѣдь я не могу же повѣрить, 
что Богъ мѣшается въ наши житейскія дѣла и дрязги; 
я убѣжденъ, что Онъ далъ законы природѣ однажды 
навсегда; вотъ эти вѣчные и неизмѣнные ни для кого
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и ни для чего законы и дѣйствуютъ въ природѣ; и 
природа производитъ хлѣбъ или траву не разбирая 
того, кто на ней пашетъ или сѣетъ, добрый ли че
ловѣкъ, или дурной.

— Да у васъ есть чуть-чуть не новомодные фило
софы Ну, да это мы оставимъ до времени, вы мнѣ 
продолжите рѣчь объ этой несчастной полосѣ.

— Надобно вамъ, батюшка, сказать, что я прі
обрѣлъ это имѣніе отъ предшественника моего, Петра 
Петровича Г., человѣка нетрезваго и безпорядочна
го. Онъ былъ одинокій, зналъ только выпить да вы
пить; а выпьетъ, — или спитъ или ходитъ въ халатѣ да 
посвистываетъ. «На мой вѣкъ хватитъ, говаривалъ онъ 
обыкновенно, — а для моихъ наслѣднивовъ что мнѣ за 
радость хлопотать? Я не работникъ на нихъ». Управ
ляющаго не держалъ, а вѣдался съ крестьянами чрезъ 
старосту изъ тѣхъ же крестьянъ, который обиралъ 
его сколько могъ и какъ умѣлъ, и который для кресть
янъ былъ тяжелѣе всякаго барина или управляющаго. 
«Ужь пусть ѣстъ своя собака, говаривалъ бывало 
Петръ Петровичъ;—не впущу какого-нибудь голоднаго 
Нѣица иль Француза въ мое имѣніе». Разумѣется, отъ 
этого не легче было крестьянамъ.

Старосту звали Иванъ Ануфріевъ; баринъ величалъ 
его Анухой, а народъ втихомолку далъ ему прозвище 
«кнутъ съ оплеухой»; потому что Иванъ дѣйствитель
но безъ кнута, похожаго на нагайку, никуда не яв
лялся, и частехонько кормилъ крестьянъ оплеухаии. 
Иванъ Ануфріевъ понималъ свое положеніе; онъ ви
дѣлъ, что пока онъ въ силѣ у барина, — все въ его 
рукахъ, и ему теперь отличный случай набить свой 
карманъ Доходы, безъ сомнѣнія, не всѣ доходили до 
барина, а оставались въ карманахъ у Ивана; хлѣбъ 
всякаго рода и сорта невидимо переходилъ изъ за
кромовъ барскихъ въ анбары Ивановы. Иванъ разбо
гатѣлъ, но таилъ свое богатство особенно отъ барина, 
и какъ мужикъ ловкій, не хотѣлъ отстать отъ быта 
крестьянскаго и отъ работъ крестьянскихъ, хоть ба
ринъ и предлагалъ ему ругу. Вмѣстѣ съ другими му-
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жиками Иванъ и пахалъ, и сѣялъ, и косилъ; успѣвалъ 
и на барщинѣ все оглядѣть, и доиа все сдѣлать. Вод
ки въ ротъ не бралъ; и сколько баринъ ни принево
ливалъ его изъ барской чарки выпить, — ни за что.

Рядоиъ съ Иваномъ жилъ мужичекъ очень кроткій 
и добрый, ИрокоФІй Андреевъ, съ семьей мелкою и 
многолюдною, — человѣкъ никакъ пять было дѣтей. 
Полоса Прокофьева шла въ полѣ рядомъ съ полосою 
Ивановою, и не была особенно привлекательна, такъ 
себѣ, потому что хотя Прокофій и очень усердно 
трудился надъ нею, но не имѣлъ возможности такъ 
удобрить ее, какъ удобрялъ свои полосы Иванъ. Но 
пришла же мысль Ивану присвоить себѣ полосу Про
кофьеву, чтобы расширить свою полосу. Прокофій 
больше другихъ дрожалъ предъ Иваномъ, и нерѣдко 
сталкиваясь съ нимъ въ мелкихъ домашнихъ хлопотахъ, 
всегда старался отходить отъ него. «Съ сильнымъ не 
тянись, съ богатымъ не вяжись», говорилъ онъ женѣ 
своей Ѳеклѣ, когда та, выведенная изъ терпѣнья ре
бятами Ивановыми, жаловалась на нихъ мужу сво
ему. «Что подѣлаешь? терпи; гдѣ ты найдешь на него 
судъ и расправу? Барину скажетъ, и больше доста
нется».

— Да вѣдь терпи, терпи, да и молвишь, скажетъ 
Ѳекла;—когда будетъ конецъ обидамъ-то?

— А вотъ, когда Господь Богъ за насъ заступится.
Когда Ивану захотѣлось завладѣть полосою Про

кофьевой, онъ кликнулъ къ себѣ ПрокоФЬя.
— Послушай-ка ты, голова разумная: ты очень да

леко въѣхалъ въ мою полосу.
— Что ты, Богъ съ тобой, Иванъ Ануфричъ. Гдѣ-жь 

я въѣхалъ? Твои же пахари каждый годъ на полар- 
шина припахиваютъ къ себѣ изъ моей полосы, да я 
молчу.

Прокофій говорилъ правду.
— Какъ «припахиваютъ»? Кто тебѣ сказалъ это?
— Да я самъ вижу, и всякій видитъ
—  Кто видѣлъ? Гдѣ видѣлъ? Ахъ ты, негодный! 

Ты забылъ съ кѣмъ говоришъ?
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— Да, Иванъ Ануфричъ, я сущую правду говорю.
— Вотъ я тебѣ задамъ «правду»! А хочешь, я твою 

полосу всю себѣ возьму; а ты на иномъ мѣстѣ под
нимай себѣ новь.

— Да побойся Бога, Иванъ Ануфричъ, куда тебѣ? 
Хлѣба что-ль у тебя мало? иль добра какого?

Иванъ принялъ эти слова за намекъ, что онъ иного 
отъ барина себѣ присвоилъ; его взорвало.

— Это не твое дѣло, сказалъ онъ, скрывая свою 
злобу.

— Твое-то твое, да вѣдь надо и Бога-то знать.
— Сказано хочу, закричалъ Иванъ. — Вонъ! чтобы 

духу твоего здѣсь не пахло. Завтра мои будутъ па
хать на твоей полосѣ...

Прокофій не смѣлъ больше ничего говорить; онъ 
бросился въ ноги къ Ивану и сталъ молить его оста
вить его полосу при немъ.

— Знать не хочу; моя да и только.
— Иванъ Ануфричъ, гдѣ же мнѣ съ моими малыми 

дѣтьми новь поднимать! Подвинься хоть въ ту сто
рону; справа-то у сосѣда три сына въ силѣ; имъ и 
новь поднять ни почемъ; а я что стану дѣлать?..

— Слышать не хочу. Сказано: моя!
Иванъ повернулся спиною къ ІІрокоФью и ушелъ 

въ другую горницу, захлопнувъ за собою дверь. Про- 
кофій постоялъ, постоялъ, и поплелся домой, и дома 
все разсказалъ женѣ. Какъ ни говорлива была Ѳекла, 
какъ ни храбрилась она подъ часъ, а тутъ какъ буд
то языкъ прилипъ къ гортани. Прокофій молча разма
хивалъ руками, перебирая что-то въ умѣ. Но видно 
всѣ соображенія и предположенія его были слишкомъ 
неутѣшительны для него, потому что онъ то и дѣло 
повторялъ: что ты будешь дѣлать? что ты будешь дѣ
лать?..

— Да можетъ онъ такъ, пошутилъ? сказала Ѳекла, 
ненаходя никакихъ причинъ, за что бы слѣдовало вы
гнать ихъ на новь. Куда ему полоса наша?

— Да, «пошутилъ»; его шутки то знаешь; на от
рѣзъ сказалъ: его полоса.
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Ѳекла опять призадумалась.
— Да ты бы попросилъ его, покланялся ему.
— И просилъ, и кланялся, да толку-то на волосъ 

нѣтъ.
Между тѣмъ дѣти Прокофьевы вертѣлись около ма

тери; старшая дочь помогала матери; два мальчика 
только лишь прибѣжали съ улицы, запачканные и за
грязненные и просили чего-нибудь поѣсть; меньшія 
двѣ дѣвочки играли въ какія-то тряпки.

— Ну что ты съ этими ребятами подѣлаешь? ска
залъ съ грустью Прокофій — Гдѣ тутъ поднимать 
новь?

Думали, думали Прокофій съ Ѳеклой, наконецъ при
думали; помолившись Богу сходить обоимъ къ Ивану 
Ануфричу и поклониться ему въ ноги, попросить у 
него милости. «Ну это не поможетъ, тогда — и дѣ
лать не знаю что», сказалъ Прокофій. Помолились Богу; 
особенно усердно молился самъ Прокофій. «Батюшка, 
Царь Небесный, говорилъ онъ въ умиленіи своего 
растроганнаго горемъ сердца,— не покинь, не оставь 
Ты насъ Своею милостію; будь намъ и дѣтямъ на
шимъ отецъ и покровитель; смягчи Ты его сердце. 
Погибли мы совсѣмъ по грѣхамъ нашимъ». Прокофій 
молился на колѣнахъ; слезы градомъ текли изъ глазъ 
его Ѳекла тоже усердно молилась Богу; она и дѣ
тей своихъ всѣхъ заставила молиться.

Отправились къ Ивану. Съ замираньемъ сердца шелъ 
Прокофій; онъ не ожидалъ большаго успѣха отъ этой 
просьбы; Иванъ былъ упрямъ и избалованъ въ своихъ 
желаніяхъ или прихотяхъ; что захотѣлъ, то чтобы было. 
Ѳекла больше надѣялась. Пришли къ Ивану.

— Вы зачѣмъ? спросилъ онъ ихъ сурово.
— Да вотъ къ твоей милости, все за тѣмъ же.
— Сказано, чтобы поднималъ новь.
— Да будь ты христіанинъ, Иванъ Ануфричъ; гдѣ жъ 

намъ поднимать новь, молвила Ѳекла; ребята у насъ 
малъ-мала-меньше. Пожалѣй ты пасъ, хоть ради ихъ 
младенческихъ душенекъ.

Ѳекла повалилась въ ноги Ивану, Прокофій тоже.
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Иванъ и не смотрѣлъ на нихъ; онъ выкладывалъ что- 
то на счетахъ.

— Лошаденка плохая, гдѣ на ней поднимешь новь, 
продолжалъ съ робостію Прокофій.

—  Пожалѣй ты насъ; вѣдь мы чай сосѣди, приба
вила Ѳекла.

— Что-о?! Обернулся грозно Иванъ, уколотый тѣмъ, 
что Ѳекла назвала его сосѣдомъ своимъ и сравняла 
съ собою. Попавши въ старосты изъ среды тѣхъ же 
крестьянъ, которыми онъ теперь такъ своевольно и 
безнаказанно помыкалъ, Иванъ терпѣть не могъ, если 
кто изъ крестьянъ когда-нибудь напоминалъ ему о 
томъ, что онъ, какъ и прочіе люди, и крестьянинъ, и 
семьянинъ, женатый на такой же деревенской бабѣ 
какъ и Ѳекла, хотя жена его теперь и наряжалась 
по праздникамъ‘какъ купчиха. — Я тебѣ задамъ «со
сѣди»! Свинья орлу не товарищъ

— Что дѣлать, Иванъ Ануфричь! тебя Господь 
поискалъ милостію, такъ ты и дѣлай по закону, по- 
божески. Что мы тебѣ сдѣлали?

—  А вотъ тебѣ и законъ: я хочу —  и дѣло съ кон- 
цемъ! Убирайтесь вонъ!

Ѳекла и Прокофій стояли съ поникшими головами.
—  Ради малыхъ дѣтушекъ, взмилуйся Иванъ Ануф

ричь, поклонилась еще разъ въ ноги Ѳекла. Вѣдь 
намъ просто раззоренье да и только

Иванъ и не слушалъ, и сидѣлъ къ нимъ спиною.
— Ну куда намъ дѣться? Здѣсь надо оброкъ пла

тить, надо самимъ прокормиться, надо дѣтей ро- 
стить,— ну совсѣмъ раззоренье.

Отвѣту не было
— Хоть не гони ты насъ на новь-то; хоть другую  

полосу, да обработанную дай, сказалъ Прокофій роб
ко сквозь слезъ.

—  А гдѣ (>ы я взялъ для тебя? молвилъ Иванъ, 
не оборачиваясь къ Прокофію, и прибавилъ рѣшитель
но: подите вонъ, нечего ждать, — дѣло рѣшенное.

Прокофій повалился еще разъ въ ноги Ивану.
— Будь отецъ родной, говорилъ онъ старостѣ,— по-
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терпи хоть годокъ другой, дай дѣтямъ опериться. 
Отъ твоей власти я ни куда дѣнусь.

— Вонъ — сказано! .
И ГІрокоФІй и Ѳекла видѣли, что нѣтъ возможности 

измѣнить намѣренія Ивановы.
— Заплати тебѣ и твоему роду Царица Небесная! 

Выгори ты, полоса наша, огнемъ-полымеиъ, заро- 
сти ты травой дикою, потони ты въ горючихъ сле
захъ нашихъ, — такъ сказала Ѳекла взглянувши на 
святыя иконы и оградивъ себя крестнымъ знаменіемъ.

Иванъ выхватилъ нагайку и ударилъ ею Прокофія, 
потому что Ѳекла успѣла увернуться за дверь.

— Богъ тцбѣ судья, Иванъ Ануфричь, молвилъ Про- 
кофій, пожимая плечами; ударъ пришелся очень ловко.

Я остановилъ на нѣсколько минутъ моего собесѣд
ника.

— Какое же неизмѣримо-великое благодѣяніе сдѣ
лалъ благочестивѣйшій Государь нашъ, сказалъ я, — 
освободивъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости! 
Сколько такихъ Ивановъ Ануфріевыхъ, по мило
сти дурнаго управленія помѣщиковъ, надѣляли удара
ми кнутовъ и оплеухами несчастныхъ мужиковъ! Сколь
ко пили кровь ихъ самоуправно и безнаказанно!

— Но незабуды е, батюшка, того, что какой же 
это былъ помѣщикъ; и потомъ, вѣдь самъ помѣщикъ 
пальцемъ не касался Прокофія.

—  А развѣ мало было такихъ Петровъ Петровичей! 
Или развѣ легч;‘ и слаще былъ ударъ для Прокофія 
отъ того, что его бьетъ свой же братъ мужикъ.... 
Впрочемъ объ этомъ толковать нечего: мнѣ хотѣлось 
бы дослушать вашу исторію.

Хозяинъ мой продолжалъ: Исторія очень простая. 
Прокофій и Ѳекла пришли домой, страшно убитые 
горемъ: имъ грозило явное раззоренье.

— Ну что ты станешь дѣлать, что ты станешь дѣ
лать — толковалъ въ сердечной тоскѣ Прокофій, раз
махивая руками. — И что ему въ моей полосѣ? Чѣмъ 
особенно она ему приглянулась? — просто одна оби
да да и только. И не придумаю, что мнѣ дѣлать.
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Ѳекла упорно молчала раздѣваясь.
—  Да вы, бабы, между собой не перессорились ли 

изъ-за чего? спросилъ Прокофій жену свою.
— Кажись, ничего. Намедни только я курицу ихъ про

гнала изъ огорода; на грядахъ рылась. «О, чтобъ тебѣ 
сгибнуть, сказала я, и съ хозяиномъ твоимъ»; а въ 
это время Варвара, дочь Иванова, ходила по огороду, 
словно пава.

— Ужь развѣ не отъ того-ль: не дошло-ль это до 
самого-то, говорилъ Прокофій.

— Да вѣдь не велика бѣда; вѣдь я курицу...
—  Глупая, видишь — его сила. Что ты съ нимъ 

станешь дѣлать? Вотъ теперь иди па бѣлую землю, 
подымай новь. Вѣдь пропадешь отъ горя и работы.

Прошло нѣсколько дней. Прокофій усердно молилъ 
Господа Бога, чтобъ Онъ смягчилъ сердце Иваново; 
Ѳекла — также. Она не разъ ночью встанетъ къ которо
му-нибудь ребенку, да уложивши его, и начнетъ со сле
зами молиться Царицѣ небесной. Но Иванъ былъ непре
клоненъ. У него ужь было рѣшено — прогнать Про- 
кофья на другую новую полосу въ полѣ, и взять его 
полосу себѣ.

Прознали про горе НрбкоФьево деревенскіе кресть
яне, и всѣ жалѣли его, но въ тоже время всѣ боялись 
слово сказать противъ Ивана.

—  Да ужъ ты, Прокофій, послушался бы Ивана-то 
Аиуфрича, говорили нѣкоторые ему: —  вѣдь ты знаешь, 
что онъ у насъ сила, гдѣ тебѣ съ нимъ тягаться?

— Да други вы мои милые! вы возьмите себѣ въ 
толкъ-то: развѣ я тягаюсь? развѣ я началъ? Иль я 
оскорбилъ чѣмъ его? Иль я пьяница какой и мотъ? 
Оброкъ плачу, какъ и всякій изъ васъ. Вонъ у меня 
семья-то какая, дѣти малъ-мала-меньиіе, а развѣ есть 
на мнѣ хоть копѣйка недоимки? Иль я не работаю на 
барина? Иль я какой воръ и мошенникъ? Пу посудите 
вы побожески, за что на меня такая напасть! Вѣдь вы 
сами знаете, что значитъ новь поднять. Пу гдѣ мнѣ 
съ моей семьей новь подымать, чѣмъ мнѣ взяться 
на новой полосѣ? Вѣдь ее надо порасчистить, под-
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пять, удобрить, унавозить, обработать; а гдѣ у меня 
силы-то?

Крестьяне понимали правду словъ Прокофьевыхъ, да 
не знали и боялись какъ помочь ему.

— Терпи братъ, говорили нѣкоторые изъ нихъ
— Да что «терпи», развѣ отъ этаго легче? Отъ вашего 

терпи, ему силы не прибудетъ, сказалъ одинъ разби
тной парень и посовѣтовалъ ПрокоФью обратиться къ 
барину.

Мысль идти къ самому барину запала въ душу Про- 
кофья. Онъ передалъ эту мысль Ѳеклѣ и не встрѣтилъ 
съ ея стороны большихъ возраженій. Рѣшено было 
искать защиты у барина.

«Неужели онъ позволитъ Ивану, разсуждали Про- 
кофій съ Ѳеклой, такъ мытарить надъ нами? Неуже
ли ему не жаль будетъ раззорить своего же мужика»? 
Да какъ довести то дѣло до барина — вотъ вопросъ. 
Самому ПрокоФью до барина добраться трудно; по
жалуй самъ же Иванъ не велитъ допускать; а другаго 
средства не было выпутаться изъ бѣды. Думали, ду
мали, какъ пособить горю, и наконецъ придумали об
ратиться къ посредничеству священника, не вступится 
ли онъ за нихъ передъ бариномъ.

Священникъ былъ человѣкъ молодой, года два лишь 
опредѣленный къ приходу. Онъ и жена его приняли 
искреннее участіе въ горѣ ПрокоФья и Ѳеклы Только 
сначала священникъ затруднялся исполнить ихъ прось
бу о ходатайствѣ передъ бариномъ «Какъ угадаешь, 
говорилъ онъ, — когда въ пору придти къ барину-то; 
вѣчно выпивши. Развѣ вотъ пойду съ постною молит
вой, такъ поговорю».

Вскорѣ дѣйствительно священникъ пришелъ къ ба
рину съ постною молитвой; баринъ по обычаю былъ 
не много выпивши.

— А! Иже херувимы... Отецъ святой! Милости про
симъ на нашу хату.

Священникъ помолился Богу и поклонился барину.
— Вѣрно съ крестомъ и съ водой? Да нынче, ка

жется, нѣтъ праздника.
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— Я пришелъ иолитву прочитать при начатіи поста.
— Какую молитву? Какого поста? Я, братъ, по

стовъ не знаю Постъ у йена въ душѣ; вотъ человѣка 
не съѣшь, — вотъ это постъ; а то что таиъ «мяса не 
ѣшь»?

Священникъ не зналъ что дѣлать, и стоялъ въ не
доумѣніи.

—  Да велика молитва-то? Долго будешь читать?
— Минутъ пять.
— Ну читай; мнѣ все равно.
Священникъ началъ читать; баринъ ушелъ въ дру

гую комнату. Священникъ давно кончилъ, и въ душѣ 
скорбѣлъ, что напрасно онъ и пришелъ въ этотъ 
домъ.

— Н у, кончилъ что-ль? спросилъ баринъ, входя въ 
комнату. Садись-же; давай выпьемъ. Эй, водки!

Священникъ сѣлъ.
— А я вамъ хотѣлъ передать одно дѣльце, ска

залъ робко священникъ. — Прокофій жалуется на ваше
го старосту Ивана Ануфріева, что онъ его обижаетъ, 
отнимаетъ у него полосу, и гонитъ его на новь.

— Н у...
— Такъ онъ ироситъ васъ защитить его.
— Кого?
— Защитить ПрокоФья.
—  Н у...
— ПрокоФью съ малыми дѣтьми невозможно подни

мать новь; онъ совершенно раззорится.
— Н у-съ ...
Баринъ чѣмъ далѣе, тѣмъ громче и сильнѣе нукалъ. 

Священникъ видѣлъ, что дѣло не пойдетъ на ладъ.
—  Я бы васъ просилъ съ своей стороны пожалѣть 

ПрокоФья
—  Н у-съ.. Ну что же дальше?
Священникъ молчалъ. Подали между тѣмъ водку и 

закуску. Баринъ отсунулъ ее рукою.
— Ну что-жь далыпе-то, я спрашиваю.
— Что же я скажу вамъ дальше? Дальше ваше 

дѣло распорядиться какъ вамъ угодно,
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— Мое дѣло! А!, точно мое дѣло, и другой, 
значитъ, не суйся. Я вотъ что скажу тебѣ, батька: 
вотъ тебѣ хлѣбъ-соль, коли ты пришелъ ко мнѣ; пей 
и ѣшь. А коли ты сталъ соваться не въ свои дѣла, 
такъ вотъ тебѣ Богъ, — баринъ указалъ священнику 
на передній уголъ, — а вотъ это порогъ

Священникъ всталъ, и хотѣлъ идти изъ дому; ему 
невыразимо тяжело было; онъ страдалъ и за себя и 
за санъ свой.

— Послушайте, Петръ Петровичъ, еслибъ я дѣй
ствовалъ какъ-нибудь самоуправно, или требовалъ отъ 
васъ чего-нибудь несправедливаго, вы могли бы мнѣ 
сказать что угодно. Но я вамъ высказалъ чистую 
правду; я вамъ отдалъ на вашъ же судъ обиду и при
тѣсненіе Вамъ не угодно разобрать — ваше дѣло. Из
вините меня.

Священникъ пошелъ вонъ изъ дому.
— Постой, постой, ты куда?
— Да что же мнѣ дѣлать здѣсь?
— Ты вотъ чтб выслушай: ну твое ли дѣло мѣ

шаться въ наши дрязги? Тебѣ дана церковь данъ 
алтарь, ну и пой тамъ «иже херувимы»

— А я думалъ, что духовный отецъ вашъ можетъ 
и долженъ вамъ подъ часъ сказать правду и дома 
или отвести васъ отъ грѣха. Я думалъ, что служеніе 
мое въ церкви Божіей тогда только и будетъ благо- 
плодно и спасительно для васъ, когда вы приложите 
слово Господа Іисуса къ вашей жизни, къ вашимъ 
дѣламъ житейскимъ; — что я, какъ служитель Бога 
мира, любви и правды, найду въ васъ христіанина.

— Да что-жь я татаринъ что-ль? а?
Священникъ смотрѣлъ съ сердечною грустію на него.
— Татаринъ что-ль? говори... Я, братъ шутить не- 

люблю. Я братъ не татаринъ; я крестъ ношу, я... я..
Баринъ не зналъ, на что бы указать еще въ дока

зательство того, что онъ не татаринъ. Священникъ и 
не требовалъ этихъ доказательствь; дѣло говорило 
само за себя. Настала минута молчанія. Баринъ под
винулъ опять водку съ закуской къ себѣ.
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— Ну, да что много толковать про то, что я не та
таринъ; видишь я водку пью, какъ православный хри
стіанинъ. Выпьемъ-ка.

Баринъ залпомъ выпилъ рюмку. Священнику въ гор
ло не шла водка; онъ едва коснулся рюмки губами, 
и поставилъ ее на подносъ.

— Ну, братъ, шалишь, отецъ святой. У меня пей, 
коли пью.

— Я не очень здоровъ.
Дѣйствительно у священника тѣснило грудь.
— Неправда, братъ; все равно вылью на тебя.
Священникъ выпилъ.
— Ты мнѣ, батька, вотъ что... и не толкуй и не 

поминай о подобныхъ пустякахъ, сказалъ баринъ про 
дѣло Прокофьево; — не люблю. Ну посуди ты самъ: 
мѣшаюсь ли я въ твои церковныя дѣла? суюсь ли я 
къ тебѣ въ домъ съ указкой: ты то-то дѣлай, того-то 
не дѣлай. Ну...

Священникъ молчалъ, потупивъ глаза; онъ хотѣлъ 
сказать барину что-то, по раздумалъ. Онъ видѣлъ, 
что отъ рѣчей его толку мало будетъ.

— А то вотъ съ чѣмъ пришелъ! «ПрокОФья оби
жаютъ»; — велика важность — Прокофій! Вотъ я до 
него еще доберусь; какъ онъ смѣлъ сказать тебѣ, 
что его обижаютъ! Я ему задамъ другу милому.

— Ужь хоть его то еще не трогайте; ему и безъ 
того тяжело.

— Не смѣй онъ рта разѣвать, не смѣй жаловаться!
Чрезъ нѣсколько минутъ священникъ ушолъ отъ

барина. У него невыразимо тяжело было на душѣ, 
когда онъ припоминалъ себѣ все что ему пришлось 
выслушать въ домѣ барина; ему чрезвычайно жалко 
было НрокоФья; онъ хорошо понималъ, что онъ не
только не помогъ БрокоФью, но скорѣе повредилъ ему.

Дѣйствительно, новая бѣда скоро разразилась надъ 
ПрокоФьемъ. Разъ приходитъ къ барину староста 
Иванъ Ануфріевъ и откашлянувшись началъ ему до
кладывать, что слышалъ онъ отъ сосѣдняго управляю
щаго, что скоро будутъ брать съ парода ратниковъ.
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съ тысячи по двѣнадцати человѣкъ, и что вѣдь и ииъ 
придется поставить двоихъ.

Баринъ иахнулъ рукой.
— Ну ратниковъ, такъ ратниковъ; поставимъ. Вѣдь 

еще указу нѣтъ.
— Нѣтъ-то, нѣтъ, а будетъ.
— Ну когда будетъ, тогда и дѣло. Что прежде 

времени горевать.
— Да оно заранѣе все не мѣшало бы намѣтить, 

кого сдать.
— Успѣемъ, сдадимъ.
Барину видимо не хотѣлось толковать объ этомъ 

предметѣ; а Ивану напротивъ страхъ какъ хотѣлось 
повывѣдать мысли барина

— Конечно, двоихъ не большое дѣло; не двадцать 
человѣкъ; найдемъ, кого поставить Вотъ хоть бы 
примѣрно ПрокоФья, — говорилъ онъ какъ бы про 
себя;'да другаго развѣ Данилку Ѳедулова.

Данила, это тотъ парень, который когда-то далъ 
совѣтъ Прокофью идти къ барину съ жалобой на ста
росту.

Староста впился глазами въ барина.
— Да, кстати,— сказалъ баринъ, какъ бы вспом

нивши что: ладно, что ты напомнилъ про ПрокоФья-то; 
у меня на дняхъ былъ попъ; выдумалъ, видишь ты, 
ходатайствовать за ПрокоФья. Я его такъ пугнулъ, 
что онъ у меня своихъ не узнаетъ; да и ПрокоФья-то 
надо-бы хорошенько проучить, чтобъ онъ не толко
валъ лишняго, да къ попу не совался.

— Слушаю-съ, сказалъ Иванъ съ злобною радо
стью. Прикажете распорядиться? .

Баринъ молчалъ.
— Иль ужь вмѣстѣ за одно сдать его въ ратники?
Иванъ, сказавши это, притаилъ дыханіе
— А вотъ я подумаю. Да сперва проучить надо 

розгами. Эй, водки!
Подали водки; баринъ выпилъ.
— А у тебя что за дѣло съ ПрокоФьемъ-то? спро

силъ онъ неожиданно старосту.
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Иванъ на минуту замялся, но скоро оправился.
— У меня никакого нѣтъ дѣла.
— Какъ нѣтъ? За что же жалуется онъ попу?
Баринъ подошелъ грозно къ Ивану.
—  Да онъ у меня перепахалъ полосу; я и сказалъ 

ему, чтобъ онъ взялъ себѣ новь; это ничего; ему 
тамъ просторнѣе будетъ.

— То-то «ничего»! Я, братъ, смотри, — потачки 
никому недамъ.

Этимъ баринъ хотѣлъ показать свое безпристрастіе; 
но онъ дѣйствительно не понималъ, чтб за особенное 
горе для ПрокоФья, если ему достанется поднимать 
новь. Баринъ выпилъ еще Иванъ завелъ между тѣмъ 
рѣчь про другія дѣла. Вскорѣ дѣйствительно получено 
распоряженіе о поставкѣ ратниковъ; и на долю Петра 
Петровича Г. досталось поставить двоихъ Староста 
Иванъ Ануфріевъ повелъ дѣло именно такъ, что ба
ринъ назначилъ въ ратники ПрокоФья и Данилу. Къ 
нимъ на подставу выбраны были люди старые и хво
рые, такъ что неминуемо нужно было идти на служ
бу ПрокоФью и Данилѣ. Какъ громомъ поразила эта 
вѣсть и ПрокоФья, и особенно Ѳеклу; они понимали, 
чья рука направила на нихъ ударъ, — видѣли вмѣстѣ 
и то, что помочь ихъ горю никто не можетъ. «Богъ 
ему судья, злодѣю нашему; заплати ему Господь и 
въ этотъ вѣкъ и въ будущій; захотѣлось ему попить 
нашей крови, пусть пьетъ»; такъ толковалъ Прокофій. 
Ѳекла еще больше горевала. Она обниметъ дѣтей 
своихъ, прижметъ ихъ къ своей груди и зарыдаетъ 
съ разными причетами. «Сироты вы мои горькіе, голо
вушки горемычныя! Народила я васъ на бѣды, на горе, 
невидать вамъ отца роднаго; съѣлъ злодѣй васъ не- 
жалѣючи»... Или упадетъ предъ образомъ Божіей Ма
тери и, обливался горькими слезами, молитъ Ее — вла
дычицу міра, чтобъ Она показала врагу ихъ свою 
правду неподкупную, чтобъ отомстила за сиротъ без
защитныхъ. «Не къ кому намъ идти за помочью; не 
у кого искать сѵда и правды; не у кого просить за
щиты и покровительства; Матерь Божія! Будь Ты
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судьею праведнымъ, помоги Ты намъ несчастнымъ; за
щити и заступи отъ злодѣя лютаго».

Священникъ увидѣлъ Ѳеклу въ церкви на молитвѣ 
въ слезахъ предъ образомъ Божіей Матери, и когда 
она кончила свою молитву, подошелъ къ ней и ска
залъ: «Прости меня, Ѳекла; и я прибавилъ вамъ горя 
своею рѣчью съ бариномъ; безъ меня быть-можетъ 
ваше горе и не такъ было бы велико».

— Нътъ, батюшка; вѣрно ужь такая доля наша; 
вѣрно Господь намъ ужь такой крестъ назначилъ.

— Видитъ Богъ, я вамъ добра желалъ, но что-жь 
дѣлать? Молись Господу, чтобъ Онъ далъ тебѣ силы 
перенести это горе, да и за ПрокоФья-то молись

— И день и ночь, батюшка, молюсь; да знать Ца
рица небесная отвратила очи свои отъ насъ грѣш
ныхъ.

— Молись, молись усерднѣе. Она мать напіа и за
ступница.

Скоро Прокофья съ Данилой повезли въ городъ и 
сдали въ ратники. Иванъ Ануфріемъ торжествовалъ. 
Послѣ ПрокоФья остались дѣти малыя; полосу свою 
не въ силахъ были они обработывать; Иванъ взялъ ее 
себѣ. Прокофья съ Данилой скоро угнали куда-то въ 
Прибалтійскія губерніи, и дѣлу конецъ по разсчетамъ 
людскимъ. Но не «совсѣмъ вышелъ конецъ по премуд
рымъ и святымъ законамъ Божіимъ. Прежде всего судъ 
Божій разразился надъ Иваномъ. Баринъ поймалъ его 
въ утайкѣ доходовъ и въ воровствѣ хлѣба; въ ам
барахъ Ивановыхъ оказался такой хлѣбъ, котораго 
самъ Иванъ не сѣялъ, и который былъ посѣянъ толь
ко у барина. Баринъ сослалъ его въ Сибирь на посе
ленье; хотѣлъ и семью всю сослать, но дѣти какъ-то 
умолили. Они точно не были виноваты. Самъ баринъ 
тоже не долго пожилъ; его стукнулъ ударъ. Полоса 
Прокофьева досталась Ивану, а потомъ семьѣ его. 
Сынъ Ивановъ старается удобрить ее всячески; а 
хлѣбъ на ней, какъ я говорилъ вначалѣ, идетъ съ 
весны прекрасный, но какъ дѣло подойдетъ къ уборкѣ, 
тутъ непремѣнно что-нибудь да постигнетъ необыкно-
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венное, — что-нибудь такое, что вотъ такъ и видишь 
перстъ Божій. Въ прошлое лѣто поднялась туча вонъ 
изъ-за того лѣса, — разразилась градомъ и пролив
нымъ дождемъ; прошла по всѣмъ полосамъ этого поля; 
всѣ другія полосы ничего, а эта иолоса такъ грязью 
и сдѣлалась, точно какъ весь градъ и вся туча на 
нее обрушились. Не только всѣ колосья были сбиты, 
самая солома переломана и смѣшана съ землею—ну, 
навозъ, да и только. Третьяго года былъ паръ Чет
вертаго года былъ посѣянъ овесі; взошелъ превос
ходный, росъ превосходный, — высокій, нѣжный, выше 
другихъ на четверть; сталъ ужь и бурѣть мѣстами; 
вотъ еще недѣльки двѣ и жать бы надо; хватилъ мо
розъ, да такой, что земля-то вся была бѣлая. На дру
гихъ полосахъ овесъ гораздо хуже былъ, а вынесъ, 
ничего; а на этой полосѣ высокій, нѣжный, сразу 
такъ и почернѣлъ, словно его варомъ сварило. А то 
былъ такой годъ: посѣяна была рожь, шла прекрасная, 
лучше всѣхъ; недѣли за двѣ до жнива пошелъ дождь, 
колосъ намокъ, пригнулся къ землѣ, и какъ былъ 
очень полонъ, тотчасъ сталъ проростать. У другихъ 
рожь поднялась, выправилась, обсохла, а на этой 
полосѣ такъ и полегла. Когда стали жать, такъ хо
дили по полосѣ-то словно по покосу въ зелени кру
гомъ. Нынѣшній годъ вонъ черное-то мѣсто видите; 
льдину насунуло на эту полосу изъ рѣки. — чего ни
когда и не было; льдина взбороздила землю вонъ на 
сколько; и лежала никакъ дольше Николина дня. 
Видите полоса вса черная.

— Да, вѣрно праведный судъ Божій и здѣсь еще 
по временамъ открывается на обидчиковъ и притѣсни
телей.

— Очевидное дѣло.
— Ну, а что съ Ѳеклой сталось?
— Ѳекла жива еще, но ходитъ по міру какъ помѣ

шанная. Часто она приходитъ по ночамъ къ этой по
лосѣ, и молится на ней Богу. Ужь о чемъ она мо
лится, Господь ее вѣдаетъ, точно* она проситъ нака-
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занія на эту полосу иль на ея хозяина. Дѣти ея пе
ремерли всѣ Сынъ Ивановъ, теперешній хозяинъ по
лосы, зоветъ ее жить къ себѣ, обѣщается беречь ѳѳ 
н покоить, —  она ни за что; взвизгнетъ и убѣжитъ 
отъ него.

Протоіерей В. Владиславлевъ.

ДОМАШНЯЯ БЕСЬДА СВЯЩЕННИКА СЪ ПРИХОЖАНАМИ ПО 
СЛУЧАЮ ХОРОШАГО ХЛЪБНАГО УРОЖАЯ.

Во время бесѣды отца II. съ прихожанами рѣчь за
шла о хлѣбномъ урожаѣ нынѣшняго года.

— Да, батюшка, уродилъ намъ нынче Господь хлѣ
бушка довольно, слава Создателю! Богъ поможетъ 
убрать его благополучно, такъ нынѣшній годъ, ка
жется, безъ нужды проживешь. Мы радуемся-ненара 
дуемся этому, вѣдь хлѣбъ — это первое дѣло въ кресть
янствѣ, — замѣтилъ одинъ изъ крестьянъ.

— Да, урожай нынѣшняго года изъ рѣдкихъ, отвѣ
чалъ на это о П., — и 38 это особенно надо благо
дарить Бога. Вѣдь хлѣбный урожай въ крестьянскомъ 
быту самое первое благо. Есть у  крестьянина доста
точно хлѣба, онъ, можно сказать, если не богатъ, то 
все имѣетъ, все необходимое: онъ тогда можетъ сво
бодно заняться какою угодно работой, зная, что на
сущныя нужды его семейства обезпечены; онъ можетъ 
тогда получше кормить и свой скотъ, а поэтому и 
больше пользы отъ него получить; наконецъ избы
токъ хлѣба можетъ продать и деньги употребить на 
свои нужды... Х удо, если у крестьянина нѣтъ въ за
пасѣ хлѣба, тяжело ему тогда; нужда въ хлѣбѣ, въ 
насущномъ пропитаніи— это самая тяжелая нужда для 
человѣка. Поэтому вотъ всѣмъ вамъ надобно отъ все
го сердца благодарить Господа, если Онъ даетъ хо
рошій урожай, — слава Богу за Его милость!
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«Но при этомъ не мѣшаетъ вотъ что замѣтить: 
Богъ-то намъ часто и много благодѣтельствуетъ, толь
ко мы-то не всегда умѣемъ принимать надлежащимъ 
образомъ Его благодѣянія и пользоваться ими. Богъ 
пошлетъ намъ милость, а мы злоупотребляемъ ею, 
не обходится безъ этого дѣло вотъ и при хлѣбномъ 
урожаѣ. Хлѣбному урожаю, конечно, радъ всякій 
крестьянинъ, но радость-то эта происходитъ отъ раз
ныхъ причинъ. Кто радуется урожаю потому, что онъ 
обѣщаетъ крестьянину довольство и благополучіе, а 
есть и такіе — грѣха таить нечего, - которые раду
ются ему потому, что заранѣе видятъ возможность для 
себя побольше погулять да попить. «Уродитъ Господь 
хлѣба, тогда поправимся, заплатимъ оброки, испра- 
вимъсвои нужды и дай-то Господи!» такъ встрѣчаютъ доб
рые крестьяне урожай. «Нынче, кажется, урожай бу
детъ добрый, все будетъ послободнѣѳ, значитъ, за
ведутся и деньжонки и погулять можно будетъ, а то 
надоѣло все въ нуждѣ жить», разсуждаютъ иные, ну 
и сдерживаютъ, разумѣется, свое обѣщаніе. Есть даже 
общій у всѣхъ васъ обычай -  поздравляться съ уро
жаемъ, или вспрыскивать хлѣбъ, какъ вы выражаетесь. 
Убравши хлѣбъ (а охотники погулять часто и рань
ше), устраиваете вы праздникъ, а съ нимъ неразлучно 
является и обыкновенное почти всегда въ этихъ слу
чаяхъ пьянство (а). Такимъ образомъ милость-то Бо
жія и ознаменовывается у васъ, вмѣсто благодарности 
Богу и угодныхъ Ему дѣлъ, пьянствомъ и общимъ 
безобразіемъ, грѣшнымъ предъ Богомъ да и для васъ 
убыточнымъ__

— Какъ же, батюшка, при такой-то радости и не 
поздравиться и не выпить; вѣдь круглый годъ дожи
даемся хлѣбушка-то, трудомъ тяжкимъ, потомъ да 
кровью добываемъ его; а Господь уродитъ, всѣмъ тру
дамъ конецъ,—видишь, что не даромъ трудился; какъ же

(а) У крестьянъ дѣйствительно есть такой обычай, покрай- 
ней мѣрѣ въ мѣстностяхъ около моей родины ни одинъ уро
жай, даже и самой плохой не проходитъ безъ значительнаго 
общаго пьянства между крестьянами.

9*
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тутъ не радоваться-то и не выпить на радости-то послѣ 
трудовъ? Вѣдь это самый большой праздникъ у крестья
нина,— возразилъ одинъ крестьянинъ.

— Все это совершенная правда, но вѣдь я не объ 
этоиъ и говорю, по обычаю ласково отвѣтилъ о. П.— 
Безъ сомнѣнія пріятно и весело бываеіъ человѣку, 
когда онъ видитъ, что цѣли, къ которой онъ стре
мился, для достиженія которой не жалѣлъ ни трудовъ, 
ни усилій, наконецъ, достигаетъ Весело и легко на ду
шѣ должно быть и у крестьянина, когда онъ собираетъ 
со своей полосы хлѣбъ, когда онъ складываетъ его въ 
свою житницу, — вѣдь онъ дожидался его цѣлый годъ, 
онъ трудился надъ своей полосой, поливалъ и вырос- 
тилъ хлѣбъ своимъ потомъ да кровью Радость, боль
шая радость это для крестьянина! Можно конечно при 
этомъ и сосѣда угостить и самому выпить, — дурна- 
го въ этомъ ничего нѣтъ, — лишь бы это было въ мѣру, 
благопристойно. Но такъ ли это на самомъ-то дѣлѣ 
бываетъ, вотъ что вы скажите мнѣ! Про русскаго че
ловѣка говорятъ вообще, что онъ «пьетъ и съ горя и 
съ радости», — и вѣдь это дѣйствительно часто под
тверждается самымъ дѣломъ. Вотъ хотьбы взять на
стоящій случай, — какъ по большей части выражается 
ваша радость при урожаѣ? За-частую самымъ безоб
разнымъ пьянствомъ, —конечно, о всѣхъ грѣхъ сказать 
это, а за многими водится это. Ужели такъ дѣлу и 
должно быть? — Пусть человѣкъ радуется, пусть у не
го на душѣ весело, — и ужели же по этому и 
надобно напиться, ужели ужь и нѣтъ другаго спо
соба выразить свою радость? Ужели такая радость 
достойна человѣка, ужели отъ безобразнаго пьянства 
можетъ получиться какое-либо удовольствіе?

— Какая тутъ, батюшка, радость да удовольствіе въ 
пьянствѣ! замѣтилъ одинъ изъ собесѣдниковъ. — При
вычка ужь такая только у насъ, а кромѣ безобразія да 
убытку ничего тутъ небываетъ....

— Оно такъ и должно быть. Какая можетъ быть ра
дость, когда человѣкъ упивается до того, что вовсе 
теряетъ способность думать и понимать что-нибудь,
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имѣть какое-нибудь чувство, когда онъ болѣе быва
етъ похожъ на скота, чѣмъ на человѣка? — Вѣдь про
сто странно даже слышать, когда человѣкъ, напившись 
до безобразія, послѣ оправдывается тѣмъ, что онъ на
пился съ радости; такъ радоваться значитъ убивать 
въ себѣ чувство радости; человѣку можно и нужно 
радоваться инымъ, болѣе разумнымъ и благопристойнымъ 
образомъ...

«Дальше,—такая неразумная радость при урожаѣ, 
такое не благоразумное употребленіе своего добра, 
показываетъ ваше неуваженіе кь своему труду. Не 
странно ли, какъ это человѣкъ свой насущны, 
хлѣбъ, который стоилъ тяжелыхъ годовыхъ трудовъ, 
пріобрѣтенъ, какъ вы сами же говорите, потомъ 
да кровью, — котораго онъ ждалъ цѣлый годъ, 
отъ котораго прежде всего зависитъ его благососто
яніе,—мѣняетъ на какую-нибудь водку, на удоволь
ствіе напиться до-пьяна, до безобразія? Значитъ 
онъ не дорожитъ своимъ добромъ, когда тратитъ его 
на пустяки? И добро бы это дѣлалось при богатствѣ, 
при избыткѣ,— ну тогда еще это было бы понят
но, хотя все же не извипительно,— а то вѣдь урѣзы
вается по большей части самое необходимое, пропи
вается послѣдній кусокъ хлѣба, приготовленный для 
себя и семейства — и это вовсе нерѣдкость. Это ужь 
крайняя распущенность нравственная, это значитъ 
обворовывать себя и свое семейство.

«Если же человѣкъ не дорожитъ и безъ пути и зря 
тратитъ самое дорогое, самое нужное и самое трудо
вое свое добро, если онъ притомъ не разъ и не два, 
а постоянно такъ привыкъ распоряжаться имъ, то ужь 
само собою разумѣется, что остальнымъ своимъ добромъ 
и хозяйствомъ будетъ распоряжаться еще хуже и не
брежнѣе. Отъ такого хозяина ждать добра нечего, — 
хозяйство его пойдетъ худо и криво — а это сущая 
гибель для крестьянина. У крестьянина,— да не у одного 
крестьянина, все богатство, все состояніе въ хозяй
ствѣ, — растроилось хозяйство—и опъ сталъ нищій. Осо
бенно въ нынѣшнее время надобно заботиться крестья-
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нину о своемъ хозяйствѣ. Теперь ужь кончились для 
него тѣ препятствія и неудобства въ трудѣ, которыя 
были при крѣпостномъ правѣ. Теперь всякій уже дол
женъ трудиться и работать на себя и для себя, — всякій 
призванъ къ труду вольному, свободному, — значитъ 
кто что самъ приготовилъ для себя, тѣмъ и будетъ 
пользоваться. Теперь пора уже отвыкать отъ работы 
и труда изъ-подъ палки и по-неволѣ,— пора начать 
работать по доброй волѣ, по сознанію, что безъ дѣла 
человѣку сидѣть стыдно и грѣшно, что не для того 
Богъ далъ ему разумъ и силу, чтобы сидѣть сложа 
руки, а чтобы трудиться для блага своего и общаго. 
Стыдно и грѣшно и передъ Царемъ-батюшкой, который 
освободилъ васъ отъ рабства и призвалъ къ жизни 
свободной, къ труду вольному для того, чтобы вы 
сами себѣ наживали счастіе да устраивали свою жизнь 
по своему разуму и желанію, — а вы вмѣсто того 
обратитесь къ пьянству непотребному, да станете 
легкомысленно тратить свое добро и жить въ томъ же 
горѣ да нуждѣ, какъ и прежде. Это будетъ худая 
благодарность Царю-освободителю, это будетъ уже 
не воля, а своеволіе, не вольный трудъ, а совершенное 
бездѣлье... Опять же вотъ вы теперь на равнѣ совсѣми 
другими сословіями въ земствѣ призваны заботиться 
о своемъ житьѣ-бытьѣ, и объ общихъ земскихъ нуждахъ; 
вамъ теперь самимъ предоставлено подумать да пораз
судить, какъ жизнь свою лучше устроить, какіе лучше 
порядки завести, — значитъ васъ считаютъ уже спо
собными жить да раскидывать своимъ умомъ, ходить 
на своихъ ногахъ, дѣйствовать по своей волѣ. Пока
жите же себя достойными этого довѣрія, покажите на 
самомъ дѣлѣ, что вы способны понимать свои кре
стьянскія и обще-земскія нужды, и дѣйствовать для 
общей пользы. А показать это прежде всего можно 
и надобно вниманіемъ и раченіемъ къ своему собствен
ному хозяйству, добрымъ порядкомъ въ своемъ домѣ: 
кто свой домъ не умѣетъ править какъ должно, тотъ 
конечно ужь тѣмъ больше не сумѣетъ управить общій 
мірскій домъ, кто запустилъ свое собственное небо-
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гатое хозяйство, того конечно незачѣмъ звать, чтобъ 
онъ помогъ уставить распорядокъ въ общемъ хозяй
ствѣ. — Теперь значитъ пора перестать жить да пере
биваться коё-какъ, спустя рукава, — нѣтъ, теперь хо
зяйство свое надобно вести съ расчетомъ да обдуман
но, зря ничего не дѣлать, на обумъ ничего не тратить 
во всемъ соблюдать строгую экономію, а ужь тѣмъ 
больше не тратить ничего на пьянство и непотребства 
разныя. — И съ бережливостью да съ расчетомъ не 
стаетъ на всѣ нужды, а съ мотовствомъ и подавно...

«Отъ вашего безпутнаго расходованія хлѣба и другихъ 
хозяйственныхъ прибытковъ происходитъ для васъ 
иного и прямаго вреда. Пропьетъ да на вѣтеръ бро
ситъ крестьянинъ послѣдній грошъ, а потомъ нужда 
горькая—самому ѣсть нечего, семейство голодать ста
нетъ; отъ дурнаго содержанія и пищи появятся разныя 
болѣзни, отъ которыхъ гибнутъ люди, которыя отни
маютъ у людей всякую возможность трудиться, еще 
больше раззоряютъ ихъ; добрые да расчетливые хозяева, 
обезпеченные хлѣбомъ, пойдутъ на работу добыть ко
пѣйку и скопляютъ запасъ на будущее время, а ху
дые должны будутъ еще сперва о хлѣбѣ позаботиться, 
изъ-за хлѣба работать, — готовы будутъ совсѣмъ 
закабалиться, лишь бы хлѣбъ себѣ добыть. Извѣстно 
вѣдь, что неурожай и голодъ до-нельзя понижаютъ за
работную плату.

«А какъ грѣшна передъ Богомъ безумная расто
чительность при урожаѣ! Припомните какъ Господь 
осудилъ нерадиваго раба, зарывшаго свой талантъ въ 
землю и не пріумножившаго его; а что теперь ска
зать о томъ рабѣ, который нетолько не сберегъ даннаго 
ему таланта, но и весь растратилъ его на худыя да 
богопротивныя дѣла? — Достоииъ такой неклочимыд 
рабъ тьмы кроміьшней (Матѳ. 2?>, 14-30) Господь все 
намъ даетъ на пользу да на добро, и внимательный къ 
себѣ да добрый человѣкъ все данное ему и употребитъ 
на пользу. Но стоить ли Его милости тотъ человѣкъ, 
который даръ Божій, самымъ главнымъ образомъ слу
жащій для поддержанія жизни человѣка, употребляетъ



132 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ

на пьянство да непотребство, который чрезъ свое 
непотребство заставляетъ терпѣть нужду да горе и 
все свое семейство, вовсе ни въ чемъ невиноватое?

«Притомъ расточительный крестьянинъ—вредный членъ 
общества. Ему нечемъ заплатить подати, а пода
ти вѣдь идутъ на нужды общественныя, на общее 
добро; кромѣ того недочетъ въ податяхъ ложится 
на все ваше общество, которое въэтомъслучаѣ служитъ 
круговою порукой — значитъ нерадивый хозяинъ 
становится виноватъ и передъ другими, передъ всемъ 
своимъ обществомъ.

«Вотъ видите теперь, сколько зла да грѣха происхо
дитъ изъ неразумнаго распоряженія своимъ добромъ, 
отъ пропиванья своего трудоваго хлѣба. Пусть же 
каждый изъ васъ приметъ эти слова къ сердцу, и вни
мательно подумаетъ объ этомъ...

«Добрый и разумный крестьянинъ не такъ долженъ 
распоряжаться своимъ добромъ, если Господь благосло
витъ его трудъ.

«Всякое добро подаетъ намъ Богъ, — всякое даяніе 
длаю и всякъ даръ совершенъ свыше отъ Бога исходитъ; 
(Іак. I, 17), поэтому за всякое добро и благодарить 
Его надобно. Вотъ нынче далъ вамъ Господь обильный 
урожай, надобно принести Ему искреннюю благодар
ность, сердечную молитву за это великое Его благо, — 
просить Его, чтобы онъ и впередъ далъ намъ времена пло
доносны, исполнилъ пищею и веселимъ сердца наши (Дѣян. 
14, 17). Благое дѣло при этомъ выразить свою благодар
ность Богу, кромѣ благодарной молитвы, и веществен
нымъ образомъ. Издревле, еще изъ временъ ветхозавѣт
ныхъ (Исх. 23,19. Числ. 18, 12), ведется добрый обычай, 
который впрочемъ не всѣми и не вездѣ соблюдается те
перь, приносить начатки плодовъ въ храмъ на благо
словеніе (а). Этотъ обычай въ высшей степени похваль
ный, потому что имъ прямо человѣкъ свидѣтельствуетъ, 
что всякое добро исходитъ отъ Бога, прямо признаетъ

(а) О приношеніи въ храмъ для благословенія начатковъ 
отъ плодовъ см. Душеполезное Чтеніе 1861 г. Ч. 2., стр. 4-30.
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Его своимъ отцемъ и благодѣтелемъ, и потому пер
вый плодъ приноситъ предъ лице Его, какъ перваго 
Виновника всякаго блага. Хорошо было бы, еслибы и 
всѣ вы приняли этотъ обычай и послѣдовали ем у,— 
еслибы при урожаѣ хлѣба приносили въ храмъ Божій 
начатки хлѣба въ видѣ зеренъ или печенья. Вѣдь это 
ни для кого бы не было тяжело, никого бы не обреме
нило, — въ кабакъ вѣдь вотъ многіе находятъ же воз
можность жертвовать несравненно больше. Между 
тѣмъ этимъ вы бы, кромѣ того что выразили свою 
благодарность Благодѣтелю-Богу, и для храма-то Бо
жія и для причта сдѣлали бы большую пользу.

«Другое дѣло: когда Господь послалъ вамъ свою 
милость, подѣлитесь ею съ неимущимъ ближнимъ. 
Въ ветхомъ завѣтѣ на этотъ разъ указывается также 
примѣръ, достойный подражанія. Тамъ неимущіе во 
время жатвы обыкновенно выходили на поле и подби
рали тѣ колосья, которые оставались за жнецами. 
Добрые хозяева нетолько не препятствовали этому, 
но, по предписанію закона, еще приказывали жнецамъ 
оставлять за собою побольше колосьевъ (Руѳь гл. 2). 
Не оставляйте и вы неимущихъ своихъ собратій во 
время довольства своего. Уродилъ Господь тебѣ хлѣ
ба, накорми того, у кого его нѣтъ. Въ лицѣ нищаго 
твое подаяніе прииимаетъ самъ Богъ: аминь глаголю 
ва.мв, понеже сотворяете единому сихъ братій моихъ 
меньшихъ, мнѣ сотвористе (Матѳ. 25, 40), — говоритъ 
Господь. Подавая ближнему неимущему, мы даемъ 
взаймы Богу, а Богъ такой должникъ, за которымъ 
ничего нашего не пропадетъ, и по мѣрѣ нашего даянія 
воздастъ намъ. Мнлуяй нища, взаимъ даетъ Боюви, 
подаянію же его воздастся ему (Прит. 19, 17) Кто 
пожалѣетъ для ближняго, когда самъ имѣетъ, когда 
самъ только что получилъ отъ Бога, тотъ покажетъ, 
что онъ жестокъ, жаденъ, своекорыстенъ, неспо
собенъ любить своего ближняго, и потому онъ самъ 
недостоинъ милости и любви Божіей. Иже имать бо
гатство міра сею и вгідитв брата своего требующа и 
затворитъ утробу свою отъ нею; како любы Божія
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пребываетъ въ немъ (1 Іоан. 3, 17)?говоритъ апостолъ. 
При этонъ не бойтесь оскудѣнія, — милостыня нераз- 
зоритъ человѣка. Заповѣдуя творить добро и благо
дѣтельствовать, Господь пряно обѣщаетъ благословить 
такого человѣка во всѣхъ дѣлѣхъ и во всемъ, на неже 
возложитъ руку свою (Втор. 15, 10). Тою мѣрою, ею- 
же мѣрите, возмѣрится вамъ (Лук. 6, 38), говоритъ 
Господь,—исполните же заповѣдь Божію съ радостію, 
а нѳвоздыхающе, и Господь подастъ ванъ благодать 
во всемъ...

«Наконецъ, возблагодаривши Бога за Его благодѣя
нія, воспользуйтесь даннымъ вамъ урожаемъ и доб
ромъ и для своего благополучія, для благоустроенія 
домашняго, воспользуйтесь благоразумно и разчетливо. 
Употребите все на надобность, на пользу свою, а не 
на пустяки, а тѣмъ паче не на пьянство, или что-ни
будь подобное. Обезпечьте пропитаніе себѣ и домаш
нимъ своимъ — это прежде всего, съ одной стороны 
потому, что объ нихъ прежде всего надобно позабо
тится — кто о присныхъ не промышляетъ, вѣры отвергся 
есть и невѣрнаго горшій есть (Тим. 5, 8); а съ другой 
потому, что безъ хлѣба крестьянинъ связапъ по рукамъ 
и по ногамъ. При этомъ опять повторю, что хлѣбъ 
главное богатство, первое основаніе всего благосо
стоянія земледѣльца-крестьянина; пусть каждый пом
нитъ это, и дорожитъ своимъ добромъ.

«Если такъ будете обращаться съ своимъ добромъ, 
то будете разумными и добрыми хозяевами, вѣрными 
приставниками даннаго вамъ добра, а кто о малѣ вѣ
ренъ, тотъ будетъ поставленъ надъ многими (Матѳ.
25, 21).

Н .— овъ.
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РАЗСКАЗЪ ОЧЕВИДЦА О СЛУЧИВШЕМСЯ ВЪ 1848 ГОДУ.

Въ 1847 году холера, которая до 1830 года была 
вовсе неизвѣстна въ нашемъ отечествѣ, во второй разъ 
начавшись въ Астрахани, тѣмъ же почти путемъ, какъ 
и въ 1830 году, дошла до внутреннихъ губерній нашихъ, 
и въ 1848 году распространилась почти по всей Рос
сіи; потомъ повторилась въ третій разъ около 1853 
года и, Богъ знаетъ, сколько еще разъ можетъ по
вториться снова. Не наше дѣло доискиваться, были ли 
какія-либо естественныя причины какъ появленія, такъ и 
распространенія губительной болѣзни въ нашей странѣ, 
или какія естественныя мѣры могли бы быть приняты 
для того, чтобы по крайней мѣрѣ, ослабить ея губитель
ное дѣйствіе, особенно на простой народъ. Мы желаемъ 
разсказать одинъ изъ тѣхъ случаевъ, изъ которыхъясно- 
можно научиться, отъ кого прежде всего нужно искать 
помощи и спасенія.

Какъ въ судьбахъ цѣлыхъ обществъ, такъ точно и 
въ жизни каждаго человѣка все дѣлается по волѣ Бо
жіей, или, по крайней мѣрѣ, къ попущенію Божію. 
Такъ, безъ сомнѣнія, и та страшная болѣзнь, кото
рая на нашихъ глазахъ повторялась уже три раза, 
которая похитила можетъ-быть сотни тысячъ людей, 
была не иначе какъ попущеніемъ Божіимъ въ наказа
ніе за грѣхи наши и за наше нерадѣніе о себѣ. Потому, 
въ виду опасности, не прежде ли всего подлежитъ 
обращаться къ Богу съ молитвою, чтобы Господь умило
сердился надъ нами и пощадилъ насъ? Не достойно ли 
сожалѣнія, что не всѣ прибѣгаютъ къ молитвѣ въ этомъ 
случаѣ: одни во время эпидеміи, не зная, что дѣлать, въ 
уныніи проводятъ день за днемъ и какъ будто об
реченные на смерть, съ боязнію ждутъ своей послѣдней 
судьбы; другіе надѣются избавиться отъ заразы, и за
тѣмъ отъ смерти, помощію однихъ медицинскихъ 
средствъ.
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Въ одномъ изъ уѣздовъ В—кой губерніи есть деревня 
К —во, расположенная въ лощинѣ, близь лѣса и близь 
рѣки. Въ 1848 году въ этой деревнѣ открылась опусто
шительная холера. Въ окрестныхъ селахъ не было 
ни одного вольнаго, а въ К—вѣ болѣзнь развилась 
быстро; вымирали цѣлыя семейства, въ короткое время 
перехоронили болѣе половины деревни. Жители К — ва 
упали духомъ, бродили какъ тѣни, не зная что дѣлать. 
Да едва ли и возможно было сохранить присутствіе 
духа, потому что только и слышно было: «такой-то 
заболѣлъ, такой-тоумираетъ, такой-гоумеръ». Врачъ,— 
хотя и былъ при домѣ помѣщика, но въ К —во прі
ѣзжалъ только однажды для того, чтобы сдѣлать какія-то 
распоряженія; впрочемъ, что могъ бы сдѣлать и врачъ 
противъ усилившейся эпидеміи? Домашнихъ средствъ 
противъ холеры первоначально въ деревняхъ не зна
ли никакихъ; впрочемъ мудрено было бы домашними 
средствами излѣчивать болѣзнь, которая съ трудомъ 
уступаетъ даже искусному и научному леченію. Пора 
была рабочая, что было дѣлать—работать ли, или уха
живать за больными? Въ деревню никто изъ посторон
нихъ не ходилъ, да и сами жители К—ва боялись вы
ходить изъ деревни. Какъ не сказать, что это былъ 
гнѣвъ Божій! Въ К—вѣ думали уже, что не оста
нется въ живыхъ ни одной души!

Нашъ простой народъ имѣетъ обычай при всякомъ, 
сколько-нибудь затруднительномъ случаѣ обращаться 
съ молитвою къ Богу. И на этотъ разъ, когда по
стигла бѣда, у К—вскихъ крестьянъ, хотя можетъ 
быть нѣсколько поздно, явилась мысль совершить 
открытое, среди деревни, молебствіе Господу Богу 
объ избавленіи отъ напасти Кажется, что тотъ крестья
нинъ, который первый подалъ мысль о семъ, еще доселѣ 
живъ. Встрѣтившись съ двоими или троими изъ своихъ 
сосѣдей, онъ высказалъ свое желаніе; тѣ обрадовались 
доброй мысли и поспѣшили созвать всѣхъ старшихъ 
изъ жителей деревни для совѣщанія. Добрый Ѳ. И., 
которому первому Богъ вложилъ доброе намѣреніе, 
первый началъ говорить: «что это, братцы? когда у
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насъ падала скотина, помните, что мы сдѣлали,—и Богъ 
насъ помиловалъ; и нынѣ половина людей въ нашей 
деревнѣ перемерли, и мы не хотимъ помолиться Богу!»

Случай, на который онъ указывалъ, былъ слѣдующій: 
за нѣсколько лѣтъ до 1848 года, въ К—вѣ былъ скот
скій падежъ. Средствъ противъ этой чумы крестьяне 
не знали; да кто и знаетъ ихъ? оставалось одно: просить 
Бога, чтобы Богъ избавилъ ихъ отъ бѣды и раззоренія. 
Положено было, съ общаго согласія, пригласить свя
щенниковъ того села, въ приходѣ коіораго состоитъ 
К —во, взять изъ приходской церкви св. иконы, отслу
жить среди деревни молебенъ, окропить святою водой 
стадо скота, пройдти со св. водою по всѣмъ дворамъ 
и, если возможно будетъ, обойдги со св. иконами во
кругъ всей деревни. Если Богъ помилуетъ, положено 
было навсегда въ тотъ день, въ который будетъ совер
шено молебствіе, каждогодно брать изъ церкви св. 
иконы, совершать, среди деревни, благодарственный 
молебенъ Спасителю и праздновать этотъ день, какъ 
день посвященный Богу. Такъ было сдѣлано, — и слава 
Богу! Съ того дня, въ который былъ совершенъ моле- 
лебенъ, ни одна изъ скотинъ, которыя ходили вмѣстѣ 
съ зачумленными, вновь не заболѣла, хотя изъ тѣхъ, ко
торыя были ужьзачумлены—употребимъ обыкновенное 
въ семъ случаѣ выраженіе—отходились только немно
гія. Молебствіе было совершено въ день памяти Св. 
Священной) ченика Тимоѳея, Епископа Прусскаго и 
этотъ день (10 Іюня), сколько намъ извѣстно, доселѣ 
празднуется въ К—вѣ какъ праздникъ.

Крестьяне обрадовались доброй мысли, какъ нельзя 
болѣе, — только сомнѣвались, можно ли будетъ взять 
св. иконы изъ церкви, пойдутъ ли священники къ нимъ 
въ деревню служить молебенъ, потому что приказано 
было, въ видахъ предосторожности, помѣщикомъ (К—во 
было во владѣніи К. Г.) не ходить никому въ К—во. 
не пускать никого изъ К—хъ въ село, умершихъ велѣно 
было привозить прямо на кладбище, которое находит 
ся въ довольно далекомъ разстояніи отъ села, зарыват: 
въ землю безъ священника и поюмъ уже приглашать
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священника (а); но надѣясь на Бога, крестьяне положили 
на слѣдующее утро идти въ село, звать священниковъ 
къ себѣ въ деревню служить иолебѳнъ, взять изъ церкви 
св. иконы, единодушно помолиться Богу всею деревней, 
по окончаніи молебна окропить всѣ дома св. водой, 
по крайней мѣрѣ снаружи и, если Богъ избавитъ отъ 
бѣды, навсегда праздновать день своего избавленія.

Пришедши на слѣдующій день въ село, Ѳ. Я. свя
щенника, въ части котораго онъ числился, засталъ за 
сельскою работой. Что, Ѳ. Я? спросилъ его священ
никъ. «Батюшка, мы пришли просить».. «О чемъ?» «Сами 
знаете, какое несчастіе у насъі намъ желательно, чтобы 
вы у насъ среди деревни отслужили молебенъ». Не зналъ 
въ первую минуту, что отвѣчатьна это, самъ священникъ, 
но отказаться идти служить молебенъ было нельзя, какъ 
собственно по обязанности священника, такъ между про
чимъ и потому, что еще въ свѣжей памяти было у всѣхъ 
то что случилось за нѣсколько лѣтъ до 1848г. въ ихъ се
лѣ. Случай этотъ довольно поучителенъ. Въ томъ селѣ, 
о которомъ идетъ рѣчь, существовалъ издавна обычай, 
вѣроятно начавшійся по какому-либо особенному слу
чаю: въ одинъ изъ воскресныхъ дней вскорѣ послѣ пасхи 
обходить съ св. иконами вокругъ всего поля, служить 
на извѣстныхъ мѣстахъ молебны и кропить поля свя
тою водой. Весною въ тотъ годъ предъ тѣмъ вре
менемъ, когда надлежало, по обычаю, быть крестному 
ходу вокругъ полей, одинъ изъ крестьянъ на сельской 
сходкѣ, разсуждая о томъ и о другомъ, между прочимъ 
спросилъ: будетъ ли нынѣ ходъ вокругъ поля? и потомъ 
замѣтилъ: зачѣмъ платить причту деньги за крестный 
ходъ? скотина причта пасется на нашихъ поляхъ, по
тому причту слѣдовало бы ходить вокругъ полей да-

(а) Для того, чтобы ааболѣвающіе не умирали безъ исповѣди 
и пріобщенія св. Таинъ, приказано было строго-на-строго, 
какъ только появились первые признаки холеры, всѣмъ безъ 
исключенія взрослымъ ходить въ церковь, говѣть, исповѣ
даться и пріобщаться св. тайнъ. Послѣднее было исполнено 
жителями К— ва, въ свое время, съ полною готовностію и 
усердіемъ.
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ромъ. Крестьяне дѣйствительно, когда пришло урочное 
время для хода, объявили причту, что они за хожде
ніе вокругъ п >лей съ святыми иконами платить ничего 
ненамѣрены. Неизлишнимъ считаемъ замѣтить, что 
обоимъ причтаиъ платилось изъ сборныхъ денегъ со все
го села двадцать рублей ассигнаціями, а крестный ходъ 
продолжался почти цѣлый день, потому что село доволь
но большое и поля довольно обширны. Священно-цер- 
ковно-служители на это не согласились, и крестнаго 
хода въ тотъ годъ вокругъ полей не было. Что же? 
въ тоже лѣто начался падежъ скота и именно начался 
у того крестьянина, который первый поднялъ вопросъ:, 
нужно ли тратить деньги для крестнаго хода? Не были 
пощажены и священно-церковно-служители, и у нихъ 
почти вся скотина пала. — Теперь обратимся къ прер
ванному разсказу.

«Хорошо! сказалъ священникъ,— но я не одинъ, 
спросите другаго священника и причетниковъ, пойдутъ 
ли они?»—Оказалось, что другой священникъ былъ бо
ленъ; дьяконъ не пошелъ, потому что считалъ себя со
стоящимъ въ штатѣ того священника, который оставался 
дома, вслѣдъ за дьякономъ' подъ тѣмъ же предло
гомъ отказались идти и двое изъ причетниковъ. Но при
четники, которые были, какъ говорятъ тамъ, въ части 
того священника, къ которому обратился съ самаго 
начала Ѳ. Я., какъ только услышали, что священникъ 
изъявилъ свое согласіе, поспѣшили приготовить все 
нужное. Когда Ѳ. Я., пришелъ къ священнику сказать, 
что все уже готово, у священника какъ будто ненароч
но сорвалось съ языка: «Какъ же быть-то? Вѣдь у меня 
сушится сѣно, а у васъ пробудешь цѣлый день?»—Ба
тюшка! только поди, завтра всей деревней придемъ къ 
тебѣ работать! — Домашніе священника не стали ему ни 
отговаривать, ни совѣтовать, а только тайно помоли
лись Богу, чтобы Богъ избавилъ его отъ бѣды въ 
награду за его добрую рѣшимость и только изъ по
стороннихъ ли, или изъ членовъ причта оставшихся до
ма, кто-то замѣтилъ: изъ-за чего идутъ на смерть? 
Помѣщикъ и помѣщица, какъ только имъ доложили,
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что священникъ, съ причтомъ, отправился въ К— во, 
послали вслѣдъ за ними нѣсколько стклянокъ съ раз
ными предохранительными средствами, и гдѣ-то въ са
раѣ священника опрыскали и натерли разными спиртами 
и кислотами, даже, кажется и дегтемъ; впрочемъ и помѣ
щикъ и помѣщица, хотя и боялись за жизнь священ
ника, но рады были, что онъ рѣшился идти въ К— во.

Когда въ К— вѣ узнали, что у нихъ будетъ моле
бенъ, всѣ, кто только могъ, вышли за деревню встрѣ
чать св. иконы, — и, когда внесли иконы въ деревню, 
всякій старался, по крайней мѣрѣ, прикоснуться къ 
которой-либо изъ иконъ. Можно представить себѣ, 
какъ усердна могла быть молитва жителей К— ва! 
Никто не былъ при молебнѣ, какъ часто случается, 
только постороннимъ зрителемъ, но каждый понималъ, 
зачѣмъ пришелъ; никто не видалъ какъ молится стояв
шій близь его,— каждый занятъ былъ молитвою. Свя
щенникъ, совершавшій молебенъ, проникнутый общимъ 
горемъ, молился со слезами; онъ забылъ о своей опас
ности, мысль о которой, по слабости природы чело
вѣческой, безпокоила его во всю дорогу, желалъ 
только, чтобы Господь умилосердился надъ стражду
щими. Всѣ, и старый и малый, кто стоя, кто на колѣ
нахъ, кто съ воплемъ, кто въ безмолвіи молились въ 
ожиданіи милости отъ Бога, молились отъ всей души, 
молились, какъ можно молиться только въ виду смерти.

По окончаніи молебна священникъ окропилъ св. во
дою всѣхъ бывшихъ при молебнѣ, прошелъ со св. 
иконами по всей деревнѣ; при этомъ подходилъ къ 
каждому дому и, хотя не входилъ въ домы, но кро
пилъ св. водою въ окна и ворота, которыя были раз- 
крыты и растворены и подъ конецъ обошелъ съ св. 
иконами, по задворкамъ, вокругъ всей деревни.

Разсуждайте, кому какъ удодно; — но, какъ только 
было совершено все, чего желали жители К—ва, они 
какъ будто ожили, повеселѣли и укрѣиились. «Теперь 
мы сдѣлали, говорили они, что хотѣлось намъ; пусть 
будетъ, что Богу угодно.»

Чѣмъ же обрадовалъ Господь жителей К —ва? Едва
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ли не самое большое число умиравшихъ было нака
нунѣ молебна. За нѣсколько часовъ до молебна умеръ 
одинъ изъ крестьянъ, который отличался, отъ всѣхъ и 
ростомъ и здоровьемъ. Во время молебна двое боль
ныхъ томились въ предсмертныхъ мукахъ: они умерли 
въ тотъ же день Но со времени молебна никто вновь 
въ деревнѣ не заболѣлъ, болѣзнь прекратилась и бо
лѣе въ 1848 году не возобновлялась. День, въ кото
рый совершенъ былъ молебенъ въ К— вѣ, празднуется 
доселѣ, какъ обѣщались К —цы, съ особенною бла
годарностію Богу. Въ этотъ день приносятъ въ К— во 
св. иконы, служатъ среди деревни молебенъ съ водо
освященіемъ и потомъ проходятъ съ св. инонами по 
деревнѣ.

Когда священникъ возвратился домой, помѣщица-кня
гиня пріѣзжала благодарить его; а на утро цѣлая 
толпа крестьянъ пришла' къ священнику помогать ему 
работать. Пусть, кому нужно, пойметъ, какъ можетъ 
священникъ располагать своихъ прихожанъ къ услуж
ливости. Всѣ сельскіе жители съ боязнію посматривали 
на пришельцевъ, дивились, какъ священникъ и его 
домашніе работаютъ съ ними и опасались даже под
ходить къ нимъ. Но Богъ пощадилъ и священника 
(онъ умеръ нѣсколько лѣтъ назадъ тому) и его до
машнихъ, пощадилъ на нѣсколько времени и жителей 
села; ибо хотя въ селѣ томъ, такъ же какъ и во всѣхъ 
почти окрестныхъ селахъ, холера была, но много 
позже и дѣйствовала не такъ сильно, какъ въ К— вѣ. 
Впрочемъ примѣръ К—хъ крестьянъ не остался безъ 
добрыхъ послѣдствій. Жители того села, къ которому 
принадлежало К— во, глядя на страданія своихъ сосѣ 
дей, почти всѣ, тогда какъ въ селѣ еще не было ни
какихъ признаковъ холеры, говѣли, исповѣдались и 
пріобщались св Таинъ; потомъ чрезъ шесть недѣль, 
когда появилась въ селѣ холера, снова повторили 
то же, то-есть, говѣли, исповѣдались и пріобщались 
св. Таинъ.

Думаемъ, что много было подобныхъ случаевъ въ 
нашемъ отечествѣ. Почему бы, кажется, во славу Бо-

10
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жію не приводить ихъ въ извѣстность? Ибо чѣмъ под
держивается вѣра, если не примѣрами вѣры живой, — 
вѣры дѣйствительно спасающей? Неужели можно было 
бы сказать, что здѣсь только случайно, но удачно 
минута прекращенія эпидеміи совпала, какъ говорятъ, 
со временемъ обществсной молитвы? Но спросите жи
телей К— ва, что сказали бы опи, еслибы кто нибудь 
сталъ доказывать имъ, что они ошибаются, принявши 
случайность за дѣйствіе милости Божіей! Для каждаго 
изъ нихъ и для насъ очевидцевъ, какъ нельзя болѣе, 
ясно было, что такое скорое и совершенное прекра
щеніе холеры въ К—вѣ было единственно дѣйствіемъ 
милости Божіей. Господь, какъ будто, ожидалъ, что
бы страждущіе сами обратились къ Нему съ молит
вою для того, чтобы прекратить гнѣвъ свой и даро
вать жителямъ К—ва радость избавленія отъ смерти. 
Что такъ сильно могла дѣйствовать молитва, можно 
сказать, краткая,— это нисколько неудивительно: 
ибо сія молитва была молитвою скорби исполненной 
упованія.

Желаемъ, чтобы память о благодѣяніи Божіемъ на
всегда сохранилась между жителями К—ва.

П. П.

ВПЕЧАТЛѢНІЯ БОГОМОЛЬЦА ВЪ ТРОИЦКОЙ ЛАВРЪ И СКИТЪ.

Мнѣ пришлось быть въ Троицкой лаврѣ въ воскре
сенье. Народу было многое-множество У всѣхъ бы, 
повидимому, должна быть одна цѣль,— всѣ пришли и 
пріѣхали помолиться Богу и поклониться Его угод
нику преподобному Сергію; но странное дѣло, съ пер
ваго же взгляда можно было замѣтить большое разли
чіе между богомольцами: многіе вели себя вовсе не 
такъ,какъ бы было прилично дѣйствительнымъ богомоль
цамъ. Многіе изъ нихъ и преимущественно люди бо
гатые и, такъ-называеиые блаюродные и образованные
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очевидно пріѣхали въ Лавру не за тѣмъ, чтобы помо
литься, не съ единственнымъ желаніемъ излить свою 
душу предъ Богомъ на мѣстѣ, прославлевномъ подви
гами великаго угодника Божія, нетлѣнно почиваю
щаго въ Лаврѣ. Покрайней мѣрѣ съ такимъ намѣре
ніемъ вовсе не согласовалось внѣшнее поведеніе ихъ: 
обыкновенная суетливость и разсѣянность, веселые 
разговоры, звонкій смѣхъ, пестрота и изысканность 
нарядовъ и т  п. вовсе не свидѣтельствовали о рели
гіозномъ настроеніи души, тихомъ и благоговѣйномъ 
молитвенномъ чувствѣ. Какъ совершенная противопо
ложность этимъ богомольцамъ, особенно ярко бросались 
въ глаза богомольцы по большей части изъ простона- 
родія, которые въ простыхъ дырявыхъ сермягахъ, съ 
котомками на плечахъ, съ палками въ рукахъ, пѣш
комъ подъ палящимъ зноемъ солнца, за сотни верстъ 
пришли поклониться святынѣ. Нечестно и слишкомъ 
оскорбительно для ихъ религіознаго чувства было бы 
заподозрить искренность побужденій, которыми руко
водились эти безхитростные, простые вѣрующіе люди, 
пускаясь въ такую дальнюю и трудную дорогу. Внѣш
ній видъ и все поведеніе этихъ богомольцевъ ясно 
и рѣшительно обнаруживали внутреннее настроеніе 
сердца этихъ вѣрующихъ поклонниковъ. Сосредото
ченное и серьезное выраженіе лица, горячая молитва, 
усердные земные поклоны и колѣнопреклоненія на 
жесткіе камни, молитвенныя восклицанія: «Господи по
милуй», «Господи прости пасъ грѣшныхъ» и часто 
слезы — все это ясно и очевидно свидѣтельствовало о 
полнотѣ и чистотѣ религіозныхъ чувствъ, наполняв
шихъ душу этихъ богомольцевъ. Не развлеченіе, не 
удобства пути, не праздность и желаніе разнообразныхъ 
впечатлѣній привлекли ихъ сюда и побудили ионестн 
всѣ труды пути и молитвеннаго подвига, а искренняя, 
живая сердечная вѣра и желаніе потрудиться для спа
сенія своей души, — за то и горяча ихъ молитва, и 
безъ сомнѣнія эта чистая жертва пріятна Богу, эта 
молитва будетъ услышана Имъ... Вотъ гдѣ нужно бы 
поучиться вѣровать и молиться людямъ мнящимся быть

10*
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мудрыми и образованными, — здѣсь для нихъ живой 
примѣръ истинной вѣры и молитвы и живые опыты 
благоіворности этой вѣры и молитвы. Застигнутый 
горемъ и напастями житейскими, нашъ крестьянинъ 
обращается за утѣшеніями почти изключителыю къ 
св. своей вѣрѣ, удѣляетъ часть своего трудоваго и 
дорогаго времени и предпринимаетъ дальнія стран
ствованія къ св мѣстамъ, — тамъ онъ раскрываетъ 
свою душу предъ Богомъ, горячая молитва несется 
къ небесамъ, и онъ ухо *итъ отсюда утѣшенный, миръ 
и спокойствіе сходитъ въ его истерзанную и опеча
ленную душу.

«Какъ бы не горе-то мое, батюшка ты мой, — гово
рила инѣ одна старушка-богомолка, когда я полю
бопытствовалъ узнать, что ее побудило отправиться на 
богомолье, — такъ я бы пожалуй и не пустилась на 
богомолье Дѣло-то мое старое, силы худыя, куда ужь 
въ мои годы пускаться въ такую дальнюю дорогу, а 
пришлось вотъ. Есть у меня, видишь ты, сынъ, всего 
и дѣтей-то только онъ одинъ, — года два, какъ я и 
женила его. Только, батюшка, такой онъ у меня без
путный уродился, что не приведи Господи,— не то, 
чтобы почтеніе и уваженіе къ матери имѣть, просто 
хуже чужаго мнѣ. И дѣла-то я никакого не дѣлаю, 
около дому-то я ничего не помогаю, и хлѣбъ-то я у 
него только даромъ ѣмъ, и чѣмъ-чѣмъ только не по
прекалъ меня. Женился, еще хуже сталъ. На бѣду 
мою, какъ нарочно и невѣстка-то попалась такая же 
злая да строптивая, — поѣдомъ ѣстъ меня. Не въ мочь 
мнѣ стала жизнь дома, а куда дѣваться въ мои-то 
годы? Родныхъ другихъ нѣтъ, въ работу наняться 
стара, силы нѣтъ, какая работница! Вотъ думала, ду
мала да и надумала по св. мѣстамъ походить, для 
Господа Бога потрудиться, сколько силъ хватитъ, и 
собралась. И до здѣшней обители Господь привелъ 
меня помаленьку дотащиться, да святому угоднику 
помолиться. И вѣдь, какъ ты думаешь, батюшка? мо
литва то помогла инѣ лучше всего, утѣшила да ус
покоила меня отъ всѣхъ моихъ напастей... Пошла я
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изъ доиу въ такой-то тоскѣ да досадѣ ва сына, нѳ- 
хотѣла и проститься съ нимъ порядкомъ, а теперь 
вотъ, какъ отъ всего сердца выплакала свое горе пе
редъ Богомъ да передъ Его св. угодникомъ, какъ по
просила Его милости и заступленія, такъ, ты не повѣ
ришь, все мое горе точно рукой сняло, вся злоба и 
досада пропала, теперь со всѣми охота помириться и 
проститься. И вотъ теперь отсюда прямо поплетусь 
домой, забуду все старое и отъ чистаго серда поми
рюсь съ домашними, а тамъ буди во всемъ воля Божія. 
Вотъ она, батюшка, молитва-то усердная, какъ помо
гаетъ намъ. — надобно молиться!» добавила добрая 
старушка. И это только одинъ изъ тысячи, быть мо
жетъ, примѣровъ. Благо этимъ въ простотѣ сердца 
вѣрующимъ людямъ, — они умѣютъ въ молитвѣ нахо
дить самое высокое и дѣйствительное утѣшеніе во 
всѣхъ скорбяхъ и нуждахъ, которыя ихъ постигаютъ,— 
они умѣютъ молиться И со стороны смотрѣть на нихъ 
утѣшительно и въ высшей степени назидательно. Какъ- 
то обновляешся нравственпо, примиряется съ жизнію 
и людьми при видѣ той искренно-сильпой и вседѣй- 
ствующей вѣры п молитвы, къ которымъ способна про
стая, непосредственнаяи неиспорченная растлѣвающими 
вліяніями душа нашего простолюдина, какая-то неви
димая сила и утѣшеніе льются въ сумнящуюся душу, 
когда видишь благодатные плоды вѣоы и молитвы, —и 
самъ учишься вѣрить, любить, терпѣть и молиться... 
Да, спасительные и полезные уроки часто преподаетъ 
простой вѣрующій человѣкъ равнодушному и маловѣ
рующему образованію и мудроти, и къ нимъ полезно 
прислушаться, — полезно въ этомъ случаѣ оставить 
самомнѣніе и смиренно послушать вѣрующей простоты.

Въ Воскресенье, когда въ Лаврѣ было много народа 
почище, для большей части бѣдныхъ богомольцевъ 
не нашлось даже мѣста въ соборѣ, и они принуждены 
были стоять внѣ собора, но горяча была и тутъ ихъ 
молитва, усердные земные поклоны клались и на ка
менной мостовой... «Ужь какъ бы, батюшка, хотѣлось 
пройдти въ самую-то церковь, поближе къ угоднику
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Божію, жаловалась инѣ одна старушка, да народу-то 
много скопилось сегодня, — не продерешься никакъ. 
Благородныхъ-то больно иного ужь понаѣхало сего
дня, намъ-то куда съ ними тягаться... Не попростор
нѣе ли вотъ къ вечеру будетъ, а то ужь до завтра 
видно придется подождать, — дѣлать нечего»,—не безъ 
горечи заключила она. И добро бы люди, которые 
другимъ мѣшаютъ молиться, сами усердно моли
лись, — а то нѣтъ этого, у нихъ недостаетъ даже 
охоты и терпѣнія простоять всю службу до конца, для 
нихъ этотъ трудъ не по силамъ, имъ скоро становится 
въ церкви скучно... И вотъ начинаются постоянные 
входы и выходы изъ церкви, усильное продиранье сквозь 
густую и плотпую массу богомольцевъ, — при этомъ 
толкотня, давка и часто довольно громкое выраженіе 
неудовольствія — все это очень неприличныя во время 
богослуженія дѣйствія, которыя нарушаютъ благого
вѣйную тишину въ храмѣ Божіемъ и очень непріятно 
дѣйствуютъ на богомольцевъ, которые пришли въ храмъ 
за тѣмъ, чтобы молиться, а не изъ одного празднаго 
любопытства. И эти же самые богомольцы, которые 
такъ неблагоговѣйно ведутъ себя, съ неудовольствіемъ 
и свысока посматриваютъ на сѣрый народъ, который 
стоитъ кучками на улицѣ и мѣшаетъ имъ свободно 
переходить безъ всякой нужды изъ одного мѣста 
въ другое; мнѣ не разъ случалось даже слышать кол
кія замѣчанія объ убогомъ нарядѣ и т. п. странни
ковъ-богомольцевъ, которыя дѣлали разряженные и 
веселые щеголи и щеголихи, пріѣхавшіе въ лавру ед
ва ли затѣмъ, чтобы молиться...

Послѣ обѣдни въ лаврѣ, подкрѣпивши свои силы, 
у кого чѣмъ нашлось — много богомольцевъ отправи
лось въ скитъ.(а)

Мѣстоположеніе скита очень красивое и живопи
сное. Кругомъ лѣсъ, съ одной стороны большой прудъ; 
постройки въ немъ небольшія, но все сдѣлано просто, 
уютно и красиво. Нѣтъ здѣсь шума, суеты и толкот-

(а) Геѳсиманскій скитъ Троицкой лавры отстоитъ отъ лав
ры версты на двѣ съ небольшимъ.
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ни, и хорошо, свѣтло здѣсь на душѣ, тихія и благого
вѣйныя чувства овладѣваютъ человѣкомъ. Здѣсь чувст
вуешь себя какъ будто совсѣмъ вдали отъ міра, съ 
его суетою, съ его вѣчными заботами,— такъ и хочется 
погрузиться въ свою собственную душу, перебрать 
свою собственную жизнь, подумать да поразмыслить 
о своихъ собственныхъ дѣлахъ.

Подъ вліяніемъ такихъ впечатлѣній, навѣяныхъ на ме
ня уединеннымъ скитомъ Геѳсиманскимъ, мнѣ неволь
но вспомнились замѣчанія, которыя часто приходится 
слышать: «зачѣмъ это строятъ еще уединенные скиты?— 
Вѣдь есть монастыри, ну, и довольно; такъ надобно еще 
при монастыряхъ скиты строить; только одна излишняя 
трата да безплодное размноженіе монастырей »Нѣтъ,—не 
пустая прихоть, а существенная религіозная потреб
ность благочестивой души строитъ скиты. Для того, кто 
въ монастырѣ ищетъ болѣе совершеннаго служенія Гос
поду, кто, вступая въ монашество, дѣйствительно отрѣ
шается отъ всего мірскаго и всецѣло посвящаетъ себя 
подвигамъ благочестія, — для того дорого уединеніе 
гдѣбы можно было, ничѣмъ ни развлекаясь, совершенно 
предаться дѣлу Божію. Для людей ищущихъ духовнаго 
соверпіенства часто неудобно жить въ большомъ 
обществѣ, гдѣ по необходимости больше скопляется 
народа, больше бываетъ развлеченій и суеты; для та
кихъ людей уединенный скитъ, гдѣ уже никто и ничто 
ихъ не тревожитъ,—истинное сокровище. Тамъ съ пол
ною свободою они могутъ предаться своимъ благочести
вымъ занятіямъ и упражненіямъ Въ тишинѣ уединенныхъ 
пустынь по большей части и воспитывались и воспиты
ваются истинные подвижники вѣры и благочестія, и 
всюду разливаютъ свои духовные дары...

Удовлетворяя потребностямъ души, ищущей высшаго 
духовнаго совершенства, эти уединенныя убѣжища 
благотворно дѣйствуютъ и на своихъ временныхъ по
сѣтителей. Это —тихія убѣжища отъ шума мірской суе
ты: здѣсь не видно и признаковъ той толкотни, тѣхъ 
заботъ, которыя всюду встрѣчаются въ другихъ мѣ
стахъ, гдѣ идетъ обыкновенная жизнь человѣческая съ
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ея вѣчными погонями за счастіемъ, за удовольствіями, 
и гдѣ постоянно встрѣчаются однѣ только неудачи, 
неудовлетворенность, тоскливое исканіе и надежда 
чего-то лучшаго, постояннаго... Съ другой стороны, 
здѣсь живутъ люди совсѣмъ отказавшіеся отъ участія 
въ тревожной жизни этого міра ради другой высшей 
жизни и дѣятельности, съ твердою надеждою на лучшую 
жизнь за предѣлами этого міра, съ непоколебимымъ 
упованіемъ на достиженіе вѣчнаго блаженства, во имя 
котораго они подъяли всѣ свои труды и подвиги, отка
зались отъ преходящихъ радостей и утѣхъ земной жиз
ни. И вотъ поэтому-то полезно людямъ, всю свою 
жизнь посвятившимъ лихорадочнымъ заботамъ о жизни 
земной, занятымъ ея мелкими интересами и нравственно 
измельчавшимъ и упустившимъ изъ виду главную цѣль 
и заботу своей настоящей жизни,— такимъ людямъ по
лезно хотя время отъ времени заглядывать въ мирныя 
убѣжища отшельниковъ отъ міра. Тотъ духъ постоянства 
и сосредоточенности, тишины и мира, вѣры и надежды, 
который господствуетъ здѣсь и даетъ себя видѣть во 
всемъ, умиротворяющимъ образомъ дѣйствуетъ на д у 
ш у,— тихія и отрадныя чувства возбуждаетъ онъ въ 
сердцѣ человѣка. Забываются на время житейская по
шлость и мелочи, житейскія невзгоды и бури, душа, 
обращается къ высшимъ, не земнымъ предметамъ, об
новляется и освѣжается усталый духъ и его силы. И 
дай Богъ, чтобъ эти состоянія чаще повторялись...

«Какъ тихо-то здѣсь, никакой-то суеты нѣтъ, ни шу
му нѣтъ; вотъ гдѣ молиться да служить Богу хорошо!» 
говорила про себя, но довольно громко, одна старень
кая богомолка, проталкиваясь сквозь толпу, тѣснив
шуюся у скитскихъ воротъ, чтобы поближе посмот
рѣть на скитъ (б).

(б) Женщинамъ дозволяютъ входить въ самый скитъ толь
ко одинъ равъ въ годъ, 17-го дня августа. Во все же осталь
ное время года онѣ только въ ворота могутъ видѣть внутрен
ность скита. Другая часть скита, пещерная, открыта всегда 
для всѣхъ.
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— Что, бабушка, нравится тебѣ скитъ-то? спросилъ я 
старушку.

— Да какъ же, батюшка, не нравится-то? Вѣдь это 
рай земной! Никто тутъ тебѣ не мѣшаетъ, никакой 
тутъ суеты мірской, молись только Богу, чтобъ Онъ 
простилъ тебѣ тяжкія согрѣшенія и помиловалъ... и 
старуха, несмотря на тѣсноту, со слезами повалилась 
на землю, творя молитву... Вотъ какъ дѣйствуетъ 
уединенное скитское мѣсто на простую, искреннюю 
и вѣрующую душу! То же самое впечатлѣніе въ большей 
или меньшей мѣрѣ испытываетъ отъ него и всякій, 
сколько-нибудь внимательный къ себѣ человѣкъ. .

Да, много-много добрыхъ впечатлѣній и полезныхъ 
уроковъ изъ своихъ путешествій можетъ вынести бо
гомолецъ, внимательный къ себѣ и всему окружающему 
его. Здѣсь онъ научится тому, чего не найдетъ ни
гдѣ въ другомъ мѣстѣ За то какъ легкомысленны 
и безпечны богомольцы, на которыхъ не производятъ 
никакого особеннаго впечатлѣнія и эти святыя мѣста, 
для которыхъ и они составляютъ мѣсто обыкновенной 
прогулки и развлеченія!...

НѢЧТО О ТЕПЕРЕШНЕМЪ СОСТОЯНІИ ИКОНОПИСАНІЯ.

Въ нашей духовной литературѣ очень мало встрѣ
чается сочиненій по части изящныхъ искусствъ Ви
дишь много прекрасныхъ сочинеиій по части богосло
вія, литургики, исторіи Церкви, археологіи; а по ча
сти искусствъ: архитектуры, живописи, музыки церков
ной—чувствуется значительный пробѣлъ. А между тѣмъ 
искусства принесли на алтарь религіи значительную 
лепту, за которую не мѣшало бы духовной литерату
рѣ помянуть иныхъ дѣятелей искусства добрымъ сло-
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вонъ. Анѳемій Траллескій и Исидоръ Милетскій, зод
чіе Софійскаго храма въ Константинополѣ, Микель- 
Анжело, строитель базилики св Петра въ Римѣ, Хри- 
стоФоръ Вренъ, создатель храма св. Павла въ Лондо
нѣ, МонФерранъ, творецъ Исакіевскаго собора, развѣ 
не послужили Господу всѣмъ сердцемъ и всею крѣ
постію.— Св. Пророкъ Моисей сохранилъ намъ имена 
строителей Скиніи Свидѣнія: отчего же не помянуть, 
чѣмъ и какъ послужили Церкви: Панселинъ, Фра-Ан- 
желико, Рафаэль Санціо, Ивановъ, Бортнянскій? Иныя 
изъ этихъ именъ почти вовсе неизвѣстны читателямъ 
духовныхъ жуі наловъ, или извѣстны, но изъ свѣтскихъ 
источниковъ, которые, очевидно, занимались преимуще
ственно мірскою стороною ихъ жизни и дѣятельности.

Такое положеніе дѣлъ имѣетъ свою вредную сторо
ну. Сельскій пастырь, положимъ изрядный богословъ, 
оказывается невѣждою въ обществѣ, гдѣ идетъ рѣчь о 
Страшномъ Судѣ Микель-Анжело. Свѣтскій человѣкъ 
иногда критикуетъ ошибки противъ исторіи и географіи 
на иконѣ, а священникъ не въ состояніи ни опроверг
нуть его, ни подкрѣпить свое мнѣніе, потому что 
незнакомъ ни съ первыми началами искусства, ни съ 
его исторіей и археологіей. Живописецъ, расписываю
щій церковь, обращается къ священнику за сюжетами 
для картинъ, за совѣтомъ по части исторіи, археоло
гіи, литургики, напримѣръ о священныхъ одеждахъ 
извѣстнаго вѣка,— а иной священникъ не можетъ дать 
ему необходимыхъ указаній и по этой части, хотя 
учился въ семинаріи исторіи, археологіи и пр.

Между тѣмъ никто не станетъ отрицать, что бла
голѣпіе храмовъ Господнихъ очень много содѣйствуетъ 
благочестивому настроенію и служителей, и слушате
лей. Очень можетъ быть, что иной съ благоговѣніемъ 
помолится въ тѣсной подземной церкви кіевскихъ пе
щеръ или римскихъ катакомбъ, но для большинства 
вѣрующихъ святая Церковь должна являться въ подо
бающемъ ей благолѣпіи, какъ домъ Божій, подобіе 
небесъ. Извѣстно, какое впечатлѣніе произведено на 
пословъ Владиміровыхъ, пришедшихъ въ Царьградъ
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для испытанія вѣры, великолѣпіемъ софійскаго храма 
и красотою видѣнныхъ ими здѣсь обрядовъ богослу
женія: они думали, что стоятъ на небѣ, а не на зе
млѣ. Подобнымъ благотворнымъ образомъ доселѣ дѣйст
вуетъ на душу каждаго, особенно на душу просто
людина, незнакомаго съ художественными выставками 
и музеями,— благолѣпіе храма Божія. Въ глухомъ се
лѣ, среди низкихъ, темныхъ, грязныхъ лачугъ, это вы
сокое, свѣтлое, чистое зданіе съ колоннами, купо
ломъ, сводами, это золото, рѣзьба, арабески, яркіе 
колера въ искусномъ сочетаніи, живопись, свѣтъ, 
благоуханіе, изящная утварь, великолѣпныя облаче
нія,—  все это отторгаетъ простолюдина хоть на ми
нуту отъ той невзрачной среды, въ коей онъ прозя
баетъ, и возноситъ душу въ иной, неземной м іръ.— 
Оттого-то иные простолюдины такъ любятъ благолѣ
піе дома Господня. Простая душа чувствуетъ инстик- 
гивно по красотѣ, по изяществу, что это домъ Божіи 
и сія врата небесная. Отчего?. -Да такъ, говоритъ,— 
здѣсь больно хорошо»

Если это правда, то надобно пожалѣть, что мало у 
насъ средствъ къ развитію и образованію вкуса. Слу
чается видѣть церкви, въ которыхъ замѣтно, что за 
деньгами, за усердіемъ, дѣло не стояло, но увы! — 
много золота, мало вкуса! Пишущему эти строки осо
бенно ярко бросалосъ въ глаза незавидное состояніе 
нашей иконописи. Часто иконостасъ залитъ золотомъ, 
а иконы самой Фабричной работы; часто жертвуютъ 
тысячи, чтобы слить нозый большой колоколъ, а 
стѣны поручаютъ расписать первому встрѣчному ма
ляру. Да и то сказать: было бы гдѣ найти хорошаго! 
Земля наша велика и обильна, а хорошихъ иконопис
цевъ мало.

Въ самомъ дѣлѣ, иконописаніе у насъ,говоря вооб
ще, въ незавидномъ иоложеніи. Хорошіе иконописцы у 
насъ такъ рѣдки, что на сотню несноснѣйшихъ маля
ровъ приходится небольше десятка порядочныхъ ико
нописцевъ и развѣ одинъ хорошій. Кто не вѣритъ, то
го просимъ взглянуть со вниманіемъ на иконы нашихъ



152 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ

сельскихъ, а иногда и уѣздно-городскихъ церквей... 
не говоря уже о тѣхъ иконахъ, которыя украшаютъ 
передній уголъ въ донахъ нашихъ поселянъ и мѣщанъ. 
Рѣдко-рѣдко промелькнетъ гдѣ хорошенькій иконо
стасъ, одна-двѣ иконы замѣчательной работы—и толь
ко! Все прочее ниже посредственности: ремесленная 
♦актура, малярство, лубочная композиція, рутина, суз
дальское художество. О художественности замысла и 
исполненія, о мысли, о композиціи, ансамблѣ, колори
тѣ ужь и говорить нечего; но неправильность, скажемъ 
даже больше, чудовищная уродливость рисунка, оче
виднѣйшіе промахи въ перспективѣ, дикое незнаніе 
азбуки искусства, рѣшительный недостатокъ выраже
нія, часто совершенное отсутствіе всякой мысли, во
піющіе анахронизмы въ аксессуарахъ—вотъ что будетъ 
поражать васъ постоянно и почти повсемѣстно, всег
да и вездѣ. Коротко сказать: въ большей части ико
нописныхъ произведеній нѣтъ ничего: ни знанія живо
писи, ни знанія исторіи, ни изящества, ни назиданія. 
Говорятъ, Корреджіо, разсматривая одну знаменитую 
картину, вдругъ почувствовалъ въ себѣ призваніе къ 
живописи и съ жаромъ воскликнулъ: и я живописецъ! 
Разсматривая наши иконы, всякій можетъ сказать 
повѣся голову: если это живопись, такъ и я живо
писецъ.

Знанія событій, мѣстности, страны, времени, когда 
случилось изображаемое событіе, тогдашнихъ одеждъ, 
оружій, зданій, и пр. т. п., т. о. исторіи, географіи, хроно
логіи, этнографіи съ нашихъ иконописцевъ не спраши
вайте. Они ошибаются чуть не на каждомъ шагу. Возь
мемъ напримѣръ икону Успенія Божіей Матери. Похо
ронное шествіе изображается среди улицы, обстроенной 
многоэтажными домами съ красными и зелеными крутыми 
крышами изъ железа: первая ошибка. Св. Ап. Іаковъ 
провожаетъ гробъ Богоматери, держитъ въ рукахъ книгу: 
лучше бы написать свитокъ — это было бы вѣроятнѣе. 
Св. Ап. Петръ идетъ съ кадиломъ нынѣшей Формы: 
едва ли вѣрно, сомнительно; гораздо лучше написать 
курильницу. Случается видѣть, что передъ гробомъ,
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среди улицы, изображается золотой подсвѣчникъ съ 
восковою свѣчкой. Если гробъ несутъ, то зачѣмъ под
свѣчникъ стоитъ? Золотаго подсвѣчника вѣроятно не
было у  бѣдныхъ апостоловъ. Восковыхъ свѣчъ тогда 
не употребляли, да и нынче кажется мало ихъ на 
востокѣ.

Возьмите техническую сторону, — и тутъ не легче. 
Искусство многихъ иконописцевъ, въ захолустьяхъ, 
стоитъ чуть ли не наравнѣ съ китайскимъ или еги
петскимъ. Рисунки подземныхъ египетскихъ храмовъ 
и усыпальницъ (гипогеевъ), по описаніямъ путеше
ственниковъ, писаны по этимъ самымъ правиламъ, ко
торыхъ держатся наши доморощенные раФаэли. У  Ки
тайцевъ и Египтянъ нѣтъ свѣтотѣни, Фигуры просто 
обводятся чертами и раскрашиваются яркими сплош
ными колерами: у  насъ это сплошь да рядомъ. У  Егип
тянъ главная Фигура большая, а прочія маленькія: 
у насъ это встрѣчается нерѣдко. У Китайцевъ и Егип
тянъ нѣтъ правильности въ рисункѣ, — и мы ею не мо
жемъ похвалиться; египетскія Фигуры вѣчно связаны, 
угловаты,— у пасъ по несчастію то же. Ни у Китайцевъ, 
ни у Египтянъ нѣтъ перспективы: всѣ Фигуры сто
ятъ въ одной плоскости, на одномъ планѣ,.— у  боль
шей части нашихъ иконописцевъ то же самое.

И все это у многихъ называется греческимъ письмомъ. 
Все же прочее называется италіянскимъ письмомъ и 
всегда съ какимъ-то оттѣнкомъ пренебреженія, неодоб
ренія, будь это образцовое произведеніе въ самомъ 
строгомъ церковномъ стилѣ, будь плохая работа без
грамотнаго уѣзднаго маляра. Такое предубѣжденіе про
тивъ всѣхъ иконъ, писанныхъ сколько нибудь художе
ственно, происходитъ главнымъ образомъ отъ простер
таго до суевѣрія пристрастія къ принятымъ старин
нымъ образцамъ иконописаиія. Попробуй художникъ 
сочинитъ рисупокъ самъ, или сдѣлай копію съ картины 
какого-нибудь художника, — иному цѣнителю преж
де всего бросается въ глаза, что написано не такъ, 
т. е. не по-старому, не по извѣстнымъ ему и об
щепринятымъ Формамъ, и онъ начинаетъ уже смот-
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рѣть подозрительно , видитъ тутъ что-то похожее 
на отступленіе отъ старой вѣры, новшество , ла- 
тынство По этимъ же возрѣніямъ многимъ не нра
вятся живо написанныя иконы: когда цвѣтъ лица 
имѣетъ естественную бѣлизну, а глаза смотрятъ,— 
это уже не нравится. Опи привыкли по-расксльничьи 
думать, что лицн должны быть темныя, землянистыя, 
глаза безъ взгляда, тусклые, безъ выраженія. Что 
прикажете дѣлать съ такими взглядами, такими зна
токами? Какъ послѣ этого и иконописцу стараться 
о художественной правдѣ, о сходствѣ съ дѣйствитель
ностію? Копируй безъ малѣйшихъ измѣненій и безъ 
разбору есѣ старые образа — вотъ требованіе мно
гихъ. Возможно ли при такихъ условіяхъ усовершен
ствованіе, развитіе искусства? Очевидно нѣтъ. Рѣка 
не можетъ течь къ своему началу, а искусство, кото
рое одно прошедшее принимаетъ за свой идеалъ и 
норму,— мертвое искусство. Темный цвѣтъ лицъ на 
древнихъ иконахъ произошелъ большею частію отъ вре
мени: съ какой же стати художникъ станетъ подражать 
ему? Прямолинейныя складки одеждъ, сухія ноги и руки 
(даже у младенцевъ Іисуса, Кирика), глаза и лица 
безъ всякаго выраженія, произошли, конечно, отъ не
умѣнья рисовать, — зачѣмъ же подражать этой мер
твенности, статуйности, деревянности старыхъ образ
цовъ?

Но, съ другой стороны, нельзя одобрить также из
лишней во многихъ случаяхъ свободы живописцевъ въ 
изображенія священныхъ предметовъ. Жи«опись часто 
совершенная отвлеченно, какъ искусство для искус
ства, въ примѣненіи къ церкви, къ ея условіямъ и прили
чіямъ, оказывается частенько неудовлетворяющею этимъ 
условіямъ и приличіямъ. Напримѣръ, никто не станетъ 
спорить, чго одежду живописцы вообще пишутъ го
раздо лучше чѣмъ иконописцы: нѣтъ этихъ складокъ 
прямыхъ какъ палка, ломающихся какъ углы бастіона; 
нѣтъ золотыхъ бликовъ и отдѣлокъ на подолахъ 
одеждъ у бѣдныхъ апостоловъ и ветхозавѣтныхъ пра
ведниковъ; за то драпировка такъ иногда эФФектно на-
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брошена, что вся Фигура какъ будто спрашиваетъ: 
«что каково? не правда ли, бросается въ глаза?» И что 
еще горьче, такъ это то, что самые плохіе писаки осо
бенно и щеголяютъ подобными выходками. «Чтобы де
скать всякъ видѣлъ, что я не суздалецъ, а артистъ, 
художникъ!» И вотъ нашъ художникъ румянитъ всѣхъ 
святыхъ, гдѣ къ дѣлу, гдѣ не къ дѣлу, пишетъ Маг
далину въ современномъ платьѣ, Богородицу съ от
крытыми волосами, мученицъ въ одеждахъ нимфъ, по
луобнаженныя, улыбающіяся Фигуры, изящныя, но те
атральныя положенія тѣла и пр. и пр., за что по спра
ведливости большинство не любитъ живописныя иконы. 
Рисунокъ у живописца вообще вѣрнѣе природѣ: нѣтъ 
промаховъ противъ азбуки, Фигуръ несоразмѣрныхъ, 
сгорбленныхъ, стоящихъ на цыпочкахъ, съ угловатыми 
локтями и колѣнами; за то нерѣдко видно желаніе при
думать, создать нѣчто новое, оригинальное Желаніе 
это само по себѣ похвально, но исполненіе его труд
но, и въ исполненіи часто вмѣсто оригинальности 
является оригинальничанье, изысканность Видѣлъ я 
напримѣръ работы одного изъ нашихъ художниковъ 
мѣстную икону Богородицы во весь ростъ съ Пред
вѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ. Мысль (объ испол
неніи не говорю— оно дивно) новая, пожалуй хоро
шая, оригинальная, но къ сожалѣнію не церковная, 
не евангельская. Молодая женщина съ радостью, съ 
горделивымъ наслажденіемъ матери, показываетъ вамъ 
своего первенца и какъ будто говоритъ: «посмотрите 
какой у меня милый малютка!» Надпиши надъ этой 
Фигурой всякое другое имя — картина будетъ чудная, 
но Богородицѣ такая мысль, такое чувство, такое 
выраженіе не пристало (Лук 1, 38 2, 51 ). Въ дру
гой церкви видѣлъ изображеніе какого-то святителя 
превосходной работы. Представьте себѣ: ветхій, сѣ
дой, почтенный старецъ, стоя у налоя, читаетъ книгу. 
Такъ превосходно уловлено это движеніе, когда по
жилой человѣкъ, читающій безъ очковъ, относитъ 
книгу дальше отъ глазъ и немного отодвигаетъ голову 
назадъ, чтобы лучше разсмотрѣть мелкую печать, что
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я подивился и новости этой мысли, и ея удачному ис
полненію, но... не ловко молиться предъ этимъ изобра
женіемъ: жалко безпокоить и отвлечь старца отъ книги, 
которую онъ разсматриваетъ съ такимъ прилежаніемъ

Можно бы указать нѣсколько подобныхъ примѣровъ, 
но и этихъ довольно для поясненія мысли. Коротко 
сказать: если бы живопись, сохранивъ свое совер
шенство техники, въ то же время подчинила свобо
ду изобрѣтенія условіямъ церковпости, то она была 
бы вполнѣ совершенна: тогда само собою изчезло бы 
предубѣжденіе противъ живописи. Иконопись грѣшитъ 
противъ искусства, подъ предлогомъ вѣрности цер
ковному характеру; живопись грѣшитъ нерѣдко про
тивъ церковности, будучи вѣрна по отношенію къ 
искусству. Въ добавокъ и Византія, и Италія часто 
грѣшатъ противъ правды исторической и географиче
ской, противъ этнографіи и хронологіи.

Надлежащему развитію и успѣху иконописанія мог
ли бы способствовать училища, посвященныя этой от
расли искусства. Къ сожалѣнію, у насъ они весьма 
немногочисленны (а). Академія художествъ, московское 
училище живописи и ваянія, бывшая, теперь закрытая, 
Ступинская школа въ Арзамасѣ... Есть ли училища жи
вописи кромѣ этихъ гдѣ-нибудь? (б) Есть у насъ цѣлыя 
селенія, которыя изъ рода въ родъ занимаются иконо
писнымъ мастерствомъ, ремесломъ (в). Но какихъ 
успѣховъ можно ожидать отъ крестьянскаго маль
чика, который учится иконописанію отъ отца-са- 
моучки, учится не по любви къ искусству, а потому,

(а) Авторъ ничего не говоритъ о заслугахъ для иконопи
санія общества древне-русскаго искусства при Московскомъ 
публичномъ музеѣ. Примѣтно онъ не подозрѣваетъ существо
ванія этого общества и незнакомъ съ прекраснымъ сборни
комъ его, изданнымъ въ началѣ сего года. Ред.

(б) Въ селѣ Алексинѣ Ковровскаго уѣзда, иждивеніемъ 
купца Чалнова основаны классы живописи для распростране
нія ея между крестьянами Алексинской волости, изстари за
нимающимися иконописью. Сѣв. Пчела 1860 г. № 153.

(в) Палехъ, Холуй, Вязники, Мстера Владимірской губер
ніи.



ИЗВЪСГІИ и ЗАМѢТКИ. 157

что этимъ ремесломъ жили отцы и дѣды; потому что 
этимъ мастерствомъ легче заработать копѣйку чѣмъ 
сохой или топоромъ? Гдѣ эти воспитанники самород
ной русской школы видятъ образцовыя произведенія 
искусства, гдѣ слышатъ художественную критику, 
оцѣнку? Смиренно бредутъ они горною тропой дѣ
довской рутины, не думая и не помышляя, что можно 
и нужно писать иначе, чѣмъ писали ихъ отцы и дѣды 
и пишутъ они сами. А родись въ другой мѣстности 
мальчикъ съ хорошими дарованіями къ иконописанію, 
гдѣ ему учиться? Петербургъ, Москва далеко; ближе 
училищъ вовсе нѣтъ: радъ бы поучился — негдѣ, не 
у кого! Въ Италіи что городъ, то картинная галле
рея,— да и по улицамъ статуй наставлено чуть не на 
всѣхъ углахъ и перекресткахъ, — тамъ самоучкой можно 
успѣть довольно. А у насъ нѣтъ ни картинъ, ни статуй, 
ни дешевыхъ иллюстрованныхъ изданій. Наши лито- 
граФІи вмѣсто того, чтобы портить и развращать 
вкусъ и нравственность народа печатаніемъ раз
ныхъ соблазнительныхъ сюжетовъ и сценъ, гораздо бы 
лучше сдѣлали, еслибы стали печатать снимки съ 
серьозныхъ картинъ великихъ мастеровъ, особенно 
религіознаго содержанія. Матеріалу имъ хватило бы 
на многіе годы: залы Академіи Художествъ и Эрми
тажа, Московскаго публичнаго музея, иконы Исакіев- 
скаго, Казанскаго храмовъ представляютъ богатыя 
сокровищницы искусства. За покупателями тоже дѣло 
наверное не остановилось бы: народъ нашъ любитъ 
религіозныя сюжеты и предпочитаетъ картииы въ этомъ 
родѣ всякимъ другимъ (а). Масіоппа сіеііа зесііа Рафаэ
ля у насъ сдѣлалась народною подъ именемъ «Трехъ 
радостей», снимки РаФаэ.іева Преображеніе и Штсйбе- 
новъ Христосъ на Г олгофѢ попадаются (конечно въ ило-

(а'і Не худо бы при этомъ обозначать внизу картины, что 
это снимокъ съ картины или иконы такого-го извѣстнаго ху
дожника, и гдѣ оригиналъ находится. Какъ бы то нибыло, 
авторитетъ извѣстнаго имени имѣетъ вѣсъ. Съ большимъ 
удовольствіемъ изучаешь, съ большимъ удовольствіемъ копи
руешь извѣстную композицію, чѣмъ безыменную Фантазію.

11
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хихъ отпечаткахъ) во многихъ крестьянскихъ домахъ. 
А эти снимки принесли бы большую пользу эстетическо
му развитію особенно провинціальныхъ иконопис
цевъ. Всякій иконописецъ имѣлъ бы возможность 
составить себѣ хорошую коллекцію, родъ маленькой 
галлереи. Это отчасти замѣнило бы недостатокъ учи
лищъ. —

Здѣсь къ слову изложу смиренный и нехитрый про- 
эктъ: не худо бы всести при духовныхъ семинаріяхъ 
классы иконописанія для желающихъ заниматься этимъ 
искусствомъ. Правда уже и безъ того жалуются, что 
семинаріи завалены рвзнородными предметами, такъ 
что почти нѣтъ человѣческой возможности изучить 
основательно всю груду предметовъ, которымъ тамъ 
обучаютъ; но я прошу выслушать меня повниматель
нѣе, а потомъ уже принимать мой проэктъ или от
вергать. Предметовъ много, правда; но иные изъ нихъ 
въ той средѣ, къ которой мы себя приготовляемъ, 
если не безполезны, покрайней мѣрѣ гораздо менѣе 
полезны чѣмъ иконописаніе; потому не лучше ли вы
бросить, напримѣръ Еврейскій языкъ, нужный только 
будущимъ ученикамъ академій (который тамъ и можно 
изучить) и вставить на его мѣсто классы иконописи? 
Отъ этихъ класовъ можно ожидать слѣдующей пользы:

1. Между учениками семинарій немало такихъ, ко
торые имѣютъ природную склонность къ рисованію и 
дарованіе къ живописи. Въ каждомъ классѣ вы не
премѣнно найдете двоихъ-троихъ учениковъ, которые 
порисовываютъ немножко самоучкой, и во время лек
цій математики или греческаго языка прилежно ра
списываютъ каррикатурами тетрадки лекцій свои соб
ственныя или своихъ сосѣдей. Теперь эти дарованія 
пропадаютъ совершенно безъ пользы для ихъ облада
телей, для церкви и общества, потому что не видятъ 
поддержки, — истощаются въ безплодныхъ усиліяхъ по
стигнуть вдохновеніемъ, самоучкой то что дается учень
емъ, навыкомъ. Такой рисовальщикъ много-много успѣ
етъ, если самъ собою будетъ сносно рисовать аккварелью 
(водяными красками), подражая иллюминованнымъ ли-
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тограФическимъ эстампамъ, не дерзая даже н думать 
объ иконописаніи, хоть ему недостаетъ нѣсколько 
мелочей только, техники, чтобы превзойти многихъ 
мастеровъ, которые зашибаютъ хорошія деньги, обе
зображивая сельскія церкви своимъ рисованіемъ, при 
помощи прорисей и проколотой бумаги — Если бы въ 
семинаріяхъ были рисовальные классы, всѣ эти талан
ты не пропадали бы втуне и доставили бы немало 
хорошихъ иконописцевъ. Многіе но разнымъ причинамъ 
неуспѣваютъ кончить курсъ, и проучившись лѣтъ во
семь или девять, выходятъ въ дьячки. Трудно пред
ставить положеніе этихъ людей! Восемь, девять лѣтъ 
они терли скамьи семинаріи, раззоряли небогатыхъ 
родителей, и теперь, — иногда съ довольно развитыми 
понятіями и потребностям идолжны цѣлый вѣкъ жить ни
чтожнымъ дьяческимъ доходомъ! Если бы ихъ въ се
минаріи поучили хоть немного писать иноны, — какое 
сердечное спасибо сказали бы они семинаріи, посту
пивши на мѣсто! Это занятіе, полезное въ дѣлѣ 
умственнаго развитія, въ то же время давало бы при
четнику кусокъ хлѣба, подспорье скуднымъ доходамъ, 
и средство съ пользою употребить свободное время, 
остающееся отъ занятій по церкви и домашнему хо
зяйству. Если онъ изготовитъ въ мѣсяцъ только одну 
икону, то и скудная плата за пее пригодилась бы ему 
на разныя нужды. А теперь онъ радъ бы выработать 
что-нибудь, да не гдѣ; радъ бы работѣ, да нѣтъ ея! 
Конечно онъ могъ бы учиться сапожному или столяр
ному ремеслу и послѣ поступленія на мѣсто, но тутъ 
возникаютъ кое-какія неудобства: а) время и охота 
учиться потеряны; Ь) мастера, у котораго бы поу
чился, въ своемъ селѣ нѣтъ, а въ другое село долж
ность нс отпуститъ на недѣлю, не то что на мѣсяцъ 
или на годъ; с) мастеръ не находитъ полезнымъ учить, 
потому что видитъ въ ученикѣ будущаго соперника, 
который станетъ отбивать у него работу; сі) на пер
воначальное обзаведеніе инструментами столярнаго, 
стекольнаго и. т. и. ремеслъ требуются деньги, а 
гдѣ ихъ взять? Но десятокъ кистей стоитъ очень не-
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дорого, немножко красокъ и золота тоже не раззорятъ, 
и послѣ первьхъ же работъ весь затраченый капиталъ 
возвратится съ лихвою.

II. Иконописаніе при этомъ выиграло бы Теперь 
сплошь да рядомъ случается, что отдаютъ писать ико
ну извѣстному иконописцу потому только, что онъ 
единственный. Хорошъ онъ или дуренъ — не взыщите,— 
каковъ есть, лучше взять не гдѣ. Почтенный мастеръ, 
понимая, что онъ единственный мастеръ въ уѣздѣ, 
важничаетъ, говоритъ что вздумается, беретъ сколько 
хочется за свою плохую работу, и не находитъ нуж
нымъ учиться, стараться, совершенствоваться. Моно
полія вредна и въ иконописаніи. Еслибы семинарія изго
товляла каждый курсъ хоть по одному иконописцу, 
дѣло пошло бы лучше. Тогда представилась бы возмож
ность выбирать, сравнивать, прицѣняться. Конкурренція 
понизила бы цѣны работъ и возвысила достоинство 
произведеній. Притомъ иконописцы были бы люди все 
хоть сколько-нибудь да развитые. Представимъ, что 
въ извѣстномъ селѣ надобно изготовить нѣсколько 
иконъ для иконостаса, или расписать церковь. Теперь 
надобно отдать эту работу одному подрядчику. Онъ 
разсчитываетъ сколько ему обходятся рабочее, а глав- 
ноезнаетъ, что отдатьеще некому, беретъ страшную цѣ
ну, а самъ уходитъ работать въ другую церковь за сто 
верстъ, не боясь, что ему откажутъ за неисполненіе 
контракта и проволочку времени. А тогда можно бы, 
если въ своемъ селѣ нѣтъ иконописца, порядить въ 
ближайшемъ Работая въ своемъ домѣ, не платя за 
квартиру и боясь соперничества, мастеръ возьметъ 
дешевле подрядчика. Соперничество мастеровъ заста
вило бы работать какъ можно лучше, совершенство
вать свое искуство. Теперь иконописецъ зная, что 
онъ одинъ или почти одинъ, что его собратъ не лучше 
его, что заказчикъ ничего не смыслитъ въ дѣлѣ ико
нописанія, беретъ дорого, пишетъ плохо, некрасиво, 
не прочно, улучшаться не думаетъ. Не зачѣмъ!

Если обратимся съ исторіи исскуства, то увидимъ, 
что изобиліе художниковъ, соперничество школъ — вотъ
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что произвело такъ называемый золотой вѣкъ искусства. 
Кто перечтетъ всѣ имена прославившихся на поприщѣ 
искусствъ въ XIV и XV вѣкахъ? Это имена знамени
тыхъ; сколько же было второстепенныхъ мастеровъ, по
служившихъ съ пользою своему искусству въ свое вре- 
и потомъ забытыхъ?

III. Введеніе классовъ иконописанія было бы по
лезно и въ томъ отношеніи, что иконописцы были бы 
люди не только свѣдущіе въ художествѣ, но и по 
рядочно развитые умственио. Тогда вѣроятно мень
ше бы встрѣчалось па иконахъ тѣхъ вольностей, ко
торыми оскорбляютъ плохіе живописцы вкусъ просто
народья, и тѣхъ ошибокъ, которыми оскорбляютъ 
вкусъ образованнаго человѣка простые иконописцы. 
Пишущему эти строки удалось видѣть въ одной цер 
кви на старинной иконѣ крещеніе Св. пророка Иліи: 
маститый іерей, въ Фелони, и діаконъ въ стихг-рѣ по
гружаютъ въ купель младенца, а надъ ихъ головами 
изгибается дуга купола и виднѣется крестъ на позла
щенной главѣ. Въ другой церкви есть живописное из
ображеніе (впрочемъ на панели клироса) бѣгства во 
Египетъ: святое семейство отдыхаетъ на лугу, а изъ- 
за кустовъ разбойникъ наводитъ ружье на невиннаго 
младенца Іисуса! Человѣкъ, немножкно поучившійся 
св. исторіи и катихизису, не сдѣлалъ бы первой 
ошибки, а прошедшій всеобщую исторію не сдѣлалъ 
бы второй. Конечно и образованный человѣкъ можетъ 
не знать иныхъ вещей, но онъ ужь не станетъ рисо
вать на-обумъ, что попало и, разумѣется, спроситъ 
другихъ. Ученикъ семинаріи изучаетъ археологію, 
церковную и общую исторію, географію, которыя, 
если хорошо имъ учился, спасутъ его отъ множества 
ошибокъ, неизбѣжныхъ для неученаго хотя бы и 
талантливаго художника.

IV. Наконецъ, едва ли найдется для духовнаго лица 
занятіе болѣе приличное его сану и болѣе удобное 
ио его общественному положенію. Доходы ограничен
ны и скудны; торговлею заниматься запрещаютъ кано
ны церковные: земледѣліе, особенно для священника,
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по многимъ причинамъ неудобно; объ неудобствахъ 
другихъ ремеслъ было уже говорено:— что можетъ 
быть лучше этого тихаго, прекраснаго и богоугоднаго 
занятія/ Кто другой можетъ такъ заботиться объ 
украшеніи, и такъ прилично украсить храмъ Госпо
день, какъ служитель алтаря? По самому роду своихъ 
занятій духовное лицо, особенно священникъ, до гженъ 
имѣть это тонкое чувство церковности, приличія, 
храмоваго этикета, если можно такъ выразиться,— чув
ство, которое дается только постоянному размышле
нію освященныхъ предметахъ. Человѣкъ, который по
стоянно слышитъ или читаетъ евангеліе, ноетъ или чи
таетъ церковныя пѣснопѣнія и молитвы, самъ того 
не замѣчая, невольно проникается церковностію, 
духомъ церкви, ея взглядами и преданіями, и если 
онъ возьмется за кисть, его произведенія, безъ его 
даже вѣдома, будутъ отзываться церковнымъ стилемъ.

По всѣмъ этимъ соображеніямъ желательно, чтобы 
иконописаніе введено было въ кругъ предметовъ, 
преподаваемыхъ во всѣхъ семинаріяхъ. Одинъ или два 
класса въ недѣлю, въ тѣ часы, когда ученики свободны 
отъ занятій, совершенно достаточны. Предложить хо 
дить на эти классы только имѣющимъ способность и 
охоту къ занятіямъ живописью Записокъ, лекцій не 
давать, исключая развѣ самыхъ легкихъ замѣтокъ ня 
намять: когда, кѣмъ изобрѣтено письмо на маслѣ, что 
такое альфреско, энкавстика, акварель, гуашъ, па
стель, мозаика; имена свѣтилъ и корифеевъ искусства 
и т. п. Чѣмъ больше практики и меньше тетрадокъ, 
тѣмъ лучше. Пусть ученики записываютъ сами каж
дый что найдетъ нужнымъ и интереснымъ въ лекціяхъ и 
книгахъ. Пусть рекомендаціей наставника и учениковъ 
на экзаменѣ будетъ не твердое знаніе лекцій, а хоро
шія иконы. Эти иконы, показываемыя посѣтителямъ 
экзаменовъ, могутъ привлечь аакащиковъ, покупателей 
ученическихъ работъ, выгодно рекомендовать училище.

Такимъ образомъ мы незамѣтно дошли до послѣд
няго вопроса, о тонъ, изъ какихъ суммъ произво
дить издержки на жалованье наставнику и на рисовалъ-
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ные матеріалы для учениковъ? Вопервыхъ, учениче
скія работы, будучи пущены въ продажу, могутъ до
ставить какой-нибудь доходъ, хоть на карандаши — и 
то довольно! Можно полагать, что за лучшія учениче
скія произведенія, одобренныя начальствомъ и знато
ками, дадутъ хорошія деньги. Вовторыхъ, можно на
значать умѣренную плату съ учениковъ, напр. хоть 
по 5 р. въ годъ, съ тѣмъ, чтобы они уплачивали эти 
деньги по поступленіи на мѣсто. Кромѣ этихъ источ
никовъ вѣроятно найдутся покровители искусства осо
бенно изъ купечества и духовенства, которые не оста
вятъ училище пособіями и заказами. Наконецъ и пра
вительство найдетъ средства восполнить недостающее 
жалованьемъ, наградами и поощреніями.

Для тѣхъ, которые должны были выйдти еще изъ 
училища, можно бы устроить иконописныя школы при 
монастыряхъ на средства этихъ монастырей. Такіе 
исключенные обыкновенно и безъ того поступаютъ въ 
послушники, чтобы на практикѣ изучить чтеніе, пѣніе 
и уставъ церковный Время, остающееся у нихъ отъ 
службы, прекрасно было бы употребить на обученіе 
иконописанію и, пожалуй, малярному ремеслу. Иконо
писцемъ можетъ быть не всякій, а малярномъ всякій. 
Это все-таки ремесло доходное и такое, которое нуж
но при церкви: окраска половъ, крышъ, рамъ, две
рей, кіотовъ, иконостасовъ, раскрашиванье стѣнъ архи
тектурными орнаментами, колоннами, карнизами касе- 
тонами,— все это отдается первому встрѣчному и 
тѣмъ за высшую цѣну, чѣмъ больше опъ умѣетъ рас
хвалить себя и свое искусство. Какой-нибудь знающій 
инокъ безплатно былъ бы преподавателемъ, а продажа 
иконъ вознаграждала бы издержки на школу. Въ сред
ніе вѣка монастыри были хранилищами и разсадника
ми наукъ и просвѣщенія а нынче они могли бы быть 
школами и разсадниками православнаго иконописанія. 
Отрадное впечатлѣніе въ этомъ отношеніи произво
дятъ школы иконописи для сестеръ, съ значитель
нымъ количествомъ копій съ высокихъ оригиналовъ, 
въ СераФамо-Дивѣевскомъ (Тамб. Еп.) и СераФимо-
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Понетаевсконъ (Ниж. г.) монастыряхъ. Десятки благо
честивыхъ сестеръ и юныхъ ученицъ, по завѣщанію 
достоуважаемаго старца Саровскаго Серафима, съ 
неутомимою любовью занимаются этимъ богоугоднымъ 
исскуствомъ, начиная и кончая работы общею молит
вой препод Алипію, покровителю русскихъ иконо
писцевъ Маленкін крестьянскія дѣвочки въ невѣроят
но короткое время дѣлаютъ поразительные успѣхи 
въ рисованіи. Не въ святой ли любви къ Богу и 
искусству тайна этихъ изумительныхъ успѣховъ? Мно
го можетъ вѣра любовію споспѣшествуемая! Въ ГІоне- 
таевской обители есть даже мозаическое заведеніе, 
явленіе не виданное и не слыханное въ провинціи! 
Вотъ примѣры достойные подражанія!

Коротко сказать: если чѣмъ-нибудь можно улучшить 
незавидное состояніе иконописаиія, то это заведе
ніемъ школъ иконописи, въ какомъ бы то родѣ и видѣ 
ни было: классы при семинаріяхъ, школы при монас
тыряхъ; спеціальныя училища живописи, ежедневныя 
или воскресныя, съ платою или безъ платы, — во вся
комъ случаѣ онѣ увеличатъ число хорошихъ иконо
писцевъ и возвысятъ икоиописаніе.

Другимъ пособіемъ возвышенію иконописанія можно 
почесть изданіе образцовыхъ рисунковъ для иконо
писцевъ, снимковъ съ древнихъ, а также и съ новѣй
шихъ замѣчательныхъ произведеній въ этомъ родѣ 
живописи Если основать особый журналъ для иконо
писцевъ съ статьями, исключительно посвященыии 
искусству, съ Фотографическими снимками древнихъ 
иконъ, съ хромолитографическими или ужь хоть про
сто литографическими копіями образцовыхъ произведе
ній иконописи,— смѣло можно сказать, что онъ не оку
пится Онъ будетъ обходиться дорого, а подписчиковъ 
найдется мало, потому что иконописцевъ мало, а читаю
щихъ между ними еще меньше. Хорошо бы было если бы 
духовные журналы прилагали повременимъ снимки съ 
замѣчательныхъ иконъ Исакіевскаго, Казанскаго, Мос
ковскаго Успѣнскаго, Кіевософійскаго храмовъ и вооб
ще съ произведеній религіозной живописи. Первое ян-
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леніе Христа народу, Христосъ и Магдалина—Иванова, 
Христосъ и грѣшница — Синьоля и Тиціана, паденіе 
Іерусалима, Василій Великій—Шебуева, Богородица съ 
Предвѣчнымъ младенцемъ—Бруни, Моленіе о чашѣ—его 
же, Вознесеніе Божіей Матери—Брюлова, Христосъ на 
Г олгофѢ—Штейбена, Паденіе Іерусалима— Каульбаха, 
Седмь Ангеловъ и четыре всадника (изъ Апокалипсиса)— 
Корнеліуса, Столпотвореніе Вавилонское — Каульбаха 
и т. п. картины въ снимкахъ даютъ хоть неполное, но 
значительное понятіе о тамъ, что такое живопись въ 
своихъ высшихъ проявленіяхъ Это цѣлыя эпопеи, дра
мы на полотнѣ. Онѣ можетъ-быть негодятся для букваль
наго копированія на стѣны церквей, но онѣ возбуж
даютъ дремлющій талантъ къ подражанію; онѣ возбуж
даютъ святую скорбь по идеаламъ искусства, онѣ ру
ководятъ желающихъ учиться. Имѣющій очи видѣть дол
го проглядитъ на нихъ и унесетъ для себя немалыя на
зиданія и замѣтки. Это замѣна школы, картинной гал
лереи. Всякій, кто любитъ живопись и занимаетсяр и- 
сованіемъ, конечно поминаетъ добрымъ словомъ «Жи
вописное Обозрѣніе.» Оно познакомило многихъ съ мі
ромъ искусства и именами РаФаеля и Тиціана; оно 
возбудило во многихъ любовь къ искусству, обогати
ло ихъ полезными свѣдѣніями, образовало нѣсколько 
вкусъ.—Наконецъ нѣкоторымъ пособіемъ къ развитію 
и улучшенію иконописанія послужило бы помѣщеніе въ 
духовныхъ журналахъ статей по части искусствъ. Эти 
статьи: а) знакомили бы духовенство съ искусствомъ, 
которое для большей части читателей духовныхъ жур
наловъ теперь еще Іегга іпсо§пііа, потому что въ ду
ховныхъ журналахъ почти ничего по этой части не 
встрѣчается, а свѣтскіе не всякому изъ духовныхъ 
сподручны, да свѣтская журналистика по этой части 
замѣчательно бѣдна, в) Эти статьи развивали бы 
вкусъ духовенства и пробуждали любовь къ предме
тамъ, которые вполнѣ ея стоятъ. Изящное, міръ 
искусства, — лучшее противоядіе скукѣ, обуявающей 
въ деревнѣ, тѣмъ мѣлочамъ и дрязгамъ, кои раздра
жаютъ, опутываютъ и пачкаютъ, кои притупляютъ вся-

11*
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кое доброе стремленіе и повергаютъ въ апатію. Чтені
емъ, созерцаніемъ великихъ произведеній искусства 
освѣжается душа и съ новою бодростію стремится 
къ истинному и прекрасному, с) Это отразилось бы 
и на иконописаніи. Священникъ, знакомый съ художест
вами, не станетъ смотрѣть безучастно на иконы, ко
торыя пишутся для его церкви, а иконописецъ, слы
ша его замѣчанія, постарается ихъ запомнить, да и 
писать станетъ не какъ-нибудь, видя, что его работой 
интересуются. Статьи дух вныхъ журналовъ въ чте
ніи, или изустной передачѣ, принесли бы пользу ис
кусству и церкви, образуя оконописцевъ.

Свящ. В. Владимірскій.
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