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О Д Р Е В Н И Х Ъ  И К О Н А Х Ъ

( м н ѣ н іе  МОСКОВСКАГО МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА) (,) .

За пять дней до своей блаженной кончины митрополитъ 
Филаретъ препроводилъ изъ Москвы на имя о. намѣстника 
Троицкой Лавры, а. Антонія дѣло о древнихъ иконахъ ори 
слѣдующемъ письмѣ:

Отцу намѣстнику миръ!— Между моими бумагами попалось 
мнѣ дѣло, въ которомъ мнѣ довелось защищать дѣйствитель
ную древность нѣкоторыхъ древнихъ иконъ, и въ томъ числѣ 
иконы пресвятыя'Гроицы, храмовой въ лаврскомъ Троицкомъ 
Соборѣ. По сему послѣднему обстоятельству не сохранить 
ли сіе дѣло въ числѣ рукописей Лаврской библіотеки?

Ноября 14 дня 1867 г.
Ф. М. Московскій.

Изъ первыхъ строкъ этого письма видно, что святитель не 
задолго до своей кончины, какъ бы предчувствуя приближе
ніе оной, занимался разборкой своихъ дѣловыхъ бумагъ, изъ 
которыхъ указанная относится къ 1853 году. Отъ 7-го мая 
сего года св. Сѵнодъ препроводилъ къ митрополиту коррек
турные листы рукописи подъ заглавіемъ: «Исторія русскихъ 
школъ иконописанія до конца XVII вѣка», съ приложеніемъ 
снимковъ съ 40 древнихъ иконъ, и требовалъ отъ него, чтобъ 
по разсмотрѣніи листовъ рукописи и снимковъ съ иконъ онъ

(а) Доставлено въ редакцію профессоромъ М. Д. Академіи С. 
К. Смирновымъ.
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представилъ о нихъ свое заключеніе св. Сѵноду. Рукопись, 
какъ видно изъ дѣла, была предварительно разсмотрѣна цен- 
зоромъ С.-Петербургскаго духовнаго цензурнаго комитета, 
архимандритомъ Кирилломъ (въ послѣдствіи епископомъ 
мелитопольскимъ) и представлена съ мнѣніемъ цензурнаго 
комитета въ св. Сѵнодъ. Въ опредѣленіи комитета сказано: 
«Комитетъ мнѣніемъ своимъ положилъ: испросить у Святѣй
шаго Сѵнода разрѣшенія: могутъ ли быть одобрены къ печа
танію между снимками съ иконъ при сочиненіи: «Исторія 
школъ иконописанія въ Россіи,» снимки съ иконъ, хранящих
ся у раскольниковъ, съ указаніемъ, что та или другая икона 
находится именно на Преображенскомъ кладбищѣ, или дру
гихъ, принадлежащихъ раскольникамъ, мѣстахъ».—Въ 3-мъ 
корректурномъ листѣ «Исторіи Русскихъ школъ иконописа
нія до конца XVII вѣка» между прочимъ подъ рубрикою «Гре
ческое письмо» говорится слѣдующее: «Чтобы сдѣлать осно
вательное заключеніе о рисункѣ и раскраскѣ древнихъ Визан
тійскихъ иконъ , и вмѣстѣ съ тѣмъ дать возможность каждо
му опредѣлить достоинства ихъ, необходимо указать нѣсколь
ко иконъ, привезенныхъ изъ Греціи въ древнія времена, и до
шедшихъ до нашего времени безъ всякаго поновленія. Мнѣ 
кажется, что этой задачи невозможно выполнить. Г. Саха
ровъ, основываясь на лѣтописныхъ извѣстіяхъ, преданіяхъ, 
описаніяхъ монастырей и архелогическихъ извѣстіяхъ, по
мѣщенныхъ въ нѣкоторыхъ губернскихъ вѣдомостяхъ, соста
вилъ полное подробное описаніе сохранившихся до нашего 
времени 4 0 византійскихъ иконъ. Повѣряя это описаніе съ на
личными памятниками, мы находимъ, что изъ всѣхъ сорока 
ни одна икона не можетъ безъ сомнѣнія быть признана за гре
ческую. Образовъ, принесенныхъ изъ Греціи до XV вѣка, 
чрезвычайно мало, всѣ они поновлены по нѣскольку разъ. Из
вѣстно, что при поновленіяхъ въ прежее время иконники пе-
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реписывали но большой части иконы заново, замазывали и 
нижнія подписи, перекрашивали свѣтъ и поля, покрывали 
другими красками ризы, переписывали лица, и нерѣдко дѣ
лали на иконахъ приписки. Очень ясно, послѣ двухъ-трехъ 
подобныхъ поповленій, не остается никакой возможности су
дить о первобытномъ состояніи иконы. Приведемъ примѣры: 
1) древнѣйшая изъ иконъ, принесенныхъ въ Россію, икона 
Владимірской Божіей Матери, находящаяся, въ Московскомъ 
Успенскомъ Соборѣ, поновлена въ 1511 г. митрополитомъ 
Симономъ, а въ 1566 г. митрополитомъ Аѳанасіемъ, и, какъ 
кажется, еще разъ послѣ 1812 года. Въ настоящее время ее 
невозможно и разсмотрѣть хорошенько 2) Спасъ на престо
лѣ, принесенный изъ Владиміра, былъ поновленъ два раза: 
1) въ 1518 г. митрополитомъ Варлаамомъ, а въ 1700 г. Ге
оргіемъ Зиновьевымъ. Недавно съ этого образа сняли нѣ
сколько слоевъ олифы и нѣсколько слоевъ краски съ полей и 
свѣта. Подъ этими слоями открылось пе поновленное гречес
кое письмо, а простописьмо Зиновьева, совершенно сходное съ 
другими его произведеніями. 3) Гоже самое должно сказать 
и о Новгородской иконѣ Спаса,которая переписана Кирилломъ 
Улановымъ, объ иконѣ Димитрія Селунскаго въ Успенскомъ 
соборѣ, и Спаса Нерукотвореннаго въ Андрониковомъ мона
стырѣ, написанныхъ вновь на старыхъ доскахъ. 4) Знамени
тая икона Божіей Матери Смоленской поновилась въ 1669 г. и 
1812 г. (въ Ярославлѣ). 5) Тихвинская —  въ 1634 г. и поло
винѣ XVIII вѣка живописцемъ Дураковымъ (смотр. Изслѣд. 
г. Сахарова). 6) Таковую же участь потерпѣли иконы въ Со
фійскомъ соборѣ Петра и Павла, Софіи Премудрости и въ 
другихъ Новгородскихъ церквахъ иконы. Знаменія, Николы 
(въ Дворищен. соборѣ), Пятницы Парасковіи и т. д. Донская 
Божія Матерь въ Московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ, Бла-
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годатное небо въ Архангельскомъ, и Устюгское Благовѣще
ніе въ Успенскомъ соборѣ.®

Въ силу предписанія св. Сѵнода, митрополитъ отъ 4-го 
іюня того же 1 8 5 3  года препроводилъ въ св. Сѵнодъ слѣду
ющее донесеніе:

«Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 7 дня прошедшаго мая, 
№ 2 1 ,  съ приложеніемъ рисунковъ и корректурныхъ ли
стовъ «Исторіи Русскихъ школъ иконописанія до конца 17 
вѣка® предписано мнѣ, по случаю сужденій о святыхъ иконахъ, 
находящихся въ московскихъ храмахъ, каковыя сужденія 
требуютъ мѣстной повѣрки, войдти въ разсмотрѣніе, и пред
ставить заключеніе, по возможности, въ непродолжительномъ 
времени.

Дабы разсмотрѣть сей предметъ удовлетворительно, для 
сего нужно, кромѣ наглядной повѣрки, собрать не мало свѣ
дѣній, на что потребно не малое время. Но дабы удовлетво
рить предписанному Святѣйшимъ Сѵнодомъ условію поспѣш
ности, долгомъ поставляю представить тѣ соображенія, кото
рыхъ основанія имѣю въ виду:

1) Сочинитель, сдѣлавъ положеніе, что въ половинѣ 16 
вѣка встрѣчаются извѣстія объ отступленіи нѣкоторыхъ изъ 
нашихъ иконописцевъ отъ греческихъ образцовъ, въ дока
зательство ссылается на Стоглавъ, и въ немъ на то обстоя
тельство, что на образѣ Святыя Троицы у посоховъ одни пи
шутъ перекрестье у трехъ, другіе у одного, а на греческихъ 
иконахъ не писали. Одна поперечная черта на посохѣ (сдѣлан
ная, можетъ быть съ мыслію, что въ образѣ Ангела явился 
Сынъ Божій) значитъ ли отступленіе иконопиеанія отъ древ
нихъ образцовъ!

2) Другое доказательство вышепоказаннаго положенія 
сочинитель представляетъ уже изъ 17 вѣка, изъ письма изо
графа Іосифа. Но не показано, откуда это взято.
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3) Третье доказательство вышепоказаннаго положенія 
представляетъ то, что въ 1554 году въ Москвѣ «всѣ освящен
ныя церкви и честныя иконы.. ..огнемъ погорѣли*, и что госу
дарь велѣлѣ писать иконы, кому что приказано, и что псков
скіе иконники взялись написать четыре иконы. Извѣстіе, что 
всѣ церкви и иконы погорѣли, очевидно, преувеличено: но 
оно можетъ смущать неразборчивыхъ, и потому вредно, и 
безъ изъясненія и исправленія не должно быть допущено до 
издавія.

4) Далѣе сказано, что вышеупомянутыя четыре иконы, на 
которыя указано въ доказательство отступленія отъ грече
скихъ образцовъ, попъ Сильвестръ призналъ списанными со 
старыхъ греческихъ образцовъ», и что сіе мнѣніе утвердилъ 
соборъ. И такъ въ семъ случаѣ соборъ опровергаетъ мнѣніе 
сочинителя «Исторіи Рускихъ школъ иконописанія.»

5) Сочинитель пишетъ: «эти образа (отличающіеся пра
вильностію рисунка и раскраскою подходящіе къ живописи), 
по моему мнѣнію, писаны древними италіанскими художника
ми. Для примѣра приведу образъ Владимірской Божіей 
Матеря, находящійся въ соборной церкви Срѣтенскаго мона
стыря, образъ Святыя Троицы, приписываемый Рублеву, въ Тро
ицкомъ соборѣ Сергіевой Лавры». Итакъ по мнѣнію сочините
ля, лаврскій образъ, приписываемый Рублеву, писанъ древ
нимъ италіянскимъ художникомъ. Сего нельзя принять за 
истину по слѣдующимъ причинамъ: 1) сочинитель самъ 
приводитъ общепринятое мнѣніе, что сей образъ писанъ Руб
левымъ; 2) въ Сергіевой Лаврѣ постоянно сохраняется пре
даніе, что сей образъ писанъ Андреемъ Рублевымъ при пре
подобномъ Никонѣ; 3) сочинитель не представляетъ ничего 
въ опроверженіе сего общепринятаго мнѣнія и постояннаго 
мѣстнаго преданія. 4) Онъ не представляетъ никакого опре-
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дѣленнаго доказательства своего новаго мнѣнія. 5) Мнѣнію 
его ни мало не благопріятствуетъ характеръ иконописанія 
сей иконы, который есть чисто греческій. Итакъ должно за
ключить, что сочинитель безъ нужды и безъ основанія бро
саетъ неблагопріятную тѣнь на сей высокочтимый предметъ 
церковной православной русской древности.

6) Выраженія: «стоящіе Спасы» и «двѣнадцать Спасовъ» 
неприличны. Можно выразиться болѣе правильно, и вмѣстѣ 
болѣе благоговѣйно.

7) Сочинитель утверждаетъ, что «имѣли вліяніе на наше 
иконописаніе по временамъ и западныя искусства, и болѣе 
всего итальянская живопись, столь близкая въ древнихъ про
изведеніяхъ своихъ къ Византійской школѣ». Мнѣніе, которое, 
по неопредѣленности своей, можетъ быть принято въ очень 
обширномъ значеніи, и въ такомъ случаѣ оно помрачаетъ 
достоинство православнаго иконописанія. Но на чемъ оно осно
вано? Сочинитель говоритъ:» На этѣхъ данныхъ.» На какихъ? 
Вопервыхъ, на томъ, что образъ святыя Троицы, приписыва
емый общимъ мнѣніемъ Рублеву, по мнѣнію сочинителя, пи
санъ итальянскимъ художникомъ. Итакъ онъ доказываетъ свое 
мнѣніе другимъ своимъ мнѣніемъ, котораго нетвердость вы
ше показана.

На какихъ же данныхъ? —  На сравненіи и несходствѣ лице- 
ваго подлинника съ лицевымъ мѣсяцесловомъ императора 
Василія. Но сей послѣдній .мѣсяцесловъ можетъ ли доказы
вать что нибудь, кромѣ ограниченной способности мастера, 
предоставляю разсудить хорошо знающимъ дѣло. Скудость и 
единообразіе картинъ его показываетъ, что эго произведеніе 
одного небогатаго воображенія. Краснописецъ Минеи думалъ 
о томъ только, чтобы рукопись для царя украсить картинка
ми, а не о томъ, чтобы представить рисунки лучшаго иконо-
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писанія по разнымъ предметамъ, по принятымъ въ церкви 
образцамъ.

На какихъ еще данныхъ? На томъ, что тѣ же праздники 
и святые не одинаково пишутся. Но это не доказываетъ того, 
что разности пришли именно изъ Италіи.

8) Сочинитель говоритъ, что Сахаровъ насчиталъ сохра
нившихся 40 византійскихъ иконъ, но что «изъ всѣхъ со
рока ни одна икона не можетъ безъ сомнѣнія быть признана 
за греческую». Это значитъ однимъ почеркомъ пера уничто
жить церковную древность, особенно чтимую. Такъ не дѣла
ются основательныя дѣла. Сочинитель позволитъ намъ недо- 
вѣрять ему до тѣхъ поръ, пока онъ не перечтетъ всѣ сорокъ 
иконъ, и не объяснитъ, почему какая сомнительна.

9) Сочинитель говоритъ, что икона Божіей Матери Влади
мірская въ Московскомъ Успенскомъ .соборѣ поновлена въ 
1514 и 1566 годахъ и еще разъ послѣ 1812 г. На послѣдиее 
указаніе едва ли найдетъ онъ доказательство. Но положимъ, 
что указанія справедливы. Доказано ли симъ, что икона пере
стала быть греческою? Ни мало.. Иконы, особенно чтимыя, 
какова сія, сохраняются въ церкви въ совершенной неприко
сновенности. Сіе можно видѣть и въ томъ, что поновленіе 
иконы есть предметъ молитвы и записи въ лѣтописи. Изъ сего 
должно заключить, что поновленіе, если и было, происхо
дило съ крайнею осторожностію. Въ чемъ же оно состояло? 
Можетъ быть только въ снятіи потемнѣвшей и повредившейся 
олифы и наложеніи новой. Въ семъ случаѣ икона пе пере
стаетъ быть чисто греческою. Можетъ быть въ исправленіи 
краскою какой нибудь малой и несущественной части иконы. 
И въ семъ случаѣ икона не перестаетъ быть греческою. 
И такъ сочинитель безъ точнаго доказательства наводитъ со
мнѣніе на сохранность иконы Божіей Матери Владимірской.

10) Онъ говоритъ еще, что «въ настоящее время ее не-
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возможно и разсмотрѣть хорошенько.» Это неточно. Мы хо
рошо могли разсматривать ее, когда случалось въ крестномъ 
ходѣ видѣть еѳ стоящею противъ солнца. Ея лице довольно 
явственно и благолѣпно. Въ двухъ извѣстныхъ раскрашен
ныхъ изданіяхъ оно невѣрно съ подлинникомъ, и имѣетъ не
пріятный видъ.

И )  Сочинитель говоритъ, что, при очищеніи въ Москов
скомъ Успенскомъ соборѣ иконъ въ 1 8 5 2  году, съ иконы Спа
сителя на престолѣ, принесенной изъ Владиміра, «сняли нѣ
сколько слоевъ олифы и нѣсколько слоевъ краски съ полей и 
свѣта», и «что открылось не поновленное греческое письмо, а 
просто письмо Зиновьева.» Неточность сего показанія можно 
видѣть изъ сего же самаго показанія. Если сняли нѣсколько 
слоевъ нетолько олифы, но и краски съ полей и свѣта: то по
чему же не могли снять тѣхъ же слоевъ и съ самаго образа? 
А если сняли нѣсколько слоевъ красокъ и съ образа; то слой 
работы Зиновьева, какъ одинъ изъ верхнихъ, долженъ при
надлежать къ числу снятыхъ, а открывшійся нижній слой дол
женъ быть древнѣе Зиновьева.

Сѵнодальная контора при очищеніи иконъ Успенскаго со
бора приняла тщательныя мѣры какъ для вѣрности дѣла, такъ 
и для предотвращенія не вѣрныхъ свѣдѣній о производимомъ 
дѣлѣ. Сверхъ надзора Успенскаго протопресвитера съ сакел- 
ларіями, она поручила имѣть ближайшій надзоръ за дѣломъ 
одному священнику и одному діакону, свѣдущимъ въ иконо
писаніи, и вести журналъ производимаго дѣла. Изъ негомож- 
но видѣть, что сняты поправочные слои не съ полей только 
иконы, но и съ самаго изображенія, и слѣдственно открыв
шееся внизу изображеніе, не есть новое исправочное, а 
древнее.

12) Чтобы не подумали, «что мы усиливаемся показать чис
тый видъ древности, гдѣ онъ не сохраненъ», замѣтимъ, что
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□оказаніе сочинителя о поновленіи всего изображенія иконъ 
С офіи Премудрости Божіей и Апостоловъ Петра и Павла въ 
Новгородскомъ С офійскомъ соборѣ, по всей вѣроятности, спра
ведливо. На сіе жаловались ревнители церковной древности 
во время самаго возобновленія, по распоряженію, заочно сдѣ
ланному блаженныя памяти митрополитомъ Серафимомъ.

13) Сочинитель указываетъ на образъ Рождества Христо
ва «на Преображенскомъ кладбищѣ въ главной моленной,» и 
далѣе неоднократно упоминаетъ о иконахъ сего кладбища. 
На сіе надобно сказать во первыхъ, что законъ и правитель
ство признаетъ Преображенскій богадѣленный домъ, какъ че
ловѣколюбивое заведеніе, но не признаетъ раскольническаго 
Преображенскаго кладбища, и потому сіе послѣднее названіе 
можетъ быть употреблено только по нуждѣ въ полемическомъ 
смыслѣ. Вовторыхъ, по моему мнѣнію, нельзя по справедли
вости и безъ вреда допустить, чтобы въ изслѣдованіяхъ о 
древности публично ссылались на иконы, находящіяся въ рас
кольническихъ часовняхъ, поелику сіи иконы недоступны об
щему дознанію; а потому о нихъ ненаказанно могутъ быть 
распространены такія преувеличенныя свѣдѣнія относительно 
ихъ древности, которыя не будучи справедливы, будутъ одна
ко служить раскольникамъ къ усиленію мнѣнія о важности 
ихъ учрежденій, и слѣдственно къ усиленію раскола. Въ 
третьихъ опубликованіе того, что у раскольниковъ есть древ
нія иконы, можетъ породить затруднительный юридическій 
вопросъ, не должно ли будетъ духовное начальство преслѣдо
вать судомъ обнаруживающееся такимъ образомъ святотат
ство; ибо могутъ о вѣкоторыхъ у раскольниковъ находящих
ся иконахъ представлены быть доказательства, что онѣ не 
могли дойти до нихъ иначе какъ чрезъ святотатство, а свято
татство закону давности не подлежитъ.

1 4 )  Сочинитель, уничтожая большею частію греческую
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иконную древность въ церкви, находитъ ее въ частныхъ рукахъ, 
у Молошникова въ образѣ Чуда архистратила Михаила. Но 
на представленномъ рисункѣ, глава и крестъ церкви облича
ютъ дѣло русскаго художника.

15) Греческою же иконою, или подражаніемъ новгородца 
греческой иконѣ, почитаетъ сочинитель Распятіе, которое на
зываетъ «знаменитымъ» (вѣроятно, между раскольниками). 
Но на сей картинѣ Ангелъ въ графской коронѣ, иодвосящій 
чашу для принятія крови изъ ребра Господня, очевидно есть 
подражаніе новгородца вымыслу западному. Что за мыель въ 
томъ, что Ангелъ принимаетъ кровь Господню въ чашу, и не 
допускаетъ ее падать на землю?—  Она должна иасть на зем
лю, дабы, какъ говоритъ преданіе, означенное на сей самой 
картинѣ, крестить главу Адамову погребенную подъ Голго
ѳою, и даже, чтобы вся земля крестилась кровію Христовою, 
и пріобщилась крови Христовой, дабы симъ положено было 
начало очищенію ея отъ проклятія Адамова и возведенію ея 
въ первобытную чистоту и нетлѣніе.

16) Сочинитель приводитъ мнѣніе, что «Корсунское пись
мо есть миѳъ», и прилагаетъ свое заключеніе: «я не рѣшаюсь 
ни признавать Корсунское письмо, ни отвергать существованія 
его въ древности». Это почти тоже, что сказать: нельзя ни 
утверждать ни отрицать того, принесъ ли Равноапостольный 
Владиміръ иконы изъ Корсуня. Это опять бросаетъ весьма 
темную тѣнь на весьма чтимую церковную древность: и на 
какомъ основаніи? На томъ, что сочинитель не находитъ «до
статочныхъ основаній».

17) Сочинитель говоритъ, что «памятники Русскаго иконо
писанія не восходятъ ранѣе 16 вѣка». Сіе положеніе не можетъ 
быть принято безъ доказательства, и особенно въ той не
опредѣленности, съ какою выражено, не можетъ быть признано 
справедливымъ, и оскорбляетъ Русскую церковную древность.
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18) Въ числѣ присланныхъ при корректурныхъ листахъ 
рисунковъ есть такіе, которые противорѣчатъ исторической 
истинѣ, и такіе, въ которыхъ нѣкоторыя части имѣютъ не
естественный и безобразный видъ. Цензоръ отчасти замѣтилъ 
сіе, и требовалъ на рисункѣ № 19 поправить бороду. Но 
онъ забылъ, что дѣло идетъ о древнихъ иконахъ, и новая 
борода лишитъ икону вѣрнаго представленія древности. По 
справедливости и по предосторожности изображенія, проти- 
ворѣчащія исторической истинѣ и безобразныя,не должны быть 
допущены до изданія въ свѣтъ: и потому, что оскорбляютъ 
святыню и подаютъ случай къ глумленію, и еще болѣе пото
му, что дали бы случай не разсудительнымъ почитателямъ 
древности размножать неправильныя изображенія.

Хотя сіе разсмотрѣніе не исчерпываетъ всего содержанія 
корректурныхъ листовъ: однако оно, по моему мнѣнію, до
статочно, чтобы сдѣлать о нихъ слѣдующее заключеніе:

Означенные корректурные листы и рисунки не могутъ быть 
допущены къ напечатанію въ настоящемъ ихъ видѣ и соста
вѣ: потому что заключаютъ въ себѣ много недоказаннаго и 
несправедливаго, оскорбительнаго для древней церковной 
святыни и могущаго произвести вредныя впечатлѣнія въ умахъ 
народа®.

18 -го Іюня то о же года митрополитъ препроводилъ въ Св. 
Сѵнодъ слѣдующее дополнительное донесеніе по тому же дѣ
лу о иконахъ:

«Въ дополненіе къ донесенію моему отъ 4 дня сего іюня 
№  237 о корректурныхъ листахъ Исторіи иконописанія, дол
гомъ поставляю представить о нѣкоторыхъ древнихъ иконахъ 
свѣдѣнія, истребованныя мною отъ протопресвитера больша
го Успенскаго собора (б).

б) Василія Ивановича Заболоцкаго-Платонова.
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Слѣдующіе вопросы были мною заимствованы изъ содер
жанія корректурныхъ листовъ; а отвѣты принадлежатъ про
топресвитеру.

/-«  Вопросъ: Икона Владимірскія Божіея Матери была ли 
поновляема въ 1514 году; какъ сіе происходило, и въ чемъ сіе 
состояло?

Отвѣтъ: Хотя въ нѣкоторыхъ записяхъ, особенно въ но
вѣйшихъ, по сказанію Софійскаго Временника (Ч. II стр. 
295) о поновленіи иконы Владимірскія Божіея Матери, ясно 
говорится, что въ 1514 году митрополитъ Варлаамъ поно
вилъ ее; но это сказаніе относительно самой иконы представ
ляется сомнительнымъ, потому что предмѣстникомъ митро
полита Варлаама митрополитомъ Симономъ снятъ съ подлин
ной иконы Владимірской списокъ, который и хранится въ 
Петропавловскомъ придѣлѣ собора. Списокъ этотъ признае
тся самымъ вѣрнымъ (Москов. древн. Снегирева объ Успен. 
соборѣ стр. 17) и при очищеніи его въ 1852 году оказался 
очень явственнымъ.

Съ подлинника снятъ вѣрный списокъ; списокъ оказался 
явственнымъ, слѣдовательно и подлинникъ былъ явственъ, а 
если былъ явственъ, то на что поновлять его? Времени отъ 
снятія списка протекло не болѣе, а можетъ быть и менѣе де
сяти лѣтъ. Случаевъ на такое короткое время, омрачившихъ 
икону подлинную, какъ-то: пожаровъ, въ соборѣ не было: а 
посему остается большое недоумѣніе на счетъ поновленія въ 
1514 году подлинной иконы.

Если же согласно сказанію и принять поновленіе, то не
льзя принять его въ полномъ смыслѣ относительно ликовъ 
Богоматери и предвѣчнаго Младенца.

Копія съ подлинной иконы Владимірскія Божіей Матери, 
находящаяся нынѣ въ Срѣтенскомъ монастырѣ, снятая, какъ 
извѣстно, тотчасъ по перенесеніи подлинной изъ монастыря
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въ Соборъ Успенскій, и списокъ Владимірской Богоматери, 
письма Митрополита Симона, не имѣютъ вокругъ себя тѣхъ 
изображеній, какія нынѣ находятся вокругъ подлинной, сто
ящей въ Успенскомъ Соборѣ. Мѣра и того и другаго списка 
не только въ ликахъ Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, 
но въ доскѣ равна; но на поляхъ подлинной иконы, или 
вѣрнѣе на рамѣ, въ которую она вставлена, написано двѣнад
цать Господскихъ и Богородичныхъ праздниковъ, покрытыхъ 
вычеканенными сихъ праздниковъ изображеніями (съ сими 12 
праздниками въ алтарѣ Успенскаго Собора на правой сторонѣ 
престола есть икона, незакрытая окладомъ), а на спискахъ 
въ Срѣтенскомъ монастырѣ и Симона митрополита сихъ 
праздниковъ нѣтъ. На спискѣ Симона митрополита вверху 
написаны: посреди Деисусъ, по сторонамъ Деисуса по архан
гелу и по апостолу, а на поляхъ иконы и внизу оклады безъ 
изображеній. И сверхъ сего какъ 12 чеканныхъ изъ золота 
изображеній праздниковъ на подлинной иконѣ устроены Ве
ликимъ княземъ, какъ имъ же устроенъ и самый серебреный 
кіотъ (Сназ. о иконѣ Влад. стр. 3 1 ) , то не это ли названо 
поновленіемъ?

2-й Вопросъ: Была ли икона Владимірской Божіей Матери 
поновлена въ 1566  году?

Отвѣтъ: Этотъ годъ былъ продолженіемъ "нравственнаго 
омраченія Іоанна IV; митрополитомъ былъ святый Филиппъ. 
Ни въ житіи святаго митрополита Филиппа, ни въ исторіи 
объ Іоаннѣ IV, о поновленіи иконы Владимірской Богоматери 
не говорится, да и не было причины или случая къ тому. 
И послѣ бывшаго въ 1 5 4 7  году большаго пожара, когда сго
рѣли Успенскаго Собора паперти и кровля, внутренность Со
бора осталась неприкосновенною. Въ особенности же объ 
иконѣ Владимірской лѣтописецъ говоритъ, что, при семъ по- 
жарѣ, сама Боюматерь сохраняла и соблюдала не только
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свой образъ, но и всю церковь покрывая и защищая (Степей, 
кн. I I . 2 4 8 .  2 4 9 ) .

3-й Вопросъ: Икона письма Алимпіева: «Царь царемъ» была 
ли переписана въ 18  вѣкѣ Кирилломъ Улановымъ?

Отвѣтъ: Сія икона въ прошедшемъ 1 8 5 2  году была очи
щена. На третьемъ слоѣ красокъ найдена надпись: ЗСЕ (7 2 0 5 )  
поновленъ былъ сей святый образъ труды иконописца 
Кирилла Уланова. Итакъ по словамъ самаго Уланова икона 
не переписана, а поновлена, и то по мѣстамъ, о чемъ и со
ставлена запись съ иллюстраціею, гдѣ описано все, что при 
очищеніи открылось».

Къ сему послѣднему отвѣту можно прибавить слѣдующее: 
въ журналѣ объ очищеніи Алимпіевой иконы въ 1 8 5 2  году, 
составленномъ во время самаго очищенія, подписанномъ ху
дожникомъ очищавшимъ, священникомъ и діакономъ, наблю
давшими за симъ, и потомъ протопресвитеромъ, сакелларія- 
ми и соборнымъ старостою, между прочимъ читается слѣду
ющее: «за сими закрасками открыты остальныя мѣста подлин
ника, кромѣ митры на Спасителѣ, которая оставлена съ  пер
вою поправкою, по причинѣ ветхости подлинной». Итакъ поправ
ка осталась на одной митрѣ, а вся икона, по снятіи попра
вокъ, открыта древняя. При журналѣ находится между про
чимъ снимокъ открытой по снятіи поправокъ надписи на хар
тіи въ рукѣ Предтечи. Характеръ письма всей надписи по
казываетъ древность восходящую далеко выше временъ по- 
правщика Уланова.

Сіи свѣдѣнія и соображенія подтверждаютъ то заключеніе, 
которое изложено въ донесеніи моемъ отъ 4 дня».



Ш ЕСТЬ Ш П  МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА
КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ.

 

1. Бъ ректору М. Д. Академіи, Архимандриту Филарету, въ по
слѣдствіи Архіѳпиокопу Чѳрниговокому.

Въ «Разсужденіи о постахъ» не нравится мнѣ вступленіе. 
Что это такое, что всякой юноша ставитъ себя защитникомъ 
церкви противъ ея враговъ? Для ювоши не скромно, для 
церкви оскорбительно и цѣли сочиневія не благопріятно. 
Прежде нежели назидаете ученіемъ о постѣ, вы уже смути
ли читателя мнѣніемъ, что его отвергаютъ, и что онъ тре
буетъ вашей защиты. Не простѣе ли было бы начать тѣмъ, 
что нѣкоторые, соблюдая посты, не довльно знаютъ начало и 
важность сего установленія, а другіе, не довольно зная сіе, 
позволяютъ себѣ небреженіе о семъ установленіи, и потому 
надобно показать истину, чтобы вразумить невѣдущихъ и 
возбудить небрежныхъ?

Свидѣтельства о постѣ собравы хорошо; но не вездѣ хо
рошо употреблены. Говорить, что постъ есть учрежденіе 
апостольское, и что онъ утвержденъ Димитріемъ и Викто
ромъ на соборѣ, значитъ противорѣчить себѣ, если не объяс
нить сего тѣмъ, что апостольское учрежденіе было въ примѣ
рѣ, а не въ писанномъ правилѣ и потому .подверглось разнооб
разію въ исполненіи. Подобная борьба свидѣтельствъ между 
собою не разъ встрѣчается. Въ одной статьѣ говорится, что

часть и. 2
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постъ составляетъ семь недѣль, безъ субботнихъ и воскрес
ныхъ дней, и что сорокъ дней кончатся прежде страстной сед
мицы; и даже не сказано, что это два разные счета. Въ одномъ 
примѣчаніи мясоястіе сырной недѣли осуждается, и постъ 
среды и пятка сей недѣли называется еретическимъ; справед
ливо и то и другое: но надлежало сказать о семъ такъ, что
бы не было вида сбивчивости и противорѣчія. Непощеніѳ въ 
воскресные и субботные дни требуетъ объясненія: чтобы не 
 ргали ѣсть мясо въ четыредесятницу. Чтобы въ постъ 
прекращаемы были всѣ домашнія упражненія, это не по
ходитъ на дѣло; и даже странно, что сочинитель сказалъ 
сію странность, и пе позаботился о доказательствѣ. На одной 
страницѣ, Златоустъ опредѣляетъ три поста, а Левъ четыре: 
и сіе разсказывается такъ, какъ будто тутъ нѣтъ никакого 
разнорѣчія. Вскорѣ приводится въ примѣчаніи свидѣтельство 
Іеронима, гдѣ мнѣніе о трехъ четыредесятницахъ приписывает
ся Монтанистамъ: и сочинитель не позаботился, чтобы св. Зла
тоуста отличить отъ Моатанистовъ. Что празднованіе Успе
нія Божіей Матери учреждено при Маврикіи, не самоправно 
ли сказано? Легко ли вдругъ опредѣлить никогда неизвѣстный 
праздникъ? Не вѣроятнѣе ли, что онъ праздновался и прежде 
по преданію, но или не повсемѣстно, или не съ полнымъ ува
женіемъ, и отъ того подтвержденіе, которое вы называете но
вымъ учрежденіемъ?

Что за слово: годичный? Седмичный говоримъ отъ слова 
седмица. Неужели годичный отъ годицаі Отъ года годовый.

Годичныя времена! Что такое? И среда и пятокъ развѣ не 
годовыя времена, какъ заключающіяся въ году, подобно че- 
тыредесятницамъ? Надобно говорить опредѣленнѣе.

Преосвященный Викарій справедливо замѣчаетъ, что луч
ше бы не пропустить посты 29 августа, 14 сентября, и 5 ген- 
варя.
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Конецъ слова: разсужденіе богато свидѣтельствами, и бу
детъ очень хорошо, и можетъ быть напечатано съ пользою, 
если исправятся недоговорки и несоображенія сочинителя.

17 Сент. 1836.
2. Къ нему ясѳ.

Цѣлованіе даю вамъ, отецъ ректоръ, во имя Господа во
скресшаго; такожде и сотрудникамъ и сподвижникамъ ва
шимъ на поприщѣ ученія въ Лаврѣ и Виѳаніи. Богъ благо
словитъ всѣхъ Васъ.

Засимъ не мало мнѣ говорить съ вами, послѣ молчанія, 
кажется, съ начала сего года. Прежде всего, не думайте, 
что это было намѣреніе молчать: это было все намѣреніе 
писать.

Вы поѣхали въ Москву не дождавшись разрѣшенія. Не 
было его потому, что только изъ письма о Вашемъ отбытіи 
узналъ я, что просите разрѣшенія. Со мною въ семъ суда 
нѣтъ: но для предосторожности впредь скажу, что увольнять 
самого себя есть поступокъ весьма неоффиціальный, и, ес
ли дойдетъ до высшаго начальства, могущій имѣть непріят
ныя послѣдствія.

Ни литографію учредить, ни уроки литографировать, безъ 
сомнѣнія, вамъ не позволятъ. Двадцать лѣтъ довѣренности 
начальства писать и читать свои уроки должны были бы ро
дить въ духовныхъ училищахъ классическія книги. Въ на
казаніе за то, что не ревностно симъ пользовались, Богъ 
посылаетъ время недовѣрія.

Печатать переводы святыхъ Отцевъ дѣло весьма хорошее, 
полезное и достойное всякаго поощренія. Но искрошить 
каждаго святаго Отца на части, потомъ смѣшать всѣхъ, и 
такимъ образомъ печатать,—не знаю, похвалите ли это и вы, 
хотя таковъ почти вашъ проэктъ. Въ изданіи періодическомъ 
срочномъ это оправдывается журнальною поспѣшностію и по-

2*
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требностію разнообразія для журнала: но вы предпринимаете 
изданіе не срочное; потому оно меньше терпитъ смѣси, а 
больше требуетъ порядка. Напримѣръ, въ самомъ началѣ вы 
хотите напечатать два слова Григорія Богослова о Богосло
віи. Гдѣ же прочія три? Чѣмъ оправдать можно расторженіе 
сихъ словъ, очевидно имѣющихъ общее единство, и состав
ляющихъ небольшое цѣлое? Естьли бы захотѣли издать въ 
новомъ переводѣ всего св. Григорія: очень хорошо! Естьли 
пять словъ о Богословіи, и это хорошо. А два? Не понимаю, 
какъ пришла такая мысль.

И то не въ порядкѣ, что мы беремся дѣлать произвольное, 
не исполнивъ должнаго. Вамъ порученъ отъ С. Синода пере
водъ, помнится, толкованія пасв. евангелиста Матѳея. И дѣло 
такое хорошее, что безъ приказанія можно было бы охотно 
за него приняться. Но сдѣлано ли оно хотя по приказанію? 
Помнится, еще нѣтъ.

Письма св. Василія великаго хорошо бы перевести всѣ. 
Дѣло не огромное, удобораздѣлимое по частямъ, для многихъ 
нужное, для всякаго полезное, и если переводъ будетъ хо
рошъ, книга сія можетъ получить обширный ходъ.

Всего не выскажешь, что приходитъ мнѣ на мысль при 
чтеніи вашего оглавленія къ будущимъ книгамъ. Думаю на
добно договаривать о семъ на мѣстѣ. Или докажите мнѣ пре
восходство вашего плана, или начертайте другой.

Теперь надобно поспѣшить сказать о другомъ дѣлѣ. Стро- 
ительнный Комитетъ и г. Бове думаютъ видѣть учениче
скія ошибки въ планѣ, составленномъ профессоромъ Академіи 
художествъ, не подозрѣвая себя въ ученическомъ непонима
ніи плана. Хотя бы вспомнили объ учтивости, чтобы возра
жать скромнѣе, и тѣмъ меньше обнаружить свое незнаніе, или- 
еевѣдѣніе, того что подъ глазами, какъ напримѣръ, вы гово
рите, что въ смѣтѣ нѣтъ подоконныхъ лещадей, а въ смѣтѣ по-
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лохѳно подъоконники покрыть желѣзомъ, что по опыту проч
нѣе. И для чего проспали зиму, и вошли представленіемъ 
о перемѣнахъ въ планѣ, когда настало время исполнять? 
Спѣшу сказать вамъ, чтобы вы ничего не дѣлали по своимъ- 
мудрованіямъ, а по плаву. Я могу согласиться только на не
многое, напримѣръ, на продвиженіе сообщительной галлереи 
до внутренняго корридора и на чугунную лѣстницу, и о семъ 
надобно представить коммиссіи Д. У. Вы забыли взять въ 
соображеніе, что планъ разсматривался Государемъ Импе
раторомъ.

Прошу не прогнѣваться, что я много молчалъ, и вдругъ 
много спорю.

Спб. О Апр. 1838.,

8 . К ъ  н е м у  же.

Теперь, отецъ ректоръ, всѣ сочиненія, вашихъ учениковъ 
возвращены вамъ отъ меня.

Сочиненіе о пророчествѣ Михея можетъ идти за тремя одо
бренными мною прежде: но лучше, естьли еще пересмотрѣно 
будетъ. Нѣкоторыя мѣста могли быть короче, и въ тоже вре
мя яснѣе.

Посылаю часть одежды для новопостригаемаго. Деи от
крытаго испытанія, вѣроятно, приму предположенные вами: 
но теперь еще не могу сказать сего рѣшительно. Скажу 
ближе къ сроку.

10 Іюня, 1838.

4 . Б ъ  н е м у  же.

Для двухъ новопостригаемыхъ у васъ, отецъ ректоръ, 
я послалъ чрезъ Сухаревское подворье къ вамъ двѣ рясы. 
И о семъ вамъ сказываю.

Говорилъ мнѣ издатель журнала министерства (народнаго) 
просвѣщенія, что онъ хочетъ отнестись къ вамъ и къ про-
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Фессору прот. Голубинскому, съ приглашеніемъ доставить 
ему что-либо въ его журналъ.

Я бы совѣтовалъ принять сіе приглашеніе.... Когда соберем
ся мы издавать свой журналъ? Между тѣмъ недовѣрчиво 
спрашиваютъ, что у насъ думаютъ, особенно по философіи . 

Пусть бы что-нибудь прочитали, и увидѣли, что мы, по бла
гости Божіей, мудрствуемъ въ цѣломудріи. Скажите сіе о. 
Протоіерею. Миръ всѣмъ вамъ.

31 Окт., 1838.

5. Къ Спаообородинской Игуменіи Маріи
Въ отвѣтъ на ея письма, въ которыхъ она выражала чувствуемый ею 
страхъ смерти и трепетное чаяніе себѣ приговора отъ правосудія Божія

Христосъ воскресе! Да утвердится сіе слово и сила его 
въ сердцѣ рабы Божіей Игуменіи Маріи. Слышите также слово 
св. Златоуста и нестрашитесь исполнить оное: Никтоже 
да боится смерти, прощенія бо отъ гроба возсгя (св. 
Іоанна Златоустаго, слово на Пасху).

Премудро и утѣшительно наставляетъ насъ вселенскій 
учитель. Есть ли бъ онъ сказалъ только: Не бойтесь смерти, 
потому что отъ Гроба возсіяла жизнь, мы были бы еще въ 
сомнѣніи: можемъ ли быть въ общеніи съ сею жизнію, по 
грѣхамъ нашимъ? Но когда онъ не велитъ бояться смерти по
тому, что прощеніе отъ гроба еозсія\ то намъ, грѣшнымъ, 
надобно только покаяніемъ и вѣрою отверзти души наши, 
и въ нихъ внидетъ возсіявшій отъ гроба Христова свѣтъ 
прощенія, а съ тѣмъ вмѣстѣ и свѣтъ жизни Господа воскрес
шаго. И такъ, послушайтесь святаго Златоуста, и не преда
вайтесь страху смерти, въ упованіи на прощеніе Христово; 
а естьли страхъ сей приходитъ, не смотря на желаніе ваше 
удалить его, терпите его безъ смущенія, какъ отъ Господа 
посылаемое вамъ средство къ смиренію помысловъ.

Примите, какъ утѣшеніе въ болѣзни вашей, и то, что се-
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стры ваши заботятся съ любовію о васъ. Господь призритъ 
на сіе, какъ на плодъ вашего дѣланія.

Одинъ врачъ къ вамъ отправился, другой кажется отпра
вится завтра. Господь да вразумитъ ихъ. А вы пользуйтесь 
ихъ совѣтами, съ мыслію, что Господь создали врача и отъ 
земли врачеванія, какъ сказано въ священной книгѣ.

Господь да поможетъ вамъ, и сестрамъ да дастъ молитву 
вѣры спасающей.

Москва. 1852 года, 31 Марта.

6 . В а р в а р ѣ  М и х .  Н а р ы ш к и н о й .

Воистинну воскресе Христосъ!—Радость Его да будетъ не
отъемлема отъ васъ; и да будетъ въ васъ силою жизни. Сего
дня въ одно время получилъ я двоякое доброе извѣстіе о ва
шемъ здоровьѣ: отъ васъ, и отъ Маргариты Михайловны. Она 
пишетъ между прочимъ, чтобы я не отвѣчалъ ей,анаписалъ бы 
къ вамъ. Но мнѣ тѣмъ больше хочется и ее не оставить безъ 
отвѣта, дабы и вы и она знали, что я съ утѣшеніемъ взи
раю на любовь, которая соединяетъ васъ такъ же, какъ и при
рода.

О скорби, которою посѣтилъ Господь семейство князя Сер
гія Михайловича, уже я знаю и отъ него самого, и писалъ ему. 
Теперь Маргарита Михайловна подала мнѣ мысль, съ которой 
я соглашаюсь: что для княгини Татіаны Михайловны одно изъ 
средствъ утѣшенія можетъ найдтись въ ея внукахъ; впрочемъ 
Господь да покажетъ ей средство утѣшенія, какое Самъ вѣ
даетъ лучше.

Естьли вы не слушаетесь совѣтовъ, чтобы меньше дѣлать 
дѣла: то вотъ, вмѣсто эпитиміи, дамъ я вамъ нѣсколько дѣлъ.

Во первыхъ, когда посѣтитъ васъ Екатерина Владиміровна, 
скажите ей отъ мевя: Христосъ воскресе. И естьли не скоро 
будетъ отвѣчать, то прибавьте: простимъ вся воскресеніемъ.
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Тѣже слова годятся отъ меня Михаилу Михайловичу

А Григорью Яковлевичу (,) скажите, что полезнѣе написать 
однимъ рецептомъ болѣе, для имѣющихъ въ томъ нужду, не* 
жели писать поздравительное письмо къ человѣку, такъ лѣ
нивому, какъ я; къ нему же скоро придетъ лишній больной на 
руки, Преосвященный Владимірской.^

Довольно для моей лѣности и для дня, въ который я дважды 
ѣздилъ во Дворецъ по снѣгу и подъ снѣгомъ съ неба, и еще 
съ большимъ расположеніемъ къ бездѣйствію возвратился отъ 
щедраго пиршества Царицы Матери.

26 Марта, 1828 года.

Скажите отъ меня и еще нѣсколько разъ:Христосъ воскрѳ- 
се! начивая отъ сестрицъ вашихъ.

(а) Доктору Высотскому.
(б) Преосв. Парѳеній.



ВОСПОМИНАНІЯ

О ПРЕОСВЯЩЕННОМЪ АѲАНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПѢ КАЗАНСКОМЪ.

Въ началѣ января 1868 года скончался преосвященный 
Аѳанасій архіепископъ Казанскій. Я съ нишъ сблизился и 
жилъ при немъ 7 лѣтъ, когда онъ былъ епископомъ въ Том
скѣ. Предлагаемыя читателю свѣдѣнія о немъ относятся 
преимущественно ко времени пребыванія его въ Томской 
епархіи.

Преосвященный Аѳанасій родился Костромской губерніи въ 
уѣздномъ городѣ Буѣ.Отецъ его Григорій Соколовъ былъ 
здѣсь пономаремъ, мать звали Еленой. Мірское имя ихъ сы
на было Андрей. Родители Андрея были очень бѣдные, и го
родъ Буй самый бѣдный, а приходъ бѣднѣе прочихъ. Они 
болѣе пропитывались своими трудами, нежели отъ церкви: 
мать ходила лѣтомъ наниматься у крестьянъ жать хлѣбъ, а 
отецъ— косить. Часто не имѣли куска хлѣба, но очень были 
благочестивы и богобоязливы, ибо каждую ночь вставали по 
нѣскольку разъ Богу молиться и что имѣли, пополамъ дѣлили 
съ нищими и бѣдными. Сынъ всегда со сладостію ихъ воспо
миналъ и со слезами о нихъ разговаривалъ, особенно о мате
ри, которая его вседушевно любила. Когда еще ему было 6 
лѣтъ, весной было великое наводнеиіе отъ рѣки Костромы,
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протекающей въ Буѣ; отрокъ Андрей пошелъ чрезъ рѣку 
по переходамъ, упалъ въ воду и потонулъ; видѣлъ его одинъ 
крестьянинъ, какъ онъ шелъ по перекладамъ, и сказалъ о не
счастій родителямъ; бросились искать его въ водѣ, нашли и 
вытащили безчувственнаго и откачали. Господь хранилъ се
го отрока и предуготовлялъ его быть пастыремъ своей церк
ви. Когда ему было четыре года, стоялъ онъ у разлива воды, 
бывшаго посреди улицы. Подходитъ къ нему чиновникъ и 
спрашиваетъ: мальчикъ, что ты тутъ стоишь и смотришь?— 
Онъ ему отвѣтилъ: стою и смотрю на гусей. Чиновникъ: Что 
?ке нашелъ тутъ любопытнаго? — Мальчикъ: смотрю, что они 
бѣлы и я хочу быть бѣлъ, какъ эти гуси.—  Чиновникъ по
смотрѣлъ на него, головой покачалъ и сказалъ: «это будетъ 
великій философъ»,— и съ тѣхъ поръ внимательно слѣдилъ 
за судьбою отрока. Со временемъ изъ отрока вышелъ архі
ерей и когда этотъ архіерей проѣзжалъ свой родной городъ 
Буй, чиновникъ пошелъ его поздравить съ святительскимъ 
саномъ и разсказалъ ему описанный случай дѣтства его.

5-ти лѣтъ Андрей былъ выученъ родителемъ грамотѣ и 
потомъ самъ училъ мірскихъ мальчиковъ въ домѣ родителя 
и этимъ пособлялъ пропитываться своимъ домашнимъ; въ 
церкви вмѣсто отца читалъ и пѣлъ, а отецъ занимался кресть
янскою работой. Съ 8-ми лѣтъ началъ Андрей проситься 
въ семинарію, но родители по бѣдности не могли его свез
ти, къ великому огорченію его. Однажды онъ пересматри
валъ отцовскія бумаги, попалась ему греческая азбука и 
онъ былъ очень радъ этому и самъ выучился греческой аз
букѣ. Когда ему было 10 лѣтъ, отецъ совсѣмъ было со
брался везти его въ семинарію въ Кострому, но вечеромъ на
канунѣ выѣзда пріѣхали родные звать отца его на свадьбу, 
и сколько Андрей ни плакалъ, его не слушали и отложили 
ѣхать въ Кострому до другаго дня, но протекло еще 2  года и
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уже 12-ти лѣтъ отвезли его въ семинарію. 01 какой радости 
исполнился тогда мальчикъ! Родитель, привезши его въ семи
нарію, вручилъ учителю. Учитель спросилъ отца: выучилъ ли 
ты сына своего чему нибудь дома?— Онъ отвѣтилъ: «я и самъ 
ничего не знаю, чему же я его научу, вы спросите его самого». 
Учитель началъ его экзаменовать; потомъ сказалъ его роди
телю'.«благодарю, старикъ, сынъ твой будетъ человѣкъ, толь
ко молитесь о его здоровьѣ». Потомъ сказалъ своимъ учени
камъ: «вотъ вы сидите по 3 года, а мальчикъ Андрей Соколовъ 
только пріѣхалъ, а больше всѣхъ знаетъ». Потомъ опять об
ратился къ отцу: благодарю, благодарю, старикъ, что поза
ботился о сынѣ.— Старикъ отвѣтилъ: «батютка, я право самъ 
ничего не знаю, а онъ всё самъ копался въ бумагахъ». По
ступилъ Андрей въ семинарію 12-ти лѣтъ, въ 1 8 1 2  году.

Онъ продолжалъ ученіе свое съ большимъ успѣхомъ, такъ 
что всѣ наставники удивлялись ему и признавали его прево
сходство передъ всѣми товарищами его. Но много еще ему 
препятствовала бѣдность, ему не на что было купить свѣчъ, 
бумаги, чернилъ, перьевъ и сургучу. Бывало, говоритъ, това
рищи обѣдать, а я къ присутственнымъ мѣстамъ, гдѣ выбра
сывали соръ, и выбираешь тамъ лоскутки бумаги, старыя 
перья и конверты, а кто нибудь дастъ грошъ на свѣчу; такъ- 
то я учился въ семинаріи. Бывало какъ отпустятъ насъ къ 
празднику Рождества Христова, бѣжишь въ однихъ сапогахъ 
безъ чулокъ, а пальцы наружу, въ одномъ кафтанѣ безъ шу
бы, на головѣ кожаный картузъ, а морозъ 30  градус.; бы
вало весь побѣлѣешь и начнешь снѣгомъ оттираться. Всего 
натерпѣлся. Однажды мы ѣхали домой, вчетверомъ, на одной 
лошади, ѣхали всю ночь и крайне устали и перезябли. До
бравшись до ночлега, бросились всѣ на печь, а изба сдѣ
лана почерному и мы всѣ въ теплѣ уснули крѣпко. Утромъ хо
зяева затопили печь, а про насъ и забыли, что мы на печи;
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потомъ когда пришла пора ѣхать, вспомнили насъ, а мы всѣ 
угорѣли и были безъ чувствъ; вытащили насъ на дворъ, на 
снѣгъ, начали оттирать снѣгомъ, а мы все ничего не чувству
емъ; наконецъ показались признаки жизни и насъ втащи
ли опять въ избу, положивъ среди пола на солому; тутъ-то 
мы пришли въ себя и замѣтили, что лежимъ всѣ голые въ 
снѣгу; тутъ опять ночевали, а домой привезли больныхъ.— 
Вотъ уже дважды Господь спасалъ отъ напрасныя смерти бу* 
дущаго пастыря церкви.

Мать бывало,— вспоминалъ онъ,— говоритъ; учись, Анд
рюша, какъ хочешь; на насъ не надѣйся; а не будешь учить
ся, то готовься подъ красную шапку, т. е. въ солдаты. Быва
ло надобно отправляться въ семинарію, а мать плакать, что 
нечего дать на дорогу, бѣгаетъ, бѣгаетъ, никто не даетъ; 
схватитъ свой кокошникъ и заложитъ; принесетъ 70 к. асиг. 
и скажетъ: «вотъ, Андрюша, заложила послѣдній кокошникъ, 
да надобно кринку масла отдать въ придачу». Однажды позва
ли насъ въ консисторію сказывать стихи. Когда я началъ го
ворить, протоіерей каѳедральный, старикъ, ласково взглянулъ 
на меня и сказалъ: ты, Соколовъ, будешь архіерей. Это слово 
такъ меня поразило, что полились слезы изъ глазъ. Успѣхи 
мои сдѣлались извѣстны въ моемъ родномъ городѣ. Придешь 
домой на вакацію, а мать говоритъ: «Андрюша, что это меня 
стали очень уважать и почитать бѣдную пономарскую жену; 
начали звать въ гости и протопопицы и не знаютъ гдѣ меня 
посадить. Это видно чрезъ тебя, что ты хорошо учишься, и 
всѣ готовятъ тебѣ невѣстъ. Вотъ Елена въ какую попала 
честь». Между тѣмъ я началъ заниматься домашнимъ учитель
ствомъ и на добытыя деньги посылалъ родительницѣ гостин
цы; она каждый гостинецъ омочала слезами.

Обучалъ я одного нѣмца читать и говорить по русски. Его 
жена и свояченица хотѣли иногда со мною пошутить, какъ съ
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молодымъ студентомъ; но я никогда не обращалъ вниманія 
на нихъ. Онѣ начнутъ браниться: это монахъ нелюдимый. 
Нѣмецъ скажетъ: «Глупыя, это не только монахъ, но и архі
ерей будетъ*; а я все это слагалъ въ сердцѣ своемъ.

Ректоромъ семинаріи тогда былъ архимандритъ Макарій, 
послѣ бывшій начальникъ Алтайской миссіи, въ епархіи сво
его ученика епископа Аѳанасія, бывшаго Андрея Соколова. 
Этотъ ректоръ назначилъ Андрея Соколова въ СГІб.етербург- 
скую академію, не спросивъ о его согласіи,— вдругъ нечаянно 
ему объявили, чтобы собирался скорѣй въ дорогу въ Акаде
мію. Соколовъ испугался,однако противиться власти не сталъ, 
видя въ этомъ волю Божію, и въ Академіи благополучно кон
чилъ курсъ наукъ. Потомъ пожелалъ въ монахи и испросилъ 
на это благословенія отъ родителей. Въ монашествѣ онъ пере
именованъ Аѳанасіемъ. Потомъ проходилъ должность бакка- 
лавра въ С. П. Акидеміи, профессора, инспектора и ректора 
во многихъ семинаріяхъ: въ Псковѣ, Харьковѣ, Черниговѣ, 
Твери и наконецъ былъ ректоромъ въ С.-Петербургской се
минаріи, а въ 1841 г. посвященъ въ Епископа Томскаго и 
Енисейскаго.

Когда оберъ-прокуроръ графъ Протасовъ пріѣхалъ объ
явить мнѣ о назначеніи въ архіереи, тогда я, говоритъ, пере
крестился и сказалъ: «буди воля Господня надо мной; какъ тебѣ 
Господи угодно, тако да будетъ, только одного прошу: дай мнѣ 
любити паству, мнѣ назначенную». Услышалъ меня Господь, 
и доднесь такъ люблю свою паству, что и выразить не могу.

Родитель не видалъ его уже епископомъ, а только архиман
дритомъ; но родительница раба Божія Елена сподобилась его 
встрѣтить епископомъ, ибо онъ проѣздомъ въ Томскъ заѣз- 

_жалъ въ свой городъ Буй и погостилъ нѣсколько дней у своей 
родительницы, жившей у зятя, протоіерея Буйскаго, съ вну
чатами. Кромѣ сестры, бывшей въ замужествѣ за этимъ про-
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тоіереемъ, преосв. Аѳанасій имѣлъ еще брата Никанора Соко
лова, который, по окончаніи курса, вышелъ въ свѣтское званіе 
и женился на дворянкѣ и живетъ въ помѣстьѣ. Родительница, 
проводивши своего сына архіерея въ Томскъ, уже не видала 
его болѣе; но на смертномъ одрѣ она была утѣшена извѣсті
емъ, что сынъ ея преосвященный Аѳанасій Томскій получилъ 
отъ Царя награжденіе орденомъ Святыя Анны 1 -й степени: 
она перекрестилась, заплакала, и скончалась.

Преосвященный Аѳанасій трудился въ Томской епархіи 
12 лѣтъ съ половиною, оставя по себѣ вѣчную память, ибо 
въ теченіи 12-ти лѣтъ открылъ 85 приходовъ съ новыми 
церквами вновь, а о 20 церквахъ тоже съ новыми приходами 
заведено дѣло. Онъ каждую недѣлю служилъ и ни одного праз
дника и табели не пропускалъ безъ службы. Каждую литур
гію говорилъ проповѣдь безъ приготовленія и говорилъ со 
слезами, всѣхъ до единаго заставитъ плакать; а когда идетъ 
бывало изъ церкви, то всѣхъ благословляетъ, большихъ и 
малыхъ, и очень любилъ за литургіей причащать дѣтей,—это 
первое его утѣшеніе. Каждому былъ доступенъ; съ малымъ и 
великимъ, богатымъ и бѣднымъ входилъ въ разговоръ; былъ 
совершенный безсребреникъ и милостивъ безмѣрно, никогда 
бывало не заведетъ у себя денегъ, безпощадно ихъ раздаетъ, 
очень нуждающимся по 100 руб. сер. давалъ. Весьма любилъ 
собирать книги и имѣлъ большую библіотеку; когда мы от
правляли ихъ въ Иркутскъ, то всего вышло 145 пудовъ вѣсу. 
Даже тѣхъ людей любилъ, кто любилъ книги. Въ церквахъ 
по евоей епархіи собралъ великія библіотеки, ибо принуж
далъ всѣхъ священниковъ выписывать книги. Онъ обогатилъ 
почти всѣ церкви вкладами, серебряными окладами, церков
ною утварью, облаченіемъ и колоколами. До него церкви въ 
Томской епархіи были самыя скудныя, но какъ его всѣ очень 
любили, ѢЬ ни въ чемъ ему не отказывали; бывало скажетъ
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прихожанамъ: надо бы вамъ такіе-то колокола или ризы, или 
иное что,— и смотришь — черезъ 3 мѣсяца все готово; его 
слово было законъ, что сказалъ, то и будетъ. Даже самые 
раскольники его очень любили. Онъ поставилъ 6 церквей 
единовѣрческихъ. Когда первый разъ объѣзжалъ епархію по 
мѣстамъ самымъ глухимъ, то раскольники всѣ изъ деревень 
разбѣжались: «вотъ,батюшки, послѣднее время, уже и къ намъ 
антихристъ ѣдетъ»,— такъ они величали Христова пастыря. 
Но онъ ихъ побѣдилъ такъ, что они послѣ сами раскаива
лись и лежали у него въ ногахъ, прося прощенія и благо
словенія.

Какъ же онъ могъ привлечь общее расположеніе къ себѣ? 
Своимъ смиреніемъ и любовью и ласковымъ обхожденіемъ, 
ибо онъ въ проѣздъ по епархіи въ каждомъ селѣ служилъ 
всенощную и литургію; на всенощной читалъ житія св. отецъ 
но Четіи-менеѣ и съ объясненіемъ,—  онъ всѣ Четіи-минеи 
перевелъ на русскій языкъ,— а на литургіи всегда говорилъ 
проповѣдь и во время проповѣди самъ бывало плачетъ, а на
родъ больше его плачетъ и даже кричатъ: «вотъ Богъ какого 
намъ послалъ пастыря; бывало только слышимъ, что есть 
какіе-то архіереи, а теперь мы батюшку нашего видимъ и съ 
нимъ разговариваемъ». Гдѣ на дорогѣ случится деревня, то 
подъѣзжая къ ней, самъ выйдетъ изъ кареты и идетъ пѣшій и 
благословляетъ народъ и со всѣми разговариваетъ и обо всемъ 
разспрашиваетъ; пришедши на средину деревни, скажетъ: 
«выносите изъ домовъ иконы сюда ко мнѣ, я вамъ отслужу мо
лебенъ съ водосвятіемъ». Народъ отвѣчаетъ: «батюшка, ваше 
владычество, у насъ иконъ нѣтъ писаныхъ, а все маленькія 
мѣдныя». Владыка скажетъ: «какія есть, выносите всѣ». Всѣ вы
несутъ и станутъ въ кругъ, а Владыка отслужитъ молебенъ и 
освятитъ воду и всѣхъ жителей покропитъ. Видя это въ пер
вый разъ и слыша при этомъ еще пѣвчихъ, они бывали внѣ се-
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бя отъ радости, а Владыка съ ними разговариваетъ и спро
ситъ: «далеко ли отъ васъ церковь и часто ли бываете въ ней». 
Они отвѣтятъ: «Ваше владычество, до церкви-то 150 верстъ, 
да мы никогда въ ней и не бываемъ». Владыка: «вы бы свою 
выстроили, это для васъ было бы лучше, у васъ бы была своя 
церковь и свой священникъ и къ вамъ стали бы ѣздитъ дру
гіе и ваше бы селеніе была не деревня, но село, это бы для 
васъ была большая честь». Они отвѣтятъ: «ваше владыче
ство! это бы хорошо, да этого не возможно сдѣлать: мы люди 
бѣдные, да неученые, церковь поставить не бездѣлица».Влады
ка: «какъ-нибудь вамъ Богъ поможетъ; пріѣзжайте въ Томскъ, 
я вамъ дамъ сборную книгу и добрые люди вамъ помогутъ». 
Что же? мужички сибиряки согласятся и скажутъ: «ну„ ваше 
владычество, мы васъ, такого ангела, не прогнѣваемъ, вашъ 
совѣтъ добрый какъ-нибудь исполнимъ». Что же? чрезъ годъ 
владыку приглашаютъ на освященіе церкви. Владыка спро
ситъ: «развѣ уже готова? Они отвѣтятъ: посмотри-ка, влады- 
ко, за ваши святыя молитвы и за благословеніе, выстроили 
какую, словно невѣста прекрасная, иконостасъ вызолотили и 
колоколовъ накупили»,— и владыка радуется и всегда освя
щать ѣздилъ самъ.

Эти сибиряки бывало говорятъ раскольникамъ: «куда вы 
глупые, разбѣжались и чего устрашились,— это къ намъ прі
ѣхалъ не человѣкъ, а ангелъ». И вотъ тѣ, которые бѣгали, 
‘очень бывало сожалѣютъ о томъ и ежели на другой годъ 
архіерей поѣдетъ, то уже первые выбѣгутъ встрѣчать и сами 
признаются, что они противъ него прегрѣшили. А если въ 
которой деревнѣ есть учитель раскольническій, то сами они 
его приведутъ ко Владыкѣ и скажутъ: «вотъ, ваше владыче
ство, этотъ-то все насъ и сбиваетъ, не велитъ намъ ходить 
въ церковь». А владыка имѣлъ даръ слова необыкновенный: 
съ двухъ словъ заградитъ уста его: тотъ замолчитъ, а му-
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жички всѣ закричатъ: «Эй, дядя Иванъ, это видно не съ нами 
глупыми говорить: теперь видимъ, что ты ничего не знаешь; 
да можешь ли ты, простецъ, и говорить съ Христовымъ свя
тителемъ*. Это очень радовало владыку, ибо до него всѣ эти 
люди писались раскольниками и въ самомъ Томскѣ, въ Пас
ху, болѣе десяти человѣкъ въ церкви не бывало, а при немъ 
почти ни одного раскольника не осталось, каждое воскресенье 
полны всѣ церкви народа. Первый томскій епископъ Ага
питъ мало что успѣлъ; человѣкъ онъ былъ болѣзненный, ни 
съ кѣмъ ае занимался и по епархіи ѣздилъ очень мало. Съ 
начала и Аѳанасія боялись и бѣгали изъ деревень въ лѣса, 
но послѣ такъ его полюбили, что каждый за счастіе почиталъ 
принять отъ вего благословеніе. Когда онъ ѣздилъ по епар
хіи, то старались узнавать гдѣ онъ поѣдетъ и на ту дорогу 
изъ стороны верстъ за 100 выѣзжали принять благословеніе 
съ женами и дѣтьми. Самъ владыка разсказывалъ: “бывало 
ѣдешь по пустынѣ и по степи; вдругъ толпа народу, спросишь: 
что это за люди? они скажутъ, что выѣхали верстъ за 100 
только принять отъ него благословленіе». Владыка мимо толпы 
никогда не проѣдетъ, но остановится, выйдетъ изъ экипажа и 
всѣхъ благословитъ, со всѣми поговоритъ. Этимъ самымъ 
привлекъ сердца. До того его любила паства, что имя Аѳана
сія для каждаго было дорого, и за глаза не звали его иначе 
какъ батюшка нашъ владыка.

Въ Томскѣ, въ домовой своей церкви, каждое воскре
сенье и праздникъ выходилъ на литію и величаніе и во всѣ 
праздники самъ помазывалъ масломъ отъ лампады праздни
ка; а между каѳизмъ самъ читалъ житіе святаго, или какое 
слово праздничное, ходило столько народа, что не только не 
могла вмѣстить церковь, но и залъ и паперть не вмѣщали. 
На литургіи всегда говорилъ проповѣди безъ приготовленія 
и очень хорошо объяснялъ тексты священнаго Писанія.Еван-

ЧАСТЬ II. 3
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гелія, Апостола, Пророчествъ и Псалмовъ,— такъ что я по
добнаго въ жизни не слыхалъ и не читалъ. Произношеніе у 
него было явственное, выразительное и громогласное, гово
рилъ всегда со слезами, очень уже слезливъ. Я прежде не 
такъ-то побилъ нынѣшнихъ проповѣдниковъ, и пользы ни
когда отъ нихъ не получалъ; но Аѳанасія 7 лѣтъ не могъ 
насытиться, хотя онъ и безпрестанно говорилъ. Онъ всю Би
блію зналъ на память и очень любилъ самъ пѣть, — это пер
вое его утѣшеніе было. Воскресные антифоны самъ съ діако
нами пѣлъ, другой разъ пѣвчіе на хорахъ. Вотъ къ какому па
стырю Господь меня послалъ; потерпѣлъ я много скорбей, но 
живя при немъ, до преизбытка былъ утѣшенъ. Только о томъ 
много я сожалѣлъ, что онъ своихъ проповѣдей не пишетъ, и 
это все придетъ въ забвеніе; впрочемъ, Богъ вѣсть, можетъ 
быть, что нибудь останется. Когда бывало начнетъ онъ меня 
хвалить за то, что я описалъ свои странствія и путешествія, 
я скажу: «владыка святой! я хотя и неученый, невѣжда, но 
все же какъ нибудь да написалъ; а тебя намъ чѣмъ будетъ 
помянуть? Мужъ ты ученый и Богъ тебѣ далъ великіе талан
ты, но ты ничего намъ не оставишь; какъ хочешь владыка, 
а Богъ съ тебя взыщетъ за сокрытіе талантовъ». Онъ же, 
выслушавъ сіе, скажетъ: «отецъ Парѳеній! когда и Аѳанасій 
помретъ, то что нибудь найдутъ послѣ него»; и это меня не
много утѣшало; а точно, у него рукописей воза два есть. 
Когда спросишь: «что это, владыка, у васъ за рукописи»? онъ 
отвѣтитъ: «все мои бывшіе переводы».

Замѣчательно, что онъ очень мало спалъ, иногда цѣлую 
недѣлю бывало не спитъ, такъ что начнетъ ему дѣлаться дур
но; но чѣмъ онъ занимался по ночамъ — ему только извѣст
но; я жилъ подъ его спальнею, и то не могъ узнать. Пер
вую недѣлю Великаго поста самъ бывало читаетъ всю служ
бу, ничего не ѣстъ, развѣ немного холодной воды выпьетъ,
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а послѣ преждеосвященной съѣстъ просфору и запьетъ теплой 
водой. По субботамъ и воскресеньямъ служилъ въ соборѣ и 
самъ причащалъ всѣхъ до одного —  человѣкъ сотъ по пяти. 
Также и въ Страстную недѣлю самъ прочитаетъ въ три дня 
всѣхъ 4-хъ евангелистовъ, и ежедневно самъ служитъ литур
гіи. Также и въ пасхальную недѣлю ежедневно служилъ по 
разнымъ приходскимъ церквамъ и каждую литургію говорилъ 
проповѣди. Во всѣхъ крестныхъ ходахъ и при встрѣчѣ иконъ 
всегда самъ присутствовалъ: ни грязи, ни морозы его не ос
танавливали. 27 мая 1850 года, онъ встрѣтилъ чудотвор
ную икону, приносимую изъ села Спасскаго за 18 верстъ, 
икону Спаса Нерукотвореннаго, и послѣ встрѣчи слу
жилъ литургію въ Алексѣевскомъ монастырѣ. Послѣ обѣдни 
пришелъ на закуску къ отцу архимандриту Виктору, настоя
телю монастыря, и только хотѣли чай пить, какъ приходитъ 
почтмейстеръ Михаилъ Матвѣевичъ. Владыка вынимаетъ изъ 
кармана просФору и даетъ, говоря: «вотъ вамъ, Мих. Матв., 
просФора;» почтмейстеръ, принявъ просфору, вынимаетъ изъ 
кармана посылку и д етъ владыкѣ, говоря: «владыка святый, 
пріими же и ты отъ меня просфору.» Владыка, принявъ, по
смотрѣлъ, поцѣловалъ и заплакалъ; и сейчасъ же пошелъ 
въ церковь, примолвивъ: «идите со мною всѣ пѣть благо
дарный молебенъ.» Это онъ получилъ отъ Царя орденъ св. 
Владиміра 2-й степени. Послѣ молебна всѣ возвратились къ 
архимандриту, тутъ сказалъ онъ: «когда Христосъ Спаси
тель меня утѣшилъ такою царскою милостію, то я всѣ три 
иконы, принесенныя въ Томскъ, провожу до мѣста». Такъ и 
сдѣлалъ. 23-го іюня, прямо послѣ литургіи пошелъ прово
жать икону Божіей Матери на рѣку Обь, въ село Богород
ское, за 60 верстъ; все шелъ пѣшкомъ въ митрѣ и въ ман
тіи, несмотря на проливной дождь; послѣ литургіи 12 верстъ 
отойдя, въ деревнѣ Зерцалахъ пилъ чай и обѣдалъ. Потомъ
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шелъ 13 верстъ и ночевать пришелъ въ село Нелюбино. 
Здѣсь нришедши прямо въ церковь, началъ всенощную, а по 
утру литургію служилъ и говорилъ проповѣдь. Послѣ литур
гіи прямо изъ церкви въ путь, а дождь не перестаетъ лить. 
15 верстъ отойдя, среди бора обѣдалъ; потомъ прошелъ еще 
20  верстъ и переправившись чрезъ р. Обь, въ село Богород
ское, прямо вступилъ въ церковь и началъ всенощную, а по 
утру служилъ литургію и говорилъ проповѣдь. Немного за
кусивъ, поѣхалъ обратно домой на коняхъ. До того бывало 
устанетъ, что людей не узнаетъ. Однако, слава Богу, всѣ три 
иконы проводилъ до мѣста: двѣ изъ нихъ —  Спасителя, за 
18 верстъ, до села Спасскаго, и икону Николая чудотворца 
до села Семилужнаго за 30  верстъ. Вотъ и прошла у на
шего владыки радость, теперь наступаютъ скорби и скорби 
великія, такъ что едва перенесъ, —  чуть жизни не лишился.

Пріѣхавъ въ Томскъ, онъ нашелъ необходимымъ строить 
новый соборъ, потому что въ Томскѣ ветхій Троицкій со
боръ деревянный давно уже сломанъ, и на время обращена 
въ соборъ приходская Благовѣщенска# церковь; но она была 
очень тѣсна. Въ одно время, служа литургію въ соборѣ, пре
освященный сказалъ въ проповѣди, что для города необхо
димъ новый соборъ, и просилъ у всѣхъ помощи. Потомъ 
приказалъ подать блюдо, снялъ съ головы свою митру и по
жертвовалъ на соборъ. Потомъ снялъ съ шеи часы золотые 
въ 3 00  р. с ., и положилъ на соборъ. Тутъ же еще положилъ 
всѣ свои деньги 1 .5 0 0  р. с. и сказалъ: «вотъ, православные, 
что я имѣлъ у себя, все пожертвовалъ на соборъ вамъ; те
перь вы должны жертвовать каждый по своей силѣ.»

Пожертвованія полились обильно; кто далъ милліонъ кир
пича, кто тысячу пудовъ желѣза, кто десять тысячь сер. де
негъ. Вскорѣ избрали мѣсто и заложили соборъ огромный, 
только не знаю въ которомъ году, потому что это было еще
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до моего пріѣзда. Строили его 6 или 7 лѣтъ и надѣялись въ 
1850 году совсѣмъ окончить и уже начали забивать послѣд
ніе кирпичи. Владыка ежедневно ѣздилъ любоваться на со
боръ. 1850 года іюля 25, я былъ со владыкою на самомъ 
куполѣ. Владыка пошелъ съ верху прежде меня, а я остался 
на куполѣ; вдругъ пришелъ мнѣ помыслъ: «а что ежели, по
милуй Богъ, соборъ упадетъ, тогда и костей-то не собе
решь», —  и я такъ испугался, что бѣгомъ побѣжалъ внизъ, 
догналъ владыку на сходахъ,—  онъ спросилъ: «что ты бѣ
жишь»? Я сказалъ: «какой-то страхъ напалъ.» Онъ еще спро
силъ: «неужели соборъ опасенъ»? Я сказалъ, «очень опасенъ, 
такъ что я всегда боюсь на него лазить, только изъ уваже
нія къ вамъ слѣдую за вами». Онъ спросилъ: «что же ты нахо
дишь опаснаго»? Я сказалъ: «владыка святый! скажу откровен
но: крѣпкаго-то ничего не нахожу; посмотри-ка ты на право, 
что это такое»? Онъ остановился и посмотрѣвъ, сказалъ: «а 
давно ли эта щель и велика ли»? Я сказалъ: «какъ соборъ дѣ
лаютъ, такъ и щель эта; она съ самаго фундамента и до са
маго купола». Онъ сказалъ: «буди воля Божія, что будетъ—  
увидимъ».

26 іюля благовѣстили ко всенощной, ибо 27 ч. царскій 
день. Мы со владыкою сидимъ на крыльцѣ и смотримъ на со
боръ, какъ мастера лазятъ по куполу и забиваютъ послѣд
ніе кирпичи. Владыка говоритъ: «вотъ отецъ Парѳѳній, какъ 
бы не всенощная,мы поѣхали бы на соборъ».Потомъ пошли въ 
церковь; я во-внутрь, а онъ остался слушать въ залѣ. Еще 
не начали читать шестопсалміе, какъ загрѣмѣло что-то. Мы 
подумали, что громъ. Келейники сидѣли на кухнѣ и сказали 
другъ другу: что это такое, что земля задрожала, не соборъ 
ли упалъ. Выбѣжали вонъ —  смотрятъ, а уже собора нѣтъ. 
Келейникъ заплакалъ и говоритъ: «какъ я теперь доложу вла

дыкѣ,— я убью его этимъ словомъ, онъ не вынесетъ»; однако



38 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

подошелъ ко владыкѣ. Владыка: «что ты, Филиппъ, весь из
мѣнился»? Онъ сказалъ: «ничего, владыко; что-то очень стук
нуло на соборѣ». Владыка скоро побѣжалъ чрезъ залъ на 
крыльцо, — взглянулъ, а собора уже нѣтъ; закричалъ: «Фи
липпъ, Филиппъ, соборъ упалъ, подай скорѣй холодной во
ды»; а Филиппъ прежде еще припасъ ее. Владыка немного ох
ладился, перекрестился и сказалъ: «Господи, буди воля твоя, 
только очень жаль народа, мастеровъ.» Потомъ подошелъ къ 
церковнымъ дверямъ и стукнулъ въ нихъ. Экономъ сей-часъ 
изъ алтаря къ нему подошелъ. Владыка тихонько сказалъ: 
«соборъ упалъ, скажи отцу Парѳенію.» Я всегда стоялъ у зад
нихъ дверей, какъ странникъ. Экономъ тотъ-часъ подошелъ 
ко мнѣ и сказалъ: соборъ упалъ. Я, услышавъ, побѣжалъ — 
смотрю, собора уже нѣтъ, только пыль столбомъ. Я было 
бросился въ залъ, подумавъ, неслучилось ли чего съ влады
кой. Онъ мнѣ навстрѣчу и сказалъ: «ступай къ собору, а я 
велѣлъ коней закладывать.» Я побѣжалъ къ собору. Прибѣ
жалъ, уже около него тысячи народа; однако боятся близко 
подходить, потому что все еще валятся стѣны и лѣса. Я спро- 
силъ:«а мастеровъ видно всѣхъ задавило»?Мнѣ сказали: «много 
народа задавило, только не знаемъ, мастера попали ли туда». 
Я побѣжалъ кругомъ и, увидѣвъ одного мастера, спросилъ: 
всѣ ли вы живы? Онъ сказалъ: «мы, слава Богу, всѣ живы, 
только что слѣзли и хотѣли садиться ужинать, и какъ загрѣ- 
мѣло, мы всѣ сдѣлались внѣ себя; а много должно быть за
давило зрителей, ибо, когда мы слѣзали, народъ все восхо
дилъ къ верху». Я сказалъ: «слава Богу, что вы всѣ живы 
остались; по крайней мѣрѣ владыкѣ будетъ полегче». Потомъ 
пріѣхалъ и владыка и весь городъ сбѣжался оплакивать раз
рушеніе своего собора. Владыка объѣхалъ кругомъ; увидя 
меня, спросилъ: «что, мастеровъ всѣхъ что-ли задавило»? Я 
сказалъ: «слава Богу, ни одного не задавило, всѣ живы». Онъ
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поѣхалъ домой. Задавило 6-ть человѣкъ, всё разночинцевъ- 
зрителей: одного консисторскаго столоначальника, который 
только-что кончилъ протоколъ на кладбищенскую церковь, и 
побѣжалъ было полюбоваться на соборъ, но тутъ и погибъ. 
Соборъ и до нынѣ стоитъ въ развалинахъ и много было вла
дыкѣ скорби, такъ что онъ едва это перенесъ, и здоровья 
своего много утратилъ; бывало скажетъ: «отецъ Парѳевій, бе
регись поминать мнѣ про соборъ, онъ очень тяжекъ для 
меня®.

Другая скорбь была владыкѣ: прислали въ Томскую консис- 
сторію секретаря, злонамѣреннаго и недоброжелательнаго че
ловѣка, который затягался со владыкой и консисторіей; да
же высушилъ владыку и замучилъ его бумагами. Чрезъ него 
владыка два года не ѣздилъ по епархіи. Эти скорби угнетали 
его 3 года, пока секретарь не былъ уволенъ, и много у него 
унесли здоровья.

Церковныя службы владыка совершалъ очень великолѣпно и 
благоговѣйно, читалъ велегласно, съ умиленіемъ. Нрава былъ 
простосердечнаго, безъ хитрости. Трижды въ годъ самъ раз
давалъ милостыню нищимъ, только возьметъ бывало меня и 
келейника для порядка: въ Рождество Христово, въ свои имя- 
нины 18 января, и на Пасху. Каждый разъ раздавалъ по 150 
рублей сер.,а на свои нужды часто занималъ денегъ,— безсре- 
бренникъ былъ. Принималъ къ себѣ каждаго; доклада не 
дожидался и почти ему не нуженъ былъ и келейникъ; только 
кто стукнетъ дверью, онъ и выбѣгаетъ встрѣчать; а ежели 
дверь заперта, то самъ отопретъ, приметъ и распроситъ; 
такъ что кто его не видалъ, то и не узнаютъ бывало, что э го 
архіерей. Въ гости пригласятъ, никогда не откажется.Въ ве
ликіе праздники ко всѣмъ ѣздилъ съ визитомъ, но ви у кого 
Долго не сидѣлъ, напитковъ дорогихъ не терпѣлъ; дом пи- 
ЩУ употреблялъ самую простую, соусовъ, жаркихъ и пиро-
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говъ почти никогда небывало на его столѣ, только развѣ для 
гостей, когда пригласитъ кого къ себѣ обѣдать. Въ домѣ боль
шой чистоты и убранства у него не было, а все какая-то про
стота христіанская. Былъ весьма трудолюбивъ; чуть дѣла нѣтъ 
лѣтомъ, идетъ въ садъ съ келейниками, самъ землю копаетъ, 
траву полетъ, сучья обрубаетъ,—иногда до изнеможенія уста
нетъ. Устроилъ прекрасный садъ и насадилъ множество раз
наго рода деревъ; среди сада сдѣлалъ гору, гдѣ мы съ нимъ 
часто сиживали, а наипаче вечерами; выкопалъ два озера и 
вапустилъ много карасей. Онъ очень любилъ граматныхъ,самъ 
своимъ штатномъ служителямъ давалъ уроки,—задастъ урокъ 
и назначитъ время выучить Если выучите къ этому времени, 
то вотъ вамъ по рублю сер. Что же,— ночи бѣдные не спятъ, 
и выучатъ. Онъ вмѣсто рубля— дастъ полтора. Всѣ штатные— 
дѣти и жены выучились грамотѣ Любилъ очень дарить кни
гами и иконами,—спроситъ: «знаешь ли грамотѣ»?Кто знаетъ, 
тому и книгу подаритъ. Мнѣ книгъ надарилъ рублей на 300 
серебромъ.

Наконецъ дождались 1854 года, который принесъ намъ обо
имъ много перемѣнъ въ жизни; много мы въ этотъ годъ про
лили слезъ и много утѣшены, даже до преисполненія. 18 янва
ря, на свои имянины, владыка съ вечера служилъ всенощную 
святителю Аѳанасію Александрійскому,— служилъ,по обычаю, 
съ двумя архимандритами, двумя протопопами и двумя іеро
монахами и полнымъ хоромъ пѣвчихъ,—торжественно; отъ на
рода тѣснота необыкновенная; я стоялъ съ пѣвчими на хорахъ 
и кое-что имъ указывалъ, ибо пѣвчіе мнѣ были всѣ—какъ 
родныя дѣти; я ихъ любилъ, а они меня еще больше. Влады
ка всю всенощную служилъ со слезами: пѣвчіе говорятъ: что 
то нынче очень расплакался владыка». И я этому не мало 
удивлялся,— въ имянины надо быть веселому, а онъ плачетъ. 
Послѣ всенощной, по обычаю, позвалъ меня ужинать и эко-
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номъ съ нами. Владыка ничего не ѣстъ, безпрестанно возды
хаетъ и ничего не говоритъ, о причинѣ же не догадывались. 
Послѣ ужина владыка позвалъ меня въ залъ и долго со мной 
говорилъ. Потомъ на прощаньѣ благословилъ меня и очень 
крѣпко пожалъ мою руку. Но я все это принялъ запросто. Про
водилъ меня до лѣстницы и сказалъ: «прости, прости, отецъ 
Парѳеній, да постоимъ еще здѣсь и поговоримъ со мной». 
Еще простояли съ часъ. Я вижу, что онъ весь не свой, то 
сдѣлается очень грустенъ, то какъ бы перемогается. Я по
думалъ, что владыка не здоровъ чѣмъ нибудь. Поутру началъ 
служить торжественную литургію, и всю литургію такъ пла
калъ, что едва могъ говорить возгласы; всѣ недоумѣвали, 
что это значитъ. Проповѣдь говорилъ о томъ, какъ на свѣтѣ 
все превратно и непостоянно, и самая дружба и любовь 
сколько при разлукѣ приносятъ скорби и печали. П впродол- 
женіи всей проповѣди такъ плакалъ, что едва могъ выговари
вать слова. Но народъ такъ растрогалъ, что въ церкви разда
вались плачъ и рыданіе. Послѣ литургіи съѣхалось со всего 
города духовенство и начали соборный молебенъ святителю 
Аѳанасію Александрійскому. Владыка въ мантіи и клобукѣ сто
ялъ въ алтарѣ. Но когда начали оканчивать молебенъ, онъ 
потребовалъ митру и омофоръ, вышелъ въ Царскія врата, 
сталъ на своемъ мѣстѣ и приказалъ звонить къ другому мо
лебну; владыка приказалъ начать молебенъ Святителю Инно
кентію Иркутскому. Всѣхъ удивило, для чего это владыка слу
жилъ другой молебенъ, чего никогда небывало. Иные гово
рили; видно владыкѣ былъ сонъ какой нибудь. Послѣ молебна 
всѣ пошли на закуску. Было болѣе 200  человѣкъ и все значи
тельные люди; всѣ поздравляли его со днемъ ангела. Жен
щинъ не было,—онъ непринималъ ихъ въ торжественные дни. 
Послѣ закуски человѣкъ 80 близкихъ людей и всѣхъ свя
щенниковъ оставилъ обѣдать; весь обѣдъ былъ веселый
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и радостный, потому что владыку всѣ сердечно любили. Послѣ 
обѣда подали шампанское за здравіе владыки. Ноу вла
дыки полились изъ глазъ слезы и онъ, вынувъ изъ запазухи 
письмо, отдалъ стоявшему близь него своему другу Сергѣю 
Петровичу Соколову, смотрителю почтамта, сказавъ пре
рывающимся голосомъ: «вотъ друзья мои, послѣдовала въ жиз
ни и обстоительствахъ нашихъ перемѣна и наступила всег
дашняя разлука»,— и зарыдавъ побѣжалъ въ спальню. Соколовъ 
началъ читать бумагу, возвѣщавшую, что преосвященный 
Аѳанасій Томскій переводится въ Иркутскъ въ архіепископы. 
Это поразило всѣхъ присутствующихъ, забыли про шампан
ское: раздался въ  залѣ плачъ и рыданіе. Всѣ поѣхали по до
мамъ съ заплаканными глазами, и въ одинъ часъ слухъ о 
переводѣ владыки облетѣлъ по всему Томску. Въ каждомъ 
домѣ плачутъ какъ по родномъ мертвецѣ, говорятъ: «неужели 
мы разлучаемся съ нашимъ батюшкою; неужели оиъ насъ 
оставляетъ; неужели мы не будемъ слышать его медоточныхъ 
словесъ»? На другой день я пошелъ къ своимъ знаномымъ, 
они сдѣлались даже нездоровы оттого, что всю ночь пропла
кали. Въ Томскѣ прожилъ владыка еще, отъ 18 января по 
17 марта. Въ это время пріемная его ежедневно была полна 
приходившими прощаться съ нимъ; пріѣзжали за 8 00  верстъ 
крестьяне только проститься съ владыкою. Вся епархія о немъ 
плакала, да и правду сказать: едвали Томская епархія уви
дитъ подобнаго архипастыря.

На сырной недѣлѣ, мы уложили въ дорогу всѣ его книги, 
вышло 145  пудовъ вѣса. Въ одинъ вечеръ, замѣтивъ его 
очень грустнымъ, я спросилъ: «владыка святый! о чемъ ты 
очень скорбишь, или ѣхать тебѣ неохота»? Онъ мнѣ отвѣ
тилъ:» отецъ Парѳеній! скорблю потому, что ѣхать не на что, 
денегъ нѣтъ, а просить взаймы у мірскихъ, не хочется и дѣло 
съ ними такое заводить мнѣ не совсѣмъ прилично».Я сказалъ:
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«какъ денегъ у тебя нѣтъ? ты получилъ на 12 лошадей прогоны: 
неужели этихъ денегъ тебѣ недостанетъ»? Онъ сказалъ: «уже 
ихъ нѣтъ ни копѣйки,всѣ раздалъ. Да какъ же не дать, каж
дый идетъ прощаться: кому рубль сер., другому два, иному 
три, инымъ по пяти и даже по десяти руб. давалъ; вотъ всѣ 
и роздалъ и ѣхать не съ чѣмъ». Я посовѣтовалъ владыкѣ об
ратиться къ эконому архіерейскаго дома, человѣку честному 
но скупому.

Экономъ почелъ за счастіе дать владыкѣ заимообразно 
500 руб. сер. Первую недѣлю поста владыка говѣлъ и 
потомъ совершилъ обрядъ православія по уставу, хотя нѣко
торымъ это и не очень понравилось. Подѣ 2-е воскресенье 
самъ служилъ всенощнную, какъ бывало прежде, все плакалъ 
и въ другихъ возбуждалъ слезы. Послѣ всенощной пригласилъ 
меня съ экономомъ ужинать. Какъ только вошли, онъ встрѣ
чаетъ насъ словами: «подите друзья мои, подите мои собесѣд
ники: послѣдній разъ поужинаемъ вмѣстѣ, уже завтра вече
ромъ не будемъ вмѣстѣ;» такія его слова паче огненныхъ 
стрѣлъ пронзили меня, я упалъ на землю и горько зарыдалъ, 
такъ что онъ едва могъ меня успокоить. Сѣли за столъ, но 
только посмотрѣли на кушанье а ѣсть никто не могъ. Послѣ 
ужина онъ остался со мною однимъ и долго мы бесѣдовали.

Между прочимъ я объявилъ ему, что, не желая оставаться 
иослѣ него въ Томскѣ, я уже подалъ прошеніе московскому 
митропйлиту Филарету о принятіи меня въ скитъ Геѳсима
нію, и прибавилъ, что только надежда на это меня и по
ддерживаетъ, а то разлука съ тобой для меня была бы 
убійственная; ибо послѣ тебя я остался бы въ рукахъ враговъ 
моихъ, которые всегда готовы растерзать меня странника. 
Владыка подошелъ ко мнѣ, взялъ меня за голову, омочилъ 
слезами и сказалъ: «утѣшилъ ты меня,утѣшилъ, сказавши, что 
подалъ прошеніе московскому Митрополиту; дай тебѣ Богъ
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получить желаемое; благодарю тебя за то, что много ты меня 
утѣшалъ въ эти 7 лѣтъ, скоро они съ тобою протекли; а наи
паче въ скорбяхъ, которыя постигли меня твои бесѣды при
носили мнѣ утѣшеніе; ты самъ видѣлъ, что я не могъ безъ 
тебя быть одного часа; можетъ быть, иногда и докучалъ те- 
бѣ, за чтб прости меня; я тебя имѣлъ не какъ келейника 
или послушника, но какъ друга, собесѣдника и сожителя». 
Дѣйствительно, истинно дружески онъ со мною обращался; 
бывало захвораешь, онъ безпрестанно меня посѣщаетъ, за 
мною ухаживаетъ; также когда самъ сдѣлается нездоровъ, сей 
часъ за мной посылаетъ, и мы съ нимъ въ спальнѣ по нѣс
кольку часовъ провождали въ бесѣдахъ.

Бесѣда наша на этотъ разъ продолжалась до втораго часа за 
полночь. ГІо утру въ воскресенье 2-е поста, 7-го марта влады
ка служилъ въ соборѣ; народу было столько, что невмѣстилъ 
соборъ; всѣ думали, что владыка будетъ говорить прощаль
ную проповѣдь. Но владыка хотя и говорилъ проповѣдь бо
лѣе часа, но о выѣздѣ и не упомянулъ, а говорилъ всё духовно
нравственныя наставленія, и этимъ еще больше опечалилъ 
народъ; всѣ неутѣшно плакали и говорили: «это послѣднее 
твое намъ наставленіе; пришло время, что затворятся для 
насъ твои паче меда сладкія уста; какъ бы наша воля была, 
никогда бы мы тебя не выпустили изъ Томска». По окончаніи 
литургіи, пошелъ изъ собора, и всѣ съ великимъ рыдані
емъ толпились принять его благословеніе.

Пріѣхавъ домой, онъ приказалъ скорѣй собирать обѣдъ по
среди зала. Обѣдало съ нимъ 5 человѣкъ и въ числѣ ихъ я; 
владыка ничего немогъ ѣсть, и весь обѣдъ проплакалъ.

Въ половинѣ обѣда ударили въ большіе колокола въ со
борѣ, въ монастырѣ и въ домовой, —  это значило, что насту
пило время проводовъ Архипастыря. Мы еще не вышли изъ 
за-стола, а уже полна церковь народу, и полонъ монастырь
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экипажей. Владыка послалъ купить два Фунта серебряныхъ 
крестиковъ для раздачи на благословеніе. Потомъ вышли изъ- 
за стола, я помолившись Богу, начали выносить и укладывать 
всѣ его вещи. За тѣмъ отворили двери въ церковь и какъ 
онъ вошелъ, народъ весь зарыдалъ громко; приложившись къ 
престолу Господвю и ко всѣмъ иконамъ, вышелъ вонъ; народъ 
бросился подъ благословеніе, и онъ каждаго благословлялъ 
и давалъ каждому по серебряному крестику на шею, и едва 
могъ выбраться на дворъ. Потомъ пѣшій дошелъ до монас
тырской соборной церкви. Взойдя, приложился къ престо
ламъ и иконамъ. Вышедши, сѣлъ въ карету и поѣхалъ въ со
боръ; тамъ собралось все духовенство и всѣ граждане. Отслу
жили молебенъ въ путь шествующимъ; послѣ молебна ска
залъ прощальную рѣчь, въ которой выразилъ свою любовь 
къ томской паствѣ и великую скорбь о разлукѣ съ нею, и про
силъ у всѣхъ прощенія. Потомъ сказалъ: «здѣсь я прощаюсь 
со всѣми живыми моими духовными чадами и друзьями; а по
томъ пойду къ Вознесенію на кладбищѣ, тамъ прощусь съ 
умершими моими чадами и друзьями.» Плачъ былъ очень ве
ликій, даже священники и діаконы плакали въ голосъ; про
тодіаконъ едва могъ говорить ектеніи. — За тѣмъ начался 
крестный ходъ къ кладбищенской церкви загородъ: впере
ди несли хоругви, за ними шли пѣвчіе и пѣли догмати
ки Богородичны всѣхъ гласовъ; потомъ шли діаконы по 
два^въ рядъ, потомъ священники по два въ рядъ, за ними 
протоіереи, два архимандрита,—всѣ въ облаченіи, а сзади 
идетъ Владыка и всѣхъ благословляетъ. По обѣ стороны 
отъ самаго собора до кладбища, версты на три, какъ 
двѣ стѣны, стоялъ народъ и всѣ слезно плакали; всѣ жи
тели Томска съ женами и дѣтьми вышли проститься со 
своимъ любимымъ Архипастыремъ и цринять отъ него пос
лѣднее благословеніе. Сколько ни видѣлъ я въ Томскѣ крест-
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пыхъ ходовъ и встрѣчъ чудотворныхъ иконъ, но подобнаго 
не было, хотя и зимой это было; но если бы это случилось 
лѣтомъ, то до села Семилужнаго, за 30 верстъ, всѣ бы по
шли пѣшіе нашего батюшку провожать. Сзади шли тысячи 
народа и ѣхали сотни экипажей. Пришедши на кладбище, 
владыка въ церкви отслужилъ большую панихиду и обошелъ 
кругомъ церковь съ литіей и кадиломъ; и такъ простился 
съ живыми и умершими. На кладбищѣ было снѣгу аршина 
на два, толпы народа весь его примяли какъ на улицѣ, по 
поясъ увязали въ снѣгу, тѣснясь около владыки, чтобы хотъ еще 
разъ взглянуть на него и принять послѣднее отъ него благосло
веніе; отъ простаго народа не отставали въ усердіи дворянство 
и купечество. Потомъ нашъ батюшка сѣлъ въ свою повозку 
и поѣхалъ какъ частный человѣкъ на одной тройкѣ, взявъ съ 
собою одного діакона, пожелавшаго поклониться святителю 
Иннокентію; діакона посадилъ съ собой въ повозку. По дорогѣ 
еще верстъ на пять стоялъ народъ въ полѣ, желали хотя 
разъ взглянуть на владыку и принять благословеніе. Но 
дворяне и купцы, до 50 человѣкъ, провожали владыку до пер
вой станціи, въ селѣ Семилужномъ,и здѣсь изготовили бога
тый обѣдъ. Но владыка не принялъ угощенія, не желая про
длить горести разлуки, и окончательно простившись съ про
вожавшими, сѣлъ въ свою повозку и полетѣлъ далѣе. Въ 7 
дней доѣхалъ до Иркутска, и по дорогѣ остановился только 
въ селѣ Красной Рѣчкѣ, чтобы поситить раба Божія пустын
ножителя Ѳедора Кузьмича, жившаго у крестьянина Латы
шева на пасѣкѣ.

Въ одинъ изъ объѣздовъ по Томской епархіи, преосвя
щенный Аѳанасій, близъ Зміегорскаго рудника,  заѣхалъ 
въ деревню, которая стояла близь рѣки. Жители среди де
ревни приготовили мѣсто для отслуженія молебна и освя
щенія воды, и встрѣтивъ его начали говорить ему: что
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рѣка, на которой стоитъ деревня, подмываетъ берегъ такъ, 
что скоро всю деревню подмоетъ, а переселиться некуда, 
потому что окружены не проходимыми горами. Владыка при
казалъ съ рѣки принести песку, покропилъ его святою во
дою и благословилъ трижды; потомъ приказалъ высыпать 
на то мѣсто, гдѣ рѣка подмываетъ и гдѣ болѣе опасно для 
деревни. Жители все сдѣлали по приказанію его. Что же,— 
мнѣ сказывали послѣ, уже въ Гуслицкомъ монастырѣ, про
ходившіе въ Кіевъ крестьяне этой деревни,—  на томъ мѣс
тѣ, гдѣ высыпали песокъ, образовался островъ и уже вы
росла роща, которую прозвали Аѳанасьевой рощей.

Въ одномъ селѣ владыка служилъ по обычаю всенощную 
и литургію; къ литургіи, по его приказанію, принесены были 
дѣти для причащенія. Но какъ дѣти деревенскія къ этому не 
пріучены, то всю обѣдню кричали, такъ что почти не слыш
но было и пѣнія. Послѣ причастія владыка вышелъ говорить 
проповѣдь; но дѣти все не унимались. Владыка сказалъ: «дѣти! 
вы кричали, мы слушали; а теперь замолчите, я буду гово
рить». Что-же? дѣти замолчали, онъ говорилъ около часа и 
въ это время ни одинъ ребенокъ не вскрикнулъ, такъ что 
всѣ удивились.

Въ 1 8 5 6  году перевели владыку изъ Иркутска въ Казань 
и вызвали въ святѣйшій Синодъ присутствовать. На пути за
ѣзжалъ въ родной городъ Буй и въ Свято-Троице-Сергіеву 
Лавру и пожелалъ видѣть меня въ Москвѣ; за мною послали 
нарочнаго въ Бирлюковскую пустынь, гдѣ я тогда былъ на
стоятелемъ. Это было на первой недѣлѣ поста въ пятницу, и я 
немедленно отправился въ Москву. Свиданіе наше было на Сав
винскомъ подворьѣ, чрезъ три года разлуки,—  мы обнялись 
и плакали. По утру въ субботу мы ѣздили въ каретѣ на Пре
ображенское и Рогожское кладбища, присоединившіяся къ
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единовѣрію; потомъ простившись, онъ поѣхалъ въ Петер
бургъ, а я въ свой монастырь.

1857 года былъ я вызванъ въ Петербургъ и прожилъ здѣсь 
на Псковскомъ подворьѣ у преосвященнаго Аѳанасія шесть 
недѣль; все это время наслаждался его бесѣдою, и ежедневно 
ѣздилъ въ его каретѣ по Петербургу.

Въ 1859 году проѣздомъ изъ Петербурга въ Казань, пре
освященный Аѳанасій прибылъ въ Москву. Здѣсь узнавши, 
что митрополитъ уѣхалъ къ намъ въ Гуслицкій монастырь 
для освященія церкви и монастыря и закладки собора, съ куп
цомъ Сапелкинымъ,—преосвященный Аѳанасій отправился къ 
намъ и прибылъ 24 мая въ 6 часовъ утра; опять увидавшись, 
мы обнялись и долго оба плакали. Въ этотъ день митропо
литъ освятилъ Усненскую церковь; а преосвященный Аѳана
сій стоялъ въ олтарѣ; обѣдали всѣ въ трапезѣ; 25 числа Аѳа
насій въ новоосвященной церкви служилъ литургію, а мит
рополитъ стоялъ въ олтарѣ. Послѣ литургіи и митрополитъ 
облачился въ полное облаченіе и съ крестнымъ ходомъ оба 
заложили большую церковь во имя Христа Спасителя Неруко- 
твореннаго Его образа. Два угла заложилъ митрополитъ, а 
два архіепископъ Аѳанасій. Потомъ вышли на средину монас
тырскаго двора, гдѣ было совершено освященіе монастыря; 
и по молитвѣ колѣнопреклонной, обошли кругомъ монастыря, 
освятили ограду и тѣмъ закончили торжество. Владыки обѣ
дали въ келліи. Послѣ обѣда владыки и все духовенство от
правились въ Павловскій посадъ, гдѣ оба за всенощнымъ бдѣ
ніемъ выходили на литію и на величаніе. 26 числа мая так
же вмѣстѣ совершали литургію, а послѣ литургіи предъ Пре
столомъ простились, поклонившись другъ другу до земли 
и поцѣловавшись во уста,—простились на вѣки. Теперь уже 
оба отошли въ другой міръ. И я тутъ же въ церкви про
стился ва вѣки съ преосв. Аѳанасіемъ, и поспѣшилъ за митро-
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политомъ, который со всѣмъ духовенствомъ отправился за 8 
верстъ въ деревню Мерю закладывать каменную церковь.

Скажу въ дополненіе, что эту статью въ рукописи самъ 
владыка Аѳанасій читалъ въ Петербургѣ въ 1858  году, —ему 
давалъ' оберъ-прокуроръ гра<ьъ Александръ Петровичъ Тол
стой, у котораго была копія этой рукописи; а въ 1 8 5 9  году, 
бывши у насъ въ обители,-преосвященный Аѳанасій мнѣ ска
залъ: зачѣмъ ты описалъ мою жизнь? я все прочиталъ. Я 
отвѣтилъ: «для славы Божіей, только вѣрно ли написалъ, не 
напуталъ ли чего*. Онъ сказалъ: «вѣрно-то вѣрно, только 
прошу тебя, при жизни моей этого не печатай.»

Спасо-ІІреображенскаю Гуслицкою монастыря шуменъ

Парѳеній.

ЧАСТЬ И . 4
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Когда мы, слуш., видимъ красивое, умноедитя, мы говоримъ 
о немъ: точно ангелъ; или когда видимъ человѣка, который 
очень ко всѣмъ добръ, ласковъ, или по жизни чистъ, святъ, 
мы говоримъ о немъ: ангелъ, а не человѣкъ; или когда слы
шимъ хорошо ноющихъ, мы говоримъ: точно ангелы поютъ.

Что же это такое эти ангелы? Духи добрые, существа не
видимыя, самыя добрыя, свѣтлыя умомъ, святыя волею, мо
гучія силою, и самыя блаженныя, непрестанно радующіяся и 
и веселящіяся.

Гдѣ они, эти ангелы? На небеси, въ небесномъ раю; есть 
и не на небѣ, не въ раю ангелы, а въ преисподней, въ адѣ, 
но то ангелы злые: на небѣ добрые ангелы. Да, ангелы двухъ 
свойствъ: одни добрые, другіе злые.

Гдѣ то небо, тотъ рай, въ которомъ добрые ангелы? Обык
новенно полагаютъ его тамъ, вверху, надъ нами, за этимъ 
видимымъ небомъ, куда вознесся I. Христосъ, куда вознесена 
Пресвятая Дѣва Марія, куда взяты Илія и Енохъ, куда на вре
мя восхищенъ былъ ап. Павелъ,—словомъ небо рай, это то 
мѣсто въ невидимомъ, духовномъ мірѣ, гдѣ во всемъ вели
колѣпіи открываются Божій свѣтъ, Божія слава, Божія радость, 
благословенное царство Отца и Сына и Св. Духа. О, помяни 
меня Господи, помяни въ томъ Своемъ царствіи!

Почему они, эти добрые ангелы, названы ангелами? Слово 
ангелъ значитъ вѣстникъ, значитъ и посланникъ. Такъ ан-
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гелы добрые— это Божіи посланники и Божіи вѣстники, Божіи 
попреимущѳству. Да, они по преимуществу Бога возвѣщаютъ, 
возвѣщаютъ, какъ Богъ благъ, какъ премудръ, какъ всемо
гущъ. Божіяго всемогущества, Божіей премудрости, Божіей 
благости ни въ какомъ изъ сотворенныхъ существъ такъ 
много не видно, какъ въ нихъ, въ ангелахъ. Возвѣщая славу 
Божію, они преимущественно возвѣщаютъ и волю Божію. 
Никѣмъ такъ свято не исполняется Божія воля, Божій за
конъ, какъ ангелами; любя Бога самою пламенною любовію, 
они непрестанно предстоятъ Ему, выну видятъ, смотрятъ 
на Него, чтобы летѣть, по Его манію, исполнять то, что Онъ 
повелитъ, или быть тамъ, куда Онъ пошлетъ.

Какъ ангелы возвѣщаютъ, какъ выражаютъ свою радость 
о Богѣ, свою любовь къ Нему? Пѣснопѣніями неумолчными. 
Они непрестанно поютъ: Святъ, Святъ, Святъ Господъ 
Саваоѳъ, исполнь небо и земля славы Твоея. Такъ ихъ по
ющихъ слышали и видѣли пророкъ Исаія, Іоаннъ Богословъ, 
апостолъ Павелъ и другіе святые Божіи человѣки.

Благоговѣя предъ Богомъ, ангелы преисполнены любви 
другъ къ другу и къ людямъ.

Чѣмъ ангелы выражаютъ свою любовь другъ къ другу? Об
щими своими пѣснопѣніями. Ихъ безчисленное множество, 
тысячи тысячъ, тьмы темъ,и вообразить нельзя,какъ ихъ мно
го. По мнѣнію нѣкоторыхъ св. отцевъ, въ девяносто девять 
кратъ ангеловъ больше, чѣмъ людей на свѣтѣ. По природѣ 
своей они всѣ равны и всѣ совершенны,но по силѣ,подостопн- 
ству разнствуютъ: одни пониже, другіе повыше, третьи еще 
повыше, и одни какъ бы начальствующіе, другіе какъ бы 
подчиненные. Ихъ считается девять чиновъ, и эти чины раздѣ
ляются на три лика; въ первомъ ликѣ серафимы, херувимы, 
престолы, во второмъ — господства, силы, власти; въ треть
емъ— начала, архангелы и ангелы. Такъ много ангелы разнст-
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вуютъ между собою и, ие смотря на то, они всегда вмѣстѣ, 
съ любовію другъ на друга взирая, другъ другу клавяясь, какъ 
у насъ священнослужители при служеніи, поютъ побѣдную 
пѣснь, какъ у насъ пѣвчіе, въ четыре голоса, поюще, вопію
ще, взывающе и глаголюще: Святъ, Святъ, Святъ.

Какъ ангелы къ вамъ, къ людямъ свою любовь выражаютъ? 
Пребывая на небеси, ангелы, по своей любви къ людямъ и 
по Божію изволенію, бываютъ и на землѣ. Съ нами они Бога 
славятъ, и иногда слышно славятъ, поютъ; какъ наприм., 
ихъ, поющихъ, слышали пастыри Виѳлеемскіе; особенно въ 
церкви и преимущественно на литургіи они всегда невидимо 
съ нами; они входятъ съ священнослужителями въ олтарь 
славить Бога, сопровождаютъ Царя всѣхъ, грядущаго въ 
намъ, входящаго заклатися и датися въ снѣдь вѣрнымъ. 
Да, слушатель бл., чины ангельскіе невидимо провожаютъ 
I. Христа къ тебѣ, когда ты причащаешься тѣла и крови 
Его.

Какъ ангелы могутъ быть и на небѣ и на землѣ? По своей 
сущности ангелы тоже, что наша человѣческая душа, ни тѣла 
человѣческаго и ничего видимаго не имѣютъ; они безплотны, 
они чистые духи, только на время могутъ они принимать видъ 
человѣка, чтобы тотъ, кому они, но изволенію Божію, иног
да являются, могъ видѣть, слышать ихъ, всегда невидимыхъ; 
явятся, сдѣлаютъ, скажутъ, что нужно, и тотчасъ отходятъ, 
дѣлаются невидимы. И такъ, не имѣя ничего тѣлеснаго, ан
гелы быстро, какъ на крыльяхъ, подобно мысли нашей мо
гутъ нисходить на землю, и опять точно также восходить на 
небо. Мыслію или желаніемъ и мы можемъ бывать вездѣ, на 
небѣ и на землѣ, но ангелы могутъ быть вездѣ всѣмъ своимъ 
существомъ, т. е. и умомъ, и волею, и могуществомъ сво
имъ, только въ одно и тоже время вездѣ они быть не могутъ— 
они могутъ быть вездѣ тамъ, куда пошлетъ ихъ Богъ, единъ
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вездѣсущій. Да, устрояя спасеніе людей, Господь Богъ посы- 
лаетъ ангеловъ возвѣщать людямъ свою волю, такъ, наприм., 
посланъ былъ ангелъ возвѣстить Пресв. Дѣвѣ Маріи, что онаро- 
дитъ Спасителя міра. Желая всѣмъ спастись и въ разумъ исти
ны пріити, Господь Богъ посылаетъ ангеловъ служить спасаю
щимся, хранить ихъ отъ бѣдъ, отъ видимыхъ и невидимыхъ 
враговъ, научать добру, истинѣ, отводить отъ грѣха, отъ не
правды. Да, ангелы намъ служатъ, насъ вразумляютъ, на
ставляютъ, насъ спасаютъ, намъ во всемъ помогаютъ, помо
гаютъ и молитвамъ нашимъ возноситься къ Богу. Вообще, 
гдѣ люди бываютъ, гдѣ людямъ что нужно отъ Бога или 
къ Богу, тамъ всегда съ ними ангелы, туда Господь всегда 
посылаетъ ихъ, своихъ посланниковъ. Эти ангелы, посылае
мые Богомъ людямъ, называются ангелами хранителями, нас
тавниками. И такіе ангелы есть у всякаго села, у всякаго го
рода, у всякой области, у всякаго государства, у всякаго мо
настыря, у всякой церкви христіанской. Такіе ангелы храни
тели есть и у всякаго человѣка. Какъ только человѣкъ будетъ 
окрещенъ, онъ тотчасъ поступаетъ подъ надзоръ осо
баго ангела, приставленнаго къ нему въ хранители, въ на
ставники. И съ этого времени ангелъ хранитель остается на
всегда съ человѣкомъ; съ нимъ человѣкъ живетъ, съ нимъ и 
умираетъ, съ нимъ въ тотъ свѣтъ вступаетъ, съ нимъ и на 
страшный судъ является. Какъ ангелы хранители могутъ помо
гать намъ, наставлять, хранить насъ? Потому могутъ, что 
они выше насъ по уму, крѣпче насъ по силамъ; хотя они не 
всевѣдущи, не всемогущи, но умными своими очами дальше 
нашего видятъ, больше нашего знаютъ, и своимъ могуще
ствомъ больше нашего могутъ.

Какъ именно они намъ помогаютъ? Невидимо, неслышно. 
Видимо хранить, слышно наставлять ангелы хранители мо
гутъ только по особенному Божію повелѣнію, въ случаяхъ
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чрезвычайныхъ, когда Божіе порученіе иначе исполниться не 
можетъ, какъ слышно, видимо. Напримѣръ: слышно Іосифу 
во снѣ ангелъ говорилъ: встань, возьми Младенца и матерь 
Его и бѣги въ Египетъ. Видимо женамъ мѵроносицамъ, при 
воскресеніи Іисуса Христа, ангелы являлись и слышно гово
рили: воста.. Видимо являлся и слышно говорилъ ангелъ 
Пресвятой Дѣвѣ Маріи, что зачнетъ и родитъ Сына. Такія 
явленія — явленія чудесныя, а чудеса творитъ одинъ Богъ. 
Итакъ обыкновенно, всегда ангелы своимъ невидимымъ съ 
нами присутствіемъ намъ помогаютъ. Да, Ангелъ хранитель 
всегда со мною; со мною онъ, чтб когда я ни дѣлаю; со мною 
онъ, когда я размышляю, желаю, рѣшаюсь; со мною онъ, 
когда я говорю, пою, читаю, пишу; со мною онъ, когда я 
служу, молюсь; со мною онъ, когда я учусь, узнаю, работаю, 
тружусь, пью, ѣмъ, и прочее, что дѣлаю въ славу Божію, 
онъ все со мною; со мною онъ, когда храню себя отъ всего, 
отъ грѣховъ, отъ бѣдъ, отъ всякихъ враговъ, отъ всякихъ 
опасностей. Дѣйствуя такимъ образомъ все съ ангеломъ хра
нителемъ, я и вразумляюсь, освѣщаюсь его умомъ, высшимъ, 
свѣтлѣйшимъ моего ума, и охраняюсь, укрѣпляюсь его мо
гуществомъ, сильнѣйшимъ, могущественнѣйшимъ моихъ силъ. 
Если бы не ангелъ хранитель былъ со мною, я бы не зналъ, 
не понималъ такъ ясно истины, не желалъ, не дѣлалъ такъ 
усердно добра, не служилъ, не молился такъ пламенно Богу; 
если бы не ангелъ хранитель былъ со мною, я бы тавъ не 
сохранилъ себя отъ грѣха, отъ заблужденія, такъ легко не из
бавился бы отъ бѣды, отъ опасности, отъ всего мнѣ враж
дебнаго, вреднаго, безразсуднаго. Да, ангелъ хранитель тѣмъ 
именно и помогаетъ намъ, что онъ, хотя и не видимъ, но съ 
нами всегда, вездѣ, во всякое время, во всякомъ мѣстѣ. Какъ 
же онъ бываетъ съ нами, когда мы согрѣшаемъ въ чемъ? Вда
ли онъ тогда бываетъ. Да, не бываетъ со мною моего ангѳ-
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да хранителя, когда я худое дѣлаю, замышляю, говорю, 
пою, читаю, пишу; удаляется онъ отъ мевя, когда я лѣнюсь, 
скучаю, ропщу, досадую, сержусь, бранюсь, лгу, обманываю, 
обижаю, осуждаю, завидую, поношу словомъ, — далеко отъ 
меня добрый ангелъ, мой хранитель, когда я не доброе, ху
дое дѣлаю. Да, если я себя не храню отъ грѣховнаго, вред
наго, враждебнаго мнѣ, и ангелъ хранитель не сохранитъ 
меня; безъ моего желанія себѣ спасенія, избавленія, безъ 
моего о себѣ старанія, усилія, дѣйствованія, и ангелъ хра
нитель ничего со мною для меня не дѣлаетъ, потому что онъ 
удаляется тогда отъ меня. Хранятъ ангелы дѣтей невинныхъ 
безъ ихъ участія, такъ сказать; безъ ихъ вѣдома; и не дѣтей, 
всѣхъ людей невинныхъ хранятъ ангелы и тоже безъ вѣдома, 
безъ участія ихъ, хранятъ, но потому невинныхъ и хранятъ, 
что они такъ безгрѣшны, невинны, что по своей невинности 
и не вѣдаютъ и не вѣрятъ, чтобы имъ могла грозить когда 
бѣда какая. Что же ангелъ нашъ, насъ грѣшныхъ храни
тель, что дѣлаетъ, когда мы согрѣшаемъ? Добрые знаютъ, 
что дѣлать; когда сами лично кому помочь не могутъ, за 
отдаленностію, они Богу молятся: и мой хранитель, добрый 
Ангелъ, удалялся отъ меня, молится обо мнѣ, чтобы Го
сподь меня вразумилъ, отъ грѣха удержалъ, остановилъ, 
чтобъ я одумался, чтобы поскорѣе я раскаялся, и, если хоть 
чуть начну раскаиваться, онъ тотчасъ опять со мною, и я 
заплачу, а онъ возрадуется. И, о, какъ ангелъ хранитель 
нашъ радуется, когда мы плачемъ о грѣхахъ! и не онъ одинъ, 
за нимъ всѣ ангелы святые на небѣ радуются, когда мы расна- 
еваемся, когда плачемъ. Отъ того-то и такъ сладки слезы на
ши о грѣхахъ: слезы о грѣхахъ радостію ангельскою намъ 
отзываются.

Итакъ ангелы хранители хранятъ, наставляютъ насъ сво<

м
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им вѣтомъ, своимъ могуществомъ, и своею молитвою 
о н

Что же акое эти особые хранители областей, государствъ, 
городовъ, селъ, монастырей, церквей и другихъ обществъ 
человѣческихъ, когда у всякаго человѣка есть свой ангелъ 
хранитель? То ангелы высшіе, свѣтлѣйшіе, могуществен
нѣйшіе нашихъ ангеловъ хранителей, и ихъ свѣтомъ лю
ди въ общихъ дѣлахъ освѣщаются, вразумляются, ихъ мо
гуществомъ люди при общихъ бѣдахъ охраняются, укрѣп
ляются.

Итакъ вотъ что такое ангелы добрые!
Слушатель Хр! Ты радуешься ли на Божіихъ ангеловъ? 

Радуешься ли, слушая, что вотъ есть въ мірѣ невидимомъ 
существа, обладающія самымъ свѣтлымъ умомъ, самою мо
гучею силою, существа самыя добрыя, любвеобильныя, все
гда готовыя, быстрыя всѣмъ на номощь, существа самыя 
блаженныя, непрестанно радующіяся и отъ радости поющія 
непрестанно, неумолчно поющія?

Радуешься ли, что есть такія существа?
Радуемся, Господи, радуемся на Твоихъ дивно-прекрас

ныхъ ангеловъ, радуемся, потому что они Твои, потому 
что Ты ихъ такихъ создалъ, потому что о Тебѣ они такъ 
радуются, Тебѣ они такъ поютъ, Тебѣ Богу нашему: Святъ 
Святъ, Святъ Господъ Саваоѳъ, исполнь небо и зем
ля славы Твоея! Такъ съ ними и мы Тебѣ поемъ, вопі
емъ. О, если бы во вѣки вѣковъ намъ съ ними такъ пѣть! 
Аминь.

и

Протоіерей Родіонъ Путятинъ.
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XVI. Вопросъ и отвѣтъ о Единовѣріи.

Въ концѣ апрѣля мѣсяца сего 1868  года получилъ я изъ 
Сызрани отъ одного почтеннаго гражданина, старообрядца, 
исполненное великаго утѣшенія посланіе. Пишетъ онъ: «По- 
«здравляемъ васъ о Христѣ, братъ нашъ, со вступленіемъ 
<въ лоно святыя соборныя и апостольскія церкви. Мы ду- 
«шевно порадовались, прочтя объ этомъ вашемъ оконча' 
«ніи духовнаго странствія внѣ церкви Христовой. Съ сер- 
«дечной любовію благодаримъ васъ за то, что вы не ос  ̂
«тавили наши пять вопросовъ безъ вниманія, но благово- 
«лили на нихъ прислать отвѣты, которые во многомъ рас- 
«крыли предъ нами нашу слѣпоту и невѣдѣвіе, ибо мы дог- 
«маты православной вѣры отъ обрядовъ такъ умѣемъ раз
личать, какъ слѣпецъ различіе цвѣтовъ. Но теперь бла
годаримъ Бога, что туманъ раскольническаго лжеученія и 
«Фанатизма противъ Церкви православной предъ нашимъ 
«душевнымъ зрѣніемъ понемногу развѣвается и мы, по 
«милости Божіей, составя небольшое братство, стоимъ у 
«вратъ церкви православной. Увѣдомляемъ васъ, батюшка, 
«Ч ТО  г ном  нашему защитнику австрійской лжеіерархіи, 
«I. М. М., который насъ вводилъ въ это заблужденіе, мы 
«нанесли полное пораженіе при собесѣдованіи съ нимъ о 
«церкви и іерархіи. Мы повели разговоръ по вашему пути,
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«помѣщенно  въ дѳкабрской книжкѣ Душеполезнаго Чте
нія за 1867 годъ съ Онуфріемъ и Семеномъ Семеновымъ 
«не давая уклоняться въ посторонніе предметы. I. М. до- 
«веденъ былъ до того, что старообрядческое священство апо- 
«стольскаго преемства не имѣетъ, но что лучше этого ни- 
«чего сдѣлать нельзя (в). Этотъ отвѣтъ насъ удовлетворить 
«не могъ и мы рѣшились присоединиться къ православію.»

Отъ избытка сердца отвѣтствовалъ я на сіе отрадное из
вѣщеніе: «о, коль возрадовало меня письмо ваше и утѣ- 
«шило утѣшеніемъ духовнымъ, яко вразумилъ васъ Господь 
«воззрѣть ко истинѣ! И до конца да наставитъ васъ на 
«путь свой и да утвердитъ ноги ваши стояти во дворѣхъ 
«Іерусалима, святой его церкви! Господь да научитъ крот
кія путемъ своимъ!»

Въ концѣ письма ищущій соединенія съ православною 
церковію о Христѣ братъ нашъ, даетъ мнѣ слѣдующій во
просъ: «Мы васъ всепокорнѣйше просимъ, объясните намъ, 
«почему вы присоединились къ единовѣрческой, а не къ 
«господствующей церкви; ибо это намъ необходимо знать, 
«потому что мы тоже желаемъ къ единовѣрческой, но на 
«вопросъ, почему не къ господствующей православной, мы 
•объяснить правильно причинъ не можемъ».

Такой вопросъ могутъ и многіе предложить; потому я не 
излишнимъ почитаю помѣстить здѣсь посланный мною крат
кій на него отвѣтъ. «Вы изволите спрашивать, почему я 
«присоединился къ единовѣрію, а не къ господствующей 
«церкви. Отвѣтствую. Церковь едина; но различны уды, или

5 *

(а) Разумѣются напечатанныя въ той книжкѣ III я IV бесѣды 
инока Павла.

(б) Признаніе, замѣчательное по своей откровенности и дос
тойное особеннаго вниманія старообрядцевъ, пріемлющихъ ав
стрійское священство.
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«члены ея, по разнымъ мѣстностямъ и приходамъ, соѳди- 
«няемые внутренно единствомъ вѣры. Есть приходъ у К а
занской, у Николы, у Ильи пророка1*', но не различна вѣ* 
ра и не различно тѣло церковное. Никольскій прихожа- 
«нивъ, по своей привычкѣ, больше ходитъ къ Николѣ, из- 
«рѣдка къ Покрову, иль и вовсе не ходитъ: но съ Николь- 
«скою церковію дѣлиться не должѳвъ, да не будетъ расп- 
«ря, или разорваніе въ тѣлеси. Такъ и единовѣріе не есть 
•особое тѣло, или особый членъ церкви, но, можно ска
зать , приходъ той же единой, соборной, апостольской цер- 
«кви, содержащій тоже единство вѣры и единеніе церкви; 
«различіе точію въ обрядахъ, за которые не должно быть 
«раздѣленіе тѣла церковнаго, какъ и Василій Великій пи- 
«шетъ къ Неокесарійцамъ: хотящимъ ратоватися за об- 
«ряды церкви (говоритъ онъ), стыдъ есть о семъ ратова- 
•тися и раздѣлятися. Посему желающіе присоединиться къ 
«церкви и соблюсти обряды, употреблявшіеся въ Россіи при 
«Іосифѣ патріархѣ, должны знать, что ови не съ той еди- 
«ной частію тѣла церковнаго (единовѣріемъ) сочленяются, 
«но чрезъ оную со всею вселенскою церковію, и должны 
«пещися о славѣ и пользѣ не единой токмо части, но всея 
«церкви, защищать ея вѣрованіе и самые обряды, кромѣ 
«нѣкоторыхъ опущеній, которыя касаются не всей, но от- 
«дѣльныхъ лицъ. Единовѣрія обрядъ для старообрядцевъ 
«нуженъ: онъ много покоитъ ихъ обыкновеніе и чрезъ то 
«единитъ съ церковію».

XVIII. Отвѣтъ Ѳедосѣевцу о вредныхъ послѣдствіяхъ для всѣхъ 
обязательнаго безбрачія.

Ѳедосѣевецъ, призрѣнецъ богадѣльни Преображенскаго клад- 
бища, Макаръ Иванычь Стукачевъ, въ отповѣди своей помѣ*

(в) Именуются приходы, существующіе въ Сызрани.
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щѳвной въ «московскихъ вѣдомостяхъ» (№  208, 6-го октя
бря, 1866.) жалуется, что до сихъ поръ не было объ нихъ 
ѳедосѣевцахъ безпристрастныхъ писателей, и будто все ска
занное носитъ характеръ односторонности. Въ особенности 
жалуется на инока Павла, яко бы подозрѣвавшаго ихъ въ дѣт 
тоубійствѣ, и говоритъ, что ученія на подобныя преступле
нія онъ М. И. Стукачевъ никогда не слыхивалъ отъ отцевъ 
своихъ.

Напрасно почтенный Ѳедосѣевецъ думаетъ, что инокъ Па
велъ принялъ на себя незавидный трудъ раскрывать тайны 
чужой жизни. Въ это онъ не входилъ и входить никогда не бу
детъ. Но инокъ Павелъ трудится надъ однимъ лишь разъясне
ніемъ всѣхъ вредныхъ послѣдствій, могущихъ послѣдовать отъ 
запрещенія брачной жизни; онъ разъясняетъ, заимствуя свои 
доказательства отъ святаго писанія, а именно: отъ перваго 
посланія къ Корінѳомъ святаго апостола Павла (зачало 136), 
который законополагаетъ, мужу во избѣжаніе блуда свою же
ну имѣти, а женѣ своего мужа.

Еще же и отъ святаго Іоанна Златоуста, отъ толкованія на 
первое посланіе къ Солуняномъ святаго апостола Павла, во 
нравоученіи пятомъ, гдѣ наказуетъ святый Златоустъ весьма 
тщательно исторгать корень (то-есть причину) злыхъ, блуда 
и прелюбодѣянія, и поучаетъ родителей, чтобы юныхъ скоро 
приводить подъ иго брака.

И еще той же святый Златоустъ, въ толкованіи на оосла- 
ніе святаго апостола Павла къ Римляномъ въ нравоученіи 
24 пишетъ: яко отъ блуда убійство бываетъ, и убійство нс 
изрицаемое; убиваемы бываютъ дѣти, прежде изшествія на 
свѣтъ. И отъ кого убиваются? отъ своихъ матерей!

Вотъ изъ сихъ-то и подобныхъ сему многихъ нравоученій, 
обрѣтающихси въ богодохновенномъ писаніи, инокъ Навелъ 
извлекая смыслъ, совѣтуетъ, во избѣжаніе блуда и за нимъ
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слѣдующаго убійства, юнымъ, обращающимся среди міра, для 
сохраненія честности, каждому свою жену имѣть, яко сосудъ 
соблюдающій чистоту и святость, и сохраняющій благую нрав
ственность. Спрашивается: касаются ли такіе совѣты до рас
крытія чьей либо жизни? и порочатъ ли они какое либо об
щество въ дѣтоубійствѣ?

Однако нельзя не имѣть и сомнѣнія о тѣхъ обществахъ, у 
которыхъ за бракъ положено наказаніе и отлученіе отъ со
общенія въ молитвѣ и пищѣ каждому женящемуся даже до 
смерти, если не оставитъ жену и дѣтей; если разорветъ 
семейный союзъ навсегда, то признается чистымъ и достой
нымъ общественнаго сообщенія: а безъ расторженія брака 
не принимается въ церковь и не признается спасающимся. 
Трудно не подумать,чтобы нѣкоторые, взирая на такую борьбу 
противу неумолимыхъ законовъ естества, не убоялись толь 
жестокаго наказанія отъ своей церкви за бракъ и не посту
пили бы въ чинъ не произвольныхъ, но насилованвыхъ дѣв
ственниковъ. И когда кто, живя и обращаясь въ средѣ ис- 
кусительной мірской жизни, убѣгаетъ супружества, не за 
любовь въ дѣвству, устраняющемуся міра, а только за страхъ 
отлученія: то на всякій здравый разсудокъ приходитъ неволь
ное сомнѣніе о чистотѣ и безпорочности толь великаго об
щества невольныхъ мірскихъ дѣвственниковъ. Въ церкви 
Христовой постоянно были наблюдаемы мѣры, положенныя 
предусмотрительно святыми, чтобы соблюсти чистоту церкви 
въ благой нерастдѣнной нравственности, и въ сохраненіи до 
брака и по бракѣ юношескаго цѣломудрія. А въ несоблюденіи 
сей предусмотрительности о чистотѣ не удивительно случить
ся чему-нибудь и еще хуже нецѣломудрія.

На это ѳедосѣѳвецъ говоритъ, что худое случается не въ 
одномъ нашемъ обществѣ, но и во всѣхъ обществахъ. Точно 
можетъ случиться во всѣхъ обществахъ всякаго рода престу-



62 душеполезной чтеніи.

пленіѳ, но оно случается единственно только отъ рѣшимости 
на то преступника, безъ побудительныхъ на то причинъ отъ 
своего ему общества: потому общество, къ которому принад
лежитъ преступникъ я невивовато, а виноватъ только одинъ 
преступившій при всей возможности обойтись безъ престу
пленія.

Но сказанію святаго Іоанна Златоустаго (на посланіе свята
го апостола Павла къ евреемъ въ бесѣдѣ 30), «Бракъ соблю
даетъ святыню вѣры, не оставляя блудницѣ внимати». И по
тому общества, имѣющія бракъ, какъ оплотъ ограждающій 
чистоту и непорочность, небываютъ виновны за лицо блудо- 
дѣющее, или за дѣтоубійство случившееся отъ блуда.

Общества же не имѣющія участія въ дозволеніи брака, но 
напротивъ за вступленіе въ бракъ даже до смерти безъ по
щады казнящія, тѣ общества осуждаются, какъ участвующія 
въ преступленіи, ибо отвергли предохранительную ограду 
отъ блуда и дѣтоубійства. И какъ могутъ оправдываться та
ковыя общества отъ преступленій блудныхъ и отъ убійствъ, 
блуду послѣдующихъ!

Поэтому-то Павелъ инокъ и совѣтуетъ вашему обществу, 
чтобы оно для избѣжанія побудительныхъ причинъ къ могу
щимъ послѣдовать беззаконнымъ преступленіямъ приняло 
участіе во ученіи брачномъ. Вотъ совѣтъ Павловъ,а не обли
ченіе дѣлъ вашего общества. Онъ вѣдаетъ, что ѳедосѣевцы 
не такіе люди, чтобы у нихъ было ученіе о дѣтоубійствѣ; они 
имѣютъ ревность Божію, но только ревнуютъ не по разуму. 
Не разумѣютъ Богомъ уставленныхъ законовъ естества, и 
ищуще составити свою волю, закону естества положенному 
Богомъ сопротивляются. «Естество Божія закона*, говоритъ 
святый Златоустъ (на первое посланіе къ Корин. бесѣда 26).

Но еще мнѣ желательно вопросить васъ о стремленіи къ 
общенію съ единовѣрными, столь свойственномъ каждому по-
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слѣдователю каждой религіи: есть ли въ вашемъ обществѣ у 
оженившихся и отлученныхъ стремленіе къ сообщенію въ мо
литвѣ и пищѣ сообществомъ? и со стороны общества положе
но ли закономъ принимать на извѣщеніе совѣсти женившаго
ся, что онъ при обществѣ спасается?— скажите чистосердечно.

Если нѣтъ оправданія и принятія на извѣщеніе совѣсти 
женившагося, что онъ спасается, то несомнѣнно, что онъ 
будетъ дѣвствовать по насилію, противъ своей воли.

І1Х. Разговоръ о сложеніи перстовъ и о крестномъ знаменіи но 
поводу прежде бывшихъ о троеперстіи бесѣдъ.

Нѣкто старобрядецъ поморскаго согласія, пришедши посѣ
тить меня, далъ мнѣ такой вопросъ: почему вы, молясь са
ми двуперстно, оправдываете троеперстіе? — Я сказалъ ему: 
у насъ имѣется на этотъ вопросъ скорый и готовый отвѣтъ: 
потому, что во святую Троицу вѣруемъ и образованіе святыя 
Троицы тремя великими перстами, по преданію св. церкви, 
не можемъ не оправдывать. А вы поступаете не такъ,— вы 
Троицу святую равночестною признаете,а образованіе Троицы 
(елико возможно) тремя равными перстами отметаете, чего 
святѣйшіе московскіе патріархи, до Никона жившіе, на ко
торыхъ вы желаете утверждаться, отнюдь не дѣлали и дру
гимъ не заповѣдали дѣлать, какъ доказалъ я въ той бесѣдѣ 
моей, по поводу которой вы меня истязуете.—  Онъ замѣ
тилъ: все же въ троеперстіи употребляются не тѣ персты, 
которыми патріархи предали намъ образовать святую Трои
цу. Я сказалъ ему: вы говорите: не тѣ персты; значитъ 
споръ вашъ, или и отдѣленіе отъ церкви, не за самое образо
ваніе святыя Троицы тремя перстами, а собственно изъ-за
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перстовъ,— которыми перстами слѣдуетъ образовать святую 
Троицу? Онъ отвѣтилъ: да, по дѣлу выходитъ такъ: различіе 
состоитъ не въ томъ, что одни образуютъ перстами св. Тро
ицу, а другіе б^дто бы не образуютъ, но въ томъ, какими тѣ 
и другіе перстами образуютъ святую Троицу; споръ о пер
стахъ,— это правда.

Тогда я началъ его спрашивать: персты несложенные об
разуютъ ли что таинственное?— Онъ отвѣчалъ: нѣтъ.— Зна
читъ, продолжалъ я, персты не сущностію своею служатъ въ 
образованію святыя Троицы, но сложеніемъ трехъ во едино 
таинство святыя Троицы образуютъ. А сами по себѣ персты, 
служащіе къ изображенію сего таинства, тоже, что, напри
мѣръ, краски для написанія святыхъ иконъ, металлъ, или 
иное вещество, изъ котораго художникъ, что хощетъ, то и 
изображаетъ,— можетъ и святое и не святое сдѣлать изобра
женіе. Вотъ, на рукѣ пять перстовъ: соединимъ три изъ нихъ, 
большой и два малые; сіе соединеніе будетъ имѣть доброе 
знаменованіе, — ты самъ несомнѣнно пріемлешь его за во
ображеніе святыя Троицы; приложимъ къ нимъ еще одинъ 
перстъ, четвертый, это соединеніе уже будетъ имѣть недоб
рое знаменованіе, святую Троицу образовать отнюдь не мо
жетъ.

Собесѣдникъ мой согласился, что персты безъ сложенія 
сами по себѣ, таинственнаго знаменованія не имѣютъ, а 
только, чрезъ соединеніе, служатъ къ образованію св. Тро
ицы, подобно какъ вапы, или металлъ служатъ художнику 
для начертанія священныхъ изображеній.

Послѣ этого я спросилъ: скажите мнѣ, которые изъ.пяти 
перстовъ на рукѣ чисты, и которые не чисты? Онъ, улыб
нувшись легонько, отвѣтилъ: у христіанина всѣ персты чи
сты, ибо всѣ омыты въ купели крещенія.— Если такъ, гово
рю,-если у насъ — христіанъ всѣ персты чисты, и если са-

<Ц
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ми но себѣ, безъ сложенія, всѣ они одинаково образовать 
святую Троицу не могутъ, а только служатъ къ сему обра
зованію чрезъ соединеніе, подобно какъ вапы, или металлъ 
художнику: то почему же вы силу и значеніе для образова
нія святыя Троицы усвояете исключительно этимъ тремъ пер
стамъ — большому и двумъ послѣднимъ, только ихъ почи
таете достойными на соединеніе для образованія святыя Тро
ицы, а соединеніемъ трехъ великихъ перстовъ образовать 
Троицу считаете столь повреднымъ, что ради сего персто- 
сложенія лишаете себя и церкви, и священства и таинствъ, 
безъ нихъже нѣсть надежды животъ вѣчный наслѣдовать? 
Изображенія св. Троицы на иконахъ, изъ сребра, злата, или 
иныхъ веществъ устроенныя, одинаково пріемлются и почи
таются, лишь бы только по подобію, правильно, изображе
ны были; различность металла, или красокъ священное из
ображеніе подобающей ему чести не лишаетъ, и кто бы сталъ 
по металламъ, или вапамъ раздѣлять и святыню, тотъ под
лежалъ бы справедливому подозрѣнію въ неправомысліи. 
Такъ надлежитъ разумѣвать и о служащихъ къ образованію 
святыя Троицы перстахъ десвыя руки, которые самъ ты при
зналъ подобными вапамъ и металламъ, служащимъ художни
ку на изображеніе священныхъ предметовъ. Вы же не такъ 
поступаете,— вы по различію перстовъ, слагаемыхъ на обра
зованіе святыя Троицы, судите о силѣ и достоинствѣ самого 
образованія, чѣмъ и даете поводъ подозрѣвать васъ въ не- 
иравомысліи; вы въ сложеніи трехъ великихъ перстовъ об
разованія святыя Троицы, признать не хочете, и даже (страш
но сказать!) именуете оное печатію антихриста. Печать ан
тихриста! Да р$звѣ антихристъ будетъ проповѣдывать св. 
Троицу? Развѣ образованіе св. Троицы сложеніемъ трехъ 
перстовъ можетъ быть дѣломъ, или печатію антихриста? От
куда вы взяли это? Какъ ввели себя въ такую тяжкую по-

ЧАСТЬ II. 5
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грѣшность? Вникните въ словеса Христа Спасителя и научи
тесь. Онъ рекъ іудеомъ: азъ пріидохь во имя Отца Мо
его, и не пріемлете Мене: аще инь пріидетъ во имя 
свое, того пріемлете (Іоан. зач. 17). Сіи слова Христа 
Спасителя святый Златоустъ и ѲеоФилактъ толкуютъ такъ: 
азъ пріидохъ о имени Отца Моего, т .-е . всегда Отца пропо
вѣдалъ и отъ Него посланнымъ себя глаголалъ; онъ же, т.-е. 
антихристъ, егда пріидетъ, себя единаго проповѣсть. Види
те, по словамъ Христа Спасителя и святыхъ Его, антихристъ 
себя единаго проповѣдывать будетъ, а не Троицу. Если же 
такъ, то и проповѣдующихъ святую Троицу будетъ гнать, 
какъ лютый мучитель,— будетъ преслѣдовать и тремя пер
сты во образъ святыя Троицы себя крестообразно ограждаю
щихъ на разореніе козней его, якоже свидѣтельствуетъ' о 
семъ св. Ефремъ въ словѣ 105 о антихристѣ. Какъ же вы 
не боитесь и не стыдитесь сложеніе трехъ великихъ перстовъ 
во имя святыя Троицы именовать печатію антихриста!— Со
бесѣдникъ мой сказалъ: такъ хулить оное не слѣдуетъ.—  
Этого мало, говорю я, не только не слѣдуетъ, но и благого
вѣть предъ нимъ надлежитъ...

Отъ сего предмета мой собесѣдникъ поспѣшилъ уклонить
ся ,— завелъ рѣчь о другомъ, желая поставить меня само
го въ затрудненіе. Онъ сказалъ: кромѣ вашпхъ, единовѣр
ческихъ церквей, во всѣхъ почти церквахъ православныхъ, 
даже и въ соборныхъ, молящіеся и само духовенство не
истово воображаютъ на себѣ крестное знаменіе, крестятся 
ни на что не похоже, и тѣмъ наводятъ на осужденіе. — 
Я спросилъ: а какъ по вашему слѣдуетъ истово на себѣ 
воображать крестное знаменіе? — Онъ отвѣчалъ: вы сами 
знаете, какъ слѣдуетъ истово креститься.— Знаю,— отвѣтилъ 
я, но хочу и отъ васъ слышать о семъ положительный от
вѣтъ. — Поморецъ сказалъ: нужно полагать руку на чело,
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потомъ на животъ, потомъ вознести на правое и на лѣвое 
плечо. — Я спросилъ: а если кто, положивъ персты на чело 
и на животъ, затѣмъ, въ образъ поперечнаго древа, по
ложитъ ихъ не на плечахъ, а на груди, по обѣ страны: что, 
по вашему, истово изобразитъ онъ крестное знаменіе, или не
истово?— Онъ, ни мало не колеблясь, отвѣчалъ: неистово.— 
Почему же?—  спрашиваю. —  Потому, говоритъ, что не до
несъ руки до праваго и лѣваго плеча.— Итакъ, спрашиваю 
я, по твоему понятію для истиннаго воображенія креста не
обходимо возвести руку на чело, потомъ низвести на животъ 
и наконецъ возложить поверхъ праваго и лѣваго плеча, и кро
мѣ того всякое воображеніе креста на себѣ не есть истин- 
вое, или истовое?— Онъ подтвердилъ: такъ точно. Тогда я 
сказалъ ему: что именно такъ, какъ ты говоритъ, слѣдуетъ 
изображать на себѣ крестное знаменіе, этого я отнюдь не от
вергаю, и такое воображеніе, согласное церковному настав
ленію, изложенному въ предисловіи псалтыря, не только не 
почитаю излишнимъ, но признаю весьма нужнымъ, особен
но же для священнослужителей, ибо они собою должны дру
гимъ подавать примѣръ соблюденія повелѣній церковныхъ, и 
вамъ, старообрядцамъ, на священныя лица обращающимъ 
особенное вниманіе, не давать чрезъ сіе повода къ соблазну, 
не преграждать путь къ соединенію церковному. Однако 
же и съ тобою никакъ не могу согласиться, что, если кто 
изображая на себѣ крестное знаменіе на указанныя тобою 
мѣста не вознесетъ руку, а только на груди крестообразно со 
вниманіемъ себя назнаменаетъ, тотъ уже будтобы не истин
но и неистово изобразилъ на себѣ знаменіе креста, и такое 
знаменованіе, какъ ты выразилъ, ни на что будтобы не по
хоже. — На эти слова собесѣдникъ мой съ горячностію возра
зилъ, требуя отъ меня доказательствъ. Я сказалъ ему: чест
наго креста, со благоговѣніемъ воображаемаго, и великаго,

5 *
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какъ ты описалъ, и малаго, о которомъ я говорю, едина есть 
сила и святыня; о семъ свидѣтельствуетъ св. Іоаннъ Злато
устъ: «аще кто, пишетъ онъ, на челѣ крестъ вообразитъ 
(очевидно, святыіі отецъ разумѣетъ здѣсь крестъ меньшаго 
вида), не могутъ близь того стати нечистые духи. Егдабо 
«оечатлѣешися, исполни чело многаго дерзновенія, свободну 
«сотвори душу. (Далѣе) ниже бо просто перстомъ начерта- 
«ти его подобаетъ, но первѣе произволеніемъ, со многою вѣ- 
«рою; и аще сице вообразиши его зрѣнію, никтоже близь 
«тебе стати можетъ отъ нечистыхъ духовъ.» (Бесѣда на Ев. 
отъ Матѳея, нравоученіе 54). Подобно тому и преподобный 
Ефремъ Сиринъ, въ словѣ 10)2, въ похвалѣ кресту, пове
лѣваетъ креста животворящаго знаменіе по всѣмъ удомъ на
шимъ полагати, на челѣ, на персяхъ и на устѣхъ: сего бо ви- 
дяще (рече), противныя силы, потаившеся, отбѣгутъ. Зри, 
что св. Боремъ пишетъ: на персѣхъ воображаема креста зря- 
ще противныя силы побѣгнутъ! Ты же, на персяхъ съ вѣрою 
воображаемыйкрестъ истиннымъ знаменіемъ креста Христова 
пригнать не хочешь; въ противность ученію святыхъ отецъ 
крестоборствуешь; сіе воображеніе, отъ котораго бѣси убѣ
гаютъ, именуешь неистовымъ и ни на что не похожимъ, а 
точію по плечамъ воображаемый крестъ пріемлешь, отъ мѣ
ры и мѣста святыню ему приписуешь! Только о тѣхъ можно 
сказать, что худо крестятся не истово, или и ни на что не 
похоже, которые движеніемъ руки не изображаютъ на себѣ 
никакого подобія креста, а дѣлаютъ только какія-то попереч
ныя или иныя полосы на груди у себя: столь небрежное, или 
неподобное изображеніе крестнаго знаменія есть уже види
мый знакъ неуваженія къ сему великому и священному зна
менію^ хотя внутреннее расположеніе молящагося, горячность 
любви его къ распятому за насъ Спасителю видитъ и судитъ 
только одинъ Богъ. Ты же кто еси, сѵдяй чуждему рабу!
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XX. О непремѣнясмостн благодати Божіей.

Припомню еще нѣчто изъ гой бесѣды моей съ Семеномъ 
Семеновичемъ, о которой не разъ уже говорилъ я ,г). Въ 
защиту бѣловриницкаго нововозникшаго священства Семенъ 
Семеновичъ приводилъ между прочимъ, какъ извѣстно уже 
читателю, примѣръ измѣненія на нѣкоторое время ветхоза
вѣтнаго жертвеннаго огня въ водную стихію, въ каковомъ дѣй
ствіи видѣлъ прообразовательное указаніе на возможность 
подобнаго же временнаго сокрытія благодати Божіей, или 
премѣненія ва несвятость и безсиліе къ тайнодѣйствію. Ког
да же противъ такого лжемудрованія были представлены 
ему возраженія, то онъ, дабы защитить себя, сослался на 
книгу святаго Амвросія Медіоланскаго, говоря, что св. Амв
росій сошествіе съ небесъ ветхозавѣтной жертвы огня при
водитъ во образъ и предзнамеваніе сошествію св. Духа на 
Апостолы въ день пятьдесятный. На это я замѣтилъ ему: 
«св. Амвросій дѣйствительно приводитъ снесеніе жертвен
наго огня съ небесъ въ образѣ сошествія святаго Духа въ 
день пятидесятницы; но измѣненія того огня въ воду онъ 
поставляетъ во образъ измѣненія благодати Св. Духа на 
несвятость, или безсиліе къ тайнодѣйствію: это вы, Семенъ 
Семенычъ, уже сами отъ. себя, безъ свидѣтельства святыхъ 
отцевъ, утверждаете». Онъ сказалъ: «ежели' снесеніе вет
хозавѣтнаго огня было образомъ сошествія благодатнаго ог
ня, то и измѣненіе онаго въ водную стихію непремѣнно 
должно принять за образъ и предзнаменованіе подобнаго 
же измѣненія и благодатнаго огня, сирѣчь даровъ св. Ду
ха». Я отвѣчалъ: «всѣхъ частныхъ принадлежностей ветхо
завѣтной сѣни въ уподобленіе благодатной истинѣ прьво-

(г). См. бесѣду IV и XI.
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дить не должно: сѣнь была немощна и недостаточна къ йод
ному образованію истины и немощи оной въ подобіе исти
ны не пріемлются. Напримѣръ: пасхальнаго агнца закланіе, 
проліяніе крови и смерть пріемлются въ образъ смерти Иску
пителя; но агнецъ немощенъ былъ изобразить оба во Хри
стѣ таинства— смерть и воскресеніе, что и церковь подтвер
ждаетъ поющи: Спасе мой, живо, а не жертвенное 
заколеніе. О семъ и святый Златоустъ глаголетъ: въ сѣн- 
нонаписуемыхъ бываемое во овѣхъ убо есть нѣчто подоб
ное, есть же и неподобное.» (На посл. къ Евр. бес. 12). 
Такожде и Григорій Богословъ, въ словѣ 2-мъ на пасху, 
не вся сѣновная иносказовати повелѣваетъ. А въ соборни- 
кѣ, въ толкованіи па сіи слова святаго Григорія: она прі- 
имати точію, елика пріемлются. Снесеніе съ небесъ огня 
сѣновнаго пріемлется учителями церковными во образъ со
шествія св. Духа въ день пятдесятннй; а измѣненіе того 
огня въ водную стихію не только не пріемлется во образъ 
оскудѣнія хиротоніи въ церкви Христовой, или измѣненія 
благодати св. Духа на несвятость, но и напротивъ са
мимъ Христомъ Господомъ, святыми Его апостолы и учи
телями вселенскими утверждается неизмѣнное и непреста- 
ющее святаго Духа съ церковію пребываніе. Самъ Господь 
Ісусъ обѣща Духу святому быти съ нами во вѣкъ (Ев. отъ 
Іоан. зач. 4$); Въ бесѣдахъ на сіи слова Господни св. 
Златоустъ (на Ев. отъ Іоан. бес. 75) и св. Ѳеофилактъ 
Болгарскій (Благовѣстникъ, л. 234) сказуютъ: Духъ свя
тый не отъидетъ отъ насъ, но въ вѣкъ будетъ съ нами. 
Итакъ, утверждая, что измѣненіе жертвеннаго огня въ воду 
было прообразомъ измѣненія новозавѣтной благодати на 
безсиліе и несвятость, вы учите противно евангельскому и 
всея церкви ученію, проповѣдуете какое-то новое духобор
ство и хуленіе на Духа святаго»
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Тогда Семенъ Семенычъ обнаружилъ какую-то двоесмы- 
сленность и колебаніе въ мысляхъ. Признать, что въ цер
кви грекороссійской преподается благодать святаго Духа въ 
хиротоніи, онъ боялся, дабы не дать повода своимъ (по- 
повцамъ) отъ ихъ безблагодатной іерархіи тещи къ иму
щей благодать и дабы не войдти въ противорѣчіе съ об
щимъ у старообрядцевъ мнѣніемъ, якобы церковь грекорос
сійская измѣнила православію и за сіе лишилась благода
ти, что и было причиною отдѣленія отъ оной старообряд
цевъ, каковое мнѣніе подтвердилъ предъ тѣмъ и самъ онъ (А); 
съ другой строны и сказать прямо, что присутствія бла
годати въ церкви грекороссійской не признаетъ, также опа
сался, ибо зналъ, что тогда не чѣмъ будетъ доказать при
сутствіе благодати; ибо это послѣднее отъ апостолъ вле
кущагося преемства въ преподаніи хиротоніи не имѣетъ и

(д) Прежде были вычитаны правила Василія Великаго о раз- 
дорникахъ, отдѣлившихся отъ церкви,—что они лишаются благо
дати Божіей,—и Семенъ Семенычъ, бывъ спрошенъ, подлежитъ 
ли симъ правиламъ церковь грекороссійская, отвѣчалъ утверди
тельно: подлежитъ. Вотъ правила, которыя были тогда вычитаны: 
Василія великаго 1. (въ книгѣ Никона черныя горы, слово 63, 
на листу 562 об.): «Чистіи и тіи о*ъ раздорныхъ суть (ниже), а 
иже отъ церкви отсовокуплени, не ктому имѣша благодать Духа 
святаго въ себѣ, оскудѣ бо, внегда пресЬщатиса послѣдованію. 
(Ниже) Ни руку возлагати имѣша область, ктому бо не могуще 
благодати святаго Духа инѣмъ подати, отъ неяже и тіи отпа 
доша». Матѳій правильникъ (въ составѣ 1, главы 2] тоже пра
вило Василія Великаго сице скаэуетъ: «смотряху бо, сине рекше, 
слагаху, аще и не о вѣрѣ (раскольницы) погрѣшаютъ, но понеже 
убо глава тѣлесе церковнаго Христова, по божественному апо
столу, отъ негоже уди вси живятся, и духовный возрастъ прі
емлютъ, сіи же отъ составовъ удовъ тѣлесныхъ отторгошася, не 
ктому пребывающую въ нихъ имутъ благодать святаго Духа, еже 
бо не имуть сами, како инѣмъ преподадутъ?» Тожде подтверж
даетъ и св. Златоустъ (въ бесѣдахъ на посланіе къ Ефесеомь въ 
нравоученіи II), яковъ раздорницѣхъ рукоположенія исчезаютъ.
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въ своемъ австрійскомъ священствѣ. Примѣръ ветхозавѣт
наго сѣновнаго огня оказался недостаточнымъ средствомъ 
выйдти изъ сего затрудненія и, дабы не подвергнуться снова 
подозрѣнію въ духоборствѣ, онъ уже не рѣшался на него 
указывать. Наконецъ, понуждаемый къ отвѣту, высказалъ 
такую мысль, что хотя въ церкви грекороссійской не пре
подается въ хиротоніи благодать святаго Духа, но бываетъ 
и не въ конецъ праздное руковозложеніе, не нагая, безъ 
преподанія силы, совершается молитва, а что-то есть пре
подающееся. Мы пытали отъ него: что же такое это нѣ
что преподающееся, въ хиротоніи церкви'грекороссійской, 
когда по его же словамъ, благодать на совершеніе тайнъ 
въ сей хиротоніи не подается? Семенъ Семенычь видимо 
затруднился отвѣтомъ и въ разныхъ словахъ выражалъ все 
туже мысль о измѣненіи благодати на несвятость по при
мѣру измѣненія огня ветхозавѣтнаго. Тогда я спросилъ Се
мена Семеныча: «эта вами проповѣданная въ грекороссій
ской хиротоніи какая-то, немощная къ совершенію та
йнъ и непонятная для насъ сила, которая, къ вамъ при- 
шедши, является, по вашему, уже не немощною, а дѣйству
ющею тайны, что она, во всѣхъ ли тайнахъ грекороссій- 
ской церкви преподается, какъ-то въ крещеніи, въ мѵро
помазаніи, или въ одной токмо хиротоніи»? Семенъ Семе
нычь отвѣтилъ (и не могъ иначе отвѣтить): «во всѣхъ, 
и въ крещеніи и въ мѵропомазаніи». Тогда я замѣтилъ: 
«почему же у васъ въ принятіи Амвросія (и прежде въ 
принятіи бѣглыхъ поповъ), по отреченіи отъ ереси и по 
обѣщаніи держаться вашего ученія, не воспламенилась са
ма собою сила и этихъ таинствъ, преподанныхъ въ греко
россійской церкви, какъ воспламенилась благодатная сила 
хиротоніи, а нужно было ихъ навершеніе и даже повто
реніе, напримѣръ, мѵропомазаніе? Правила соборовъ (вто-
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раго вселенскаго 7-е, помѣстнаго Лаодикійскаго 7-е, шеста- 
го вселенскаго 95-е), повелѣвшія раскольниковъ, приходя
щихъ къ церкви, помазывать мѵромъ, до ковца исторгаютъ 
вашу мысль, будто въ раскольническихъ тайнодѣйствіяхъ по
дается какая-то не дѣйствительная сила, сама собою возника
ющая къ дѣйствію при переходѣ раскольника въ православіе,
или церковь истинную. Да и вы сами, дѣйствіемъ вашего чи
нопріема, тоже самое подтверждаете ясно: тѣ тайны, на сове
ршеніе которыхъ вы имѣете у себя уполномоченныя липа, вы 
или навершаете (какъ крещеніе), или и повторяете (какъ мѵ
ропомазаніе) надъ приходящими къ вамъ, и тѣмъ даете знать, 
что въ сихъ тайнахъ не признаете силы, которая сама собою 
воспламенялась бы въ приходящемъ отъ ереси, но считаете 
необходимымъ, чтобы благодать сихъ тайнъ была преподана 
имъ отъ уполномоченнаго на то лица. Точно такъ же и тай
на хиротоніи, дабы получила подобающую силу благодати, 
требуетъ навершенія отъ поставленнаго на сіе лица, или 
емотрвтельно по какой либо-благословной винѣ (какъ кре
щеніе) (,). или и повторительно (какъ мѵропомазаніе). У васъ 
же кто авершилъ хиротонію митрополита Амвросія? И если 
никто не навершилъ, то могутъ ли имѣть силу и его хиро
тонія и отъ него полученныя»?

(е) Смотрительно дѣйствуете* на основаніи правильнаго отвѣта 
Тимоѳея Александрійскаго. Вопросъ*, почто обращающійся ере
тики къ соборной церкви не покрещаемъ? Отвѣтъ: аще бы се 
было, не бы ся человѣкъ скоро обратилъ отъ ереси, покрещенія 

'стыдлся: обаче и возложеніемъ руку пресвитерску и молитвою 
вѣсть приходити Духъ святый, яноже свидѣтельствуютъ дѣянія 
Апостолъ.
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ПО ЗАПОВЪДИ АПОСТОЛЬСКОЙ:

РАДУЙТЕСЯ ВСЕГДА О ГОСПОДЪ, И ПАКИ Р Е В У : РАДУЙТЕСЯ? ( Ф Ш В П .  4 , 4 . )

Счастливы были бы мы, если бы радость о Господѣ, къ ко
торой такъ настоятельно призываетъ насъ св. апостолъ и 
которой мы сами такъ усердно просимъ у Царя небеснаго, 
Утѣшителя Духа истины, Имже всякая душа жи
вится и свѣтлѣется, всегда свѣтилась внутрь насъ свѣ
томъ тихимъ, невечернимъ, отражая животворный свѣтъ свой 
и во внѣ насъ, — на лицѣ, во взорѣ, въ голосѣ, въ словахъ, 
въ дѣлахъ и во всемъ поведеніи! Какъ свѣтъ восходящаго 
солнца освѣщаетъ вселенную и все живущее въ ней: такъ 
свѣтъ, исходящій изъ сердца горящаго радостію о Го
сподѣ (Лук. 1, 4 7 ; 2 4 , 3 2 ) , освѣщая все существо души и 
всякую силу, въ ней дѣйствующую, озарялъ бы и всѣ наши 
пути, всѣ наши входы и исходы (Псал. 88 , 1 6 — 17). Свѣт
лы были бы тогда наши мысли, благостны чувства, святы хо
тѣнія, сладостенъ трудъ, легка и пріятна работа для Госпо
да (Римл. 12, 1 1 ). Какъ пламень огненный (Псал. 1 0 3 , 4), 
горѣли бы тогда наши сердца любовію ко Господу. Какъ ан
гелу Божію (Евр. 1 2 , 2). или, лучше сказать, какъ самому 
Христу, мы радовались бы тогда всякому брату, требующе
му нашей помощи (Матѳ. 25, 4 0 ) ,— и дать хлѣбъ алчуще
му, напоить жаждущаго, одѣть нагаго, призрѣть убогаго и 
нищаго, больному послужить, скорбящаго утѣшить, заблуж- 
дающаго вразумить, погибающаго спасти и всѣмъ быть вся—  
было бы для насъ однимъ изъ величайшихъ наслажденій. При
вѣтливость, кротость, смиреніе, благодушіе, терпѣливость, 
снисходительность, свойственныя сердцамъ, умягченнымъ 
елсет радости (Евр. 2, 9 ), пріобрѣтали бы намъ общее
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расположеніе людей и благодать у Господа (Ис. 66, 2). Сча
стливы были бы, повторяю, мы, счастливы были бы и всѣ, 
кому не все равно, спокойны мы или разстроены, веселы или 
угрюмы,— ежелибы всегда находились мы въ добромъ,спокой
номъ и, по возможности, въ радостномъ расположеніи духа.

Что же однако могло бы препятствовать намъ всегда имѣть 
духъ бодрый, мирный, радостный? Невзгоды ли жизни, испол
ненной бѣдъ и напастей? Грѣховное-ль бремя, какъ камень 
тяжелый, гнетущее совѣсть? Заботы-ль житейскія? Страсти-ль 
плотскія? Козни ли вражій? Или безпечность и праздность, 
съ какою кружимся мы въ вихрѣ мірской суеты, безъ мысли, 
безъ цѣли, безъ дѣлъ плодотворныхъ?

Правда, и крѣпкій корабль не всегда выдерживаетъ напоры 
бурныхъ волнъ; и мужественный пловецъ нерѣдко падаетъ 
духомъ послѣ тщетной борьбы съ взволновавшимся моремъ: 
такъ въ жизни, какъ въ морѣ, колеблется и крѣпкій духъ, 
когда постигнетъ его буря житейскихъ невзгодъ и напастей; 
смущается и сильная душа, когда разверзется предъ нею безд
на золъ и устремятся противъ нея со всѣхъ сторонъ волны 
скорбей и бѣдствій (Псал. 68, 2 — 3 ) .К т о  напримѣръ изъ 
древнихъ былъ крѣпче Іова, сильнѣе Іакова, доблественнѣе 
Моисея, мужественнѣе Давида? Но бывали минуты, когда и 
зти великіе духомъ, сильные вѣрою, несокрушимые въ тяжкой 
борьбѣ съ скорбями жизни мужи Божіи, уступая общей че
ловѣческому естеству немощи, ослабѣвали духомъ и смуща
лись. чПогибни день, въ который я родился», воззвалъ 
изъ глубины стѣсненной скорбію души Іовъ (Іов. 3, 1— 30; 
30,18),  когда друзья его, пришедшіе къ нему для посѣщенія и 
утѣшенія его, семь дней и семь ночей, въ безмолвномъ ужа
сѣ, смотрѣли на его страданія, не зная, чѣмъ и какъ начать 
свои къ нему утѣшительныя рѣчи. Раздралъ одежды на себѣ, 
облекся вретищемъ и неутѣшно многіе дни плакалъ о сынѣ 
любви и надеждъ своихъ Іаковъ, когда дошла до него горест
ная вѣсть, что Іосифа его не стало, и не было, повидимому, 
сомнѣнія, что ужъ не увидитъ его болѣе въ живыхъ Іаковъ 
(Быт. 37, 33— 35). Господи! Зачѣмъ Ты возложилъ на 
меня бремя всею этою  порода, вопіялъ къ Богу Моибей,
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когда народъ Израильскій несь взволновался и малодушно под
нялъ плачь, что изсохла душа его, смотря все на ман
ну, да на манну, и не имѣя больше ничего, что ѣсть. 
Откуда мнѣ, Господи, взять мясо, чтобы датъ всему 
народу? Тяжелъ для меня этотъ народъ: ужъ лучше 
умертви меня, .чтобъ мнѣ не видѣть моего бѣдствія 
(Числ. 1 1 , 'И —15)! И благодушно претерпѣвшій многолѣт
нія гоненія со стороны Саула кроткій царь Израилевъ Давидъ, 
въ какое пришелъ смущеніе, какія горькія проливалъ слезы и 
рыданія, когда мятежный, но тѣмъ болѣе жалкій, сынъ ого 
Авессаломъ погибъ, въ сраженіи противъ отца, отъ руки 
вѣрнаго, но мстительнаго Іоава! Сыне мой Авессаломе! Сы
не мой, сыне мой, Авессаломе! О, если бы я умеръ 
вмѣсто тебя,—закрывъ лице рукаліи и рыдая, вопіялъ 
отецъ несчастный (2 Цар. 18, 33). Самъ Спаситель, когда 
шелъ на крестныя страданія, не скорбѣлъ ли, не тужилъ ли, 
говоря: прискорбна есть душа Моя до смерти (Матѳ. 26,
38)? Но утѣшимся..... Смятется, содрогнется, вострепещетъ,
даже восплачетъ и возрыдаетъ (Псал. 24, 5—23), но не впа
детъ въ уныніе праведникъ, какія бы ни поразили его несчас
тія (Псал 33, 20). Силою вѣры, его одушевляющей, онъ ско
ро возмогаетъ отъ всякой немощи (Евр. 11, 34,) скоро обо
дряется во всякой скорби (Псал. 17, 5— 7; 4, 2), и отъ ви
димаго отводя мысленный свой взоръ къ невидимому, отъ 
временнаго къ вѣчному (2 Кор. 4, 17— 18), не только бла
годушествуетъ въ скорбяхъ, но еще хвалится ими, благодаря 
и славословя Бога (Рим. 5, 3—5). Не точію же, но и 
хвалимся въ скорбѣхъ, свидѣтельствуютъ о себѣ Апостолы, 
віьдяш,е, яко скорбь раждаетъ терпѣніе, терпѣніе же 
искусство, искусство же упованіе, упованіе же не пос
рамитъ. Якоже избыточествуютъ страданія Христо
ва въ насъ: тако Христомъ избыточествуетъ и утѣ
шеніе наше (2 Кор. 1, 5). И одни ли Апостолы примѣромъ 
своимъ доказываютъ, какъ въ самыхъ страданіяхъ, подъ са
мыми, такъ сказать, ударами бѣдъ можно не только быть 
благодушну, но и радоваться о Господѣ, по вѣрѣ и любви къ 
Нему, съ помощію Его, изъ благодарности въ Нему? Не тоже
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лн показываютъ примѣры и святыхъ мучениковъ Христовыхъ 
и вообще примѣры святыхъ Божіихъ какъ новаго, такъ и 
ветхаго завѣта? Не слышимъ ли, какъ и Давидъ пророкъ, по
добно Апостоламъ, свидѣтельствуетъ о себѣ: по множеству 
болѣзней моихъ въ сердцѣ моемъ утѣшенія Твоя воз- 
веслиша душу мою (Исал. 9 3 ,  1 9 )?  Не видимъ ли, какъ и 
праведный Іовъ, едва принесъ обычную жертву скорби, раз- 
дравъ одежды на себѣ, остригши волосы и перстію посыпавъ 
голову, какъ въ тоже время палъ на землю, поклонился Гос
поду и, славословя Его, рекъ: яко Господеви изволися, 
тако 6ысть,...Буди имя Господне благословенно во 
вѣки (1 , 2 1 )?  Итакъ несчастія и скорби жизни, сами но се
бѣ, не могутъ быть для насъ препятствіемъ къ всегдашней 
радости. Напротивъ для душъ, не словомъ только, а дѣломъ 
и истиною свидѣтельствующихъ свою вѣру и любовь къ Гос
поду (1 Іоан. 3 , 1 8 .  Іак. 2 , 1 4 — 2 2 ), онѣ еще служатъ къ 
усиленію и возвышенію ихъ святой радости (Рим. 8 ,  2 8 .  3 7 , 
2  Кор 1 , 5 )  Что же лишаетъ насъ радости?

Наша крайняя безпечность о своемъ спасеніи и вмѣстѣ съ 
тѣмъ чрезмѣрная забота о земномъ, наши страсти, пристрас
тія, суетность, праздность, разсѣянность, вражій козни и, 
главное, наши грѣхи, какъ непремѣнное послѣдствіе духов
наго нечувствія и разслабленія,— вотъ что всего болѣе омра 
чаетъ у насъ чело, разстроиваетъ духъ, губитъ веселость, 
убиваетъ радость! Что бы ни говорили въ утѣшеніе себѣ 
грѣшники, вполнѣ спокойное и радостное расположеніе души 
для нихъ не возможно, пока не обратятся они съ стропот- 
ныхъ путей грѣха на мирный путь Господень и не будутъ жить 
о Господѣ, творя илоды, достойные нораянія Нѣсть радо- 
вагпися нечестивымъ, свидѣтельствуетъ слово Господне 
(Иеа. 5 7 ,  2 1 ) ,  и кто, по многимъ горькимъ наблюденіемъ, 
по многимъ тяжкимъ опытамъ не знаетъ, какъ свидѣтельс
тво это вѣрно? Укажутъ ли, чтобъ доказать противное, на 
человѣка разсѣяннноіі жизни, который, едва образумясь пос
лѣ упоенія чувственными наслажденіями, снова спѣшатъ къ 
нимъ съ нетерпѣніемъ? Но неужели можно думать, что въ ду
шѣ, такъ сильно пристрастившейся къ грѣховнымъ наслаж-
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деніямъ, господствуетъ истинная, невозмущаемая радость9 
Нѣтъ; не все то золото, чтб кажется золотомъ, не все то ра
дость, то кажется радостію. Не одно и тоже радость истинная 
и радость ложная. Радость истинная сосредоточиваетъ чело
вѣка въ немъ самомъ и возвышаетъ, облагораживаетъ духъ 
его: радость ложная развлекаетъ его суетою суетъ и унижа
етъ до самозабвенія, до забвенія о своемъ назначеніи и о сво
ихъ обязанностяхъ. Та освѣжаетъ чувство, воспламеняетъ и 
укрѣпляетъ духъ новыми силами: эта, пролетѣвъ вихремъ, 
производитъ въ душѣ крушеніе, пустоту, тоску, уныніе. Ска
жутъ ли, что не всѣ такъ неразсудно ищутъ радости въ грѣ
ховныхъ удовольствіяхъ, что иной,напримѣръ, богатый чело
вѣкъ, хоть и небезгрѣшнымъ способомъ нажилъ свое богатст
во, а умѣетъ пользоваться имъ въ свое удовольствіе, умѣетъ, 
какъ говорится, жить и живетъ очень весело? Такъ; въ бле
стящей внѣшней обстановкѣ жизни этого, не безъ грѣха на
жившагося богача, есть,невидимому всѣ условія, чтобы жить, 
да радоваться, свѣтло празднуя и веселяся каждый день: но 
такъ ли это и въ его душѣ? Не снѣдаютъ ли ее иногда, въ ми
нуты самой шумной радости, томящія, мучительныя воспоми
нанія о тѣхъ неправедныхъ, нечестныхъ, незаконныхъ спосо
бахъ, какими нажито и пріобрѣтено его богатство? И будущ
ность, обыкновенно утѣшающая несчастныхъ въ ихъ скорбяхъ, 
не представляетъ ли ему самые мрачные, ужасающіе виды? Не 
трепещетъ ли онъ всякій разъ, когда возводитъ мысленный 
свой взоръ къ той радостной для праведныхъ, но страшной 
для неправедныхъ минутѣ, когда Судія Вѣчный и Всеправед
ный воздастъ комуждо по дѣломъ его(ГІсал. 6 1 ,13.Рим.2, 
6. 11)? Нѣтъ; ни богачъ неправедный, ни сластолюбецъ, ни 
честолюбецъ, ни другой кто изъ пристрастрыхъ къ міру и его 
утѣхамъ суетнымъ, не найдутъ истинной радости нигдѣ, если 
не взыщутъ ея въ Господѣ.«Міръ ирадости, какими онъ прель
щаетъ, ежели съ одной стороны благопріятны тѣлу, учитъ 
св. Макарій великій, то съ другой раздражаютъ страсти ду
ши и увеличиваютъ ея злостраданіе. Полный всякаго разно
образія міръ подобенъ богатому человѣку, который владѣетъ 
огромными, великолѣпными домами, изобилуетъ золотомъ,
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серебромъ, всякимъ стяжаніемъ и всякою прислугою, но 
внезапно постигнутъ болѣзнями, объятъ немощами; все род
ство его стоитъ предъ нимъ; но при всемъ богатствѣ его не 
можетъ избавить его отъ болѣзни. ІІосему-то никакая житей
ская рачительнотть, ни братья, ни богатства, ни другое что 
не можетъ избавить души отъ грѣха и отъ скрытой въ немъ 
горечи» (стр. 390, гл. 3). Одипъ только Христосъ силенъ 
уврачевать насъ и доставитъ миръ, покой, веселіе всякой 
душѣ, которая пріидетъ къ Нему съ вѣрою и послушаніемъ 
любви предастъ себя Его водительству. Одинъ только Хрис- 
стосъ можетъ ввести насъ въ такое пристанище, и горе на
шей душѣ, если на бурномъ морѣ жизненномъ не управляетъ 
ею этотъ небесный Кормчій: плавающая въ молвѣ житейс
кихъ попеченій, бѣдствующая отъ бурнаго волненія страстей, 
колеблемая вѣтрами земныхъ суетъ, во дни, въ ночи, на 
всякій часъ терпящая отъ стрѣлъ и козней вражіихъ, душа 
погибнетъ безъ Христа въ пучинѣ житейскихъ скорбей, какъ 
гибнутъ въ пучинахъ морскихъ корабли безъ искуснаго кор
мчаго. Горе душѣ, если нива ея не очищена огнемъ покаянія 
и самоотверженія, не воздѣлана ораломъ страха Божія и по
слушанія, не засѣяна плодоносящимъ класы радости присно
животной сѣменемъ слова Христова, не согрѣвается тепло
тою любви ко Христу, не освѣщается свѣтомъ вѣры въ Него, 
не орошается росою Духа, не напаяется потоками присноте
кущихъ водъ всеоживляющей, родостотворной благодати: за
пустѣетъ она, какъ пустѣетъ земля, оставленная земледѣль
цемъ, зарастетъ терніемъ грѣховнымъ, быліемъ душетлѣн
нымъ, и возгорится въ ней это терніе не огнемь радости о 
Господѣ, а пламенемъ скорбей, огнемъ геенскимъ. Горе ду
шѣ, если единый истинный Владыка и Царь душъ, Христосъ 
не внидетъ внутрь ея дверію вѣры и, какъ въ мѣстѣ своего по- 
коища (Дѣян. 7, 4), не вселится въ ней съ Отцемъ и св. Ду
хомъ, исполняя свѣтомъ, радостію, веселіемъ все существо ея. 
Какъ домъ, покинутый его хозяиномъ, расхищается татями, 
или вселяются въ него нечистыя животныя, или только шумъ 
и свистъ и вой бушующаго вѣтра слышатся въ пустыхъ стѣ
нахъ его, наводя страхъ на проходящихъ близъ него: такъ
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я душа, въ которой не живетъ Христосъ, вкрадывается татя
ми духовными, вселяется въ нее врагъ нашего спасенія, не
чистый духъ и съ нимъ цѣлое полчище страстей, которыя, 
воздвигнувъ брань одна противъ другой, объемлютъ ее стра
хомъ и печалію томятъ ее.

Что же бы дѣлать намъ, чтобъ не печалями житейскими, 
а радостью о Господѣ, —  радостью чистою, святою, полною, 
животворящею, притомъ всегда, была исполненва наша душа?

Отъ насъ самихъ зависитъ или томиться вѣчно жаждой 
радости, ежели для утоленія ея будемъ собирать кое гдѣ, по 
селу сего міра (Матѳ. 13, 3 8 ) , лишь капли, не многія кап
ли грѣховнаго иива, или лучше, остатки дрождей его (Псал. 
7 4 , 9); или вполнѣ утолить ее, приступивши къ Тому, Кто 
обѣщалъ намъ дать и далъ въ себѣ самомъ такой источникъ 
радости, который всегда неоскудно течетъ и никогда не из
сякаетъ. Идите жаждущій радости къ сему живому и вои- 
стинву живоносному источнику спасенія Христу, Который 
Самъ зоветъ къ себѣ всѣхъ жаждущихъ, не отвергая никого. 
Аще кто жаждетъ, говоритъ Онъ. да пріидешь ко Мнѣ 
и теть (Іоан. 7 , 37). Всякъ піяй отъ воды, которую не 
Я даю ему, вжаждется паки, а піяй отъ воды, юже 
Азъ дамъ ему, не вжаждется во вѣки (4, 15). Идите, 
не смущайтесь тѣмъ, что Самъ Онъ нѣкогда, въ предсмерт
ныхъ страданіяхъ своихъ воззвалъ: жажду, но тѣмъ паче 
утвердитесь въ упованіи. Онъ для того принялъ участіе въ 
мученіи нашей жажды, чтобы мы отъ него пріобщились сладо
сти удовлетворенія жажды духовной. Приступайте же къ Нему, 
источнику Безсмертному, въ церкви Его святой. Приближай
тесь къ Нему вѣрою, молитвою, любовію. Пійте свѣтъ исти
цы, и жизнь благодати и правды изъ Его заповѣдей, изъ Его 
Евангелія, изъ Его таинствъі пійте и увидите, сколь благъ 
Господь, вкусивъ не только радости о Немъ, во и блажен
ства съ Нимъ, котораго и да сподобитъ Онъ всѣхъ насъ 
въ царствіи своемъ со всесвятымъ Отцемъ Его и съ пре
благимъ утѣшителемъ Духомъ, во вѣки вѣковъ.

Протоіерей Ѳ. Прогоновъ.
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ПСАЛОМЪ 122.
(Пѣснь восхожденій).

Ст. I .  Къ Тебѣ возвожу очи мои, живущій на небесахъ! 
2. Вотъ какъ глаза рабовъ устремлены на руку господъ 
ихъ, какъ глаза рабыни на руку госпожи ея: такъ очи наши 
къ Іеговѣ, Богу нашему, доколѣ Онъ помилуетъ насъ. 3 . По
милуй насъ, Іегова, помилуй насъ; ибо довольно напитались 
мы презрѣніемъ; 4. Довольно напиталась душа наша пору
ганіемъ отъ надменныхъ, презрѣніемъ отъ гордыхъ.

ПСАЛОМЪ 123.
(Пѣснь восхожденій. Давидова).

Ст. 1 . Если бы не былъ за насъ Іегова, да скажетъ Из
раиль, 2 . Если бы не былъ за насъ Іегова, когда люди воз
стали на насъ: 3 . То живыхъ поглотили бы они насъ, когда 
возгорѣлся на насъ гнѣвъ ихъ; 4 . Потопили бы насъ воды; 
рѣка покрыла бы душу нашу; 5 . Покрыли бы душу нашу во
ды бурныя. 6 .  Благословенъ Іегова, что не отдалъ насъ въ 
добычу зубамъ ихъ! 7. Душа наша избавилась, какъ птичка 
отъ сѣти ловящихъ; сѣть расторгнута, и мы избавились. 
8 . Помощь наша въ имени Іеговы, сотворившаго небо и 
землю.

ПСАЛОМЪ 124.
Пѣснь восхожденій.

Ст. 1 . Надѣющійся на Іегову, какъ гора Сіонъ, не колеб
лется, пребываетъ вѣчно. 2 . Окрестъ Іерусалима горы, а 
Іегова окрестъ народа Своего отнынѣ и во вѣкъ. 3 . Ибо не 
пребудетъ жезлъ нечестія надъ удѣломъ праведныхъ, дабы 
праведные Ъе простерли рукъ своихъ къ беззаконію. 4 . Бла
готвори, Іегова, благимъ и праведнымъ въ сердцѣ своемъ. 5. 
А совращающихся на кривые пути погубитъ Іегова съ тво
рящими нечестіе. Миръ Израилю!

ПРИЛОВ. къ душ. чт. 4
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ПСАЛОМЪ 125.
Пѣснь восхожденій.

Ст. I .  Когда возвращалъ Іегова плѣнныхъ школъ Сіона, 
мы были какъ будто во снѣ мечтающіе. 2 . Тогда уста нашн 
полны были веселія, и языкъ нашъ ликованія. Тогда говори
ли между народами: великое дѣло Іегова творитъ надъ ними. 
2 . Великое дѣло Іегова творитъ надъ ними; мы возрадова
лись. 4 . Возвращай, Іегова, плѣнныхъ нашихъ, какъ потоки 
на изсохшую землю. 5 .  Сѣявшіе со слезами, будутъ жать 
съ ликованіемъ. 6 . Идетъ и плачетъ несущій сѣмена (свои) 
для сѣянія, пойдетъ съ ликованіемъ несущій снопы свои.

ПСАЛОМЪ 126.
Пѣснь восхожденій. Соломонова.

Ст. 1. Если Іегова не созидаетъ дома: напрасно трудятся 
строющіе его; если Іегова не стережетъ града: напрасно не 
спитъ стражъ. 2 . Напрасно вы рано встаете, поздно садитесь, 
ѣдите хлѣбъ въ изнуреніи; тоже Онъ подаетъ возлюбленному 
Своему и при снѣ. 3 .  Вотъ наслѣдіе отъ Іеговы: сыны; плодъ 
чрева, награда отъ Него. 4 . Что стрѣлы въ рукѣ сильнаго, 
то сыны юности. 5 . Блаженъ человѣкъ, который наполнилъ 
ими колчанъ свой! Не будутъ они въ стыдѣ, когда будутъ 
говорить съ врагами у вратъ.

ПСАЛОМЪ 127.
Пѣснь восхожденій.

Ст. 1. Блаженъ всякъ боящійся Іеговы, ходящій Его пу
тями! 2 . Ибо ты вкусишь отъ трудовъ рукъ твоихъ. Бла
женъ ты, и благо тебѣ! 3 . Жена твоя, какъ плодоносная ло
за, посреди дома твоего; сыны твои, какъ масличныя вѣтви, 
вокругъ стола твоего. 4 . Се, такъ благословитс  человѣкъ, 
боящійся Іеговы! 5 . Благословитъ тебя Іегова съ Сіона, и 
увидишь благоденствіе Іерусалима во всѣ дни жизни твоей; 
6  Увидишь сыновъ у сыновъ твоихъ. Миръ Израилю!
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ПСАЛОМЪ 128.
Пѣснь восхожденій.

Много тѣснили меня отъ юности моей,да скажетъ Израиль, 
2 . Много тѣснили меня отъ юности моей, но не одолѣли ме
ня. 3  На хребтѣ моемъ пахали пахари, проводили долгія бо
розды свои. 4 . Іегова праведенъ; Онъ разсѣкъ узы нечести
выхъ. 5 . Посрамятся, отойдутъ назадъ всѣ ненавидящіе Сі
онъ. 6 . Они будутъ, какъ трава на кровляхъ, которая, не 
бывъ исторгнута, засыхаетъ, 7 . Которою жнецъ не напол
нитъ руки своей, и горсти своей вяжущій снопы; 8 . И про
ходящіе мимо не скажутъ: «Благословеніе Іеговы на васъ! 
Благословляемъ васъ именемъ Іеговы.»

ПСАЛОМЪ 129.
Пѣснь восхожденій.

Ст. I .  Изъ глубины взываю къ Тебѣ, Іегова. 2 .  Господи! 
услыши гласъ мой. Да будутъ уши Твои внимательны ко гласу 
моленій моихъ. 3 . Если на беззаконія будешь взирать, Іего
ва: Господи, кто устоитъ? 4 . Но у Тебя прощеніе, дабы благо
говѣли къ Тебѣ. 5 . Надѣюсь на Іегову: надѣется душа моя, 
на слово Его уповаю. 6 .  Душа моя ждетъ Господа болѣе, 
чѣмъ стражи ждутъ утра, стрегущіе— утра. 7 . Да уповаетъ 
Израиль на Іегову; ибо у Іеговы милость, и великое у Него 
избавленіе, 8 . И Онъ избавитъ Израиля отъ всѣхъ беззако
ній его.

ПСАЛОМЪ 130.
Пѣснь восхожденій. Давидова.

Ст. 1 . Іегова! не надмевается сердце мое и не возносятся 
очи мои; и я не вхожу въ великое, и въ то, что выше меня. 
2 . Истинно, я покоенъ и тихъ душею моею, какъ дитя под
лѣ матери своей; какъ дитя, душа моя во мнѣ . 3 . Да упо
ваетъ Израиль на Іегову, отнынѣ и во вѣкъ.

4*
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ПСАЛОМЪ 131.
Пѣснь восхожденій.

Ст. I. Вспомни, Іегова, Давида со всею его заботливостію, 
2 . Какъ онъ клялся Іеговѣ, давалъ обѣтъ крѣпкому Богу Іа
кова: 3 .  «Не войду въ шатеръ моего дома, не взойду на пос
тель ложа моего; 4 . Не дамъ сна глазамъ моимъ и вѣждямъ 
моимъ дреманія, 5 .  Доколѣ не найду мѣста Іеговѣ, жилища 
крѣпкому Богу Іакова.» 6 .  Вотъ, мы слышали, что онъ былъ 
въ Ефремовой землѣ, нашли его на поляхъ Киріаѳъ— Іарима. 
7 . Войдемъ въ жилище Его, поклонимся подножію ногъ 
Его. 8 . Стань, Іегова, на мѣстѣ покоя Твоего, Ты и ковчегъ 
могущества Твоего. 9 .  Священники Твои да облекутся прав
дою, и святые Твои да торжествуютъ. 1 0 . Ради Давида, раба 
Твоего, не отврати лица отъ помазанника Твоего. 1 1. Іего
ва клялся Давиду въ истинѣ, отъ которой и не отступитъ: 
отъ плода чрева твоего посажу на престолѣ твоемъ. 1 2 . И 
если сыны твои будутъ хранить завѣтъ Мой и откровенія Мои, 
которымъ Я научу ихъ: то и ихъ сыны во вѣки будутъ сидѣть 
на престолѣ твоемъ. 1 3 . Ибо Іегова избралъ Сіонъ, благо
волилъ содѣлать (его) жилищемъ своимъ. 1 4 .  Здѣсь мѣсто 
покоя Моего на вѣки, тутъ вселюся; ибо Я возлюбилъ его.
1 5 . Пищу его благословлю, нищихъ его насыщу хлѣбомъ.
1 6 .  Священниковъ его облеку во спасеніе, и святые его бу
дутъ торжествовать. 1 7 . Тамъ возращу рогъ Давиду, постав
лю свѣтильникъ помазаннику Моему. 1 8 . Враговъ его пок
рою стыдомъ; а на немъ будетъ сіять вѣнецъ его.

ПСАЛОМЪ 132.
Пѣснь восхожденій. Давидова.

Ст. 1. Вотъ, какъ хорошо и какъ пріятно, жить браті
ямъ всѣмъ вмѣстѣ! 2 . Это, какъ добрый елей на головѣ,
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стекающій на бороду, бороду Ааронову, стекающій на ометъ 
одежды его; 8 . Какъ роса Ермонская, сходящая на горы Сі
онскія. Ибо тамъ утвердилъ Іегова благословеніе (и) жизнь 
на вѣкъ.

ПСАЛОМЪ 133
Пѣснь восхожденій.

Ст. I . Нынѣ благословите Іегову всѣ рабы Іеговы, сто
ящіе въ домѣ Іеговы ночью. 2 . Прострите руки ваши къ 
святилищу, и благословите Іегову. 3 .  Да благословитъ те
бя съ Сіона Іегова, сотворившій небо и землю.

ПСАЛОМЪ 134.
Аллилуія.

Ст. 1. Хвалите имя Іеговы, хвалите рабы Іеговы. 2. Сто
ящіе въ домѣ Іеговы, во дворахъ дома Бога нашего. 3 . Хва
лите Іегову, ибо благъ Іегова; пойте имени Его, ибо сіе сла
достно. 4 . Ибо Іегова избралъ Себѣ Іакова, Израиля въ 
Свою собственность. 5 . Ибо я позналъ, что великъ Іегова 
и Господь нашъ превыше всѣхъ боговъ. 3 . Іегова творитъ 
все, что хощетъ, на небесахъ и на землѣ, на моряхъ и во 
всѣхъ безднахъ. 7. Возводитъ облака отъ края земли, тво
ритъ молніи среди дождя, изводитъ вѣтръ изъ хранилищъ 
его. 8 .  Онъ поразилъ первенцевъ въ Египтѣ, отъ человѣка 
до скота. 9 . Явилъ знаменія и чудеса среди тебя, Египетъ, 
надъ Фараономъ и надъ всѣми рабами его. 1 0 . Онъ пора
зилъ народы великіе, и низложилъ царей сильныхъ: 1 1 . Си- 
гона, царя Аморейскаго, и Ога, царя Васанскаго, и всѣ цар
ства Ханаанскія; 1 2 .  И отдалъ землю ихъ въ наслѣдіе, въ 
наслѣдіе Израилю, народу Своему. 1 3 . Іегова! имя Твое вѣч
но, Іегова! память о Тебѣ въ родъ и родъ. 1 4 . Ибо Іегова бу
детъ судить народъ Свой, и надъ рабами Своими умилосердит-

(а) Воротъ.
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ся. 15. Идолы язычниковъ серебро и золото, дѣло рукъ че
ловѣческихъ. 16. У нихъ уста, но не говорятъ; у нихъ гла
за, но не видятъ; 17. У нихъ уши, но не слышатъ, и нѣтъ 
дыханія въ устахъ ихъ. 18. Подобны имъ будутъ всѣ дѣлаю
щіе ихъ, и всякій, кто надѣется на нихъ. 19. Домъ Израи
левъ, благослови Іегову. Домъ Аароновъ, благослови Іегову. 
20. Домъ Левіинъ, благослови Іегову. Боящіеся Іеговы, бла
гословите Іегову. 21. Благословенъ Іегова на Сіонѣ, живу
щій въ Іерусалимѣ! Аллилуія!

ПСАЛОМЪ 135.
(Аллилуія)

Ст. 1. Славьте Іегову, ибо Онъ благъ, ибо милость Его 
во вѣкъ. 2. Славьте Бога боговъ; ибо милость Его во вѣкъ. 
8. Славьте Владыку владыкъ, ибо милость Его во вѣкъ; 4 . То
го, который единъ творитъ великія чудеса, ибо милость Его 
во вѣкъ; 5 . Который сотворилъ небеса премудро, ибо ми
лость Его во вѣкъ; 6. Утвердилъ землю на водахъ, ибо ми
лость Его во вѣкъ; 7. Сотворилъ великія свѣтила, ибо ми
лость Его во вѣкъ; 8. Солнце для управленія днемъ, ибо ми
лость Его во вѣкъ; 9 . Луну и звѣзды для управленія ночью, 
ибо милость Его во вѣкъ; 10. Поразилъ Египтянъ въ пер
венцахъ ихъ. ибо милость Его во вѣкъ; 11. Извелъ изъ сре
ды ихъ Израиля, ибо милость Его во вѣкъ; 12. Рукою крѣп
кою, и мышцею простертою, ибо милость Его во вѣкъ;
13. Разсѣкъ Чермное море на части, ибо милость Его во вѣкъ;
14. И провелъ среди его Израиля, ибо милость Его во вѣкъ,
15. А Фараона и войско его низвергъ въ Чермное море, пбо 
милость Его во вѣкъ; 16. Провелъ народъ Свой чрезъ пус
тыню, ибо милость Его во вѣкъ; 1 7. Поразилъ царей вели
кихъ, ибо милость Его во вѣкъ: 18. И низложилъ царей зна
менитыхъ, ибо милость Его во вѣкъ; 19. Сигона, царя Амор-
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рейскаго, ибо милость Его во вѣкъ; 2 0  И Ога, царя Васан- 
скаго, ибо милость Его во вѣкъ; 2 1 . И отдалъ землю ихъ въ 
наслѣдіе, ибо милость Его во вѣкъ; 2 2  Въ наслѣдіе Израилю, 
рабу Своему, ибо милость Его во вѣкъ; 2 3 . Который вспом
нилъ васъ въ униженіи нашемъ, ибо милость Его во вѣкъ: 
24- И избавилъ насъ отъ притѣснителей нашихъ, ибо ми
лость Его во вѣкъ; 2 5 . Который даетъ пищу всякой плоти, 
ибо милость Его во вѣкъ. 2Ф. Славьте Бога небесъ, ибо ми
лость Его во вѣкъ.

ПСАЛОМЪ 136.
(Давидовъ. Іереміинъ.)

На рѣкахъ Вавилова, тамъ сидѣли мы и плакали, воспо
миная о Сіонѣ, 2. На ивахъ среди его повѣсивъ наши арфы.
3 . Тамъ плѣнившіе насъ требовали отъ насъ пѣсней, и низ
ложившіе насъ веселія: «воспойте намъ Сіонскую пѣснь.»
4. Какъ намъ пѣть пѣснь Іеговы на землѣ чужой? 5. Если 
я забуду тебя, Іерусалимъ, забудь меня правая рука моя. 
Ф. Прильпни языкъ мой къ устамъ моимъ, если не буду 
помнить тебя, если не поставлю Іерусалима выше веселія 
моего. 7 Напомни, Іегова, сынамъ Едомовымъ день Іеруса
лима, когда они говорили: разрушайте, разрушайте до осно
ванія его. 8 . Дщерь Вавилона, губительница, блаженъ, кто 
заплатитъ тебѣ за дѣло, какое ты сдѣлала намъ! 9 . Блаженъ, 
кто возметъ и разобьетъ младенцевъ твоихъ о камевь!

ПСАЛОМЪ 137.
(Псаломъ) Давидовъ (Аггея и Захаріи.)

Славлю Тебя отъ всего сердца моего, предъ богами н ю 
Тебѣ. 2 . Поклоняюсь предъ святымъ храмомъ Твоимъ, и сла
влю имя Твое, за милость Твою, и за истину Твою; ибо І’ы 
возвеличилъ слово Твое превыше всякаго имени Твоего. 
3 . Въ день, ль который я воззвалъ, Ты услышалъ меня, в^з-
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будилъ меня, въ душѣ моей бодрость. 4. Прославятъ Тебя, 
Іегова, всѣ цари земные, когда услышатъ слова устъ Твоихъ, 
5. И воспоютъ пути Іеговы, ибо велика слава Іеговы, 6 . Ибо 
высокъ Іегова, и униженнаго видитъ, надменнаго издали уз
наетъ. 7 Если я пойду въ тѣснотѣ, Ты оживишь меня; про
тивъ гнѣва враговъ моихъ прострешь руку Твою и защититъ 
меня десница Твоя. 8 . Іегова! воздастъ за меня. Іегова! ми
лость Твоя вѣчна; дѣлъ рукъ Твоихъ не оставляй.

ПСАЛОМЪ 138.
Начальнику хора. Давидовъ псаломъ (Захаріи во время

разсѣянія).
Ст. I. Іегова! Ты проникаешь меня и знаешь. 2. Ты зна

ешь, когда сяду и когда встану; Ты предусматриваешь мысль 
мою издали; 3. Въ пути моемъ и въ отдохновеніи Ты окружа
ешь меня; всѣ стези мои Тебѣ извѣстны. 4. Еще нѣтъ слова на 
языкѣ моемъ; но вотъ Ты, Іегова, знаешь его вполнѣ. -5. Сза
ди и спереди Ты объемлешь меня, и налагаешь на меня длань 
Твою. 6 . Чудно для меня вѣдѣніе (Твое); высоко, ее пости
гаю его. 7. Куда уйду отъ Духа Твоего и отъ лица Твоего, 
куда убѣгу? 8 . Взойду ли на небо, Ты тамъ. Повергнусь ли 
въ преисподнюю, се Ты! 9. Вознесу ли крылья зари, пересе
люсь ли на край моря; 10. И тамъ рука Твоя поведетъ меня, 
и удержитъ меня десница Твоя. 11. И скажу ли: по крайней 
мѣрѣ тьма покроетъ меня, и свѣтъ вокругъ меня сдѣлается 
ночью: 12. И тьма не затмитъ отъ Тебя, и ночь свѣтла, 
какъ день; тьма также какъ свѣтъ. 13. Ибо Ты сотворилъ 
внутренность мою, составилъ меня во чревѣ матери моей. 
14. Славлю Тебя, потому что я весьма дивно устроенъ. Див
ны дѣла Твои, и душа моя вѣрно знаетъ сіе. 15. Не сокры
та была отъ Тебя кость моя, когда я создавался въ сокровен
ности, и составлялся въ глубинахъ земли. 16. Зародышъ
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мой видѣли очи Твои, и въ книгѣ Твоей всѣ они написаны, 
изображены дни, когда ни одного изъ нихъ еще не было. 
17. Какъ непостижимы для меня помышленія Твои, Боже! 
Какъ необъятно число ихъ! 18. Стану ли исчислять ихъ, 
онѣ многочисленнѣе песка; пробуждаюсь, и я еще съ Тобою. 
19. О если бы поразилъ Ты, Боже, нечестиваго! Мужи кро
ви, удалитесь отъ меня! 20. Мыслію они мятутся противъ 
Тебя; суетное замышляютъ враги Твои. 21. Неужели не 
возненавижу ненавидящихъ Тебя, Іегова, и не возгнушаюсь 
возстающими противъ Тебя? 22. Полнотою ненависти нена
вижу ихъ; враги они мнѣ. 23. Проникни меня, Боже, и уз
най сердце мое, испытай и узнай помышленія мои. 24. И 
зри, ие на пути ли я нечестія, и руководи меня на пути вѣч
ности.

ПСАЛОМЪ 139.
Начальнику хора. Псаломъ Давидовъ.

Ст. 2. Избавь меня, Іегова, отъ человѣка злато, сохрани 
меня отъ притѣснителя, 3 . Которые помышляютъ зло въ серд
цѣ, всякой день воздвигаютъ брани; 4. Острятъ языкъ 
свой, какъ змій, ядъ аспида въ устахъ ихъ. (Села). 5 . Соб
люди меня, Іегова, отъ рукъ нечестиваго, сохрани меня отъ 
притѣснителя, которые умыслили поколебать стопы мои. 
6. Гордые скрыли силки для меня и петли, поставили сѣть 
ири стезѣ, тенета протянули для меня. (Села). 7. Я сказалъ 
Іеговѣ: Ты Богъ мой, услыши, Іегова, гласъ моленій моихъ. 
8. Іегова Господь сила спасенія моего; Ты закрываешь голо
ву мою въ день брани. 9. Не дай, Іегова, желаемаго нече
стивцу, умыслу его не дай успѣха: надмятся они! 10. Ядъ 
окружившихъ меня, трудъ устъ ихъ да обратится на нихъ. 
I I .  Да падутъ на нихъ горящіе угли; да повергнетъ Онъ ихъ 
въ огнь, въ пропасти, чтобы не возстали. 12. Человѣкъ 
злоязычный не твердъ на землѣ, притѣснителя злоба увлечетъ
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ПСАЛОМЪ 143.
Давидовъ. (Противъ Голіаѳа.)

СТ- 1. Благословенъ Іегова, твердыня моя, научающій ру
ка мои сраженію, персты мои брани, 2 . Благодѣтель мой и 
ограда моя, убѣжище мое и избавитель мой, щитъ мой,Тотъ, 
па Котораго я уповаю, Который подчиняетъ мнѣ народъ мой. 
3. Іегова, что есть человѣкъ, что Ты знаешь его, и сынъ 
смертнаго, что обращаешь на него вниманіе? 4. Человѣкъ 
подобенъ дуновенію; дни его какъ тѣнь преходящая. 5. Іе
гова! приклони Твои небеса, и сниди; коснись горъ, и воз- 
дымятся. 6 . Блесни молніею, и разсѣй ихъ; пусти стрѣлы 
Твои, и разсыпь ихъ. 7. Простри съ высоты руку Твою, из
бавь меня, и извлеки меня изъ водъ многихъ, изъ руки ино
племенныхъ, 8. Коихъ уста говорятъ суетное, коихъ десни
ца есть десница лжи. 9 . Боже! новую пѣснь воспою Тебѣ, 
па десятострунной псалтири буду бряцать Тебѣ, 10. Дающій 
спасеніе царямъ, и Давида, раба Своего избавляющій отъ 
лютаго меча. 11. Избавь меня, и исторгни меня изъ руки 
иноплеменныхъ, коихъ уста говорятъ суетное, и коихъ де
сница есть десница лжи. 12. Сыны наши да будутъ какъ 
растенія, вырощенныя въ юношеской свѣжести; дочери наши, 
какъ столпы изящной работы въ строеніи чертога; 13. Ж ит
ницы наши полны, обильны хлѣбомъ всякаго рода; овцы на
ши пусть ходятъ тысячами, тмами во дворахъ нашихъ; 
14. Волы наши тучны; да не будетъ нападеній, ни бѣгства, 
пи вопля на улицахъ нашихъ. 15. Блаженъ народъ, у кото
раго все сіе! Блаженъ тотъ народъ, у котораго Богъ Іегова!

ПСАЛОМЪ 144.
Х в а л а  Д а в и д о в а .

Ст. 1. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь (мой), 
буду благословлять имя Твое вѣчно и непрестанно. 2. Всякой 
день буду благословлять Тебя, и буду хвалить имя Твое вѣч-
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но и непрестанно. 3 . Великъ Іегова и достославенъ, и вели
чіе Его непостижимо. 4 . Отъ рода въ родъ будутъ славить 
дѣла Твои, и могущество Твое возвѣщать. 5 . О высокой сла
вѣ Твоего величія, и о дивныхъ дѣлахъ Твоихъ буду размыш
лять. 6 . Будутъ говорить о силѣ чудесъ Твоихъ, и величіе 
Твое я буду возвѣщать. 7. Произнесутъ хвалу великой бла
гости Твоей, и правду Твою воспоютъ. 8 . Щедръ и мило
сердъ Іегова, долготерпѣливъ и великъ милостію. 9 . Благъ 
Іегова ко всѣмъ, и щедроты Его на всѣхъ дѣлахъ Его. ІО . Да 
славятъ Тебя, Іегова, всѣ дѣла Твои, и святые Твои да бла
гословляютъ Тебя. 11 . Да возвѣщаютъ славу царствія Тво
его, и да повѣствуютъ о могуществѣ Твоемъ, 12 . Дабы дать 
знать сынамъ человѣческимъ о могуществѣ Его и о высокой 
славѣ царствія Его. 1 3 . Царство Твое, царство всѣхъ вѣ
ковъ, и владычество Твое во всѣ роды. (Вѣренъ Господь во 
всѣхъ словахъ Своихъ, и святъ во всѣхъ дѣлахъ Своихъ.). 
14. Поддерживаетъ Іегова всѣхъ падающихъ, и возставляетъ 
всѣхъ согбенныхъ. 1 5 . Очи всѣхъ устремлены къ Тебѣ, и Ты 
даешь имъ пищу ихъ въ свое время; 1в. Открываешь руку 
Твою, и насыщаешь все живущее, по желанію. 17. Праве
денъ Іегова во всѣхъ путяхъ Своихъ, и святъ во всѣхъ дѣ
лахъ Своихъ. 18 . Близокъ Іегова ко всѣмъ призывающимъ 
Его, ко всѣмъ призывающимъ Его во истинѣ. 19. Желанія 
боящихся Его Онъ исполняетъ, вопли ихъ слышитъ, и спа
саетъ ихъ. 2 0 . Хранитъ Іегова всѣхъ любящихъ Его, а всѣхъ 
нечестивыхъ истребитъ. 2 1 . Хвалу Іеговы изрекаютъ уста 
мои, и да благословляетъ всякая плоть святое имя Его вѣчно 
и непрестанно.

ПСАЛОМЪ 145.
Аллилуія. (Аггея и Захаріи.)

Ст. 1. Хвали, душа моя, Іегову. 2 . Буду хвалить Іегову 
во всю жизнь мою, буду пѣть Богу моему, пока ѳсмь. 3 .  Но
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надѣйтесь на вельможъ, на сына человѣческаго, у котораго 
нѣтъ спасенія. 4 . Выходитъ изъ вего духъ, возвращается онъ 
въ землю свою: въ тотъ же день исчезаютъ (всѣ) замыслы 
его. 5. Блаженъ, кому помощникъ Богъ Іаковлевъ, у кого 
надежда на Іегову Бога его, 6. Который сотворилъ небо и 
землю, море и все, что въ нихъ, Который вѣчно хранитъ вѣр
ность, 7. Оказываетъ правосудіе угнетеннымъ, даетъ хлѣбъ 
алчущимъ. Іегова разрѣшаетъ связанныхъ, 8. Іегова отвер
заетъ очи слѣпыхъ, Іегова возставляетъ согбенныхъ, Іегова 
любитъ праведныхъ. 9 . Іегова хранитъ странниковъ, под
держиваетъ сироту и вдовицу; а путь нечестивыхъ извраща
етъ. 10. Іегова будетъ царствовать во вѣки, Богъ Твой, Сі
онъ, въ родъ и родъ. Аллилуія!

ПСАЛОМЪ 146.
Ст. 1. Хвалите Іегову, ибо Онъ благъ, пойте Богу наше

му, ибо Благому прилична хвала. 2 .  Іегова созидаетъ Іеру
салимъ, собираетъ расточенныхъ сыновъ Израиля. 3 . Онъ 
исцѣляетъ сокрушенныхъ сердцемъ и врачуетъ скорби ихъ; 
4. Исчисляетъ количество звѣздъ, всѣ ихъ называетъ име
нами. 5 . Великъ Господь нашъ и велика крѣпость (Его), и 
разумъ Его неизмѣримъ. 6. Смиренныхъ поддерживаетъ Іего
ва, а нечестивыхъ унижаетъ до земли. 7 . Чредою пойте Іе
говѣ славословіе, бряцайте Богу нашему на гусляхъ. 8. Онъ 
покрываетъ небо облавами, готовитъ для земли дождь, про- 
изращаетъ на горахъ траву; 9 . Даетъ скоту пищу его, и 
птенцамъ ворона, взывающимъ къ Нему. 10. Не сйлу коня 
Онъ любитъ, не о быстротѣ ногъ человѣческихъ благо
волитъ 11 . Благоволитъ Іегова о боящихся Его, о надѣю
щихся на милость Его.

ПСАЛОМЪ 147.
(Аллилуія. Аггея и Зихаріи.)

€т . 1. Славь, Іерусалимъ, Іегову; Сіонъ хвали Бога Тво-
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его. 2. Ибо Онъ укрѣпляетъ вереи вратъ твоихъ, благослов
ляетъ сыновъ твоихъ среди тебя. 3. Окружаетъ предѣлы твои 
миромъ, насыщаетъ тебя тукомъ пшеницы. 4 Посылаетъ гла
голъ Свой на землю, быстро течетъ слово Его. 5 . Даетъ 
снѣгъ, какъ волну, сыплетъ иней, какъ пепелъ. 6 . Бросаетъ 
ледъ Свой кусками, передъ морозомъ Его кто устоитъ? 
7. Пошлетъ слово Свое, и все растаетъ, подуетъ вѣтромъ 
Своимъ, и потекутъ воды. 8 . Онъ возвѣстилъ слово Свое Іа
кову, уставы Свои и суды Свои Израилю. 9 . Не сдѣлалъ Онъ 
сего никакому другому народу, и судовъ Его не знаютъ они. 
Аллилуія!

ПСАЛОМЪ 148.
Аллилуія.

Ст. I. Хвалите Іегову на небесахъ, хвалите Его въ гор
нихъ. 2 . Хвалите Его всѣ Ангелы Его, хвалите Его всѣ во
инства Его 3. Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его всѣ 
8вѣзды свѣта 4 . Хвалите Его небеса небесъ, и вода, которая 
надъ небесами. 5 . Хвалите имя Іеговы, ибо Онъ (рекъ, и онѣ 
содѣлались,) повелѣлъ, и сотворились. 6 . Поставилъ ихъ на
всегда, навѣкъ, далъ уставъ, который не прейдетъ. 7 Хвали
те Іегову на землѣ великія рыбы и всѣ бездны, 8 . Огнь и градъ, 
снѣгъ и туманъ, духъ бури, исполняющій слово Его, 9 . Горы 
в всѣ холмы, дерева плодоносныя и всѣ кедры, звѣри и 
весь скотъ, пресмыкающіяся животныя и крылатыя птицы, 
Ю . Цари земли и всѣ народы, князи и всѣ судіи земные, 
Н  Юноши и дѣвицы, старцы и отроки. 12. Да хвалятъ 
имя Іеговы; ибо Его единаго имя оревознесенно, слава Его на 
землѣ и на небесахъ. 13. Онъ возвысилъ рогъ народа Сво
его, славу всѣхъ святыхъ Своихъ, сыновъ Израилевыхъ, наро
да приближеннаго къ Нему. Аллилуія!

ПСАЛОМЪ 149.
Ст. 1. Пойте Іеговѣ пѣснь новую; хвала Ему въ собраніи
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святыхъ. 2. Да веселится Израиль о Создателѣ своемъ, сыны 
Сіона да радуются о Царѣ своемъ. 3. Да хвалятъ имя Его 
съ ликами, на тимпанѣ и гусляхъ да бряцаютъ Ему. 4 . Ибо 
благоволитъ Іегова о народѣ Своемъ, страждущихъ прос
лавляетъ спасеніемъ. 5 . Да торжествуютъ святые во славѣ, 
да ликуютъ на ложахъ своихъ. 6 . Славословія Богу въ ус
тахъ ихъ, и мечъ обоюдуострый въ рукѣ ихъ: 7. Для того, 
чтобы совершать мщеніе надъ народами, наказаніе надъ пле
менами; 8. Заключать царей ихъ въ узы, и вельможъ ихъ въ 
оковы желѣзныя, 9 . И производить надъ ними написанный 
судъ. Слава сія—всѣмъ святымъ Его. Аллилуія!

ПСАЛОМЪ 150.
Аллилуія.

Ст. 1. Хвалите Бога во святилищѣ Его; хвалите Его на 
тверди силы Его. 2 . Хвалите Его по могуществу Его, хвали
те Его по множеству величія Его. 3. Хвалите Его при звукѣ 
трубы, хвалите Его на псалтири и гусляхъ. 4 . Хвалите Его 
съ тимпаномъ и ликами, на струнахъ и свирѣли. 5 . Хвали
те Его на звучныхъ кимвалахъ, хвалите Его на кимвалахъ 
громогласныхъ. 6 . Бсе дышущее да хвалитъ Іегову! Аллилуія!

(Сей Псаломъ написанъ Давидомъ особенно и внѣ чис- 
сла, на единоборство съ Галіаѳомъ.

Я былъ меньшій между братьями моими, и юнѣйшій въ до
мѣ отца моего, пасъ овецъ отца моего. 2 . Руки мои сдѣлали 
органъ, персты мои настроивши псалтирь. 3 . И кто возвѣс
тилъ бы Господу моему? Самъ Господь, Самъ услышалъ ме
ня. 4 . Онъ послалъ вѣстника Своего, и взялъ меня отъ овецъ 
отца моего, и помазалъ меня елеемъ помазанія Своего. 5 . Бра
тія мои прекрасны и велики, но Господь не благоволилъ изб
рать изъ нихъ. в . Я вышелъ на встрѣчу иноплеменнику, и онъ 
проклялъ меня идолами своими. 7. Но я, извлекши у него 
мечъ, обезглавилъ его, и избавилъ отъ поношенія сыновъ 
Израилевыхъ.) _______
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ВОЗНЕСЕНСКІЙ ХОРОШЕВЪ ДѢВИЧІЙ МОНАСТЫРЬ.

Посѣщая неоднократно Хорошевскую дѣвичью обитель 
Вознесенія Господня, всякій разъ испытывалъ я особенное 
духовное утѣшеніе. И чинный порядокъ древней этой оби
тели, и особенная тишина и безыятежіе иноческой въ ней 
жизни, благолѣпное богослуженіе и стройное пѣніе мона
стырскихъ ликовъ, все это дѣлало для меня посѣщеніе ея 
особенно привлекательнымъ, отраднымъ. Старался я озна
комиться съ прошедшимъ и настоящимъ положеніемъ и бы
томъ этого монастыря, и собрать свѣдѣнія о жизни нѣ
которыхъ его подвижницъ, и составилось такимъ образомъ 
предлагаемое описаніе этой обители. Пособіемъ при этомъ 
служилъ для него отчасти учено-историческій трудъ незаб
веннаго нашего архипастыря преосвящ. Филарета (а).

Въ 18-ти верстахъ отъ Харькова, на крутой островер
хой горѣ, омываемой широкою лентою водъ рѣки Уды, и 
окруженной прекрасными лѣсными гористыми окрестно
стями, раскинулась смиренная обитель дѣвъ (б). Камен
ная высокая ограда обители, опоясавшая всю вершину го
ры, и спустившаяся даже до ея склона, своими остроконеч
ными башнями, даетъ всей обители видъ какъбы нѣкоего 
нагорнаго кремля; недостаетъ лишь бойницъ и зубчатыхъ 
стѣнъ. Два монастырскіе храма, украшенные высокими 
куполами, съ блестящими главами и крестами, л^цятся на
, (а) Смот. Историко-статистическое описаніе Харьковской епар

хіи, Филарета Архіепис. Черниг. Отдѣленіе 1, страница 81.
(б) Обитель ѳта на высотѣ около 20-ти саженей господствуетъ 

надъ ближними низменными мѣстами, и по очаровательнымъ съ 
кей видамъ, занимаетъ безспорно одну изъ лучшихъ мѣстностей
у крайны.

 1ЧАСТЬ II.
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тѣсной площадкѣ у самой вершины горы. Изъ прочихъ 
монастырскихъ зданій одинъ лишь обширный трехъ-этаж 
ный игуменскій корпусъ, возвышающійся къ западу на
супротивъ церквей, вполнѣ видѣнъ изъ-за высокой огра 
ды; окружающія же его иноческія келліи, малыя одноэтаж
ныя, утопая въ зелени садовъ, лишь кровлями обличаютъ 
свое присутствіе. Правда у южной стѣны обители вид
нѣется еще другая постройка, небольшаго двухъэтажнаго 
корпуса, еще не вполнѣ оконченнаго; но зданія храмовъ 
закрываютъ его отъ взоровъ путника, поднимающагося на 
крутую монастырскую гору со стороны Харькова. Въ са
момъ концѣ этого подъема, выходя лицевой стороной на 
дорогу, возвышаются святыя врата обители, или прежняя 
колокольня, замѣненная въ послѣдствіи новою у теплой тра
пезной церкви. Зданіе это, занимающее такое прекрасное 
видное мѣсто, далеко не согласуетъ постройкой своей об
щему виду монастыря, и какъ бы дожидается очереди своей 
къ возобновленію, при чемъ невольно приходитъ на мысль, 
какъ бы удобно и прилично было воздвигнуть на этомъ 
мѣстѣ небольшой надворотній храмъ. Къ сожалѣнію, небо
гатая обитель врядъ-ли собственными средствами въ со
стояніи будетъ исполнить это предположеніе. Хотя святыя 
врата, примыкающія къ восточной сторонѣ монастырской 
ограды, и выходятъ на большую дорогу, но открываются 
лишь при торжественныхъ встрѣчахъ архипастырей и 
крестныхъ ходахъ въ храмовые дни монастыря; въ прочее 
время ихъ замѣняютъ врата экономскія съ южной стороны 
ограды близь игуменскаго корпуса. Нельзя не залюбоваться 
красотою мѣстоположенія обители: съ одной стороны—об
рывистая крутая гора, поровшая яркою зеленью, съ разсти
лающимися у ея подошвы обширными поемными лугами, 
среди которыхъ протекаютъ широкія Уды, а на дальнемъ 
разстояніи виднѣются села и хутора противоположнаго бе
рега, самый Харьковъ со всею окрестностью; съ другой сто
роны—покрытые лѣсомъ горы и овраги, межъ коими разсы
паны чистенькія малороссійскія хаты окрестныхъ хуторянъ, 
и примыкаетъ довольно большое село Хорошевъ. Село это, 
расположенное на востокъ отъ обители, раскинувшись въ 
оврагахъ, какъ-то скрывается отъ взоровъ, оставляя ее въ 
пустынной красѣ; лишь гостинница и нѣсколько домовъ 
монастырскихъ священнослужителей, обличаютъ прису
тствіе жилья у самыхъ стѣнъ обители, остальное же все 
отдѣлено отъ нея глубокими оврагами, изъ которыхъ нѣ
которые такъ близки къ ней, что самый проѣздъ къ ѳконо-
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сейм ъ  ея вратамъ огражденъ для безопасности перилами. 
Странно бываетъ отсюда смотрѣть въ глубь этихъ овра
говъ, гдѣ также лѣпятся хаты поселянъ: всѣ эти крошечныя 
усадьбы видны съ этого мѣста какъ бы съ птичьяго полета; 
видъ же съ балкона игуменскаго корпуса, находящаго
ся надъ этимъ мѣстомъ, поразителенъ. Съ него проника
етъ взоръ за окрестныя лѣсныя горы, теряясь въ далекой 
синевѣ горизонта. Особенно привлекательна для глазъ 
зеленая лужайка подъ лѣсомъ на сосѣдней горѣ съ запа
да, у подошвы которой пріютились колодцы, снабжающіе 
водою всю обитель; и нелегко бываетъ ходить сюда за водою 
изъ обители, особенно въ зимнее время. Крутая обрыви
стая гора сильно затрудняетъ восходъ на нее и безъ но
ши, но труженицы считаютъ это особеннымъ подвигомъ 
своей обители, и даже воспротивились желанію нѣкото
рыхъ благотворившихъ имъ лицъ устроить водоподъемъ.

Въ росписяхъ 1571 года, о мѣстахъ, по которымъ дол
женъ былъ проѣзжать рыльскій голова, сказано: „внизъ 
но р. Удамъ, чрезъ Павлово селшце, къ Донецкому горо
дищу, да къ Хорошеву городищу, чрезъ Хорошевъ ко
лодезь, и пр.сс Въ книгѣ Большаго чертежа, временъ царя 
Бориса Годунова, тоже читаемъ: „на лѣвой сторонѣ, вверхъ 
по Удамъ выше Хорошаго городища, Донецкое городище, 
отъ Хорошаго верстъ съ пять.а Донецкое городище—оста
токъ города Донца, извѣстнаго еще въ 12 столѣтіи; оно 
находится въ 5 верстахъ отъ Хорошева монастыря и въ 
8-ми отъ Харькова, межъ селами Бабаями и Филипповымъ. 
Гора же, на которой стоитъ Хорошевъ монастырь, отдѣ
ленная съ юга и сѣвера глубокими обвалами, и понынѣ 
слыветъ у поселянъ городищемъ. Это-то и есть Хоро
шевъ городокъ, вслѣдствіе чего, древнее это наименованіе 
усвоилось и св. обители, возвышающейся нынѣ на этомъ 
мѣстѣ. Можно предполагать, что еще въ 12 столѣтіи дол
женъ былъ существовать тутъ храмъ православный, въ 
которомъ возносились хвалы и мольбы Богу истинному, 
ибо—городъ Донецъ, и близкій къ нему городъ Хорошій, 
въ 12 столѣтіи были русскими городами, какъ это извѣст
но по исторіи князя Игоря Святославича. Дикіе половцы, 
а впослѣдствіи татары, опустошили эту полосу земли рус
ской; исчезли съ ней и памятники древняго христіанства 
въ этомъ краѣ. Теперь остался отъ Хорошаго городка 
лишь одинъ валъ, довольно примѣтный: онъ окружаетъ 
все городище и тянется еще отъ него на югъ. Былъ 
ли въ городѣ Хорошемъ въ древности монастырь, это
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неизвѣстно; основаніе же на этомъ мѣстѣ нынѣшней 
обители послѣдовало не ранѣе начала 17 столѣтія. Изъ 
древнихъ граматъ Архипастырей на имя этой обители, 
сохранились очень немногія: 1) Петра (Смѣлича), архі
епископа Вѣлогородскаго и Обоянскаго, отъ 25 Февраля 
1742 года, которую, по прошенію игуменіи Аѳанасіи Ко
валевской, позволено: построенную въ давнихъ годѣхъ въ 
Хорошевскомъ монастырѣ церковь Вознесенія Господня, 
подважить и покрыть вновь; 2) Антонія (Чернявскаго), 
митрополита Бѣлгородскаго и Обоянскаго, отъ 20 октяб
ря 1744 года, которою дозволялось той же игуменіи Аѳа
насіи, по случаю того, что Хорошевскій монастырь 17 сен
тября того года, съ имѣющимися въ немъ двумя церква
ми и келліями, погорѣлъ безъ остатку, посылать монахинь 
за сборомъ доброхотныхъ подаяній для его возобновленія; 
3) Іоасафа (Горленка, епископа Бѣлгородскаго и Обоянска
го), отъ 10 Мая 1749 года, которою вторично разрѣшал
ся игуменіи ѲеоФаніи Квиткиной сборъ доброхотныхъ дая
ній для возобновленія погорѣвшаго монастыря и для про
кормленія сестеръ, въ чемъ чувствовалась по недороду 
хлѣба крайняя нужда. Изъ этихъ граматъ видимъ: что
существованіе храма Вознесенія Господня въ Хорошев
скомъ монастырѣ далеко предшествовало 18 столѣтію, ибо 
въ 1-й граматѣ на имя игуменіи Аѳанасіи 1742 года, го
ворится, что оный построенъ „въ давнихъ годѣхъа, и имѣ
лась нужда подважить его и покрыть; что въ Хорошев
ской обители уже въ 1744 г. существовало два храмгц пого
рѣвшіе въ опустошительный для ней пожаръ 17 сентября; 
и что обитель эта и въ древности была не изъ богатыхъ, 
нуждаясь нерѣдко въ самомъ дневномъ пропитаніи своихъ 
обитательницъ. Во всѣхъ упомянутыхъ граматахъ, Хоро
шевскій монастырь именуется Вознесенскимъ; слѣдова
тельно соборнымъ его храмомъ былъ храмъ Вознесенія 
Господня; второй же монастырскій храмъ вѣроятно былъ 
посвященъ Архистратигу небесныхъ силъ, именемъ коего 
украшается и нынѣшній теплый храмъ обители Хорошев
ской. Знаменательно въ слободской Украйнѣ имя Архан
гела Михаила: Ему посвящены многіе изъ ея храмовъ, 
конечно потому, что гонимые поляками, во всегдашней 
опасности отъ набѣговъ татаръ, жители украинскихъ сло
бодъ болѣе всего прибѣгали къ помощи Архистратига 
Михаила—побѣдителя темныхъ силъ. Въ нынѣшнемъ Хо
рошевскомъ монастырѣ, за ограбленіемъ его разбойника
ми въ 1721 году и пожаромъ 1744 года, мало осталось
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древнихъ вещей. Изъ нихъ болѣе, всего привлекаетъ благо
говѣйное вниманіе древняя икона Владимірской Божіей 
Матери, почитаемая чудотворною. Извѣсяю, что съ 1711 
по 1721 годъ, запорожцы, въ соединеніи съ Крымскими 
татарами, дѣлали непрестанные нападенія и грабежи въ 
этихъ мѣстахъ. Болѣе чѣмъ вѣроятно, что тревожили они 
и убогихъ обитательницъ Хорошева, ибо и понынѣ еще 
цѣлъ подземный ходъ изъ обители за ограду, съ тяжелы
ми желѣзными дверями, устроенный для спасенія бѣгст
вомъ, на случай нападенія или осады (в). Ходъ этотъ от
крытъ нечаянно въ 1836 году, при рытіи рвовъ подъ Фун
даментъ каменной монастырской ограды. Съ сѣверной 
стороны, примыкающей къ монастырскому саду, отрыли 
устье каменнаго свода съ плотными желѣзными дверями. 
Къ сожалѣнію, находка эта, интересная въ археологиче
скомъ отношеніи, не была въ то время изслѣдована, ибо 
нѣкоторымъ изъ обитательницъ монастыря пришло на 
умъ, нескрыты-ли въ подземельи зачумленныя вещи, всл ьд- 
ствіе чего тогда же, нераскрывая дверей, забросали все 
это землей, такъ что даже утратилось точное званіе мѣс
та этой находки. Были сдѣланы и въ новѣйшее время по
пытки открыть заброшенное подземелье, но онѣ не при
вели пока ни въ чему.

Пожаръ 1744 года заставилъ претерпѣть хорошевсвихъ 
инокинь много скорбей и сильную нужду. Не было даже 
у нихъ въ утѣшеніе и храма для молитвы. Многія изъ 
инокинь, за неимѣніемъ келлій, погорѣвшихъ безъ остатка, 
разъѣхались на временное житье къ своимъ роднымъ; 
другія разошлись- по сосѣднимъ монастырямъ; остальныя 
же, послѣдуя своей настоятельницѣ игуменіи Аѳанасіи, 
помѣтились на родномъ пепелищѣ, въ наскоро выстроен 
ныхъ мазанкахъ и землянкахъ. Самоотверженію ихъ обя
зана обитель своимъ существованіемъ; пренебрегши удоб
ствами житейскими, не дали онѣ запустѣть святому мѣсту. 
Игуменія Аѳанасія, получивъ въ 1744 году просительную 
книгу, въ продолженіи пяти лѣтъ, при помощи доброхот
ныхъ даяній, готовила нужные матеріяды для построенія 
храма. Преемница ея, игуменія ѲеоФавія Квиткина, полу
чивъ въ 1749 году отъ Іоасафа (Горленко), епископа Бѣл-

(в) Извѣстно, что въ самомъ Харьковѣ существуетъ подобное 
подземелье, близь древнѣйшей тамошней Николаевской церкви; 
подобныя подземныя убѣжища были необходимою принадлеж
ностью населенныхъ мѣстъ Украйны, въ тогдашнее непокой
ное в опасное время..

5
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городскаго (г),новую просительную книгу,спустя еще 5 лѣтъ 
увидѣла себя въ состояніи уже заложить соборный храмъ 
Вознесенія ГосЛюдня, и притомъ не деревянный, а камен
ный. Спустя 4 года, храмъ этотъ уже оконченъ построй
кой, при ея преемницѣ игуменіи Маріи Гамалѣевой. 
Бывшая сотничиха Волчанская, монахиня ЕвФросинія по
жертвовала на это святое дѣло всѣмъ своимъ состояніемъ. 
Благодарная обитель почтила память ея, помѣстивъ сми
ренное имя ея во главѣ синодика монастырскаго. По пре
даніямъ, игуменья Марія сама всегда присутствовала при 
построеніи храма, помогая съ сестрами рабочимъ въ ноше
ніи кирпича, или же собирала на этотъ трудъ дѣтей ок
рестныхъ поселянъ, и одѣляла ихъ при этомъ мелкой мо
нетой. Привлекаемыя привѣтливою ласкою старицы игу
меньи, дѣти потомъ, и безъ нужды уже въ ихъ трудахъ, 
окружали ее съ радостными возгласами. Когда нѣкоторыя 
изъ сестръ, желая успокоить свою настоятельницу, от
гоняли дѣтей, она всякій разъ возбраняла имъ это, напо
миная евангельскія слова: “аще не обратитеся, и будете 
яко дѣти, не внидете въ царство небесное*. Храмъ Вознесе
нія Госнодня имѣлъ три главы, и былъ очень узокъ и тѣсенъ 
внутри, вслѣдствіе чего въ 1835 году игуменья Анатолія 
Веревкина предприняла его передѣлку. Храмъ распростра
ненъ съ трехъ сторонъ: съ сѣверной, южной и западной; 
сдѣланы къ нему пропорціональныя пристройкщкъ 3-мъ гла
вамъ прибавлены еще 2, а въ западной части пристроекъ 
устроенъ на хорахъ придѣлъ въ честь Владимірской ико
ны Божіей Матери, который и освященъ преосвящен
нымъ архіепископомъ Харьковскимъ Мелетіемъ Леонто- 
вичемъ, 2 сентября 1837 года. Въ нынѣшнее время, цер
ковь эта снаружи довольно красива, внутри свѣтла и про
сторна. Ее украшаетъ величественный иконостасъ, въ ко
торомъ мѣстныя иконы горятъ богатыми сребропозоло
ченными окладами. Съ правой стороны иконостаса, въ

(г) Игуменья ѲеоФанія Квитнина, и преемница ея игуменья Ма
рія Гамалѣева были ближайшими родственницами этого святите
ля: эа роднымъ ихъ братомъ, полковникомъ Иваномъ Григорье
вичемъ Квиткою, была въ эамужествѣ любимая сестра Святите- 
ля Іоасафа, Параскева Андреевна. Благословеніе и молитвы его 
какъбы привлекли особенное благословеніе Божіе на все это 
семейство, ибо и сынъ Параскевы Андреевны, шествуя по сто
памъ своего дяди, подъ именемъ архимандрита Наркисса, долго 
настоятельствовалъ въ Куряжскомъ Спасо-преображенскомъ мо
настырѣ, и былъ извѣстенъ строгою подвижническою жизнью.
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богато убранномъ кіотѣ, состоящемъ изъ круга под
держиваемаго ангелами, находится главная святыня Хо
рошевской обители, икона Владимірской Божіей Мате
ри. Украшенная драгоцѣнною ризою, икона ѳта невели
ка; живопись ликовъ темна, но несмотря на это можно 
еще отчетливо различить всѣ черты древней греческой 
кисти. Надъ иконою устроенъ красивый навѣсъ, поддержи
ваемый колоннами. Мѣсто противъ иконы ограждено рѣшет
кой и въ лѣтнее время уставляется обыкновенно свѣжими 
благоухающими цвѣтами. Особенно въ дни посвященные 
празднованію Владимірской Богоматерней иконы, обильно 
и со вкусомъ убираютъ его инокини гирляндами розъ и 
другихъ цвѣтовъ, растущихъ въ изобиліи въ садахъ мо
настыря, что составляетъ прекрасный видъ, особенно при 
яркомъ освѣщеніи во время всенощнаго бдѣнія. Съ пра
вой стороны отъ этаго отдѣленія лежитъ на аналогіи осо
бенно чествуемая обитательницами Хорошевскаго мона- 
ря, небольшая икона великомученика и цѣлебника Панте
леймона, недавній даръ обители отъ св. горы Аѳонской. 
Многіе болящіе, прибѣгая къ св. Цѣлителю, по вѣрѣ сво
ей получаютъ отъ него помощь въ своихъ недугахъ. 11а 
лѣвой же сторонѣ того же отдѣленія, у праваго клироса, 
привлекаетъ благоговѣйное вниманіе ковчегъ съ частями 
св. мощей многихъ святыхъ, среди коихъ особенно зам Ь- 
чательна часть нетдѣннаго перста преп. Антонія Римля
нина, Новгородскаго чудотворца. Святыня эта собрана и 
самый ковчегъ на нее устроенъ для Хорошевской обите
ли благотворившимъ ей преосвященнымъ Архіепископомъ 
Харьковскимъ Филаретомъ. Налѣво отъ иконостаса, ус
троено другое подобное же отдѣленіе, съ навѣсомъ поддер
живаемымъ колоннами и убраннымъ изображеніями стра
стей Господнихъ. Здѣсь, подъ иконою Распятія, въ сте
клянномъ Футлярѣ сохраняется драгоцѣнная по богат
ству и искусству исполненія золотошвейная плащаница, 
устроенная въ 1832 году усердіемъ игуменіи Анатоліи 
Веревкиной и монахини Антонины. Вообще почти все въ 
обители, начиная съ построекъ, до церковныхъ украше
ній, богатыхъ утварей и ризницы, носитъ на себѣ слѣды 
благотворнаго настоятельства игуменьи Анатоліи, ибо въ 
нынѣшней обители хорошевской мало осталось замѣча
тельнаго отъ прежнихъ временъ. Хоры Вознесенскаго 
храма поддерживаются двумя массивными колоннами. Про
тивъ праваго клироса, помѣщается игуменское мѣсто, а 
по стѣнамъ храма уставлены монашескія «ормы древняго
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вида, съ вырѣзками для облакачиваиія рукъ. На хорахъ 
пространство невелико, самый придѣлъ Владимірской Бо
жіей Матери украшенъ скромно и просто; за олтаремъ 
его есть мѣсто, съ котораго открывается во всей красѣ 
весь величественный иконостасъ нижняго храма. Вообще 
чистота во всемъ храмѣ и опрятность производитъ самое 
отрадное впечатлѣніе.

Въ нѣсколькихъ саженяхъ къ югу отъ соборнаго Воз
несенскаго храма возвышается теплый каменный трехъ- 
престольный храмъ Архангела Михаила, называемый тра
пезнымъ, хотя собственно трапезы тутъ никогда не бы
ваетъ. Построенъ въ 1785 году стараньемъ игуменьи Та- 
виѳы Сошальской. Онъ былъ сперва одноглавый, впослѣд
ствіи же на западной его сторонѣ пристроена невысо
ки:! красивой архитектуры колокольня съ шпицемъ, оби
тымъ бѣлымъ желѣзомъ. Въ 1857 году, по мысли пре
освященнаго архіепископа Харьковскаго Филарета, при 
игуменіи Антонинѣ Чубаровой, начато расширеніе этого 
храма пристройкой къ нему двухъ придѣловъ съ сѣвер
ной и южной сторонъ, съ пробитіемъ арокъ въ стѣнахъ 
прежняго храма. Стараньемъ нынѣшней настоятельницы 
Хорошевскаго монастыря игуменіи Измарагды пристрой
ки эти окончены, и въ нихъ устроены придѣлы: въ сѣ
верномъ во имя св. праведнаго Филарета милостиваго (д), 
а въ южномъ Рождества Предтечи. Въ настоящее время, 
храмъ этотъ хотя и не отличается обиліемъ свѣта, ибо 
куполъ его несквозной и закрытъ внутри сводами, за то 
очень просторенъ, и по теплотѣ своей доставляетъ боль
шое удобство въ зимнее время. На зиму сюда переносится 
и святая икона Владимірской Божіей Матери; для нея 
устроенъ особый кіотъ нар> царскими вратами сред
няго иконостаса. Украшенія этаго иконостаса сдѣла
ны въ старинномъ вкусѣ, что, при темной живописи и 
полусвѣтѣ храма, невольно переноситъ къ временамъ 
давно прошедшимъ. Новоустроенные придѣлы, изобилуя 
болѣе свѣтомъ, отличаются и новѣйшею Формою сво
ихъ небольшихъ иконостасовъ, соединяющихъ съ скром
ною простотою украшеній довольно хорошую живопись.

(д) Посвященіемъ этимъ хорошевская обитель хотѣла возбла
годарить приснопамятнаго для вей архипастыря преосвященна
го Филарета. Много сдѣлалъ добра Хорошевской обители недав
но почившій этотъ святитель, но особеннымъ памятникомъ его 
попеченій останется въ ней навсегда устроеніе общей трапеэы. 
Общая трапеэа—великое благо для неимущихъ инокинь.
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Вообще въ этомъ храмѣ какъ то-особенно уютно, при
вольно душѣ; можно въ немъ найти себѣ и тихій уголокъ 
для усердной молитвы, неразвлекаемой посторонними взгля
дами; самый полусвѣтъ способствуетъ въ немъ внутрен
нему самоуглубленію. Изъ иконъ этого храма, обращаетъ 
на себя особенное вниманіе по древности своей живопи
си и уваженію, питаемому къ ней Хорошевскими иноки
нями, старинная икона Божіей Матери, именуемая „Умяг
ченіе злыхъ сердецъ.а Она помѣщается слѣва у первой 
арки при самомъ входѣ въ храмъ, какъбы для того, что
бы строгимъ видомъ своего лика останавливать недостой
ныхъ молитвенниковъ, напоминая имъ, что идутъ они въ 
домъ молитвы,— въ домъ Царя небеснаго. При окончаніи 
богослуженія, всегда можно тутъ видѣть небольшое чис
ло молящихся пресвятой Дѣвѣ, предъ тусклымъ, озаряе
мымъ лампадою Ея святымъ ликомъ. Тутъ же съ лѣвой 
стороны отъ входа, отдѣлено перегородкой небольшое 
пространство, гдѣ помѣщается ризница монастырская, 
изобилующая изящными произведеніями искусныхъ въ 
золотошвейномъ дѣлѣ Хорошевскихъ отшельницъ. Этимъ 
изъ-стари отличались онѣ, и совершенствуясь все болѣе 
и болѣе, снобжаютъ своими издѣліями многія городскія 
и сельскія церкви всего края. При довольно богатой ут
вари церковной, изящная ризница обители много при
даетъ торжественной красы богослуженію въ ней въ празд
ничные дни. Стройный хоръ пѣвчихъ, хотя и немного
численныхъ, но искусно подобраныхъ въ голосахъ, про
изводитъ неменѣѳ пріятное впечатлѣніе въ посѣтителяхъ, 
никакъ неожидавшихъ въ сельской глуши встрѣтить по
добное благолѣпное богослуженіе.

Вокругъ церквей, разстилается небольшая площадка, за
росшая яркою зеленью муравы, съ нѣсколькими пирами
дальными тополями у церковныхъ стѣнъ. Произрастенія 
южнаго климата, деревья эти, поднимаютъ вершины свои 
до куполовъ храмовъ, осѣняя ихъ своею тѣнью. Тутъ же 
межъ церквей, пролегаетъ усыпанная пескомъ дорога къ 
св. вратамъ, и разсѣяно нѣсколько надгробныхъ памят
никовъ, изъ коихъ болѣе всѣхъ привлекаетъ къ себѣ вни
маніе скромная рѣшетка, ограждающая мѣсто могильнаго 
покоя незабвенной для Хорошевской обители игуменіи 
Анатоліи Веревкиной. Памятникъ этотъ находится у юж
ной стѣны Вознесенскаго храма, распространеннаго и 
украшеннаго игуменьею Анатоліею, пожелавшею неразста- 
ваться съ нимъ и по смерти мѣстомъ своей могилы. Кро-
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мѣ лицъ постороннихъ обители, на площадкѣ этой по
коится большая часть прежнихъ ея обитательницъ, ибо хо
тя и существуетъ особое монастырское кладбище на пус
тоши противъ святыхъ вратъ, но тамъ хоронятся лишь 
послушницы — бѣлицы и нѣкоторыя рясофорныя, всѣ же 
инокини мантійныя, по древнему обычаю, погребаются 
близь монастырскихъ церквей, хотя и непримѣтно тамъ 
могильныхъ насыпей. Насыпи эти сохраняются лишь до 
сороковаго дня почившихъ; въ этотъ же день, по обыч
номъ молитвенномъ поминовеніи, инокини сходятся на 
свѣжую могилу новопреставленной сестры, разносятъ зем
лю могильной насыпи, укладываютъ мѣсто ея свѣжимъ 
дерномъ, оставляя лишь примѣтные имъ однимъ значки, 
по которымъ бы можно было, въ случаѣ нужды въ но
вой могилѣ, не потревожить старой, и такимъ обра
зомъ оставляютъ самое мѣсто посмертнаго покоя без 
вѣстнымъ до славнаго всеобщаго воскресенія. Обычай 
этотъ, странный съ перваго взгляда, свидѣтельствуетъ 
о смиреніи инокинь, почитающихъ себя отребіемъ міра, не
достойными почитанія даже и по смерти, и желающихъ 
лучше быть попираемыми стопами проходящихъ. Онъ 
напоминаетъ отчасти святое смиреніе нѣкоторыхъ от
цовъ — подвижниковъ древности, при кончинѣ умиленно 
просившихъ окружающихъ, повергнуть тѣла ихъ безъ 
погребенія на снѣденіе плотояднымъ звѣрямъ, или же 
зарыть въ глухомъ незнаемомъ мѣстѣ. „На судъ стану съ 
вами, говорилъ при кончинѣ великій Антоній своимъ уче
никамъ, если прославите мѣсто моего покоя.сс Просьбы эти 
съ глубокимъ смиреніемъ соединяли чаяніе -г- за безчес 
тіе земное получить почести небесныя. Площадка храмовъ 
окружена чистенькими одноэтажными келліями инокинь, 
съ полисадниками у оконъ, исполненными въ лѣтнее вре
мя множествомъ цвѣтовъ; межъ келліями этими, оставле
ны индѣ небольшіе промежутки, служащіе входомъ въ 
улицы и переулки иноческаго городка, раскинувшагося 
въ чащѣ деревъ. Все это поселеніе окружаетъ высок:; і 
каменная стѣна монастырской ограды, устроенной въ 1839 
году, при игуменіи Анатоліи Веревкиной, однимъ благодѣ
телемъ обители, харьковскимъ купцомъ Ковалевымъ. Прос
тираясь на протяженіи 400 саженей, она стоитъ болѣе 
13000 р. с. Но такъ какъ несмотря на всю многочислен
ность отдѣльныхъ келлій внутри монастырскихъ стѣнъ, 
не могли онѣ помѣщать всѣхъ подвизавшихся въ Хоро
шевской обители, особенно когда въ 1853 году было вос-
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прещено обитаніе за оградою, гдѣ многіе имѣли собствен
ныя келліи, ктому же, съ учрежденіемъ въ томъ же году 
общей трапезы, чувствовалась нужда въ пространномъ 
для нея помѣщеніи: то игуменья Антонина Чубарова, 
предприняла построеніе обширнаго каменнаго трехъ-этаж- 
наго корпуса, который нынѣ возвышается съ западной 
стороны насупротивъ монастырскихъ храмовъ. Въ верх
немъ этажѣ этого корпуса помѣщаются настоятельскіе 
покои, рукодѣльни, трапеза и больница; въ среднемъ по
мѣщеніе инокинь а въ нижнемъ — просфорни и поварни. 
Помѣщеніе настоятельницы вмѣщаетъ и покои для пріѣз
да архипастырей: они убраны прилично, но скромно, по 
иночески; въ довольно просторной пріемной, въ храмовые 
и двунадесятые праздники, принимаетъ игуменья монас
тырскихъ священнослужителей и инокинь. Тутъ же со
бирается ею при надобности и такъ называемый соборъ 
монастырскій, состоящій изъ особо заслуженныхъ поч
тенныхъ старицъ, для обсужденія обще съ настоятельни
цею нѣкоторыхъ монастырскихъ дѣлъ. Трапеза свѣтла и 
просторна, сіяетъ чистотою своихъ столовъ и скамей; 
въ ней совершается неусыпное денно-нощное чтеніе псал
тыри, исправляемое по очереди всѣми грамотными ино
кинями, и соединяемое съ моленіемъ о душахъ — живыхъ 
и усопшихъ. Прежде оно совершалось въ келліи при св. 
вратахъ, нынѣ же перенесено въ болѣе просторное и свѣт
лое трапезное помѣщеніе. Тутъ же происходитъ умили
тельное по содержанію и значенію своему приготовленіе 
къ постриженію: отсюда въ предшествіи священнослу
жителей, подъ прикрытіемъ мантій иноческихъ, съ трога 
тельною пѣснью тропаря покаяннаго: „объятія отча отвер- 
сти ми потщисяи, ведутъ сестру въ храмъ для произнесенія 
священныхъ обѣтовъ. Въ старину, по преданію монас
тырскому, существовалъ тутъ особый обычай,— одѣвать 
постригаемыхъ въ мірскія одежды, украшать цвѣтами, и 
въ такомъ видѣ вести къ постригу, какъ бы подъ вѣнецъ 
съ безсмертнымъ женихомъ — Христомъ. Впослѣдствіи 
обычай этотъ, какъ несогласный съ духомъ иноческихъ 
обѣтовъ, былъ оставленъ. Особенно тяжелымъ въ старину, 
по разсказамъ древнихъ старицъ, былъ въ Хорошевс
комъ монастырѣ искусъ новопостриженныхъ. Напримѣръ: 
пріемныя матери держали ихъ постоянно на молитвѣ 
въ церкви, днемъ и ночью. Если новопостриженная у с 
тавала и сонъ смыкалъ ся глаза, то чередная мать выво
дила ее изъ церкви, обводила вокругъ, и у  каждыхъ дверей
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церковныхъ заставляла полагать по 100 поклоновъ. Ѳто 
продолжалось съ дозволеніемъ малаго отдыха цѣлую седми
цу. Нынѣ, по слабости человѣческихъ силъ, подвиги эти 
благоразумно умѣрены, и приспособляются къ силамъ и 
здоровью каждой. Остается сказать нѣсколько словъ п о бо
льничномъ помѣщеніи, смежномъ съ трапезою. Больница 
эта служитъ великимъ благодѣяніемъ престарѣлымъ и болѣ
зненнымъ инокинямъ: въ теплѣ и чистомъ помѣщеніи, по
льзуясь христіанскимъ попеченіемъ и уходомъ, вдали отъ 
житейскихъ заботъ, неизбѣжныхъ и въ обители при жизни 
въ отдѣльной келліи, кончаютъ онѣ тутъ старческій вѣкъ, 
благословляя благочестивыхъ устроителей человѣколюби
ваго пріюта. Онъ содержится съ отмѣнной чистотой и 
опрятностью: опрятность какъ бы особая принадлежность 
Хорошевскаго монастыря; самые полы и лѣстницы въ 
немъ чистотою своею обманываютъ взоры, показываясь 
только что вышедшими изъ отдѣлки. Тѣнистый полисад- 
никъ у лицевой стороны корпуса, обращенный къ хра
мамъ, красиво перемѣшиваетъ зелень своихъ деревъ съ 
изящными украшеніями стѣнъ. Далѣе къ югозападу 
раскинулся монастырскій садъ. Рядомъ съ теплымъ Ми
хайловскимъ храмомъ возвышается другой небольшой 
каменный двухъ-этажный корпусъ, еще не вполнѣ окон
ченный. Постройка его начата тоже вслѣдствіе тѣсноты 
и недостатка въ помѣщеніи внутри ограды. Остается об
новить восточную часть ограды монастырской, т. е. св. 
врата, которыя низкою своею и не красивою старинною 
постройкой, крайне негармонируютъ общему виду монас
тыря. Наканунѣ главнаго храмоваго праздника Хорошев
ской обители — Вознесенія Господня, во вратахъ этихъ, 
цѣлымъ соборомъ, въ предшествіи священнослужителей 
и настоятельницы своей, встрѣчаютъ Хорошевскія иноки
ни своего архипастыря, что бываетъ очень живописно 
и торжественно; ветхія старицы, еле влача ноги, смѣши
ваются съ молодыми послушницами, чтобы еще разъ уви
дѣть своего владыку и принять, можетъ въ послѣдній 
разъ, святительское его благословеніе. За монастырской ог
радой, устроенъ гостинный дворъ для посѣтителей и 
богомольцевъ; онъ имѣетъ довольное количество свѣтлыхъ 
и чистыхъ номеровъ; для простолюдиновъ же находится 
особенное лѣтнее помѣщеніе внутри гостиннаго двора. 
Чистота и опрятность царствуютъ и здѣсь повсюду, при
вѣтливость же и гостепріимное попеченіе оставляютъ са
мое пріятное впечатлѣніе въ посѣтителяхъ. Нельзя ска-
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зать, чтобы изобиловала ими хорошевская обитель, но и 
не лишена совершенно. Всякій почти воскресный и празд
ничный день есть тутъ пріѣзжіе богомольцы изъ недале
каго Харькова и сосѣднихъ селеній; въ посты же, число 
ихъ усугубляется: ибо многіе любятъ поговѣть въ св. 
обители и вдали отъ всего житейскаго насладиться уми
лительнымъ пѣніемъ монастырскихъ ликовъ. Особенное 
многолюдство бываетъ здѣсь въ храмовые дни Вознесенія 
и Владимірской Божіей Матери. На Вознесенье кромѣ по
сѣтителей — богомольцевъ, многихъ изъ окрестности при
влекаетъ сюда ярмарка, бывающая въ этотъ день у стѣнъ 
монастырскьхъ. Въ этотъ день обычную тишину и уеди
неніе смѣняетъ говоръ и суета людская, несоотвѣтству
ющія тихой обители.

Описавъ зданія Хорошевской обители, нелишнимъ бу
детъ сказать нѣсколько словъ о средствахъ ея существо
ванія, нравахъ и обычаяхъ, а также упомянуть и о нѣ
которыхъ обитавшихъ въ ней подвижницахъ. До вве
денія штатовъ, обитель эта владѣла землями и крестья
нами, и имѣла довольно хорошія хозяйственныя заведе
нія. Положенная въ разрядъ монастырей 2 класса, утрати
ла она большую часть прежнихъ своихъ владѣній. Нынѣ 
изъ поземельной собственности имѣетъ она небольшое ко
личество земли и лѣса въ своихъ окрестностяхъ и муко
мольную мельницу на рѣкѣ Удахъ, въ пяти верстахъ отъ 
монастыря; числятся также за нею рыбныя ловли по рѣ
кѣ Донцу, отдаваемыя въ арендное содержаніе, и неболь
шое количество земли въ Курской губерніи, въ двухъ 
участкахъ; при одномъ изъ нихъ находится также муко
мольная мельница. Въ Харьковѣ имѣетъ обитель часовню 
съ небольшимъ помѣщеніемъ для пріѣзда настоятельницы 
и сестеръ; обезпечена она также и небольшимъ капита
ломъ, положеннымъ нѣкоторыми ея благотворителями въ 
кредитныя установленія,—проценты съ него ограждаютъ 
ее отъ крайнихъ нуждъ. Все это, вмѣстѣ съ доброхотны
ми жертвованіями и выручкою отъ продажи производи
мыхъ въ этой обители золотошвейныхъ и другихъ работъ, 
даетъ ей средства, хотя къ скудному, но все же безбѣд
ному существованію. Ктому же, хотя и существуетъ въ 
обители общая трапеза, но ходить въ нее совершенно 
зависитъ отъ желанія инокинь; вслѣдствіе чего, большая 
часть изъ нихъ, имѣющая средства, готовитъ себѣ пищу 
но келліямъ, монастырскою же пользуются лишь крайне 
неимущія, что и составляетъ для нихъ большое благодѣя-
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ніе. Большая часть отдѣльныхъ келлій составляетъ пожи
зненную собственность своихъ обитательницъ, поставив
шихъ ихъ своими средствами, или же взнесшихъ за нихъ 
въ обитель денежный вкладъ. Живущія отдѣльными кел- 
ліями, имѣя отъ обители послушницъ, кормятся, отапли
ваются и одѣваются своими средствами, или же заработ
ками: нѣкоторыя обучаютъ дѣтей-дѣвочекъ, другія обдѣ
лываютъ фольгой иконы, или шьютъ золотомъ церковныя 
вещи. Обитель, впрочемъ, не отказываетъ никому изъ нихъ 
въ хлѣбѣ или сырыхъ продуктахъ въ случаѣ нужды, 
смотря по своимъ средствамъ и запасамъ; неимѣющіе же 
собственныхъ келлій, помѣщаются въ корпусѣ монастыр
скомъ, кормятся и одѣваются на счетъ монастыря, но за 
то и работаютъ на него, живя на правилахъ строгаго 
общежитія. Общія же послушанія по церкви и монастыр
скому управленію, несутся одинаково и тѣми и другими, 
смотря по способности и достоинству каждой; равно всѣ 
находятся въ полномъ послушаніи у своей настоятельни
цы. Жизнь хорошевскихъ инокинь, съ начала ихъ подви
га и до конца, тихо и мирно течетъ среди молитвы и тру
довъ, и многія изъ нихъ доживаютъ до глубокой старости. 
Трогательно бываетъ смотрѣть на этихъ древнихъ ста
рушекъ, которыя, еле влача ноги, идутъ въ Божій храмъ 
а между тѣмъ бодро выстаиваютъ продолжительныя мо
настырскія богослуженія, обновляемыя духомъ молитвы. 
При монастырскихъ храмахъ имѣются два священника 
и діаконъ, живущіе на полномъ содержаніи отъ обители, 
и получающіе отъ нея извѣстное вознагражденіе. Бого
служеніе Хорошевскаго монастыря отличается исполнені
емъ всего указаннаго церковнымъ уставомъ. Чтеніевнятяое, 
пѣніе на два клироса; стихиры поются съ канонархами. 
Въ лѣтніе праздничные дни, всенощныя бдѣнія отправля
ются съ вечера и отличаются своею продолжительностію. 
Неопустительно совершается также инокинями въ церк
ви вечернее правило. Оно совершается около 7 часовъ 
по полудни одними инокинями, безъ участія священно
служителей, въ полумракѣ храма, что невольно содѣйст
вуетъ молитвенному настроенію души. Кое-гдѣ теплится 
тихая лампада у св. иконъ иконостаса, въ церкви господ 
ствуетъ болѣе мракъ и какая-то таинствннная тишина, 
чуется какъ-бы ожиданіе чего-то неземнаго. И вотъ, среди 
этой ничѣмъ ненарушаемой тишины, ясно раздается вня
тное чтеніе каноновъ и молитвъ, сопровождаемое лег
кимъ шорохомъ земныхъ поклоновъ. Кое-гдѣ тяжелый



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 15

вздохъ обличаетъ молитвенную скорбь грѣшной души, и 
какъ сладостенъ бываетъ тогда возгласъ: “Іисусе сладчай
шій спаси мя!“, раздающійся подъ сводами храма, и улета
ющій оттблѣ къ невидимому престолу небеснаго Царя. 
Но вотъ приближается и конецъ вечерняго молитвословія: 
при окончаніи молитвъ на сонъ грядущимъ, замѣтно ожив
леніе въ церкви, клиросы сходятся на середину, осталь
ные молитвенники храма тоже присовокипляются къ нимъ, 
окружаютъ аналогій съ иконою, въ которую вставленъ 
небольшой крестъ, заключающій въ себѣ святыню,—часть 
древа животворящаго креста Господня. Раздается сладо
стное пѣніе стихиръ животворящему Кресту, изъ коихъ 
особенно выразительно звучитъ умиленной благоговѣй
ными чувствами душѣ торжественная пѣснь: “Господи, 
оружіе на діавола крестъ твой далъ еси намъ, трепещетъ 
бо и трясется, не терпя взирати на силу его, яко мертвыя 
возставляетъ и смерть упраздни: сего ради покланяемся 
погребенію твоему и возстанію*. Во время этого пѣнія, 
всѣ присутствующіе въ храмѣ, благоговѣйно покланяют
ся и прикладываются къ святынѣ, лежащей на аналогіи, 
и потомъ, въ тихомъ раздумьи, расходятся на покой нощ- 
ной, очень легко могущій превратиться для насъ въ покой 
вѣчный, прообразомъ коего онъ намъ и служитъ.

Нѣкоторыя подвижницы Хорошевскаго монастыря оста
вили по себѣ благоговѣйную и назидательную память въ 
потомствѣ. Изъ нихъ первое мѣсто занимаютъ по справе
дливости настоятельницы монастыря, приснопамятныя игу
меніи Евпраксія Тимошенкова (1812—1827 гг.) и Анато
лія Веревкина (1827—1849 гг.). Игуменья Евпраксія про
исходила изъ дворянской Фамиліи Тимошенковыхъ. Остав
шись послѣ родителей своихъ круглою сиротой, пріюти
лась она еще въ раннихъ годахъ своей жизни у старшей 
своей сестры, бывшей въ замужествѣ за довольно бога
тымъ землевладѣльцемъ. По несчастію, сестра кроткой и 
доброй Евпраксіи, была совершенно противоположныхъ 
ей свойствъ и причиняла ей много скорбей. Но за это воз
награждала Евпраксію любовь и привязанность къ ней 
племянниковъ—малютокъ, которымъ и посвящала она все 
свое свободное время,нерѣдко защищая ихъ собой отъ гнѣва 
вспыльчивой матери. Подобное участіе принимала она так
же въ прислугѣ и крестьянахъподвластныхъ ея сестрѣ; 
она была ихъ всегдашнею заступницей предъ разгнѣ
ванной ихъ госпожей, нерѣдко и сама претерпѣвая отъ 
нея за это брань и даже побои. Однажды, озлобленная
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всегдашними ея просьбами и увѣщаніями, сестра заперла 
ее въ темный холодный чуланъ, гдѣ и держала ее около 
сутокъ безъ пищи; но терпѣніе Евпраксіи превозмогло 
злобу. Сама сестра ея, устрашенная обличительнымъ сно- 
видѣніемъ, на колѣняхъ впослѣдствіи умоляла ее о про
щеніи безумнаго этаго проступка, и съ тѣхъ поръ начала 
особенно уважать благочестивую свою сестру. Но и на 
Евпраксію случай этотъ имѣлъ особенное вліяніе: по соб
ственнымъ ея словамъ, въ это тяжелое для нея время, 
имѣла она видѣніе святителя и чудотворца Николая, утѣ
шившаго ее въ заключеніи, послѣ чего и дала она обѣтъ, 
остальную свою жизнь посвятить Богу въ иноческомъ 
образѣ. Вскорости, при помощи сестры, выстроила она 
себѣ келлію въ Хорошевскомъ монастырѣ, куда и посту
пила, уже не молодыхъ лѣтъ. Избранная въ игуменіи въ 
1812 году, она несла послушаніе это до самой блаженной 
своей кончины, хотя по старческой своей немощи силь
но тяготилась имъ и неоднократно просилась у епархі
альнаго начальства на покой. Тогдашній архипастырь 
Харьковскій, преосвященный епископъ Павелъ Саббатов- 
скій, отмѣнно уважавшій добродѣтельную старицу, всякій 
разъ уговаривалъ ее еще потрудиться для Господа, и 
посланіями увѣщевалъ ее къ тому. Однажды прибыла къ 
нему мастистая старица въ Харьковъ, всячески упраши
вая его, освободить ее отъ бремени, превышающаго стар
ческія ея силы. Н о ' преосвященный Павелъ уговорилъ 
ее и на этотъ разъ еще потрудиться немного на пользу 
обители, и какъбы пророчески сказалъ ей: „и ты, воз
любленная о Господѣ сестра, и я многогрѣшный, оба по
ставлены Господомъ Богомъ трудиться и сберегать Его 
ниву: будемъ же трудиться до конца, чтобы и намъ нѣког
да сказать съ царемъ псалмопѣвцемъ: пою Богу моему 
дондеже есьмь.и Слова эти дѣйствительно исполнились на 
обоихъ,—и преосвященный Павелъ, и игуменія Евпраксія, 
трудились до конца своей жизни^ и скончались въ зани
маемыхъ ими санахъ и должностяхъ. Памятникомъ насто
ятельства игуменіи Евпраксіи остались въ хорошевской 
обители серебропозолоченныя богатыя ризы на мѣстныхъ 
иконахъ Спасителя и Богоматери въ соборномъ Возне
сенскомъ храмѣ. Риза на икону Спасителя была приве
зена не задолго до кончины добродѣтельной старицы, 
которая пламенно желала дождаться ее, чтобы предъ 
смертью наглядѣться на сію икону въ новой ризѣ. Она 
просила принести икону въ свою пріемную, и съ трудомъ
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перешедши туда изъ своей келліи, упала передъ образомъ 
на колѣни, воскликнувъ: „дождалась я наконецъ видѣть еще 
разъ лице моего Господа на земли, сподоблюсь ли этого 
тамъ, куда готовлюсь вскорѣ предстать!^ Во время пред
смертной своей болѣзни, съ терпѣніемъ переносила она 
тѣлесныя страданія, при чемъ говорила окружающимъ еѳ 
сестрамъ и роднымъ своимъ: „трудно, сестры, трудно, 
родныя мои, достигнуть небеснаго царствія, впрочемъ на
дѣюсь на милость Божію.и Предъ концемъ же, тихо, какъ 
бы съ увѣренностью, произнесла: „достигла по милости 
Божіей*, - и съ этимъ словомъ мирно скончалась 4 Фев
раля 1827 года. Старица была погребена близь сѣверной 
олтарной стѣны трапезнаго Михайловскаго храма; при 
разширеніи же этого храма придѣлами, могила ея отошла 
подъ олтарь нынѣшняго Филаретовскаго придѣла, (д)

Игуменья Анатолія, происходила изъ дворянской Фами
ліи Веревкиныхъ. Оставшись сиротою въ юныхъ годахъ, 
вмѣстѣ съ сестрою воспитывалась у дяди, который очень 
любилъ ихъ обѣихъ. Почувствовавъ влеченіе къ иночес
кому уединенію, открыла она желаніе свое дядѣ, но тотъ 
и слышать не хотѣлъ объ этомъ. Долго томясь душею, 
она наконецъ тайно скрылась изъ дома дяди, жившаго въ 
Курской губерніи, и пришла въ Хорошевскій монастырь, 
гдѣ жила тетка ея монахиня. Долго не зналъ дядя, гдѣ 
скрывалась его племянница; узнавъ же о пребываніи ея 
въ монастырѣ, разгнѣвавшись сказалъ, что болѣе не хо
четъ ее знать и считать своею родною. Это значило, что 
молодой дворянкѣ-послушницѣ надлежало бороться съ 
нуждами и нуждами обучать душу свою иночечкому сми
ренію и молитвѣ. Предъ смертью своею впрочемъ дядя 
пригласилъ ее къ себѣ и испросилъ у нея прощеніе за не
заслуженный ею гнѣвъ. Избранная въ 1^27 году игуменьею, 
она, можно сказать, возсоздала хорошевскую обитель сво
ими стараньями и неусыпными трудами и заботами. Все 
нынѣшнее благоустройство обители, соборный храмъ, ка
зенная ограда, колокольня, драгоцѣнныя ризы на иконахъ 
и утвари церковныя, богатая ризница, — все это носитъ на 
°ебѣ память ея попеченій, — устроено ею самой, или доб
рохотнымъ попеченіемъ жертвователей, которыхъ прив-

(д) При рытіи Фундамента подъ этотъ придѣлъ, было, говорятъ, 
открыто нѣсколько гробовъ, съ совершенно нетлѣнными тѣла- 
зи: одинъ изъ нихъ былъ привнанъ гробомъ игуменіи Евпрак- 
СІИ> память которой съ тѣхъ поръ особенно уважается въ Х о 
рошевской обители.

часть п. 2
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лекала благою своею жизнію и ласковымъ обхожденіемъ. 
Гостепріимство было отличительной ея чертой; не говоря 
о посѣтителяхъ почетныхъ, самые простолюдины не отхо
дили отъ ея порога неутѣшенными и необласканными. Въ 
полномъ значеніи слова, была она матерью не однихъ лишь 
своихъ подчиненныхъ, но и многихъ неимущихъ въ ок
рестности; много сиротъ были ею воспитаны; въ гбрѣ и 
нуждѣ всякій шелъ къ ней смѣло, съ надеждою получить 
утѣшеніе и посильную помощь. Сестра ея также окончи
ла жизнь въ Хорошевѣ въ званіи монахини казначеи, раз
дѣляя настоятельскіе труды попечительной Анатоліи. 22 
года управляла она хорошевскою обителью, и мирно по
чила въ августѣ 1849 года, на 66 году жизни, тогда какъ 
цвѣтущее лице ея не давало ей на видъ болѣе 46 лѣтъ (е).

Съ особеннымъ уваженіемъ чтится также въ Хорошев
скомъ монастырѣ память инокини Варвары понамарки (ж). 
Старица Варвара подвизалась во времена настоятельства 
игуменіи Евпраксіи; она отличалась смиреніемъ и сердеч
ною простотою. Нестяжаніе ея было крайнее: кромѣ го
лой скамьи, убогихъ сосудовъ и Фонаря, ничего нельзя 
было найдти болѣе въ ея келліи; о самой пищѣ мало ко
гда она заботилась, питаясь по большей части отъ щед
рости игуменьи и другихъ сестеръ. Никто никогда не ви
далъ ее праздною. Кромѣ не легкаго служенія пономар
скаго по церкви, руки ея постоянно были заняты плете
ніемъ шерстяныхъ чотокъ; въ самой церкви, на утрени 
во время чтенія псалтири, когда обыкновенно другія са
дились для отдохновенія, бодро стояла она на ногахъ, ру* 
ками плетя свои чотки, умомъ же внимая читаемому Бо
жественному писанію. Особенное усердіе имѣла старица 
къ соименной ей св. великомученицѣ Варварѣ, пламенно 
желая, чтобы былъ въ хорошевской обители храмъ во имя 
этой святой. Она начала собирать на этотъ предметъ гро
ши и копѣйки, выпрашиваемыя у посѣтителей; тщатель
но храня все собранное такимъ образомъ, умножала она 
сборъ свой и другими пріобрѣтеніями. Напримѣръ: имѣла 
старица близь своей келліи нѣсколько кустовъ смородины,

(е) Въ игуменскихъ покояхъ хранится очень схожій портретъ 
матери Анатоліи, благолѣпное лице которой вполнѣ выражаетъ 
милостивую и сострадательную ея душу.

(ж) Ііономарками въ женскихъ обителяхъ называются пожи
лыхъ дѣтъ и благочестивой жиэни мантійныя монахини, кото
рымъ разрѣшенъ входъ въ олтарь, гдѣ онѣ исполняютъ поно
марское служеніе.
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ягоды съ которыхъ, никогда не вкушая, тщательно сбе
регала она до храмовыхъ праздниковъ монастыря, и въ эти 
дни распродавала богомольцамъ; или же выпрашивала не
годные въ церкви огарки восковыхъ свѣчъ и изъ нихъ 
потомъ дѣлала небольшія свѣчи и продавала приходя
щимъ. Ничѣмъ нельзя было болѣе утѣшить убогую ста
рицу, какъ полоша что-либо въ ея кружку: по благо
дарности нерѣдко кланялась она въ ноги за самое скуд
ное подаяніе. Подвигъ этотъ, продолжавшійся не одинъ де
сятокъ лѣтъ, увѣнчался наконецъ нѣкоторымъ успѣхомъ: 
въ кружкѣ старицы собралось около 3 тысячъ рублей ас
сигнаціями, вслѣдствіе чего, въ одинъ изъ пріѣздовъ въ 
Хорошевскую обитель тогдашняго архипастыря Харьков
скаго преосвященнаго Павла, приступила она къ нему съ 
смиренною просьбою, благословить ей построеніе въ Х о 
рошевскомъ монастырѣ храма во имя святыя великому
ченицы Варвары. Благосклонно выслушавъ почтенную 
Старицу, владыка замѣтилъ ей, что для построенія храма 
нужна довольно значительная сумма денегъ. Старица от
вѣчала, что собрано ею цѣлыхъ 3 тысячи, по простотѣ 
своей предполагая, что ихъ будетъ очень достаточно для 
построенія желаемаго ею храма. Похваливъ ея усердіе, 
преосвященный замѣтилъ, что собранныхъ ею денегъ очень 
недостаточно еще для такой значительной постройки», ибо 
за 3 тысячи можно лишь выстроить храмъ изъ шелевки, 
покрытый тесомъ. Хоть и такой, ваше преосвященство, 
радостно отвѣтствовала старица, видѣвшая какъ бы уже 
совершившимся свое задушевное желаніе. Но мудрый архи
пастырь посовѣтовалъ ей еще потрудиться немного для 
Господа, обнадеживая впослѣдствіи разрѣшить щелаемую 
постройку. Но старицѣ не суждено было дождаться этого 
разрѣшенія: труженица скоро окончила земное свое ше
ствіе, самой замѣчательной христіанской кончиной. На
путствованная св. таинствами, радостно готовилась она 
къ переходу въ блаженную вѣчность, въ болѣзни своей 
не разставаясь съ обычными своими иноческими подвигами. 
Нѣкоторыя усердствовавшія къ ней сестры предлагали ей 
перемѣнить жесткую скамью, на которой она лежала, на 
болѣе мягкое спокойное ложе, но съ твердостью воспро
тивилась этому старица, до конца желавшая соблюсти 
иноческую свою нищету и угнетеніе тѣлесное. Но вотъ 
приблизился и часъ ея отшествія: окружающія смертный 
ея одръ затеплцли одну изъ свѣчъ ея рукодѣлья, но ста
рица приказала ее потушить, примолвивъ, что не стоитъ
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того, чтобы такъ долго горѣла надъ нею свѣча и что са
ма скажетъ, когда нужно будетъ ее зажечь. Чрезъ нѣ
сколько времени дѣйствательно потребовала она зажжен
ную свѣчу и, взявъ ее въ руки, радостно улыбнулась, взгля
нула на окружающихъ ея одръ, п съ этимъ мирно отошла 
въ вѣчность, чтобы и тамъ, по подобію евангельскихъ 
мудрыхъ дѣвъ, съ горящимъ свѣтильникомъ добрыхъ дѣлъ, 
предстать Жениху нашихъ душъ Господу. Она была по
гребена близь сѣверной олтарной стѣны Вознесенскаго хра
ма (з); собранная же ею сумма денегъ, по общему совѣту 
была употреблена на сооруженіе серебропозолоченной 
ризы на мѣстную икону Божіей Матери въ Вознесенскомъ 
храмѣ; на нижней части ризы утверждена на Финифтевой до
щечкѣ надпись, гласящая, что устроена она тщаніемъ и 
трудами старицы инокини Варвары.

Памятны также въ Хорошевскомъ монастырѣ по стро
го-подвижнической жизни старицы-схимонахини Херуви: 
ма (Чеботарева) и инокиня Марія (Кубасова). Схимона
хиня Херувима, родомъ изъ купеческаго званія города 
стараго Оскола, Курской губерніи, съ молодыхъ лѣтъ по
святила себя на служеніе Богу въ иноческомъ чинѣ. По 
убѣжденію архипастыря Харьковскаго, преосвященнаго 
Филарета, очень желавшаго имѣть въ числѣ инокинь Хо
рошевскихъ хотябы одну въ великомъ схимонашескомъ 
образѣ, восприняла она отъ его рукъ схиму, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ усугубила строгость и безъ того примѣрной под
вижнической своей жизни. При этомъ, по любви своей къ

(з) Въ 1835 году, когда игуменья Анатолія приступила къ раз- 
ширенію пристройками тѣснаго къ прежнее время этого хра
ма, то при рытіи рвовъ подъ Фундаментъ этихъ пристроекъ, 
принуждены были коснуться могилы блаженной старицы, вслѣд
ствіе чего и рѣшено было перенести гробъ ея на другое мѣс
то. При этомъ не смотря на цѣлый десятокъ протекшихъ лѣтъ, 
не только гробъ, но и самыя одежды почившей были найдены 
цѣлыми и крѣпкими, равно и тѣло ея окааалось совершенно не
тлѣннымъ. Приподнявъ крепъ иноческаго клобука, закрывавшій 
лице и руки усопшей, инокини увнали знакомыя черты старче
скаго лица, свѣтлаго и чистаго какъ бы у недавно почившей; 
на рукахъ лишь замѣтили не много пыли, проникшей чрезъ 
екважины гроба и рѣшили ихъ омыть слегка водою, при чемъ 
для удобства хотѣли вынуть держимый усопшею крестъ, но не 
могли этого сдѣлать, ибо твердо держала она его. какъ залогъ 
евоѳго спасенія. По отпѣтіи погребенія, гробъ блаженной ста
рицы опустили въ новую могилу, которая находится теперь близь 
сѣвернаго крыльца Вовнесенскаго храма, у стѣны къ востоку.
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уединенію и глубокому смиренію, очень тяготилась она 
любопытствомъ посѣтителей, привлекаемыхъ схимничес
кимъ ея одѣяніемъ, изъ которыхъ нѣкоторые даже посѣ 
щали ея келлію, желая услышать отъ ней душеполезный 
совѣтъ или наставленіе. Смиренная старица всячески ста
ралась избѣгать знаковъ этого къ ней уваженія; въ са 
мый храмъ проникала она незамѣтно для другихъ, пред
варяя заранѣе начало богослуженія, и обыкновенно стано
вилась въ потаенномъ мѣстѣ храма. Монастырскія по 
номарки, обязанныя послушаніемъ своимъ прежде дру 
гихъ обрѣтаться въ церкви предъ богослуженіемъ, всегда 
заставали ее уже во храмѣ, погруженную въ безмолвную 
.молитву. Нерѣдко и въ келліи своей утаевалась она отъ 
сожительствующихъ съ нею въ отдѣльный-уединенный 
покой, обыкновенно нетопленный даже зимой, гдѣ и пре
бывала иногда по цѣлымъ днямъ въ молитвенномъ без
молвіи. Любила она также въ глухую полночь обходить 
келліи инокинь, прибирать и подметать внутренніе ихъ 
дворики, облегчая тѣмъ труды послушницъ, которыя дол
гое время и не подозрѣвали, что это сама всѣми уважае 
мая старица помогаетъ имъ въ смиренныхъ трудахъ, соб
ственнымъ смиреніемъ поучая и ихъ этой главной ино
ческой добродѣтели. По воспріятіи на себя схимы, не 
долго прожила добродѣтельная старица. Однажды, при со
вершеніи схимническаго своего правила, отъ многихъ зем
ныхъ поклоновъ, получила она апоплексическій ударъ, 
отъ котораго вскорѣ и скончалась.

Инокиня Марія, родомъ изъ дворянъ Курской губерніи, 
поступила въ хорошевскую обитель около 1804 года и 
подвизалась въ ней до глубокой старости. Пожертвовавъ 
обители большую часть своего состоянія, сама она вела 
жизнь самую строгую и воздержную, отказывала себѣ въ 
самомъ необходимомъ. Воздержаніе ея было такъ велико, 
что никогда не вкушала масла коровьяго, довольствуясь 
однимъ елеемъ, и то не свѣжимъ, ибо пріобрѣтала его 
обыкновенно однажды на цѣлый годъ Нерѣдко по цѣлымъ 
Днямъ питалась одной просфорой. Одежду носила самую 
грубую, приличную лишь бѣднѣйшей послушницѣ. Самый 
сонъ принимала она очень ненадолго, посвящая большую 
часть ночи уединенной молитвѣ; утомившись въ молит
венномъ подвигѣ, стоя на колѣняхъ и опершись локтями 
° полъ, задремлетъ бывало ненадолго, чтобы опять про
должать свое бдѣніе. Приближаясь къ кончинѣ, старица



22 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

начала отчасти проявлять въ себѣ даръ предвѣдѣнія (и). 
Во время самой предсмертной своей болѣзни, не остав
ляла старица обычнаго своего воздержанія. Томимая жаж
дою, никакъ не хотѣла она утолять ее часто водою, боясь 
грѣха невоздержанія. Кончина ея была самая мирная, хри
стіанская. ̂

Изъ священнослужителей Хорошевскаго монастыря,осо
бенно памятны долговременнымъ своимъ служеніемъ и 
благочестивою жизнію іереи Іоаннъ Острогорскій и Ми
хаилъ Ястремскій-, послѣдній прослужилъ при Хорошев
скихъ храмахъ около 50 лѣтъ.

Сообщивъ свѣдѣнія о внѣшнемъ и внутреннемъ состо
яніи Вознесенскаго Хорошевскаго монастыря и упомянувъ, 
хотя вкратцѣ, о нѣкоторыхъ его подвижницахъ, невольно 
прихожу къ мысли: достигнута ли мною цѣль, доставить 
читателямъ моимъ чтеніе душеполезное? Въ наше время, 
скудное благочестіемъ и примѣрами христіанскаго под
вижничества, обильное же невѣріемъ и пристрастіями зем
ными, пріятно и назидательно бываетъ вспомнить и малое 
о лицахъ подвизавшихся почти въ наше время, почти 
намъ современныхъ, нелѣностно шедшихъ по трудной 
стезѣ спасенія. Примѣры назидательной ихъ жизни быва
ютъ полезны и намъ, отрезвляя наши души среди мір
ской суеты и треволненій моря житейскаго. Съ этою цѣ
лію предложено мною описаніе тихой монастырской жиз
ни въ одной изъ нашихъ обителей, этихъ обильныхъ со-

(и) Ивъ разсказовъ о прозорливомъ предвѣдѣніи старицы 
Маріи особенно памятнымъ остался мнѣ разевавъ одной бѣ
дной вдовы старушки, матери довольно многочисленнаго се
мейства, которая была знаема этою старицею и часто посѣща
ла ее въ Хорошевской обители. Однажды посѣтила она ее съ 
дочерью дѣвушкой, бывшей въ это время невѣстой. На радост
ное сообщеніе матери, что Господь устраиваетъ судьбу ея до
чери, старица грустно покачала головой и, воспользовавшись 
отсутствіемъ вышедшей въ то время дочери, тихо, по обычаю 
своему, сказала ей: «невѣста твоя хороша, но только Жениха не 
земнаго». Пораженная этими словами, мать помыслила, что въ 
такомъ случаѣ, вѣрно придется ей возложить надежды свои на 
старшаго своего сына. «Недолгій и онъ жилецъ бѣлаго свѣта», 
отвѣтствовала ей прозорливая старица. На кого же мнѣ на
дѣяться, кто прокормитъ меня до смерти?—воскликнула огорчен
ная мать, ^Надѣйся на Бога; прокормитъ тебя меньшій твой 
сынъ, но небудетъ тебѣ его хлѣбъ очень сладокъ»,—отвѣчала ей 
старица, и съ точностію сбылись въ свое время всѣ ея слова.
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кровищницъ благодатнаго преуспѣянія въ христіанскихъ 
добродѣтеляхъ. Благая цѣль и желаніе да послужатъ мнѣ 
извиненіемъ, буде найдутся въ моемъ трудѣ какія-либо 
погрѣшности.

Андрей Ковалевскій.

ПИСЬМО КЪ МИТРОПОЛИТУ ФИЛАРЕТУ ПРИМАСА ЕПИСКОПАЛЬ
НОЙ ЦЕРКВИ ВЪ ШОТЛАНДІИ.

Когда дошло до моего свѣдѣнія, что скоро, въ ближай
шемъ мѣсяцѣ, ваше преосвященство совершите пятиде
сятый годъ вашего епископскаго служенія въ православной 
церкви Русской, я почувствовалъ себя обязаннымъ, подъ 
вліяніемъ живаго воспоминанія о любезномъ пріемѣ меня 
вашимъ преосвященствомъ въ Москвѣ въ прошедшемъ 
году, обратиться къ вамъ съ моимъ самымъ сердечнымъ 
и исполненнымъ уваженія поздравленіемъ по поводу со
бытія, столь полнаго значеніемъ.

Ваше имя давно извѣстно въ Англіи, какъ имя самаго 
отличнаго, самаго широко-сердечнаго іерарха, который 
когда-либо занималъ архіепископскій престолъ московскій, 
какъ имя, которое будетъ воспоминаться здѣсь долго 
послѣ того, какъ вы получите ваше вѣчное воздаяніе. Безъ 
сомнѣнія, настоящее событіе представитъ самый удобный 
случай для вашихъ собратій-соотечественниковъ и соб
ратій по церкви возобновить въ памяти достославную дѣя
тельность, ознаменовавшую пожизненное поприще вашего 
преосвященства, въ продолженіи долгаго и полнаго собы
тіями періода, протекшаго съ тѣхъ поръ, какъ промыслъ 
Божій призвалъ васъ къ епископскому служенію 
въ церкви Христовой. Я могу понять силу чувствованій, 
съ какими они будутъ праздновать этотъ юбилей,—силу 
благодарности къ величію и всемогуществу Бога, такъ бла
гостно сохранявшаго въ теченіе столь многихъ лѣтъ жизнь 
правителя, вліяніе котораго на пользу добра было чув
ствуемо далеко за предѣлами его собственной епархіи, ко
торый добрыми дѣлами проливалъ свѣтъ це только на цер
ковь, которою онъ такъ прекрасно управлялъ, но и на 
страну, давшую ему рожденіе; при чемъ однакоже не мо
жетъ быть устранено и прискорбное убѣжденіе, что ихъ
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чтобъ при Московскихъ церквахъ не былъ благовѣстъ 
прежде соборнаго. Особенно въ дни крестныхъ хожденій 
и въ торжественные, наприм. въ Пасху; въ это время 
не только ранѣе, но и позже соборнаго не велѣно про
изводить въ церквахъ благовѣстъ. — Въ 1726 году И маія 
Дикастерія объявила въ Москвѣ старостамъ поповскимъ 
(благочиннымъ того времени), наблюдать, гдѣ услышанъ 
будетъ благовѣстъ не въ одно время съ соборнымъ, и до
носить въ канцелярію Дикастеріи немедленно; а на ослу
шникахъ брать штрафы, по упомянутому указу М. Сте
фана 1714 года Іюня 9 дня, по 10 р. Ежели старосты по
повскіе о томъ не донесутъ, штрафъ брать съ нихъ вдвое. 
Въ 1727 г. 31 іюля вновь объявлено Московскимъ свя
щенникамъ при церквахъ имѣть благовѣстъ по соборному; 
а прежде, и весьма поздно, не въ обычайныѳ часы, отнюдь 
бы благовѣста нигдѣ не было.

Для лучшаго же соблюденія правилъ о благовѣстѣ къ 
церковному служенію, Дикастерія тогда постановила, за 
дальностію соборнаго благовѣста, слушать звонъ при слѣ
дующихъ церквахъ, а именно: 1) Ивановскаго сорока,—въ 
Ивановскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, у великомученика 
Никиты за Яузою, у Воскресенія въ Барашахъ, у Ильи 
Пророка, что на Воронцовомъ полѣ; 2) Срѣтенскаго,—въ 
Срѣтенскомъ монастырѣ, у Спаса, что въ Пушкаряхъ, 
у Успенія на Покровкѣ, у Харитона Исповѣдника; 3) Ни
китскаго,—въ Никитскомъ, Егорьевскомъ и Страстномъ мо- 
на стыряхъ, у Вознесенія, что за Никитскими воротами; 
4)Пречистенскаго,—въ монастыряхъ Воздвиженскомъ, Але- 
ксѣевсномъ дѣвичьемъ (бывшемъ на Пречистенкѣ), Зача- 
тіевскомъ дѣвичьемъ, у Николоявленсной церкви, что за 
Арбатскими воротами, и 5) Замоскворѣцкаго,— у церкви 
Воскресенія Христова, что въ Кадашевѣ, Николая Чудо
творца, что въ Берсеневкѣ, Космы и Даміана, что въ ни
жнихъ Садовникахъ, Іоанна Воинственника.— При семъ Ди
кастерія не приминула присовокупить: ежели церковники 
въ слушаніи церковнаго благовѣта будутъ поступать не
радиво и несохранно, какъ предписано, и отъ того въ 
сорокахъ у прочихъ церквей учинить благовѣстъ прежде
временно, на таковыхъ церковникахъ безъ всякаго милосер
дія взятъ будетъ штрафъ: за первый случай нераченія 2 
рубля, за вторый вдвое, за третій втрое; а кромѣ того они 
будутъ наказаны и лишены своего чина.

Св. Синодъ, бывши въ Москвѣ въ 1731 году, съ неудо
вольствіемъ замѣтилъ, что въ Пасху 19 Апрѣля начали
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въ нѣкоторыхъ церквахъ благовѣстить ранѣе соборйаго, 
и велѣлъ подтвердить, чтобъ отнюдь въ церквахъ благо
вѣста прежде соборнаго не было.

По указу Св. Синода, отъ 9 іюля 1744 г., Московская Ди- 
кастерія наименована Консисторіею. — Консисторія не 
разъ указывала Московскимъ священнослужителямъ на 
выше изложенное распоряженіе Дикастеріи относительно 
соблюденія порядка въ благовѣстѣ церковномъ.

Митрополитъ Тимоѳей, съ каѳедры Кіевской епархіи 23 
января 1768 года прибывшій на каѳедру Московской епа
рхіи, того же года 4 маія далъ предписаніе, чтобъ по 
всѣмъ въ Москвѣ церквамъ и монастырямъ благовѣстъ, 
какъ къ всенощнымъ, такъ литургіямъ и вечернямъ былъ 
по благовѣсту большаго Успенскаго собора непремѣнно, 
т. е. неранѣе и не позднѣе, особенно къ утренямъ. Когда 
въ соборѣ бываетъ благовѣстъ ко всенощнымъ съ вечера, 
то и по всѣмъ церквамъ и монастырямъ быть всенощнымъ 
съ вечеражъ.

Преосвященный Амвросій также не допускалъ безпорядка 
въ времени благовѣста при церквахъ. Въ 1770 году Пр—ный 
въ Великій постъ, когда услыхалъ, что при нѣкоторыхъ 
церквахъ благовѣстъ къ часамъ производится прежде со
борнаго, велѣлъ Консисторіи вызвать виновныхъ и нака
зать за нарушеніе порядка; а закащикамъ, или благочин
нымъ посланы указы, чтобы никто благовѣста прежде со
борнаго производить не дерзалъ.

Всенощныя въ Москвѣ совершались съ вечера при го
сударынѣ Елизаветѣ Петровнѣ съ 25 апрѣля, яко дня ко
ронаціи государыни, и продолжались до 16 августаѵа при 
Государынѣ Екатеринѣ II съ 21 апрѣля, яко дня ея рож
денія, и продолжались до 15 августа.

Въ 1772 году іюля 13 московская Св. Синода контора 
разрѣшила въ Москвѣ, отправлять въ монастыряхъ и цер
квахъ въ храмовые праздники, бывающіе въ лѣтнее вре
мя, съ вечера всенощныя съ обыковеннымъ благовѣстомъ 
и звономъ.

Во время пребыванія государыни Екатерины II въ Мос
квѣ въ 1775 году, изъ главнаго дежурства при государы
нѣ, 22 апрѣля объявлено было, чтобы въ наступающій 
праздникъ св. Пасхи ко всенощному бдѣнію при церк
вахъ не начинали благовѣста, прежде чѣмъ данъ будетъ 
сигналъ изъ трехъ пушекъ и начнется благовѣстъ собор
ный на Ивановской колокольнѣ.

Преосвященный Платонъ, вступившій на каѳедру москов-
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ской епархіи въ 1775 г. 21 января, всегда наблюдалъ, 
чтобы въ день св. Пасхи благовѣстъ при церквахъ мо
сковскихъ производился не иначе какъ по благовѣсту со 
борному. Въ другіе дни, особенно праздничные, принты 
также обязаны были начинать благовѣстъ при церквахъ 
не прежде благовѣста соборнаго; наблюденіе за симъ по
ручалось благочиннымъ, а иногда консисторскимъ сол 
датамъ. На дни Страстной седмицы и Свѣтлой недѣли за 
фанѣе былъ объявляемъ чинъ благовѣста или показаніе, въ 
какіе часы и къ какой службѣ начнется соборный благо
вѣстъ, по которому должно было производить благовѣстъ 
при церквахъ. За начатіе благовѣста прежде соборнаго 
взыскивался съ принтовъ штрафъ отъ 3-хъ до 10-ти руб 
лей. Консисторскимъ солдатамъ, за открытіе нарушителей 
порядка, шла доля изъ штрафа. Не избавлялся отъ штра
фа и тотъ причтъ, который производилъ у себя благовѣстъ 
по примѣру другой церкви, начавшей благовѣстъ преж
де соборнаго. Въ обыкновенные дни велѣно было при 
церквахъ производить благовѣстъ въ утрени не позже 
6 часа по полуночи, а къ вечерни не позже 6 часа по по
лудни. Приходскіе священники для служенія съ вечера 
всенощныхъ на дни храмовыхъ праздниковъ испрашивали 
разрѣшенія Пр—то, или, въ небытность его въ Москвѣ, 
Консисторіи. Но въ 1785 г. мая 6 Пр—ный объявилъ, что 
на праздничные храмовые дни, бывающіе отъ 21 апрѣли 
по 15 августа, ко всенощнымъ благовѣстъ съ вечера про
изводить и безъ доклада не запрещается. Пр. Платонъ н<* 
любилъ, чтобы при церквахъ, особенно въ не праздничные 
дни, благовѣстъ производился долго. Онъ, по одному слу
чаю, велѣлъ благовѣстъ при церквахъ къ Богослуженію 
продолжать не долѣе полчаса.

При государѣ Павлѣ Петровичѣ всенощныя велѣно бы
ло начинать съ 5 апрѣля, какъ дня празнованія коронаціи 
государя. Если число это приходилось на Страстной не
дѣлѣ, то празднованіе дня коронаціи совершалось въ поне
дѣльникъ на Пасхѣ; а если 5-ое число было ранѣе Страстной 
недѣли, то всенощное бдѣніе того числа отправлялось по  
утру. Продолжались всенощныя, какъ прежде, до 15 авгу
ста, исключая 20 сентября, когда отправлялась вездѣ все
нощная, ибо это былъ день рожденія Государя. При госу
дарѣ Александрѣ Павловичѣ всенощныя пролжались до 15 
сентября, какъ дня коронаціи государя.

Въ 1812 году, во время нашествія непріятельскаго, собор
ная колокольня въ Москвѣ, называемая Иванъ Великій,
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была повреждена. Послѣ выхода непріятелей изъ Москвы, 
московскія колокольни при церквахъ производили благо- 
вѣсть къ службѣ Божіей не по голосу Ивана Великаго, 
вакъ прежде было, а примѣняясь ко времени, какъ быва
ло Иванъ Великій благовѣстилъ. Когда ІІр. Августинъ изъ 
Срѣтенскаго монастыря перебрался на жительство въ Бо
гоявленскій монастырь, то предписаніемъ отъ 6 января 
1813 года объявлено московскимъ священноцерковнослужи
телямъ, чтобы благовѣстъ при церквахъ къ Божественной 
службѣ не прежде начинали, какъ начнется благовѣстъ въ 
Богоявленскомъ монастырѣ. По освященіи Архангельскаго 
собора 1 Февраля 1813 г. благовѣстъ и звонъ для Архан- 
гельскаго собора, и въ сигналъ къ благовѣсту въ прочихъ 
церквахъ, велѣно производить на колокольнѣ Чудова мо
настыря. Въ концѣ 1813 года, когда два большіе собор
ные колокола повѣшены были на столбахъ, и въ первый 
разъ 12 декабря того же 4813 г. произведенъ благовѣстъ 
и звонъ на Ивановской колокольнѣ, то народъ столько 
былъ тѣмъ обрадованъ, что, какъ доносилъ Пр. Августинъ 
Св. Синдоду, скинулъ шапки и творилъ земные поклоны. 
По устройствѣ благовѣста соборнаго при Иванѣ Вели
комъ, пр. Августинъ, подобно своимъ предмѣстникамъ, 
ревновалъ, чтобы при московскихъ церквахъ благовѣстъ 
начинали не прежде благовѣста соборнаго. Такъ въ 1815 
году апрѣля 8 пр. Августинъ упрекалъ московское духо
венство,что оно въ великую четыредесятницу,къ стыду сво
ему, какъ бы тяготясь трудомъ пощенія, начинало благо
вѣстъ къ божественной службѣ прежде благовѣста на 
Ивановской колокольнѣ; и предписалъ благочиннымъ обя
зать священно церковнослужителей московскихъ церквей 
строжайшими подписками, чтобы не прежде начинали бла
говѣстъ, какъ по благовѣсту соборному.

Присовокупимъ къ сему свѣдѣніе о большомъ колоколѣ 
на соборной Ивановской колокольнѣ.

Государь Александръ Павловичъ, въ пребываніе свое въ 
Москвѣ въ 1816 году, объявилъ пр. Августину свою во
лю, чтобы повредившійся при паденіи соборной колоколь
ни (филаретовской башни), большой колоколъ, называе
мый Успенскимъ, былъ перелитъ, чтобы къ колоколу, на
зываемому реутомз, вмѣсто отшибенныхъ ушей, придѣ
ланы были новыя, и чтобы какъ сіи два колокола, такъ 
и другіе два, висящіе подъ деревяннымъ шатромъ на стол
бахъ, повѣшены были на колокольнѣ, вновь устроенной. 
Дѣло это поручено пр. Августину вести по сношенію съ



>0 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

графомъ Аракчеевымъ, который долженъ былъ прислать 
искусныхъ мастеровъ, какъ для поднятія колоколовъ, такъ 
и для перелитія успенскаго колокола и исправленія реу- 
та. Государь хотѣлъ, чтобъ и большой колоколъ, нахо
дившійся близь Ивановской колокольни въ ямѣ, былъ изъ 
оной вынутъ, и поставленъ въ приличномъ мѣстѣ подъ 
шатромъ.

Но еще прежде указомъ Св. Синода отъ 3 Февраля 1814 
года предписано было освидѣтельствовать колокола на 
Ивановской колокольнѣ, и Синодальная контора сдѣлала 
уже торги какъ на переливку У спенскаго колокола, такъ 
на исправленіе реута и на поднятіе колоколовъ на Ива* 
новскую колокольню, и производство сего дѣла на тор
гахъ осталось за московскимъ купцомъ М. Г. Богдано
вымъ, который обязался перелить Успенскій колоколъ на 
своемъ въ Москвѣ заводѣ, привезть колоколъ къ Иванов
ской колокольнѣ и поднять вмѣстѣ съ реутомъ, и двумя 
висящими на столбахъ подъ деревянными шатрами близь 
Архангельскаго собора; всю работу кончить къ августу 
1817 года.

Присланный графомъ Аракчеевымъ для переливки Ус
пенскаго колокола и прочаго колокольнаго дѣла, литей
ныхъ дѣлъ мастеръ 14 класса Русиновъ отказался отъ 
дѣла сего, объясняя, что 1) ему нужно для сего устроить 
новый заводъ, на что потребна значительная сумма; 2) онъ 
не найдетъ способныхъ людей для работы, и 3) въ случаѣ 
неудачи въ переливкѣ колокола, казна можетъ потерпѣть 
убытокъ. Дѣло осталось за купцомъ Богдановымъ, а Ру
синову поручено наблюдать за добротою металловъ и ис
правностію работы. 15 декабря 1816 г. князь А. Н. 
Голицынъ увѣдомилъ, что государь утвердилъ отдачу пе
реливки колокола и прочаго купцу Богданову.

Пр. Августинъ, съ своей стороны, по дѣлу перелитія 
Успенскаго колокола составилъ коммиссію изъ лицъ: си
моновскаго архимандрита Герасима, высоко-петровскаго 
архимандрита Лаврентія и чудовскаго намѣстника игуме
на Ѳеофилакта, которые въ январѣ 1817 г., съ разрѣшенія 
преосв.,Формально заключили контрактъ съ к. Богдановымъ.

Успенскій колоколъ, назначенный для перелитія, перво
начально вылитъ былъ, какъ объяснялось въ надписи на 
немъ, въ 1760 г., при государынѣ Елизаветѣ Петровнѣ въ 
19-е лѣто ея царствованія. Имѣлъ на себѣ изображенія 
Спасителя и У спенія Божіей Матери и портреты царской 
Фамиліи. Вѣсу въ немъ по надписи значилось 3551 п. Но
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по разбитіи оказалось, что противу надписи въ йенъ не
доставало 88 п. 6 ф. Лилъ колоколъ цеховой Алдернанъ 
Слизовъ. Новый колоколъ благополучно вылитъ на заводѣ 
купца Богданова апрѣля 5 дня 1818 года. Привезенъ къ 
Ивановской колокольнѣ уже въ 1819 г. Февраля 23 дня. 
Пр. Августинъ, много заботившійся объ устройствѣ боль
шаго колокола, не дожилъ до времени поднятія его на Ива
новскую колокольню. Онъ скончался 3 марта 1819 года, а 
большой колоколъ, привезенный къ Ивановской колоколь
нѣ, оставался при колокольнѣ не поднятымъ, потому что 
брусья, приготовленные на колокольнѣ для повѣшенія ко
локола, оказались, по освидѣтельствованію архитекторовъ, 
ненадежными. По устраненіи препятствій, колоколъ 29 ав
густа 1819 г. поднятъ на колокольню и 14 сентября по
вѣшенъ. 15 сентября, въ день празднованія коронаціи го
сударя Александра Павловича, произведенъ въ него пер
вый благовѣстъ въ божественной литургіи. М. Серафимъ, 
сообщая о семъ министру духовныхъ дѣлъ, князю А. Н. 
Голицыну, писалъ: „Сіе чрезвычайно обрадовало москов
скую публику, любящую большіе колокола*. Съ того вре
мени московскій благовѣстникъ возвѣщаетъ жителямъ Мо
сквы торжественные дни.

Покойный высокопреосвященный митрополитъ Фила
ретъ, всегда строгій блюститель церковнаго порядка, не 
разъ дѣлалъ предписаніе московскому духовенству о не
благовѣстѣ при церквахъ прежде благовѣста соборнаго, 
особенно въ день Пасхи. Онъ указывалъ и лучшіе спосо
бы къ сохраненію порядка. Такъ въ 1847 году въ 1 день 
Пасхи 23 марта при одной церкви въ Москвѣ къ утрени 
начался благовѣстъ четвертью часа ранѣе соборнаго. По 
дознанію оказалось, что предъ пасхальною утренею ста
роста этой церкви послалъ церковнаго сторожа засвѣчать 
плошки на колокольнѣ, а сторожъ подумалъ, что онъ по
сланъ благовѣстить къ утрени. Съ его благовѣста начал
ся благовѣстъ и ори другихъ церквахъ. Владыка по сему 
случаю написалъ въ резолюціи: „непріятно и то, что въ 
неликій день не соблюдено свойственнаго ему порядка и 
благообразія, и то, что народу, обманутому безвремен
нымъ благовѣстомъ, сдѣлано затрудненіе1*. Относительно 
настоятелей церквей, начавшихъ не благовременно благо
вѣстъ, въ резолюціи написалъ: „настоятельно убѣжда
емъ ихъ впредь быть бдительнѣе и не допускать безпо
рядка, котораго остеречься не трудно*. Для сего велѣлъ 
предписать настоятелямъ московскихъ церквей, съ точно-
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стію наблюдать, чтобы начатіе благовѣста къ утрени Пас
хи поручаемо было извѣстному причетнику съ отвѣтствен
ностію за соблюденіе порядка, а отнюдь не кому нибудь 
постороннему, и чтобъ онъ или имѣлъ при себѣ вѣрные 
часы, или шелъ на колокольню съ вѣрными часами у на
стоятеля, дабы, еслибы и ошиблась одна церковь, другія 
не увлекались ошибкоюи. Въ 1850 году марта 15, по ре
золюціи владыки, составлено и дано въ каждую церковь 
въ Москвѣ печатное „указаніе временъ церковнаго бого- 
глуженія, по уставу московскаго Большаго Успенскаго 
собораа. Въ указаніи подробно показаны часы благовѣста 
на всѣ дни года: а) къ утрени и всенощной, б) къ ли
тургіи, в) къ вечерни, съ объясненіемъ, между прочимъ, г) 
когда начинать благовѣстъ въ Великій постъ къ часамъ и 
литургіи преждеосвященныхъ. Въ указаніи изъяснено: 1) 
съ особенною осторожностію должно наблюдать, чтобы 
благовѣстъ къ утрени въ день Пасхи нигдѣ не былъ на
чатъ прежде Успенскаго собора. Всѣ прочія церкви долж
ны выслушать первый ударъ Успенскаго колокола, и по 
второму начинать свой благовѣстъ. 2) Благовѣстъ къ ут
рени и литургіи позже соборнаго не возбраняется для 
тѣхъ церквей, гдѣ сіе вошло уже въ обычай. 3) Благо
вѣстъ ранѣе соборнаго, по причинѣ храмовыхъ праздни
ковъ, можетъ быть допускаемъ по особому разрѣшенію. 
4) Благовѣстъ къ раннимъ литургіямъ, за исключеніемъ 
дней, въ кои бываютъ крестные ходы, долженъ быть не
продолжительный, въ меньшій колоколъ, и долженъ окан
чиваться не позже, какъ за часъ до времени благовѣста къ 
поздней литургіи.

По печатному указанію доселѣ благовѣстъ въ москов
скихъ церквахъ соблюдается.

Н. Розановъ.
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Господь, дарующій благодать Свою смиреннымъ и послуш
нымъ, нерѣдко избираетъ Своими орудіями такія лица, ко
торыя сами себя сознаютъ неспособными, и принимаются за 
исполненіе возложенныхъ на нихъ обязанностей со страхомъ 
и сомнѣніемъ, но при помощи Божіей достигаютъ неожи
данныхъ успѣховъ, совершаютъ дѣла, недоступныя людямъ, 
одареннымъ лучшими дарованіями. По слову апостола, Богъ 
избираетъ «немощное міра, дабы посрамить сильное, и не
знатное міра и уничиженное и ничего незначущеѳ, дабы раз
рушить значущее; для того, чтобы никакая плоть не хвали
лась предъ Богомъ» (Коринѳ. I, 47—29). Опытнымъ доказа
тельствомъ этой непреложной истины можетъ служить жизнь 
игуменьи Маврикіи (а>.

(а) При составленіи эгой біографіи, я имѣлъ въ виду, кромѣ 
словесныхъ разсказовъ инокинь Горицкихъ и другихъ лицъ, 
б.іизко знавшихъ покойную игуменью Маврикію: 1) Сохранив
шіяся письма къ ней о. архимандрита Ѳеофана; 2) Записки ке
лейницы ея, монахини Евпраксіи Бабкиной; 3) «Краткій очеркъ 
«изни схиигуменіи Маріи», написанный другою монахинею, скры
вшею свое имя; 4) Послужной списокъ Маврикіи; 5) Книжку 
Н. И. Субботина «Архимандритъ Ѳеофанъ, настоятель Кирвлло- 
Новоеаерскаго монастыря» СПБ. 1862.

ЧАСТЬ II. 6
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Въ свѣтоносный день св. Пасхи, 8 апрѣля 1778 года, при 
звонѣ колоколовъ, возвѣщавшихъ радость воскресенія Хри
ста Спасителя, у небогатаго, но набожнаго и добродушнаго 
помѣщика Бѣлозерскаго уѣзда, Матвѣя Ивановича Ходнѳва, 
родилась дочь Марія. Когда дѣвочка стала приходить въ 
возрастъ, родители утѣшались добрыми ея свойствами: кро
тостью, смиреніемъ, безотвѣтнымъ послушаніемъ. Она на 
осьмомъ году выучилась церковной грамотѣ, любила читать 
Чѳтьи-Минею святителя Димитрія и Псалтирь,много псалмовъ 
знала наизусть. Но при попыткахъ къ мірскому образованію, 
встрѣтились непреодолимыя препятствія: малюткѣ Маріи не 
только не давался Французскій языкъ, но и русской грамотѣ 
по такъ называемой гражданской печати она едва-едва мог
ла научиться. Дѣвочка охотно ходила въ церковь, молилась 
усердно и безъ разсѣянія (чтб такъ рѣдко въ дѣтскомъ воз
растѣ), строго соблюдала посты, по примѣру родителей, и лю
била помогать нуждающимся; даже лакомство, какое ей дава
ли, раздавала бѣднымъ дѣтямъ въ деревнѣ. Никто не слыхалъ 
отъ цея празднаго слова; никогда не занималась она дѣтскими 
играми, развѣ только для забавы сестры своей, которая бы
ла старше ея двумя годами.

Такъ протекли первые годы жизни Маріи въ уединенномъ 
селеніи родителей ея, вдали отъ шума и соблазна мірскаго! 
Въ 18-лѣтнемъ возрастѣ было послано чистой душѣ, уго
товляемой на служеніе Богу, первое испытаніе. Марія лиши
лась отца, котораго горячо любила, и мать ея, спустя годъ, 
вступила во второй бракъ. Нарушенъ былъ прежній поря
докъ жизни: вотчимъ былъ человѣкъ вспыльчивый, суровый и 
самовластный. Не привыкшій къ воздержанію, онъ требовалъ, 
чтобы и все семейство питалось скоромною пищею во всѣ по
сты. Тяжко было это для Маріи, но она повиновалась изъ люб
ви къ матери, чтобы не навлечь ей непріятностей отъ мужа, а
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между тѣмъ молилась Богу, чтобъ избавилъ ее отъ наруше
нія уставовъ св. Церкви. Могла ли молитва ея остаться не
услышанною? Однажды, при отлучкѣ вотчима изъ дома, Марія 
рѣшилась приступить съ просьбою къ матери. «Бы,матушка, 
знаете, говорила она, сколько я васъ люблю и почитаю. Го
това цѣлый вѣкъ рабски служить вамъ, но не могу нарушать 
устава св. Церкви въ угодность батюшкѣ-вотчиму. Видите 
сами, что вамъ нечего съ нимъ дѣлать и должны вы пови
новаться его волѣ; а я, живя съ вами, раздражать его про
тивъ васъ постною пищею не хочу, и повиноваться ему, про
тивъ заповѣди Божіей, не смѣю. Ради любви самого Господа 
сотворите со мною милость, отдѣлите меня отъ жительства съ 
вами. Душею скорблю, но не могу оставаться у васъ въ до
мѣ, желаю переселиться современемъ въ монастырь, а поку
да буду жить въ крестьянской избѣ, и кормиться своими тру
дами (6).» Мать и сестра много плакали, уговаривая Марію 
остаться съ ними. Ты такъ еще молода, говорила мать, куда 
ты пойдешь и какъ будешь жить?— «Надѣюсь, отвѣчала дочь 
на Создателя моего: Онъ, преблагій Владыка, управитъ жизнь 
мою по заповѣдямъ Его, имиже вѣсть судьбами, вразумитъ и 
спасетъ меня недостойную.» Видно Богу угодно было скло
нить сердце матери къ исполненію желанія дочери: даже не 
дождавшись возвращенія мужа, мать рѣшилась отдѣлить Ма
рію, давъ ей небольшую сумму денегъ и отпустила ее отъ се
бя съ благословеніемъ и горькими слезами.

Для благочестивой дѣвицы началась новая, самостоятель
н а  жизнь. Марія веселилась душею, живя въ крестьянской 
избѣ; все время ея было посвящено молитвѣ, богомыслію и 
тРудамъ. Замѣтивъ, что крестьянскія женщины, когда ухо
дятъ на работу въ лѣтнее время, оставляютъ дѣтей безъ при-

(б) Изъ записокъ монахини Е в п р а к с іи .
6 *
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смотра, барышня-труженица стала собирать ребятъ къ себѣ 
и надзирать за ними, въ отсутствіи матерей; сама, бывало, 
приготовитъ теплой воды, вымоетъ ихъ, вычешетъ, накор
митъ, перемѣнитъ бѣлье, ею же самою вымытое. Это дѣлала 
она въ простотѣ души изъ состраданія и любви къ ближ
нимъ. Ко всѣмъ была ласкова, всѣмъ готова помочь словомъ 
и дѣломъ, для всѣхъ готова служить, а если кто чѣмъ послу
жилъ ей, отслуживала вдвое. Такъ заблаговременно готовила 
себя Марія къ подвигамъ, чувствуя влеченіе къ иноческой 
жизни. Ей хотѣлось вступить въ Нижегородскій Крестовоз- 
движенскій монастырь, гдѣ заводилось тогда общежитіе. Тамъ 
надѣялась она трудиться, не по своей волѣ, не для себя самой, 
а по долгу послушанія, для общей пользы. Но мать не со
гласилась отпустить ее въ дальнюю сторону, и дочь всегда по
корная волѣ родительской, поступила въ 1801 году, въ со
сѣдній Горицкій монастырь. Послѣдствія доказали, что про
мыслъ Божій, путемъ смиреннаго послушанія волѣ родитель
ской, привелъ юную послушницу туда, гдѣ было ей предна
значено много потрудиться для славы Божіей и спасенія душъ 
человѣческихъ.

Воскресенскій Горицкій монастырь, одинъ изъ древнѣйшихъ 
женскихъ монастырей въ Бѣлозерскомъ краѣ, во время по
ступленія Маріи Ходневой, былъ штатнымъ, подобно боль
шинству нашихъ женскихъ обителей. Каждая сестра (ихъ бы
ло до 70) жила въ своей кельѣ, кормилась своими трудами, 
имѣла свою пищу и одежду. Соборный храмъ, сооруженный 
въ 1544 году иждивеніемъ княгини Старицкой ЕвФроспвіи, 
съ четырью предѣлами и тесовою крышею, требовалъ зна
чительныхъ передѣлокъ, а въ ветхой зимней церкви почти не
возможно было совершать богослуженіе. Подъ соборною цер
ковью была кузница и кладовая, а за алтаремъ стояла часов
ня надъ могилою двухъ княгинь —  храмоздательницы ЕвФро-
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синій и племянницы ея Александры, утопленныхъ въ мимоте- 
кущей Шекснѣ, по волѣ Грознаго царя. При монастырѣ не 
было ни огородовъ, ни пахотной земли. Вообще, какъ сказы
ваютъ старожилы, древняя обитель была въ жалкомъ состо
яніи.

Первымъ послушаніемъ Маріи въ иноческой жизни — была 
должность свѣщницы, причемъ она же должна была убирать 
и мести церковь, что возлагало на нея долгъ присутствовать 
при каждомъ богослуженіи. Но, пріучивъ себя заранѣе къ не
престанному труду, она находила время и работать для себя 
и служить другимъ. Живя въ кельѣ, построенной для нея 
по распоряженію матери. Марія, послѣ утрени (начинавшей
ся въ 2 часа утра) и ранней обѣдни, занималась приготов
леніемъ пищи изъ припасовъ, которые ей присылала мать. 
Большую часть изготовленнаго кушанья она тайно разно
сила въ ночное время но кельямъ бѣдныхъ сестеръ и клала 
на окна или при дверяхъ. Эти сестры долго не могли дога
даться, отъ кого приходитъ имъ подаяніе, пока случай не от
крылъ личность благодѣтельницы. Для себя самой Марія ста
ралась тратить какъ можно менѣе: она сама ходила за своей 
коровой и не гнушалась никакою черною работою. Прислуги 
у ней не было: по просьбѣ сестры она взяла-было къ себѣ 
малолѣтнюю крестьянскую дѣвочку, но скоро отпустила 
ее, видя, что неудобно дозволять ей въ монастырѣ играть 
и забавляться, по мірскому обычаю, и находя для се
бя неполезнымъ обращаться съ ребенкомъ строго. Настоя
тельница монастыря, престарѣлая игуменья Маргарита, по
любила молодую послушницу за кротость, послушаніе и за
ботливость о своемъ спасеніи; она предложила ей принять 
рясоФоръ, а въ 1806  году Марія пострижена цъ полное мо
нашество съ именемъ Маврикіи.

Одна изъ современницъ ея оставила описаніе иноческихъ
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подвиговъ Маврикіи (,) въ такихъ выраженіяхъ: «новона
чальная монахиня, съ отъятіемъ власовъ, отвергла отъ себя 
все земное мудрованіе. Она неусыпно прилежала къ церков
ному пѣнію, къ молитвѣ общей и домашней, къ посту и по
слушанію, ходила веегда склоня голову и поникнувъ очами 
къ землѣ, умомъ же возвышалась къ Господу. Уста ея были 
запечатлѣвы молчаніемъ; не выходило изъ нихъ праздное или 
льстивое, а тѣмъ паче ложное слово. Всегда наблюдала она 
справедливость. Любовь ко всѣмъ въ сердцѣ ея была искрен
няя и всегда готовая всякому помочь, всѣмъ послужить. Та
кой имѣла она страхъ Божій до конца жизни своей, что 
ежеминутно помышляла, чтобы чѣмъ не прогнѣвать Бога и 
не обидѣть ближняго. Если замѣчала, что которая изъ се
стеръ завидуетъ ей по искушенію и досаждаетъ, то заботи
лась чтобы побѣдить добромъ зло — посылала подарки и 
доставляла всякое утѣшеніе*. Маврикія проходила разныя 
послушанія въ монастырѣ и наконецъ была казначеею.

Пребываніе въ Горицкой обители нравилось Маврикіи; одно 
только было ей не по сердцу —■ отсутствіе общежитія. Всякій 
разъ, когда нри чтеніи псалтири, доходила она до словъ: «се 
чго добро, или что красно, но еже жити братіи вкупѣ*, глаза 
ся наполнялись слезами. —  «Вотъ, вкупѣ нужно намъ жить, 
къ полномъ согласіи, какъ сестрамъ роднымъ о Господѣ 
(говорила она своимъ приближеннымъ). А что теперь у насъ: 
потъ одна сестра живетъ во всякомъ изобиліи, съ рабыня
ми и прислужницами, въ большихъ кельяхъ, а другая въ 
хижинѣ неусыпно работаетъ, чтобы кусокъ хлѣба себѣ 
достать. А иная въ старости и немощи питается иодаяні- 
емъ, или отъ своихъ, или отъ чужихъ. Какъ тутъ не быть

(в) Какъ эдѣсь, такъ и далѣе, слова м. Маврикіи записанныя 
келейницею, повторены буквально.
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зависти, злорѣчію, враждѣ и всякому искушенію отъ вра
га»? —  Еще до постриженія въ мантію, хотѣлось ей съѣз
дить въ Нижній Новгородъ, чтобъ ознакомиться съ бытомъ 
общежительнаго монастыря. Она просила дозволенія своей 
настоятельницы, но игуменья Маргарита, любя ее какъ дочь 
и утѣшаясь примѣрною ея жизнію, уговаривала ее не отлу
чаться изъ обители. Смиренная послушница повиновалась 
безпрекословно. Послѣ, уже въ глубокой старости, вспоми
ная этотъ случай своей жизни, Маврикія сказала своей ке
лейницѣ: «Когда я увидѣла, что матушкѣ - игуменьѣ не
угодна моя поѣздка, я не стала настаивать. Кто настоя
тельно проситъ согласія у начальства на исполненіе сво
его желанія, тотъ свою волю творитъ, а не Божію. А свое
воліемъ душа отпадаетъ отъ древа животнаго, калъ сухій 
и непотребный листъ и лишается своего воздаянія.» — 
Спустя нѣсколько лѣтъ послѣ этого опыта, игуменья охот
но согласилась на вторичную просьбу казначеи своей Мав
рикіи и благословила ей съѣздить въ Нижній Новгородъ. 
Тамъ общежительная жизнь сильно подѣйствовала на серд
це Маврикіи; она пожелала остаться тамъ и стала про
сить о томъ настоятельницу, опытную старицу Дороѳею 
Ивановну Новикову. «Я согласна принять васъ, отвѣчала 
ей Дороѳея, но будетъ ли согласна отпустить^васъ ваша 
игуменья? Я слышала, что у васъ благочинный отецъ Ѳео
фанъ, духовной жизни старецъ. Спросите у нихъ совѣта 
и благословенія; если они будутъ согласны, я приму васъ 
весьма охотно.»

Такъ Маврикія возвратилась снова въ свою обитель Вы
бравъ время, когда отецъ Ѳеофанъ приѣхалъ въ Горицы 
и былъ въ кельяхъ игуменіи, она помолилась и пошла прот 
сить благословенія на переходъ въ Нижегородское обще
житіе. На колѣнахъ умоляла она игуменью и прозорливаго.
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руководителя отпустить ее. Игуменья Маргарита со слеза
ми сказала ей: «прошу васъ, похороните меня, тогда и 
переходите». А о. Ѳеофанъ прибавилъ въ словамъ насто
ятельницы: «и я васъ прошу остаться до весны; Господь 
вѣдаетъ, кто будетъ тогда живъ.» Маврикія осталась, свято 
исполняя долгъ послушанія.

Здѣсь должны мы сказать нѣсколько словъ объ отцѣ 
Ѳеофанѣ, чтобы сдѣлать болѣе понятными для читателей 
послѣдующія отношенія его къ игуменьѣ и сестрамъ Го
рицкой обители. Онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ бла 
гочѳстивыхъ подвижниковъ, которые, въ концѣ прошед
шаго столѣтія и началѣ нынѣшняго, поддержали и обнови
ли у насъ клонившееся къ упадку монашество. Это бы
ли большею частію ученики великаго старца и наставни
ка Молдавскихъ монастырей, Паисія Величковскаго. Воспи
танные подъ его руководствомъ въ строгихъ правилахъ 
иночества, пользуясь покровительствомъ любителя иноче
ской жизни, преосвящ. митрополита Новгородскаго Гаврі
ила, они возстановили и привели въ цвѣтущее состояніе 
многіе монастыри, близкіе къ совершенному запустѣнію, 
ввели въ обителяхъ общежительные уставы, и, что все
го важнѣе, успѣли поселить между иноками самый духъ 
древняго иночества, о возстановленіи и поддержаніи кото
раго между православнымъ монашествомъ такъ много за
ботился великій Молдовлахійскій старецъ, связанный съ 
Россіею и своимъ происхожденіемъ и союзомъ непреры
вающагося духовнаго общенія <г). Большая часть этихъ

(г) Таковы были: наставникъ о. Ѳео*ана, Ѳеодоръ Санаксар- 
скій, старецъ Клеопа «духовный дѣлатель и хранитель умнаго 
треввѣнія» настоятель Введенской пустыни, куда принесъ онъ 
Аѳонскій уставъ; Наэарій, внаменитый настоятель Валаамскій; 
Игнатій, архимандритъ Тихвинскій; Макарій, устроившій внутрен-



дивныхъ старцевъ были лично извѣстны отцу Ѳеофану, со 
многими состоялъ онъ въ духовномъ общеніи и, при сво
ей близости къ митрополиту Гавріилу, имѣлъ возможность 
нѣкоторымъ изъ нихъ открыть поприще для благотворной 
дѣятельности. 0 . архимандритъ Ѳеофанъ (въ мірѣ Ѳео
доръ Соколовъ) былъ изъ дворянъ, служилъ нѣсколько 
времени въ гражданской службѣ, потомъ рѣшился посту
пить въ монашество и началъ свои подвиги въ Санаксар- 
ской пустынѣ (близь г. Темникова, въ 40 вер. отъ Са
ровской обители) подъ руководствомъ опытнаго старца Ѳео
дора (Ушакова). Здѣсь прожилъ онъ три года; по удаленіи 
о. Ѳеодора отъ управленія пустынею, перешелъ въ пус
тынь Введенскую, гдѣ пользовался наставленіями другаго 
богомудраго подвижника отца Клеопы; оттуда предпринялъ 
путешествіе на Аѳонъ, но на пути былъ остановленъ въ 
Молдавскомъ Тисманскомъ монастырѣ прозорливымъ игуме
номъ Ѳеодосіемъ, который сказалъ ему: «ты долженъ ос
таться здѣсь, потому что ты званъ сюда.» Въ Тисманѣ 
Ѳедоръ Соколовъ постригся (около 1778 года) съ именемъ 
Ѳеофана, но не могъ остаться тамъ надолго, потому что 
настоятель Ѳеодосій съ своею братіею, тѣснимые Турками 
за усердіе къ Русскимъ во время войны, окончившейся Ку- 
чукъ - Кайнарджійскимъ миромъ, принуждены были вы
селиться въ Россію, гдѣ была имъ предоставлена Софроні- 
ева Молчанская пустынь. Чрезъ нѣсколько времени отецъ 
Ѳеофанъ получилъ извѣстіе, что ему предстоитъ вызовъ въ 
Петербургъ, вмѣстѣ съ нѣсколькими другими иноками Со- 
фроніевой пустыни, болѣе другихъ опытными въ духовной 
жизни, которыхъ приглашали для занятія разныхъ долж-
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нее и внѣшнее благолѣпіе Пѣсношскаго монастыря, и многіе 
Другіе.
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ностей въ Александроневской лаврѣ, нуждавшейся въ благо
нравныхъ монахахъ. О. Ѳеофанъ употреблялъ всѣ зави
сѣвшія отъ него мѣры, чтобы избавиться отъ этого наз
наченія, не ожидая для себя пользы отъ перемѣщенія въ 
столицу изъ пустынной и строгой обители. Но долгъ мо
наха— повиноваться. Преосв. митрополитъ Гавріилъ взялъ 
къ себѣ о. Ѳеофана въ келейники — Въ этой должности 
о. Ѳеофанъ пробылъ около десяти лѣтъ и находился въ по
стоянныхъ и близкихъ отношеніяхъ къ знаменитому свя
тителю: жизнь мудраго и благочестиваго пастыря служила 
для о. Ѳеофана постояннымъ назидательнымъ примѣромъ; 
съ другой стороны, нравственныя качества о. Ѳеофана снис
кали ему полное довѣріе святителя, который обращался къ 
нему за совѣтомъ во многихъ важныхъ дѣлахъ, и, такимъ 
образомъ, давалъ ему возможность быть полезнымъ и для 
него лично и чрезъ него для самой Церкви, благо которой 
было всегдашнею и первою заботою преосв. Гавріила. Во
обще время, проведенное о. Ѳеофаномъ при келліяхъ мит
рополита можно назвать переходнымъ временемъ въ его жиз
ни, — временемъ его окончательнаго образованія, когда, 
гакъ сказать, вполнѣ сложился его нравственный характеръ, 
и временемъ первыхъ опытовъ его, если можно такъ вы
разиться, общественнаго служенія Церкви, которому впо
слѣдствіи онъ посвятилъ себя съ такою ревиостію и съ та
кою пользою для обителей, ввѣренныхъ его управленію. 
Въ 1793 году назначенъ онъ былъ настоятелемъ Ново- 
езерской обители преп. Кирилла, которой посвятилъ 36 лѣтъ 
неутомимой дѣятельности до блаженной кончины своей. Вмѣс
тѣ съ тѣмъ онъ опредѣленъ былъ благочиннымъ монасты- 
тырей: Кириллова, Устюжскаго, Моденскаго, Горицкаго 
дѣвичьяго и Филиппо-Ирабской пустыни и почиталъ сво
ею прямою обязанностію заботиться о духовномъ устроеніи
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этихъ обителей. Особенно благотворно было его вліяніе на 
благоустройство Горицкаго монастыря.

Многолѣтніе подвиги духовной жизни развили въ душѣ старца 
прозорливость, такъ что нерѣдко слова его, сказанныя осто
рожно, вовсе не въ видѣ пророчества, въ послѣдствіи сбы
вались совершенно неожиданно, къ удивленію слышавшихъ. 
Гакъ случилось и въ тотъ разъ, когда о. Ѳеофанъ посовѣто
валъ Маврикіи остаться въ Горицахъ до весны: зимою игу
менья Маргарита скончалась. Предавъ землѣ тѣло старицы, 
о. Ѳеофанъ собралъ всѣхъ сестръ обители и сталъ спраши
вать, кого желаютъ избрать въ настоятельницы? Всѣ едино
душно объявили, что желаютъ монахиню Маврикію Ходневу. 
Какъ бы громомъ поразило это избраніе смиренную инокиню: 
она не вѣрила ушамъ своимъ, залилась слезами, пала въ ноги 
от. Ѳеофану и говорила: «Умоляю васъ, батюшка, избавьте 
меня! Онѣ сами не знаютъ, кого избираютъ! Я неученая и 
притомъ же молода въ монашествѣ. Моего ли разума такое 
послушаніе?» Также и предъ сестрами стояла она на колѣ
няхъ, умоляя со слезами —  не возлагать на нее настоятель
ства. «Вы ошибаетесь во мнѣ недостойной, повторяла она, 
мое дѣло —  повиноваться, а начальствовать не умѣю. Куда 
мнѣ повелѣвать другимъ: я сама всѣхъ хуже и недостойнѣе!» 
Но единодушный выборъ настоятельницы былъ очевиднымъ 
проявленіемъ воли Божіей, и епархіальное начальство утвер
дило его. Маврикія посвящена въ санъ игуменьи въ Новгородѣ 
нреосв. ІоасаФомъ, епископомъ Старорускимъ, 11 іюля 1810 
г°да, на 33-мъ году отъ рожденія.

Тяжело было новое назначеніе для смиренной подвижницы! 
Ксю дорогу изъ Новгорода (болѣе 600 верстъ) она не осуша
ла глазъ отъ плача. Но когда повозка стала спускаться съ 
горы на ту долину, гдѣ пріютился Горицкій монастырь къ 
берегу Шексны, когда иослышался благовѣстъ и духовенство
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со всѣми сестрами вышло на встрѣчу новой игуменьѣ, она 
была поражена такимъ страхомъ, что едва собралась съ си
лами, чтобы подняться и надѣть мантію. «Какъ могу я, всѣхъ 
худшая, быть начальницей и управлять другими? (такъ дума
ла Маврикія при торжественномъ входѣ въ свою обитель, и 
въ старости сказывала келейницѣ). Отъ самой юности душа 
моя желала быть подъ началомъ и руководительствомъ. Не 
надѣялась я на скудный мой разумъ! А теперь мнѣ самой 
нужно приказывать, рѣшать, благословлять!» Еще болѣе уси
лился этотъ страхъ, когда она, при пѣніи молебна, должна 
была стать, съ посохомъ въ рукѣ, на игуменское мѣсто. 
«Какъ было мнѣ совѣстно, говорила она послѣ, что я моло
дая, неопытная монахиня, смѣю стоять на такомъ мѣстѣ.» И 
во всю жизнь чувство глубокаго смиренія не покидало Мав
рикіи; даже и въ старости она должна была принуждать се
бя, когда необходимость заставляла ее становиться на игу
менское мѣсто, а потому весьма рѣдко видали ее на немъ.

Принявъ въ управленіе обитель, Маврикія поспѣшила въ 
Новоезерскій монастырь — поклониться нетлѣннымъ мощамъ 
преп. Кирилла и принять благословеніе своего богомудраго 
наставника. Съ полною искренностію призналась она отцу 
Ѳеофану, что не умѣетъ даже подписывать своего имени. Ста
рецъ взялъ листъ бумаги и написалъ: «игуменья Маврикія». 
Вотъ такъ и подписывайтесь, сказалъ онъ ей. И что же! Съ 
того дня Маврикія, никогда не державшая пера въ рукахъ, 
стала писать имя свое четко и правильно, по образцу, дан
ному старцемъ. Поразительный опытъ силы послушанія!

При томъ же свиданіи, Маврикія открыла старцу свое за
вѣтное желаніе — учредить общежитіе на Горицахъ. Сердеч
но сочувствовалъ онъ доброму намѣренію, тѣмъ болѣе, что 
и самъ ввелъ строгій уставъ и полную нестяжательность въ 
Новоезерскомъ монастырѣ. Впрочемъ счелъ за нужное пред-
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дожить вопросъ: «въ обители вовсе нѣтъ доходовъ; чѣмъ же 
будете поддерживать общежитіе, на что надѣетесь?» —  «Вся 
моя надежда на Господа Бога, отвѣчала игуменья, за ваши 
молитвы Господь намъ пошлетъ».—  «Если имѣете надежду 
на Господа, то Онъ благословитъ и поможетъ; у Него не
исчерпаемый источникъ милостей».

Съ твердою вѣрою и несомнѣнною надеждою на Бога при
нялась Маврикія за дѣло, повидимому-несбыточное, особенно 
при жалкомъ положеніи монастыря, или лучше сказать, при 
совершенномъ его упадкѣ. Казалось —  можно ли было ду
мать о новыхъ, значительныхъ расходахъ въ то время, когда 
иечѣмъ было поправить разрушающуюся ограду, во многихъ 
мѣстахъ замѣненную деревяннымъ тыномъ, когда ветхія кельи 
съ черными печами и деревянными трубами стояли безъ по
ловъ и потолковъ, когда даже въ соборную церковь, чрезъ 
сгнившую тесовую кровлю струился дождь, такъ что своды 
промокли и стѣны отсырѣли? Но Маврикія знала, что вну
треннее выше внѣшняго, что порядокъ жизни, сообразный съ 
обѣтами иночества, важнѣе всего земнаго и житейскаго; она 
твердо рѣшилась искать «вопервыхъ царствія Божія и прав
ды Его», твердо вѣруя, что все «прочее приложится» ей. 
(Матѳ. VI, 3 3 .)

Не мало было препятствій и искушеній при началѣ добра
го дѣла. Мысль о заведеніи общежитія не понравилась мно 
гимъ монахинямъ и послушницамъ, привыкшимъ жить хотя и 
не въ довольствѣ, но по своему вкусу и обычаю. Нѣкоторые 
громко роптали; другіе рѣшились выйдти изъ монастыря, 
такъ что на Торицахъ осталось не болѣе 40 сестеръ, въ томъ 
числѣ не мало бѣдныхъ, престарѣлыхъ и безпомощныхъ. 
При учрежденіи общей трапезы, игуменья подала первый при
мѣръ,— отдала свою корову и припасы, какіе у ней были Ос
тавшіяся сестры съ усердіемъ предложили общежитію, что у
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ницей Воскресенскаго монастыря въ Петербургѣ, устроила 
эту обитель по образцу Горицкой и въ ней окончила земную 
жизнь свою.

Много и другихъ любительницъ труда и безмолвія, изъ 
всѣхъ сословій, искали спасенія въ Горицахъ, такъ что число 
сестеръ достигло до 400 и на всѣхъ доставало полнаго со
держанія въ общежитіи! Всѣ онѣ пользовались духовнымъ 
руководствомъ опытнаго и любвеобильнаго старца о. Ѳео
фана, который пріѣзжалъ въ Горицы по нѣскольку разъ въ 
годъ; каждое посѣщеніе его было истиннымъ праздникомъ для 
обители, и оставляло по себѣ глубокое впечатлѣніе. Съ оте
ческой откровенностію и любовію онъ давалъ игуменьѣ совѣ
ты въ нужныхъ случаяхъ и дѣлахъ, замѣчанія о томъ, что 
находилъ требующимъ исправленія. «Не огорчилъ ли я васъ 
моими словами? — писалъ онъ послѣ одного посѣщенія оби
тели — но слова мои были внушаемы вамъ къ славѣ Божіей, 
къ понесенію терпѣнія и ига, возложеннаго на васъ отъ Бо
га. Христосъ Сынъ Божій увѣряетъ насъ, что иго Его бла
го и бремя Его легко есть. Прошу васъ утѣшать, сколько 
Господь поможетъ и вдохнетъ въ сердце ваше, примѣнивших
ся къ тебѣ любовію, по духу сущихъ младенцевъ. Заведеніе 
обители вашей богоугодное; Богъ призираетъ съ высоты 
славы Своея на смиреніе ваше и не оставитъ Своимъ промыс
ломъ во всѣхъ вашихъ требованіяхъ; просите Его помощи 
противъ всякой неугодной Ему мысли, и услышитъ: Онъ во
лю боящихся Его исполняетъ и спасаетъ ихъ во время печа
ли, скорби и унынія.» Наставленія мудраго старца всегда 
принимались благочестивою настоятельницею съ глубокимъ 
вниманіемъ и полнымъ послушаніемъ. Ему она обязана была 
подкрѣпленіемъ въ тѣ трудныя времена, когда, въ сознаніи 
собственной немощи и великой важности обязанностей, на 
ней лежащихъ, она рѣшалась оставить трудную должность
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управленія монастыремъ: своимъ словомъ, исполненнымъ 
сердечнаго убѣжденія и простоты, о. Ѳеофанъ умѣлъ вну
шить ей упованіе на высшую помощь и каждый разъ откло
нять ея намѣреніе. «Я неспособна ввести порядокъ въ оби
тели, жаловалась она при одномъ свиданіи съ о. Ѳеофаномъ, 
я не въ силахъ управлять и руководить подчиненными.» —  
«Ты худа,» —  отвѣчалъ старецъ, —  «другіе найдутся угодные 
Богу и за тебя просить Его будутъ. За тебя всѣ молятся; 
твои недостатки восполняются молитвами сестеръ. Вы сами 
собой ничего не можете сдѣлать: все устрояетъ Богъ; на 
Него и возлагайте всю надежду, не отчаивайтесь, не унывай
те; просите Его: Ты просвѣти, Ты вразуми, Ты наставь! 
Ваше одно слово будетъ пользовать.»— «Но я неучена, не раз
умѣю что говорить.» —  «Можно и въ молчаніи, ничего не 
говоря, поучать. Вотъ въ Саровской пустыни отецъ Ефремъ 
былъ человѣкъ самый простой, ничего не говорилъ въ нази
даніе, а какъ устроилъ обитель! Изъ Москвы пріѣзжали по
смотрѣть Ефрема!»— Въ 1827 году, когда игуменья хотѣла 
просить увольненія отъ должности, отецъ Ѳеофанъ писалъ 
къ ней: «Вы въ смущеніи и обитель въ смущеніи; вы за ве
ликую тягость почитаете быть настоятельницею, —  сестры 
ваши слышать не хотятъ, чтобъ на мѣсто ваше была другая 
изъ сестеръ, а паче изъ постороннихъ; а врагъ сему и ра
дуется, торжествуетъ и всѣ адскія силы подвизаетъ, чтобы 
обитель привести въ разстройство. Я совѣтую вашему пре
подобію предать себя въ волю Божію... Возверзите на Гос
пода печаль вашу, и Той васъ съ сестрами препитаетъ, и не 
возрадуется врагъ, возстающій на обитель рашу. Сіе поку
шеніе попущено отъ Господа, чтобы испытать вѣру вашу; да 
будетъ вамъ Онъ и помощникъ!» Совѣты о. Ѳеофана были 
приняты, и благочестивая старица., даже послѣ его смерти 
долго еще управлявшая обителію, въ теченіе всей многолѣт-

ЧАСТЬ 11. 7
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ней жизни своей съ глубокимъ умиленіемъ вспоминала о муд
рыхъ его наставленіяхъ.

Содѣйствуя такимъ образомъ благоустройству Горицкаго 
монастыря своими руководительными совѣтами и наставле
ніями настоятельницѣ, отецъ ѲеоФавъ, вмѣстѣ съ этимъ, при 
каждомъ случаѣ старался и самъ лично сообщать сестрамъ 
правильныя понятія о ихъ обязанностяхъ, внушить любовь 
къ иноческой жизни, поселить въ нихъ духъ истиннаго ино
чества: и въ этомъ-то отношеніи его посѣщенія были особен
но важны и благотворны для Горицкаго монастыря. Въ каж
дое посѣщеніе отецъ ѲеоФанъ обыкновенно служилъ въ мо
настырѣ литургію, и потомъ въ церкви же, или въ келліяхъ 
собирались вокругъ него всѣ сестры, и онъ подолгу велъ съ 
ними свою назидательную бесѣду. Внимательныя слушатель
ницы записали нѣкоторыя изъ этихъ бесѣдъ отца Ѳеофана, и 
по нимъ можно составить понятіе о той замѣчательной прос
тотѣ, съ какою обыкновенно говорилъ онъ и которой научил
ся у старцевъ, также о той сердечности, о томъ духовномъ 
помазаніи, которыя сообщали его словамъ великую силу 
убѣжденія; изъ нихъ же можно видѣть и то, въ чемъ по
ставлялъ онъ сущность иночества и какія обязанности всего 
болѣе желалъ внушить, какъ сестрамъ Горицкаго монастыря, 
такъ равно и братіи Новоезерской.

Вотъ какъ одинъ архимандритъ, въ запискахъ своихъ объ 
отцѣ ѲеоФанѣ, описываетъ бесѣду старца съ инокинями 
Горицкими: «Представьте себѣ большую комнату,меблирован
ную скромно по монастырски, въ которой вы не примѣтите 
малѣйшей даже изысканности въ убранствѣ. Представьте 
здѣсь около трехъ сотъ сестеръ, различающихся ростомъ и 
возрастомъ, происхожденіемъ и образованіемъ, но отнюдь не 
усердіемъ и дѣтскою любдвію къ батюшкѣ (такъ всѣ Гориц
кія сестры называли о. Ѳеофана). Около него усѣлись они
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какъ кто могъ, кто на стулѣ, кто просто на полу. Вы изуми
лись бы такой наивности ихъ въ присутствіи о. благочиннаго, 
но у пихъ не то на умѣ. Не проронить бы какъ слова батюш
ки, и хоть изрѣдка имѣть возможность взглянуть на него,—  
вотъ что главное у всѣхъ; а гдѣ сѣсть и какъ, онѣ не разби
раютъ. Батюшка все извинитъ,—  думаютъ дѣти Божіи.

«Такъ усѣлись всѣ около батюшки: тутъ же съ дѣтьми и 
матушка игуменія.

«Все смолкло: молчитъ и старецъ-патріархъ среди сво
его небеснаго, благословеннаго семейства. Взоры всѣхъ устре
мились на него: а онъ свои взоры, по обычаю, приковалъ 
къ землѣ. Прошла минута молчанія, батюшка раскрылъ уста 
исладкая медоточная бесѣда полилась изъ нихъ потокомъ чис
тымъ, пламеннымъ, изрѣдка прерываемымъ то вздохомъ, то 
слезами слушающихъ.

«Иногда батюшка о. Ѳеофанъ бралъ въ руки библію, рас
крывалъ и читалъ ее съ такимъ благоговѣніемъ, что въ слу
шателяхъ своихъ пробуждалъ сладостное, неизвѣстное имъ 
дотолѣ, чувство умиленія и любви къ Богу, отдѣлявшее ихъ 
на то время отъ всего земнаго и возносившее ихъ умъ и 
сердце въ небесныя обители.

«Устныя наставленія о. Ѳеофана къ сестрамъ Горицкой 
обители по счастію сохранились до нашего времени, не въ его 
кабинетѣ, но въ сердцахъ слушавшихъ его наставленія и по
томъ услышанное переводившихъ на бумагу. Такимъ усер
діемъ въ замѣчаніи на бумагѣ наставленій о. Ѳеофана, еще 
ори жизни его, отличалась одна сестра въ обители. Подся
детъ, говорятъ о ней, къ самымъ ногамъ батюшки и все за
писываетъ, что онъ ни скажетъ. Однажды сестры стали-бы- 
ло удерживать ее отъ писанія, чтобъ не безпокоила батюш
ки: но старецъ воспретилъ имъ это, прибавивъ, «не трогай
те ее, пригодится и вамъ.» И дѣйствительно пригодилось, осо-
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бенно въ настоящую пору, когда каждое слово старца счи
тается завѣтнымъ, священнымъ!. . » (д)

Пс мѣрѣ возрастанія духовной жизни въ Горищахъ, возрас
тало и внѣшнее благосостояніе обители Исправленъ и покрытъ 
желѣзомъ древній Воскресенскій соборъ; къ нему пристроена 
обширная паперть съ ризницею (,) . За олтаремъ его, надъ 
могилою двухъ утопленныхъ княгинь-инокинь, сооруженъ ве
ликолѣпный зимній соборъ, во славу пресв. Троицы. На 
мѣстѣ прежней теплой церкви, воздвигнутъ прекрасный храмъ 
въ честь чудотворной иконы Богородицы, именуемой Смолен
скою. Оба эти храма украсили превосходною стѣнописью да
ровитыя художницы, инокиви Горицкія. Много другихъ зда
ній возникло постепенно, одно за другимъ: прочная каменная 
ограда, длинные корпуса келлій для сестеръ, пространная 
трапезная палата (,), нѣсколько мастерскихъ палатъ, гдѣ 
сестры занимаются иконописью и разными рукодѣльями, хлѣб- 
ня, поварня съ чистою водою, проведенною изъ кладезя, 
страннопріемница, куда допускаются всѣ безъ изъятія лица, 
посѣшающія монастырь, и всѣмъ предлагается чистое помѣ
щеніе, постели, пища и питье. Наконецъ сердобольная и ко 
всѣмъ сострадательная игуменья Маврикія нашла возможность

(д) Наставленія о. Ѳео*ана, записанныя въ Горицкомъ мона- 
стырѣ и письмо его къ игуменьѣ Маврикіи, къ монахинямъ и 
свѣтскимъ яйцамъ (всѣхъ писемъ 65), напечатаны въ вышеупо
мянутой книжкѣ Н. И. Субботина.

(е) Ризница Горицкаго монастыря—одна изъ іучшихъ и ве
ликолѣпнѣйшихъ въ Россіи, не по богатству украшеній, а по- 
необыкновенному искусству и самому изящному вкусу рукодѣль- 
ницъ.

(ж) Въ трапезѣ принимаются и гости, приходящіе для свиданія 
съ Горицкими сестрами, причемъ всегда присутствуетъ одна изъ 
старшихъ монахинь. Принимать гостей по кельямъ не дозволяет
ся, безъ особаго благословенія настоятельницы.



соорудить больницу, съ церковью внутри, для безплатнаго 
успокоенія и врачеванія больныхъ женскаго пола. Здѣсь бо
лящія и теперь благословляютъ имя почившей старицы, на
зывая ее своею матерью.

Откуда взялись средства для всѣхъ этихъ учрежденій? 
Единъ Господь вѣдаетъ! Господь, на Котораго твердо упова
ла Маврикія, не посрамилъ ея упованія Вдовы и дѣвицы изъ 
богатыхъ дворянскихъ и купеческихъ семействъ, поступая 
въ Горицкій монастырь, жертвовали любимому общежитію 
своимъ достояніемъ. Бывали неожиданныя приношенія и отъ 
постороннихъ лицъ <3). Неутомимые труды сестеръ, произ
водимые въ строгомъ порядкѣ, доставляли не малый доходъ. 
Сверхъ того, отъ щедротъ императора Александра І-го, оби
тель получила земли по берегу Ш ексвы, мельницу и право 
рыбной ловли.

И при такихъ блестящихъ успѣхахъ въ благоустроеніи 
обители, смиренная настоятельница не перемѣнила своего 
мнѣнія о самой себѣ; она по прежнему считала ссбя неспо
собною и недостойною, всѣ успѣхи свои приписывала исклю
чительно милости Божіей, по молитвамъ о. Ѳеофана. По 
прежнему назидала она сестръ своихъ примѣромъ собствен
ной жизни, а по мѣрѣ возрастанія духомъ отъ силы въ си
лу, получила сверхъ того даръ словеснаго поученія. Послѣд
нее сдѣлалось особенно замѣтнымъ тогда, когда Господь 
воззвалъ къ Себѣ вѣрнаго раба Своего, многопотрудивіпаго-
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(з) Такъ, во время устроенія больницы, игуменья получила 
отъ неизвѣстнаго лица 500 р. асс. Въ другой разъ, когда она 
очень нуждалась въ деньгахъ, митрополитъ Серафимъ далъ ей 
1000 р. асс. и притомъ сказалъ: «вотъ третій день мысль твер
дитъ мнѣ: дай игуменьѣ денегъ на устроеніе монастыря». За 
сборомъ изъ Горицкой обители никогда не ѣздили, ни въ на
стоятельство Маврикіи, ни послѣ ея кончины.
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ся старца архимандрита Ѳеофана (>). Можно думать, что Про
мыслъ Божій, лишивъ единодушное семейство Горицкое от
ца, даровалъ новыя силы матери. Она внушала сестрамъ, или, 
лучше сказать, дочерямъ своимъ по духу, строгое соблюденіе 
монашескихъ правилъ, неупустительное хожденіе въ храмъ, 
благоговѣніе при чтеніи и пѣніи; запрещала разговоры и вся
кую разсѣянность въ церкви. «Вы для всѣхъ должны быть 
примѣромъ, говорила она имъ, все, что вы читаете или пое
те, всѣ слушаютъ; всѣ на васъ смотрятъ, когда вы кладете 
поклоны и вамъ подражаютъ. Берегитесь! Бога самаго ради, 
чтобы не соблазнить мірянъ, простыхъ людей, не подать имъ 
дурнаго примѣра». Она любила ссалтирь и съ особеннымъ 
вниманіемъ слушала чтеніе каѳизмъ, того же требовала и 
отъ сестеръ, впрочемъ позволяла имъ слушать сидя, хотя 
сама рѣдко садилась. Если кому случалось задремать при 
томъ, не приказывала будить, говоря: «Онѣ утрудились: хо
тя и уснули, но все же въ церкви. Господь многомилостивъ, 
видитъ ихъ трудъ и причтетъ къ бдѣнію.» Болѣе всего об
ращала вниманіе на смиренную покорность и отчужденіе сво
ей воли. Если одна изъ сестеръ, по искушенію вражію, впа
дала въ грѣхъ и прибѣгала къ настоятельницѣ съ искрен
нимъ раскрытіемъ совѣсти, или сама старица усматрива
ла грѣховное состояніе сестры, то, какъ попечительная мать 
старалась поддержать падающую своими совѣтами и молит
вою, скрывая грѣхъ отъ прочихъ, чтобы не соблазнить ихъ,

іи) О. ѲсоФанъ сконч.ался 3 декабря 1832 г., послѣ 30 лѣт- 
вяго настоятельства. Въ соборной церкви Новосзсрской обите
ли, подъ аркою стѣны, отдѣляющей соборъ отъ сѣвернаго при
дѣла во имя святителя Николая, тѣло старца предано вемлѣ. 
Надъ могилою положена плита ивъ полированнаго гранита и 
предъ иконой Богоматери, осѣняющей гробъ его, теплится не
угасимая лампада.
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а сама въ вечернее и ночное время приходила съ увѣщані
ями къ согрѣшившей, пока не успѣвала привести ее къ пол- 
ному раскаянію и исправленію. По увѣренію современницъ 
Маврикіи, не было ни одного примѣра, чтобы попеченія ея 
въ подобныхъ случаяхъ оставались безплодными. Когда нуж
но было употребить мѣры наказанія, чтобы привести въ чув
ство, она долго на то не рѣшалась, старалась кротостію по
бѣдить злыя наклонности, назначала поклоны не только ви
новной, но и самой себѣ, обвиняя себя въ томъ, что не ста
ралась, будто бы, учить сестеръ добру. Усердно заботилась 
о внушеніи всѣмъ чувства милосердія къ бѣднымъ и страж
дущимъ и сама служила имъ примѣромъ: ежедневно посѣ
щала больныхъ въ своей больницѣ, ходила за иими, пере
вязывала и омывала ихъ раны, выкупала неоплатныхъ долж
никовъ изъ тюрьмы, раздавала бѣднымъ хлѣбъ и рубашки; 
всѣхъ умирающихъ въ обители напутствовала своими мо
литвами въ часъ кончины, обмывала тѣла ихъ, всегда при
сутствовала при погребеніи, и поминала почившихъ до кон
ца жизни своей. Не любила видѣть, чтобы сестры работали 
въ свою пользу, или на продажу. «Ради Бога, не дѣлайте 
этого, говорила она, въ общежитіи торговать не надобно. 
Трудитесь для общей пользы, если же чтб вамъ нужно, ска
жите мнѣ: въ монастырѣ хотя нѣтъ богатства, но всѣмъ мож
но быть довольнымъ и сытымъ; Господь нашъ богатъ, у Не
го всего много». Въ послѣдніе годы настоятельства, слово 
Маврикіи одарено было особенною силою и невольно поко
ряло себѣ не только живущихъ въ обители, но и посторон
нихъ; одно кроткое слово, одинъ проницательный взглядъ 
останавливали празднословіе и злорѣчіе.

Таковы были всѣмъ видимые подвиги незабвенной перво
начальницы Горицкаго общежитія! А подвиги ея келейные, 
сокрытые отъ взглядовъ человѣческихъ, вѣдомы одному Серд-
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цевѣдцу. Ова трудилась для всѣхъ, всѣмъ служила, чѣмъ 
могла, въ продолженіе долголѣтней жизни, до глубокой ста
рости, не искала земной славы и земныхъ наградъ. Но и сла
ва и награды сами нашли старипу въ пустынной ея обители. 
Имя Маврикіи пользовалось безпредѣльнымъ уваженіемъ даже 
въ дальнихъ женскихъ монастыряхъ, гдѣ, еще при жизни ея 
были призваны къ настоятельству многія ея ученицы Заслуги 
старицы были достойно цѣнимы епархіальнымъ начальствомъ 
и св. Сѵнодомъ (і) *, Цари и Царицы Русскіе знали и уважали 
Горицкую игуменью (к). А она, приснопамятная подвижница, 
до конца жизни оставалась тою же смиренной и простодуш
ной инокиней, какъ и при началѣ монашеской жизни!

Сорокъ пять лѣтъ управляла Маврикія Горицкою обителью. 
Постоянные труды истощили силы ея; опа чувствовала неду
ги старости, и рѣшилась наконецъ сложить съ себя игумен
ство. Преосвящ. митрополитъ Никаноръ желалъ удержать 
Маврикію въ настоятельской должности до конца жизни ея, 
предлагалъ дать ей помощницу по ея выбору, но наконецъ

(і) Изъ посдужнаго списка матери Маврикіи видно, что ова
нѣсколько разъ удостоена признательности архипастырей, благо
словенія св.Сѵнода и награждена наперснымъ золотымъ крестомъ.

(к) Блаженной памяти императоръ Александръ 1 оказывалъ 
особенное уваженіе м. Маврикіи,благосклонно принялъ отъ нея и 
хранилъ до кончины своей коверъ, вышитый синелью по шелко
вому Фону и положенный старицею къ ногамъ его, въ Вологдѣ. 
Онъ пожаловалъ въ Горицкую обитель великолѣпно вышитую 
плащаницу, поднесенную ему гречанками Либеріосъ. Импера
торъ Никоіай I пожаловалъ игуменьѣ Маврикіи крестъ, осыпан
ный бриліантами. Императрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ угодно было 
видѣть горицкую игуменью: старица представлялась ей вмѣстѣ 
съ монахиней ѲеоФаніей (Готовцовой/, лично извѣстной госу
дарынѣ. Императрица приняла ихъ милостиво, долго разгова
ривала съ ними и подарила игуменьѣ евангеліе. Такого же бла
госклоннаго вниманія удостоила ихъ императрица Елизавета 
Алексѣевна.
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долженъ былъ уступить неотступнымъ и слезнымъ моленіямъ 
старицы, лежавшей у ногъ его. Согласившись на просьбу 
Маврикіи, архипастырь просилъ ее указать на достойную ей 
преемницу и притомъ сказалъ: «Не затрудняйте себя сдачей 
монастыря по описи: все вами пріобрѣтено. Не только кто 
другой, но и я самъ не могу ничего отъ васъ требовать®.—  
Желанный указъ объ увольненіи Маврикіи и назначеніи игу
меньей (согласно ея указанію) монахини Арсеніи Клементье
вой послѣдовалъ 23 декабря 1855 года. Бывшей настоятель
ницѣ «во вниманіе къ многолѣтнему служенію и неутомимо 
ревиостнымъ иопечевіямъ о благосостояніи обители® назна
чено отъ монастыря: полное содержаніе, необходимая при
слуга и пенсія по 150 руб. сер. въ годъ.

Послѣдніе годы многотрудной жизни своей, старица про
вела въ небольшой кельѣ того же Горицкаго монастыря. По
стояннымъ занятіемъ ея была молитва. Замѣчали иногда, что 
во время молитвы она совершенно забывала все земное, да
же самое тѣло свое: случалось келейницѣ доложить ей, по 
окончаніи правила, не угодно-ли покушать? «Развѣ я не обѣ
дала?» отвѣчала старица, насыщенная неземною пищею. Гакъ 
она, стоя на молитвѣ, не замѣчала, если кто подойдетъ и 
станетъ подлѣ нея, не чувствовала, какъ осыпали и жалили 
ее комары и другія насѣкомыя. Въ 1858 году престарѣлая 
подвижница, изнемогая въ силахъ тѣлесныхъ, приняла ве
ликую схиму и наречена Маріею— тѣмъ именемъ, которое по
лучила при крещеніи Рѣже прежняго видѣли ее въ цер
кви и въ больницѣ; за то еще сильнѣе высказывалась лю
бовь и преданность тѣхъ, которыхъ воспитала она въ жиз
ни духовной. Каждая изъ сестеръ Горицкихъ считала за сча
стіе, когда могла послужить матушкѣ схимницѣ; проходя ми
мо кельи ея, каждая кланялась въ землю, сама игуменья Ар
сенія была первою послушницею досточтимой старицы.
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Какъ гаснетъ солнце на западѣ небосклона, посылая пос
лѣдніе лучи во внутренность великолѣпнаго храма, воздвиг
нутаго игумевьей Маврикіей; такъ мирно угасала многоолод- 
иая жизвь досточтимой схимонахини. Спокойно смотрѣла 
она на приближающійся конецъ земнаго странствія; съ вѣ
рою твердою, съ надеждою несомнѣнною на Спасителя міра, 
съ чистою любовію къ Богу и ближнимъ, ожидала она разрѣ
шенія отъ узъ тѣлесныхъ. «Какъ желала бы я переселиться 
въ будущую жизнь» говорила она окружающимъ ее сестрамъ. 
Когда она разсуждала о блаженствѣ праведныхъ въ обите
ляхъ Отца небеснаго, потухающій взоръ озарялся востор
гомъ духа. Ые долго продолжались ожиданія матери Маріи. 
Лѣтомъ 1861 года она слегла и уже не вставала. Предлага
ли врача и лѣкарства, но старица обратилась къ небесному 
Врачу душъ и тѣлесъ, многократно сподобилась пріобщенія 
Тѣла и Крови Христовыхъ и таинства елеосвященія. Во все 
время болѣзни, не смотря на лихорадочное состояніе, она 
сохраняла полное сознаніе и мирно предала духъ свой Госпо
ду, Которому послужила 60 лѣтъ въ монашескихъ подвигахъ, 
настоятельствѣ и схимѣ, 18 іюля 1861 года, на 84 году отъ 
рожденія. Смертные останки приснопамятной игуменьи-схи
монахини преданы землѣ, въ прекрасномъ храмѣ, ею воздви
гнутомъ, на южной сторонѣ. На могилѣ ея, прикрытой чер
ною мраморною плитою, донынѣ приносятся горячія молитвы 
не только сестеръ Горицкихъ, воспитанныхъ старицею въ 
духовной жизни, но и многочисленныхъ лицъ разнаго званія, 
для которыхъ почившая была благодѣтельницею, въ трудные 
дни жизни. При жизни своей игуменья Маврикія старалась 
избѣгать всякой похвалы человѣческой, но теперь «память 
ея съ похвалами», какъ память праведницы.

Графъ М. Толстой.



п и с ь м о
ОТЦА АРХИМАНДРИТА ѲЕОФАНА

К Ъ И Г У М Е Н Ы  М А В Р И К І И .

Спрашиваете объ ошибкахъ при службѣ. Если и не тотъ 
стихъ читается, что изъ того? вѣдь все же Господу Богу при
носится хвала! Не въ томъ грѣхъ, что не тотъ стихъ, не 
тотъ прокименъ, не тотъ Апостолъ будетъ прочитанъ, а въ 
томъ— если и тотъ, да безъ вниманія.

Ежели не то читаютъ, или не столько стиховъ въ канонѣ, 
пожалуй, надобно легонько напомянуть той, которая читаетъ, 
а ей тотчасъ исполнить, только бы не смѣяться, да не обора
чиваться. Смотрите, чтобы и Господь не отвратилъ отъ насъ 
лица Своего. Ежели привычку сдѣлаемъ смѣяться, смѣшное 
само находиться станетъ, и конца ему не будетъ, все будемъ 
въ этомъ упражняться.

Иногда и нечаянно вещь такая случится, что къ смѣху 
приведетъ человѣка: объ этомъ тотчасъ надобно раскаяться. 
Блажеви плачущій, яко тіи утѣшатся (Матѳ. 5 , 4): вотъ 
этому надобно учиться.

Надобно, чтобы пѣніе было благоговѣйно, чтобы не слиш
комъ было сильно и напряженно: ежели пѣніе бываетъ слиш
комъ громко, оно непріятно; и слишкомъ тихо также не хо
рошо. Нужно въ пѣніи соблюдать умѣренность и благоговѣніе.
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Бога ради, будьте внимательны. Пѣніе у васъ хорошее; 
нужно съ пѣніемъ согласовать и умъ: пойте разумно! (Пс. 
46, 8). Воспойте Господеви пѣснь нову (32, 3). Когда поете 
нужно, чтобы и мысль соединялась съ словами и возноси
лась къ Господу. Чрезъ это и слушающіе скорѣе обращаются 
сердцемъ, къ Богу.

Не надобно тщеславиться, думать: я хорошо пою, у меня 
голосъ лучше: вѣдь это не наше — это дарованіе Божіе!

Вотъ я передаю вамъ то, что самъ слышалъ, какъ самъ 
научился: слышанное отъ старцевъ простыхъ и неученыхъ, 
и говоритъ вамъ неученый.



ИЗЪ ВОСЛОИИШАІІІЙ ИВОКА ПАВЛА (ІІІ 'ГО К А ГО ).

XXI. 0 полівателыомъ крещеніи Отповѣдь етярообрядцдмъ.

Старообрядцы обвиняютъ церковь православную между 
прочимъ за пріятіе поливательнаго крещенія, какъ за пре
ступленіе, якобы лишающее оную православія и благодати. 
Когда на это ихъ обвиненіе представляютъ имъ, что евятый 
Нифонтъ новгородскій, Маркъ еФесскій, великій защитникъ 
православія, Гедеонъ Львовскій и Захарія Копистенскій, такъ 
одобренный въ Книгѣ о вѣрѣ, что всѣ они латинское креще
ніе принимали, какъ имущее силу таинства, и отъ церкви 
вселенской за то обвиняемы не были, что и помѣстный со
боръ въ Царѣ-градѣ, на которомъ присутствовалъ Москов
скій митрополитъ Максимъ, поливательное крещеніе, по слу
чаю совершенное, также пріялъ: тогда они прибѣгаютъ къ 
другому, неправильно наводимому обвиненію на православную 
церковь, яко бы она совершеніе поливательнаго крещенія при
няла во всеобдержный (постоянный) обычай, и таковый не
справедливый извѣтъ свой покушаются доказать книжницею 
о поливательномъ крещеніи, напечатанной повелѣвіемъ Пет
ра Великаго, благословеніемъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода въ 1724 году. На то ихъ натягательное обвине
ніе отвѣтствую.

Церковь Грекороссійская имѣла и имѣетъ обдержный 
обычай совершать таинство святаго крещенія чрезъ погру-
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женіе, какъ и тою самою, старообрядцами приводимою, о по- 
ливательяомъ крещеніи книжицею, на листу 5 мъ, свидѣ
тельствуется; наипаче же удостовѣряетъ въ семъ не отъ ча
стнаго лица, но отъ всѣхъ четырехъ вселенскихъ патріарховъ 
и сущихъ подъ ними синодовъ изданное въ 1848  году Окру
жное посланіе: въ 22  параграфѣ сего Окружнаго посланія, 
говорится о «преданности и любви къ церкви православной, 
возродившей насъ не новоизмышленнымъ окропленіемъ, но 
божественною банею апостольскаго крещенія»; а въ статьѣ 
12 параграфа 5, укоряются западныя церкви за введеніе въ 
крещеніи окропленія вмѣсто погруженія. Зрите убо всѣми 
вселенскими патріархами засвидѣтельствованный обдержный 
обычай церкви восточной— православной совершать святое 
крещеніе погруженіемъ и тѣхъ же патріарховъ свидѣтельство, 
что дѣйствовать крещеніе поливаніемъ, или еще паче окро
пленіемъ церковь православная не только не пріемлетъ за об- 
дѳржный обычай, но и порицаетъ. Если же въ которыхъ мѣс
тахъ между православными, по какимъ либо нужнымъ слу
чаямъ, вошло въ обычай совершать крещеніе поливаніемъ 
(какъ у насъ въ Малороссіи во время угнетенія отъ папис
товъ): святая церковь тщится при удобныхъ обстоятель
ствахъ, въ благопотребное время, исправить сей обычай и въ 
тѣхъ мѣстахъ ввести свой обдержный обычай совершать кре
щеніе чрезъ погруженіе.

А на изданную отъ Святѣйшаго Синода книжицу о поли- 
вательномъ крещеніи старообрядцы несправедливо указы
ваютъ, яко бы въ оной крещеніе поливательное признается за 
обдержный обычай церкви. Такого содержанія мыслей въ ней 
не обрѣтается; а издана сія книжица по слѣдующимъ двумъ 
причинамъ: первая, дабы устранить неправильное мнѣніе и 
дѣйствіе старообрядцевъ, которые по нуждѣ, или какому ли
бо чрезвычайному случаю, обливаніемъ совершенное креще-
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ніе (не взирая на всѣ древніе образцы, усвояющіѳ ему силу 
дѣйствительнаго таинства) за крещеніе не почитаютъ, и кре
щенныхъ чрезъ обливаніе вторительно покрещиваютъ; другая 
еще болѣе важная причина —  разъяснить читателямъ, что 
если у кого либо изъ православныхъ, по случаю, или по ну
ждѣ, вошелъ обычай крестить чрезъ поливаніе (какъ и древ- 
ле случалось: зри житіе св. мученикъ Мины, Ермогена и Ев 
графа, декабря 11), то за сіе никакъ не чинить раздора цер
ковнаго, еже есть грѣхъ, и кровію мученія за Христа не омы
ваемый, но желая и употребляя средства, дабы сей мѣстный 
обычай, въ удобное время исправился на всеобдержный, не 
прерывать съ ними общенія и не сомнѣваться за сіе единое 
въ ихъ православіи. Приведу подлинныя слова изъ преди
словія къ книжкѣ о поливательномъ крещеніи, въ которыхъ 
указанныя мною причины къ изданію оной ясно выражены. 
На листѣ 5 читается: «въ церкви святой хотя погруженіемъ 
•крестить былъ и есть обычай, однако но случаю и нуждѣ 
«употребляемо было часто и поливательное крещеніе, какъ-то 
«въ слѣдующей книжицѣ покажется». Зри, старообрядецъ, 
съ какою цѣлію предпринято составленіе книжицы и къ че
му направлено все послѣдованіе ея доводовъ: дабы показать, 
что по случаю и по нуждѣ совершалось въ церквей об- 
ливательное крещеніе, хотя обдержанный обычай былъ и есть 
крестить чрезъ погруженіе. Далѣе, въ томъ же предисловіи 
сказано: «когда въ нѣкія церкви взошелъ обычай крестить 
поливаніемъ, прочіе христіане, погружательнаго крещенія 
употребляющій, за то оныхъ не порицали и раздору не дѣ
лали, (ниже) и соборовъ на нихъ не собирали». Вотъ и вся 
Цѣль, ради которой св. Синодъ дозволилъ издать книжицу, 
не та, чтобы поливательное крещеніе за обдержное принять 
(какъ не справедливо утверждаютъ старообрядцы), но что 
бы совершенное по нуждѣ и по случаю не повторять, ерети-



1 1 2 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІВ.

ческимъ не порицать и раздоровъ изъ-за него не чинить, какъ 
дѣлаютъ обыкновенно старообрядцы, но исправлять по удоб
ности времени съ списхожденіетъ и миролюбпо. Такимъ об
разомъ старообрядцы не понимаютъ ни разума книжицы, ни 
цѣли ея изданія, думая утвердить на ной свой несправедливый 
извѣтъ на православную церковь, якобы она приняла въ об- 
держный обычай совершать обливательное крещеніе, чего, 
какъ выше показано, нѣтъ и не было никогда.

XIII. Разговоръ о иренін ІІанагІота съ Азимитомъ.

Одинъ старообрядецъ поморскаго согласія сказалъ мнѣ: 
«вы утверждаете, что въ Греціи издавна молились троеперст- 
но и доказываете сіе иреніемъ греческаго философн Панагіота 
съ посланникомъ папскимъ, кардиналомъ Иваномъ Азими- 
томъ, которое преніе было при царѣ Андроникѣ Палеологѣ въ 
лѣто ,г$хд-е, и напечатано въ Книгѣ о вѣрѣ на листу слг. Но 
тамъ сказано только: почто не соібаеши три персты, а 
какіе три перста —  не показано, и на такомъ не ясномъ 
свидѣтельствѣ можно ли утверждаться?» — Я отвѣчалъ: «Вамъ 
это свидѣтельство кажется не яснымъ потому, что оно, про
тивъ вашего мнѣнія, служитъ въ защиту троеперстія. Потому 
вы и раздѣляете смыслъ его на одно только начало обращаете 
вниманіе, а послѣдующій смыслъ его оставляете безъ раз
смотрѣнія. Но я постараюсь раскрыть вамъ истинное его зна
ченіе. Скажите мнѣ, — когда вы креститесь двуперстно, то 
на чело и прочія мѣста не полагаете ли точно два перста, 
такъ что прочіе три, большой и два малыхъ, на чело и про
чія мѣста не полагаются?» Онъ отвѣчалъ: «такъ точно.» — 
Я продолжалъ: «а въ Кирилловой книгѣ философъ Гречанинъ
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говоритъ латынщиву: почто не согбаеши три перши, 
и крестишися десною рукою, егда полагавши на челѣ 
твоемъ. На сіи послѣднія слова вы не обращаете внаманія; 
а они-то и показываютъ, что ф и л о со ф ъ  Панагіотъ говоритъ 
здѣсь именно о трехперстномъ, а не двуперстномъ сложеніи, 
ибо въ двуперстномъ сложеніи три перста согбенные на че
ло ве полагаются, какъ и сами вы сказали, а бываетъ сіе толь
ко въ сложеніи трехперстномъ.» Противъ этого старообря
децъ ничего сказать не могъ. Я продолжалъ: «еще тебя спро
шу: латины которыми двумя перстами крестъ на себѣ тво
рятъ и коимъ однимъ пальцемъ послѣди перекрещиваютъ, 
какъ о томъ свидѣтельствуетъ ф и л о со ф ъ  Панагіотъ?» Онъ 
отвѣчалъ: «Андрей Денисовъ въ поморскихъ отвѣтахъ (отв. 
9.) пишетъ: латины послѣднихъ два перста имѣютъ пригбе- 
ны къ длани, а указательный и великосредній имѣютъ прос
терты, и сими обоими пальцами полагаютъ на главу и на 
животъ, а потомъ пальцемъ, т. е. большимъ, перекрещива
ютъ съ лѣваго плеча на правое. Итакъ, по сказанію Денисо
ва, латины указательнымъ, великосреднимъ и великимъ, — 
сими тремя перстами несогбенными вкупѣ и не всѣми вкупѣ, 
творятъ на себѣ крестное знаменіе.» Я сказалъ: справедливо 
вы отвѣчали. Теперь разсудите же. Если, по вашему, допус
тить, что тогда, во время Панагіота, греки во образъ св. 
Троицы пригибали большой перстъ съ двумя малыми, какъ 
дѣлаютъ старообрядцы, а не тѣ, которые употребляются ла- 
твнами для крестнаго знаменія (три первые великіе перста 
несогбенные): то почему же ф и л о со ф ъ  Панагіотъ, укоряя ла
тынь за несогбеніе трехъ перстовъ, не сказалъ, какіе именно 
персты надлежитъ согбатиі Еслибы нужно было сгибать не 
тѣ персты, которые употребляютъ латины, ему нужно было 
бы непремѣнно ихъ назвать. Представьте, что вамъ самимъ 
пришлось бесѣдовать съ латинникомъ о перстосложеніи; —

ЧАСТЬ II. 8
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видите вы, что онъ, устрояя руку для воображенія крестна
го знаменія, держитъ два перста, —  указательный и велико- 
средній, простертые, а третій великій перстъ особо отъ нихъ: 
тогда вы непремѣнно сказали бы ему: зачѣмъ ты не такъ, яко- 
же подобаетъ, и не тѣ персты употребляешь для крестнаго зна
менія? зачѣмъ не сгибаешь три перста— большой и два малыхъ 
и прочими двумя простертыми не воображаешь на себѣ крест
наго знаменія? А скажите ему просто: почто не согбаеши три 
персты, егда полагавши на челѣ твоемъ?— Латынникъ 
не пойметъ, какіе персты вы сами ори этомъ разумѣете, а 
непремѣнно подумаетъ, что вы говорите объ тѣхъ же трехъ 
перстахъ, какіе и онъ употребляетъ, только несогбенные; 
да и силы не будетъ имѣть ваше замѣчаніе: вамъ не на то 
нужно обратить вниманіе, что латынникъ три перста не сог- 
баетъ, а на то, что двумя простертыми не полагаетъ на себѣ 
крестное знаменіе. Такъ бы поступилъ философъ Панагіотъ, 
еслибы онъ въ преніи съ Азимитомъ хотѣлъ быть защитни
комъ двуперстія,—  порицая Азимита, почто нс согбаетъ три 
перста, онъ назвалъ бы сіи персты непремѣнно». Старооб
рядецъ возражалъ мнѣ на это: «Азимиту извѣстно было, ка
кіе три перста греки согбаютъ, потому и называть ихъ Па- 
нагіоту не было нужды.» Я отвѣчалъ: «пусть такъ; положимъ, 
что Азимиту извѣстно было, какіе три перста греки тогда 
согбали,— т. е., по вашему мнѣнію, большой и два малые. 
Но и въ такомъ случаѣ, не именуя перстовъ, Панагіотъ все- 
таки долженъ былъ сказать: почто несогбаегии три пер- 
ты, ихъже мы согбаемъ. Онъ же о разнствіи перстовъ 
ни малѣйшаго вида притязанія не подаетъ, а только за несог- 
беніе обличаетъ латинъ». Тогда старообрядецъ спросилъ ме
ня: «а самъ ты какъ разумѣешь слова Панаігота?» Я отвѣ
чалъ: «Они ясно показуютъ, что греческій обычай перстосло- 
жевін разлиновалъ отъ латинскаго не въ перстахъ, а только
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въ согбеніи ихъ во имя святыя Троицы; потому ф и л о с о ф ъ  

Панагіотъ и не назвалъ перстовъ, кои сгибать надлежитъ, что 
разумѣлъ тѣ же самые, которые и латины употребляютъ, 
но только не сгибая или не соединяя ихъ. Разумѣть же 
здѣсь иные персты, о которыхъ Панагіотъ ф и л о с о ф ъ  нима
ло не напомнилъ, не что иное будетъ, точію свое мнѣніе со
ставлять, а не повѣсти слѣдовать».

і

8 *
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Духи нечистые, нечистая сила, лукавый духъ, демонъ 
темный, бѣсы нечистые, сатана, діаволъ, ангелы его. 
Кто это такіе?— По природѣ своей они таковы же, какъ и доб
рые ангелы; т. е. и они — существа невидимыя, безплотныя, 
одаренныя умомъ, волею и могуществомъ, только по своимъ 
свойствамъ злыя; да, это тѣ духи или ангелы злые, которыене 
на небѣ, а въ адѣ, въ преисподней.— Ихъ, этихъ злыхъ анге
ловъ, хотя меньше, чѣмъ добрыхъ, но все же очень много, 
безъ числа много, цѣлые легіоны; и изъ нихъ есть низшіе, 
высшіе, сильные, сильнѣйшіе, злые, злѣйшіе и сатана, діа
волъ,— это главный самый злой и сильный. Мѣсто, гдѣ злые 
духи, называется преисподнею, т. е. мѣстомъ самымъ нис- 
шимъ, отдаленнѣйшимъ отъ веба и совершенно противопо
ложнымъ небу; называется адомъ, т. е. мѣстомъ самымъ 
мрачнымъ, темнымъ, и просто называется тьмою кромѣш
ною; называется также геенною огненною, т. е. мѣстомъ, 
исполненнымъ огня неугасимаго, мучительнаго, и просто на
зывается огнемъ вѣчнымъ, мукою вѣчною. Что это значитъ? 
Это значитъ, что тамъ, гдѣ злые духи, нѣтъ Божіяго свѣта, а 
всегда тамъ мракъ, вѣчно мракъ, страшный, ужасный мракъ; 
нѣтъ тамъ и никогда не бываетъ никакой радости Божіей, 
а всегда тамъ печаль, воздыханіе, мученія и страданія, му
ченія, какъ отъ огня, и страданія до скрежета зубовъ.
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Отъ чего же это мѣсто такое мрачное, страшное, отъ 
чего тамъ такія страданія, мученія? Не мѣсто само по себѣ 
тамъ такое, а злые духи, аггелы дѣлаютъ его такимъ. Что та
кое злые аггелы? Существа, которыя Бога не любятъ, Бога 
не славятъ, о Богѣ не радуются; которыя злы на Бога, 
что Онъ благъ, что Онъ людей любитъ, и которыя, нена
видя Бога и все доброе и святое, дѣлаютъ только злое, па
губное, гибельное, т. е. дѣлаютъ именно только то, что 
заставляетъ ихъ мучиться, страдать, стенать, воздыхать. 
Такъ вотъ отъ нихъ-то, отъ этихъ злыхъ духовъ, нелюбя
щихъ славить Бога и радоваться о Богѣ, и нѣтъ свѣта Бо
жія и нѣтъ радости Божіей тамъ, гдѣ они; ихъ-то и слыш
ны тамъ мученія, страданія, стоны, вопли. Злые аггелы до 
того злы, что хотятъ лучше мучиться, страдать, стенать, воз
дыхать, только бы Бога не славить, о Богѣ не радоваться, 
только бы. кромѣ зла, ничего не дѣлать.

Отъ чего злы они? Всеблагій Богъ ничего злаго, вреднаго, 
пагубнаго не создалъ, и никого изъ существъ на зло, на му
ки, на страданія не сотворилъ. Всякое созданіе Божіе слу
житъ всѣмъ во благо, въ пользу, въ радованіе, въ веселіе, и 
всякое твореніе сотворено Богомъ для наслажденія жизнію, 
для покоя, для радостей, для блаженства. Такими и для того 
были сотворены Богомъ и злые ангелы, т. е. добрыми; но они 
езми сдѣлались злыми, сами не захотѣли быть тѣмъ, чѣмъ и 
для чего Богъ сотворилъ ихъ; не захотѣли быть покойными, 
довольными, т. е. не захотѣли радоваться, блаженствовать, 
хваля и благословляя Бога, сотворшаго ихъ. Какъ они дош
ли до такого состоянія, что зная, чувствуя, какъ гибельно, 
мучительно быть злымъ, однакоже остаются злыми, не хо
тятъ не злиться, не хотятъ не мучиться, не страдать? Гор
дость ихъ довела до того. Одинъ изъ нихъ самый глав
ный, денница, сіявшій подобно утренней зарѣ, Божіимъ
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свѣтомъ и красотою, преисполненный Божіей радости и ве
селія, обладавшій особенно могуществомъ и крѣпостію, раз
сматривая свои совершенства, засмотрѣлся на себя, и забывъ 
своего Творца, забылъ, что все у него Божіи дары, умолкъ, 
нерестаіъ пѣть Богу, возмечталъ о себѣ, и задумался: я могу, 
могу... съ такими силами чего я не могу? о, я самъ могу 
сдѣлаться всеблаженнымъ, вседовольнымъ, подобнымъ Все
вышнему... Такое его мечтаніе о себѣ и молчаніе о Богѣ за
мѣтили подъ его вліяніемъ и начальствомъ находящіеся ан
гелы, и тоже обратили вниманіе на свои достоинства, и то
же засмотрѣлись на себя, и тоже стали умолкать, забывъ 
пѣть Того, Чьи они созданія, и вотъ молчаніе о Богѣ на небѣ 
стало распространяться, стала-было затихать хвала Всевыш
нему, искушеніе было для всѣхъ ангеловъ, всѣ могли увлечь
ся денницею. Въ это время Архангелъ Михаилъ(<> вдругъ 
громкимъ голосомъ возгласилъ: Слава Отцу и Сыну и 
Св. Духу; за нимъ милліоны торжественно воспѣли: Святъ, 
Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ, исполнь небо и земля 
славы Твоея; и денница, не захотѣвъ присоединиться къ 
поющимъ, пѣніемъ ихъ какъ громами пораженный палъ мол
ніею съ неба, а за нимъ и всѣ ему подчиненные, единомыс
ленные. Объ этомъ-то паденіи денницы говорилъ Сынъ Божій, 
Господь нашъ 1. Христосъ/когда сказалъ: я видѣлъ са
тану спадшаго съ небеси какъ молнію (Лук. 10, 18 .).

Съ паденія злыхъ духовъ, добрые ангелы еще тверже ста
ли въ добрѣ, еще ближе стали къ Богу, еще пламеннѣе воз
любили Его, такъ что невозможно, чтобы они, непрестан
но видя предъ собою Господа силъ, могли перестать когда 
нибудь Ему пѣть, о Немъ радоваться. А падшіе духи, не 
сдѣлавшись покойными, блаженными сами собою, подобными

(а) См. «Дни Богосіуж. Дебодьскаго» 8 нояб.
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Всевышнему, навсегда остались злыми, навсегда отпали 
отъ Бога, такъ что невозможно, чтобы они когда нибудь 
обратились къ Богу, сдѣлались добрыми. Вѣчно злясь, будутъ 
вѣчно мучиться, страдать, но не захотятъ просить у Бога 
помилованія, не захотятъ отъ гордости блаженствовать по 
Божіей милости.

Какое отношеніе злые ангелы имѣютъ къ людямъ? Сами со* 
бою, безъ согласія людей, особенно безъ попущенія Божія, 
злые ангелы никакого не могутъ имѣть вліянія на людей и ни 
малѣйшаго не могутъ дѣлать имъ зла. Но Богъ, не желая 
стѣснять ни чьей свободы, попускаетъ злымъ ангеламъ, до 
времени, дѣлать для людей злое на землѣ, а люди, по своей 
слабости, склонны бываютъ слушаться ихъ, соглашаться съ 
ними на злое себѣ. Да, не стѣсняя свободы злыхъ ангеловъ, 
Богъ попускаетъ имъ дѣйствовать на людей, но однако такъ, 
чтобы и они не употребляли насилія ни надъ однимъ человѣ
комъ, чтобы тоже не стѣсняли ни въ чемъ никогда свободы 
іюдей. Какъ могутъ злые ангелы дѣлать людямъ зло?— Они, 
какъ и добрые ангелы, и по уму выше и по силамъ крѣпче 
людей. Главный изъ нихъ, по силѣ и вліянію на людей, назы
вается княземъ міра сего и княземъ власти воздушныя. 
Отъ того-то на землѣ бываютъ такія ужасающія, безчеловѣч
ныя дѣла, какихъ люди, безъ участія злыхъ ангеловъ, такъ 
придумать не могли бы и безъ ихъ содѣйствія исполнить бы 
ли бы не въ силахъ. И потому нѣтъ зла на землѣ, въ кото
ромъ злые ангелы не принимали бы участія, и нѣтъ погиб
шаго, который бы погибъ безъ ихъ содѣйствія.

Какое именно они дѣлаютъ зло людямъ?Богъжелаетъ всѣмъ 
людямъ добра, спасенія, покоя, блаженства; злые ангелы это
му противятся, — главный изъ нихъ отъ того такъ и назы
вается сатаною, т. е. противникомъ Божіимъ, — противят
ся они волѣ Божіей о людяхъ, и хотятъ, на зло Богу, чтобы
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всѣ люди, подобно имъ, погибали, чтобы всѣ были злы, му
чились, страдали. И вотъ они стараюття всячески, чтобы лю
ди не знали Бога, чтобы не вѣровали въ Него; вся забота ихъ 
объ этомъ, потому что погибшими, злыми, развратными, зло
дѣями люди бываютъ, дѣлаются именно отъ этого, отъ незна
нія Бога, отъ невѣрія въ Него. Что злые ангелы дѣлаютъ 
для того, чтобы люди Бога не знали, въ Него не вѣровали? 
Прибѣгаютъ къ клеветамъ, ко лжи, къ обману, къ обольще
ніямъ, потому-то главный изъ нихъ и называется отцемъ 
лжи и діаволомъ, т. е. клеветникомъ и обольстителемъ. 
Да, злые духи лгутъ, клевещутъ людямъ на Бога, клевещутъ, 
что и нѣтъ Бога, и заповѣди Его вовсе не нужны, что и безъ 
Него, и безъ Его заповѣдей можно жить покойно, весело, 
даже покойнѣе будешь, если станешь жить и дѣйствовать по 
своей волѣ, по своему разумѣнію; вообще что только можно 
придумать, сказать, написать противъ Бога, противъ Его бы
тія и свойствъ, противъ Его дѣлъ и ученія,—все это злые ду
хи въ людяхъ поддерживаютъ, усиливаютъ; а чѣмъ Богъ на 
землѣ прославляется, что къ познанію Его служитъ, что для 
славы Его дѣлается, отъ чего воля Его исполняется, что во 
спасеніе людей устрояется, все это злые духи стараются ос
лаблять, уничтожать, затмѣвать, истреблять. Такъ они идо
лопоклонство поддерживаютъ, чтобы люди, ложнымъ богамъ 
покланяясь, не знали истиннаго Бога; они посѣваютъ, под
держиваютъ ереси, расколы,— чтобы люди, живя по ими са
мими выдуманной вѣрѣ, не вѣровали въ истиннаго Бога; они 
поддерживаютъ клеветы на св. церковь, на ея ученіе и уста
вы, на ея учителей и пастырей, чтобы невѣрующіе въ св. 
церковь, внимая этимъ клеветамъ, не увѣровали въ нее, въ 
которой одной покланяются Отцу, и Сыну, и св. Духу; они 
возбуждаютъ, поддерживаютъ притѣсненія, гоненія на церковь 
Божію православную, чтобы въ самыхъ вѣрующихъ ослаб-
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лять, колебать вѣру въ Бога истиннаго, Они же, злые духи, 
и мутятъ м ірподдерж ивая и усиливая раздоры, несогласія, 
и мутятъ воду и воздухъ, возбуждая и распространяя пагуб
ныя волны, тлетворные вѣтры,чтобы люди, страшась,страдая, 
мучась, погибая, забывали Бога. Да, міръ, т. е злые люди, 
сыны противленія — это жительство, достояніе злыхъ ду
ховъ, гдѣ они дѣйствуютъ полновластно на погибель лю
дей. Особенно злобу свою они показываютъ надъ душами 
умершихъ, усиливаясь удержать ихъ въ своей области, пре
пятствуя имъ восходить на небо, въ царство Божіе. Итакъ 
вотъ чего хотятъ, чего всѣми мѣрами домогаются злые анге
лы, чтобы царствія Божія не было, т. е. чтобы Бога никто 
не зналъ, чтобы никто въ Него не вѣровалъ.

Есть ли у человѣка особый злой ангелъ, какъ есть ангелъ 
хранитель?— До крещенія человѣкъ находится подъ властію 
злыхъ ангеловъ; потому св. церковь, при крещеніи отго
няетъ отъ оглашенныхъ всякаго лукаваго, нечистаго духа. 
Так. образомъ при тебѣ, слушатель хр—нъ, нѣтъ особаго 
злаго духа; за то всякой изъ нихъ всегда готовъ тебѣ дѣлать 
зло, они ждутъ только на то знака твоего согласія. Чѣмъ 
же мы дьемъ знакъ злому духу, что мы согласны внимать 
ему, слушаться его?— Мыслями, желаніями вашими злыми, 
не правыми, грѣховными. Да, когда я начинаю мыслить злое, 
неправое, грѣховное, желать злаго, неправаго, грѣховнаго, то 
этимъ даю знать злому духу, что я согласенъ слушать его, 
и — онъ тотчасъ же начинаетъ на меня дѣйствовать; и вотъ 
но обычаю, онъ старается поддерживать, усиливать мои мыс
ли, возбуждать, воспламенять мои желанія, — по обычаю, 
клевеща мнѣ на Бога, возобновляя въ моей памяти, съ сво
ими поясненіями, все, что только я когда думалъ, слышалъ, 
читалъ, говорилъ противъ Бога и Его заповѣдей, обольщая 
меня, внушая, объясняя, доказывая, почему я могу, почему я
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долженъ, имѣю право, основаніе, нужду думать, мыслить, 
дѣлать, говорить то, что хочу, чего желаю, что думаю. Такъ 
обольщаемый злымъ духомъ, я, наконецъ, какъ злымъ виномъ 
упоенный, забываюсь, забываю, что Богъ есть, и зло, не
правда мною овладѣваетъ, и грѣхъ во мнѣ царствуетъ, и 
я ... я погибъ?. Всѣ мы, слуш., погибли бы, если бы Сынъ 
Бога живаго не пришелъ въ міръ грѣшныя спасти.—Дѣйст
вуя на душу чѣловѣка, злые духи могутъ дѣйствовать и на 
тѣло его, тревожа, смущая его духъ и так. образомъ под
держивая его тѣлесныя болѣзни, усиливая ихъ такъ, чтобы 
больной забылъ о Богѣ, или чтобы ропталъ на Него. Такъ 
злой духъ дѣлалъ съ Іовомъ, хотя и не довелъ его до того, 
до чего хотѣлъ. Злые духи могутъ даже вселяться въ чело
вѣка и мучить его тѣло, и мучить страшными муками. Такъ 
они дѣйствуютъ и дѣйствовали въ тѣхъ людяхъ, которые на
зываются бѣсноватыми.

Являются ли злые ангелы видимо человѣку?—Какъ добрые 
ангелы только по особенному Божію повелѣвію видимо 
являются: такъ и ангелы злые тоже только по особенному 
Божію дозволенію могутъ иногда видимо являться. Такъ они 
въ разныхъ чужихъ видахъ являлись святымъ и подвижни
камъ благочестія. Безъ особеннаго же Божія дозволенія и по
пущенія, сами собой, самовольно злые духи видимо лю
дямъ являться ве могутъ; это невозможно для нихъ, потому 
что они духи, не имѣютъ плоти и никакого видимаго для 
насъ вида. Да, и намъ видѣть злыхъ ангеловъ очами тѣлес
ными невозможно, и для нихъ самовольно являться видимо 
намъ тоже не возможно. Дѣйствуютъ иногда они, повидимо- 
му, самовольно на нашу душу, когда поддерживаютъ и уси
ливаютъ въ насъ, противъ нашего желанія, намъ на муку, 
мысли нечистыя, скверныя, хульныя противъ Бога и всего свя
таго, Божественнаго; но то только намъ такъ кажется, ду-
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мается, что самовольно, а въ самомъ дѣлѣ и это часто быва
етъ и не безъ попущенія Божія, и не безъ повода съ нашей 
стороны, и притомъ не безъ пользы для насъ,— именно то 
бываетъ для смиренія насъ, для убѣжденія, что безъ Божіей 
помощи мы и помыслить добраго не можемъ.

И такъ, вотъ какое отношеніе имѣютъ злые ангелы ко 
всѣмъ людямъ и къ каждому изъ насъ. Они враги намъ, вра
ги нашего спасенія,враги нашего покоя, враги нашего блажен
ства. Да, они враги злые, сильные; но у насъ противъ ихъ— 
Богъ всемогущій и I. Христосъ, ада побѣдитель. При одной 
моей мысли: есть Богъ, при одномъ моемъ словѣ: Господи 
Іисусе, при одномъ на мнѣ знаменіи крестномъ, злые духи убѣ
гаютъ отъ меня, расточаются, исчезаютъ. Мучительны мысли, 
противъ нашего желанія, влагаемыя въ нашу душу злыми ду
хами, тѣ нечистыя, скверныя хульныя мысли, которыя при
ходятъ иногда при самыхъ святыхъ занятіяхъ; но и эти мучи
те яьныя мысли, стоитъ только покойно дунуть и плюнуть на 
нихъ, тотчасъ пропадаютъ, исчезаютъ.

Что ожидаетъ въ будущемъ злыхъ духовъ? Устами мучи
мыхъ ими, такъ называемыхъ бѣсноватыхъ людей, говорили 
они I. Христу, когда Онъ хотѣлъ ихъ изгнать: за чѣмъ Ты, 
Сыне Божій, прежде времени пришелъ сюда насъ мучить?—И 
такъ злыхъ духовъ ждетъ мука, или, лучше сказать, они 
ждутъ муки, которая настанетъ послѣ втораго пришествія 
Христова на землю, и которая будетъ вѣчною. Да, мука 
существъ злыхъ, которыя отъ гордости хотятъ лучше вѣчно 
мучиться, чѣмъ съ мольбою обратиться къ милостивому Богу, 
будетъ мука вѣчная, огонь,ими себѣ уготованный, не угаснетъ 
вѣчно

Слуш., христіане! слышали вы о злыхъ ангелахъ. Что они 
говорятъ намъ? Конечно, тоже что все существующее гово
ритъ: есть Богъ. Да, ангелы злые своимъ бытіемъ, своею
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злостію и злобою, своими дѣлами и страданіями говорятъ, 
что есть Богъ, есть всемогущая, вѣчная Благость, которая 
даетъ жизнь всему, что только можетъ жить, существовать, 
есть всемогущая вѣчная Правда, которая воздаетъ по дѣламъ 
всѣмъ, кто только можетъ дѣлать, дѣйствовать, есть всемо
гущая вѣчная Премудрость, которая одна можетъ все объя
снить и въ свое время намъ объяснитъ, что почему такъ, а 
неиначе есть, бываетъ и будетъ.

Такъ, есть невидимая сила, нечистая, недобрая, есть ан
гелы злые, невообразимо злые, какъ люди есть злые, до не
вѣроятности злые, есть они, но я не боюсь ихъ Господи, не 
боюсь ихъ зла, ибо Ты со мною еси, ибо я вѣрую во еди
наго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, 
видимымъ же всѣмъ и невидимымъ Аминъ.

Протоіереи Родіонъ Путятинъ.



СВѢДѢНІЯ о ж и зн и
ПРОТОІЕРЕЯ

НИКОЛАЯ ПЕТРОВИЧА ДРУГОВА.

Источникомъ свѣдѣній о жизни отца протоіерея служили 
намъ офиціальныя бумаги,— главнымъ же образомъ достовѣр
ные разсказы близкихъ знакомыхъ и родственниковъ покой
наго старца.

Николай Петровичъ родился въ Москвѣ 1777 года 5-го де
кабря, наканунѣ праздника въ честь соименнаго ему св. 
Николая чудотворца. Отецъ его Петръ Петровъ былъ сто
рожемъ при большомъ Успенскомъ соборѣ, и имѣлъ собствен
ный домъ въ приходѣ Николаевской, что въ Голутвинѣ, церкви, 
за Москвой рѣкой. Жена его Агриппина Ивановна происхо
дила изъ купеческаго званія. Петровъ умеръ въ мартѣ мѣся
цѣ 1786 года, на 37 году отъ рожденія, оставивъ послѣ себя 
троихъ дѣтей: девяти-лѣтняго Михаила, бывшаго потомъ зво
наремъ и сторожемъ приУспенскомъ соборѣ, осмилѣтнягоНи
колая, обученныхъ грамотѣ и чистописанію, и дочь Матрону. 
Вдовствующая мать, 11 мая того же года, просила начальство 
московской славяко-греко-латинской академіи о принятіи въ 
оную, со включеніемъ въ число казеннокштныхъ учениковъ, 
меньшаго сына ея Николая Другова. На семъ прошеніи помѣче
но: «принять и иоея бѣдности вписать на казенное жалованье».
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Однакожъ, на самомъ дѣлѣ, онъ не былъ вписанъ, вслѣдствіе 
чего мать его 19 го числа декабря подала другое прошеніе, 
оставшееся безъ всякой помѣтки (,). Въ 1788 годунисшаго 
класса ученикъ Н. Друговъ значится * * * * (б) своекоштнымъ. Онъ 
занимался преподаваніемъ частныхъ уроковъ. По выходѣ изъ 
нисшихъ классовъ, онъ обучался наукамъ философскимъ, 
богословскимъ и другимъ предметамъ и окончилъ курсъ уче
нія въ іюлѣ 1800 года, съ степенью студента богословія (,). 
Въ послужномъ спискѣ его за 1821 годъ замѣчено: «на ла
тинскомъ и Французскомъ (языкахъ) можетъ говорить, пере
водить и сочинять свободно; на нѣмецкомъ и простомъ (ново) 
греческомъ говорить и переводить, а съ еллино-греческаго 
только переводить», Основательное языковѣдѣніе пріобрѣ
тено имъ еще въ академіи; но и впослѣдствіи онъ не оста
влялъ занятій иностранною литературой, и такимъ образомъ 
достигъ совершенства въ знаніи особенно новѣйшихъ язы
ковъ. Онъ и по окончаніи академическаго ученія продолжалъ 
давать уроки въ частныхъ домахъ. При немногочисленности 
учебныхъ заведеній и учителей, которая въ ту пору не соот
вѣтствовала усиленной потребности образованія, воспитан
ники и студенты академіи были часто избираемы въ домашніе 
наставники (г>.

(а) Къ обоимъ прошеніямъ, вмѣсто матери, сынъ ея Н. Дру
говъ руку приложилъ. Какъ хорошо онъ подписался! Н. П—чъ
и впослѣдствіи писалъ крупнымъ, твердымъ и красивымъ по
черкомъ.

(б) Дѣла архива московскаго семинарскаго правленія.
(в Въ общемъ разрядномъ спискѣ за этотъ годъ онъ записанъ 

подъ 4-мъ №; рекомендованъ такъ: «отлично-прилеженъ и успѣ
ховъ препохвальныхъ». Въ спискахъ, составленныхъ по языкамъ: 
еврейскому, греческому, нѣмецкому и Французскому, онъ зани
маетъ 1-й №.

(г) Исторія моск. сл.-гр.латин. академіи, проФ С. Смирнова, 
М. 1855 г., стр. 270. Ректоръ Евлампій, въ ноябрѣ 1795 г. вы-
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10-го апрѣля 1801 года, на 24-мъ году своего возраста, 
Друговъ вступилъ въ бракъ съ Марьею Васильевной, дочерью 
протоіерея Трехсвятвтельской у Красныхъ воротъ церкви; а 
28 числа къ той же церкви, преосв. Серафимомъ, еписко
помъ дмитровскимъ, посвященъ во діакона. Тесть его, Ва
силій Нрокопіевичъ Хатунцевскій пользовался благоволені
емъ высокопреосвященнаго митрополита Платона. Незабвен
ный іерархъ не одинъ разъ священнодѣйствовалъ въ Трехсвя- 
тительскомъ храмѣ въ праздникъ 30  января, и въ этотъ день, 
по отслуженіи св. литургіи, посѣщалъ протоіерея м. Отецъ 
Насилій скончался послѣ кратковременной болѣзни, іюня 
14-го дня 1805 года ('). На его мѣсто, согласно его желанію 
и просьбѣ, былъ опредѣленъ Николай П— чъ. Онъ рукопо
ложенъ во священика митрополитомъ Платономъ 29-го іюня, 
въ день первоверховныхъ апостолоъ Петра и Павла и въ день 
рожденія своего рукополагателя, въ верхней Спасопреоб- 
раженской церкви Виѳанскаго монастыря. На другой день,

далъ приказъ, чтобъ ученики имѣли кондиціи никакъ не больше 
одной, и то съ разрѣшенія своего начальства, «дабы въ ученіи 
оттого помѣшки имъ не было».

(д) В. Пр—чъ съ нисшихъ классовъ обучался (съ 1763 г.) въ 
моск. сл.-гр.-латинской академіи; въ 1771 г. опредѣленъ учите
лемъ аналогическаго класса. Въ томъ же году предоставлено за 
нимъ наслѣдное послѣ умершаго отца его (Прокопій Ивановичъ 
сконч. 30-го сент. 1771 г.) священническое мѣсто при Трехсвя
тительской церкви. Онъ рукоположенъ во священника 15 сент. 
1773 года (не ранѣе); въ санъ протоіерея посвященъ митропо
литомъ Платономъ 1777 года, ноября 16-го (Дѣла архива моск. 
Д}*. консисторіи); былъ благочиннымъ и членомъ консисторіи. 
Владыка настолько любилъ его, что приглашалъ въ свою ка
рету ц однажды разрѣшилъ ему цѣлодневный звонъ, по тому 
случаю, что его сыновья были произведены — одинъ во діако- 
на»*а другой во священника.

(е) Погребеніе его совершалъ преосв. Августинъ, викарій мо
сковскій, съ прочимъ духовенствомъ.
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литургію въ монастырѣ совершалъ новопосвященный іерей, 
а митрополитъ пѣлъ на лѣвомъ клиросѣ и читалъ апостолъ(<>. 
Литургія была отслужена ставленникомъ такъ хорошо и пра
вильно, что высокопреосвященный сказалъ о немъ: «вотъ въ 
этомъ будетъ толкъ». Святитель обратилъ благосклонное вни
маніе, между прочимъ, на то, что, по прочтеніи имъ апосто
ла, служащій іерей, сказавши: «миръ ти,» не благословилъ 
чтеца-іерарха, а только поклонился ему. Владыка былъ не
измѣнно къ нему расположенъ и, обыкновенно, называлъ его 
«отцемъ Николаемъ». Послѣдній каждогодно два раза ѣздилъ 
въ .Виѳанію, любимое мѣстопребываніе митрополита Платона, 
для поздравленія его съ днемъ рожденія и имянинъ (18 нояб
ря), и останавливался въ его келліяхъ.

Въ самомъ началѣ пастырскаго служенія, о. Николай могъ 
уже сбоя овцы глашать по имени (Іоан. 10 , 3 ); въ санѣ 
діаконскомъ онъ имѣлъ возможность узнать внѣшнее поло
женіе и нужды прихожанъ, также присмотрѣться къ дѣйст- 
вованію и порядкамъ своего почтеннаго предмѣстника. А по
тому началъ пастырское служеніе съ запасомъ пріобрѣтенной 
опытности. Въ продолженіе 1 80 6  года, по назначенію епар
хіальнаго начальства, каждый воскресный день преподавалъ 
онъ въ своей церкви катихизическое ученіе; руководствомъ при 
изъясненіи онаго былъ, конечно, катихизисъ Платона. Этотъ 
трудъ продолжалъ онъ, по собственному желанію, и во весь 
1 80 7  годъ, а въ послѣдующіе годы, вмѣсто катихизическихъ 
бесѣдъ, каждую недѣлю произносилъ вообще поучительныя 
слова.

(ж) Однажды, въ недѣлю мытаря и фарисея, пѣлъ онъ въ Ви- 
еанской церкви, вмѣсто причастнаго, евангельскій стихъ: всякъ 
возносяйся смирится: и смиряйся вознесется {Лук. 14, 11). Ког
да служащій іеромонахъ сталъ причащать младенца, преосвя
щенный подошелъ къ царскимъ вратамъ. (Разсказъ моего дѣда.)
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Мало-по-малу расширяется кругъ его служебной дѣятель
ности. Чрезъ три года послѣ рукоположенія въ священника, 
16-го октября 1 8 0 8  года, о. Николай назначенъ быть благо
чиннымъ Срѣтенскаго сорока. По этому случаю имъ сказа- 
зана (20-го числа) слѣдующая рѣчь митрополиту Платону:

«Святѣйшій владыко, милостивѣйшій архипастырь и отецъі 
Когда Богъ послалъ Моисея возвѣстить судьбы свои израиль
скому народу и Фараону: то сей Боговидецъ отрицался отъ 
сего посольства, говоря: молюсл Ти, Господи: не доброрѣ
чивъ.... худогласенъ и косноязыченъ азъ есмъ........ избе
ри могуща иною, егоже послеши (Исх. 4, 10. 1 3 ). Подоб
но сему и Іеремія, пророкомъ во языки отъ самого Бога по
ставляемый, рекъ ко Господу: о сый владыко Господи, 
се не вѣмъ глаголати, яко отрокъ азъ есмъ (Іер. 1 , 6 ) . 
И ты, святѣйшій владыко! посылаешь меня на дѣло служенія; 
и ты, архипастырь великій! вручаешь мнѣ жезлъ правленія. 
Чтй жъ могу рещи паче реченнаго пророками Божіими: от
рокъ азъ есмъ въ дому иаствы твоея, пастыреначальниче! не 
доброрѣчивъ и скудоуменъ азъ есмъ, святѣйшій владыко! 
Что еси сотворилъ? Избери могуща того, егоже послеши. 
Въ вертоградѣ твоемъ растутъ и крины, и шипкй и кедры; 
что яко милованъ тѣ, приниклъ еси на иссопъ? Что азъ сот- 
ворвхъ достойное взора твоего? Ничесоже паче повелѣонаго. 
Удивилъ еси на вшѣ малости твои; паче слова и разума щед
роты твои ко мнѣ. Но еже тростію книжника скорописца пи
салъ еси., писалъ. Буди воля со мною великаго Архіерея, 
прошедшаго небеса. Буди воля и твоя, земный архіерею, ис
тый образъ Небеснаго! Иду, аможе хощеши, иду на дѣланіе 
мое, дондеже повелиши. Только, аще обрѣтохъ благодать 
предъ тобою, приложи къ тьмочисленнывіъ милостямъ еще 
одну: воздѣй о мнѣ преподобныя руцѣ твои горѣ, да прохо- 
жду дѣло служенія моего, Богу въ честь и славу, тебѣ въ угод-

ЧАСТЬ II. 9
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ное, себѣ и другимъ во благое, да зависть, втайнѣ скреже
щущая зубй своими, ничтоже когда успѣетъ на меня; реки 
и мнѣ, якоже древле Богъ Іереміи: не убойся отъ лица 
враговъ, яко съ тобою азъ есмь, еже избавити тя (Іер. 
1 , 8 ) .  Тогда съ радостію, и не воздыхая пойду на чреду 
служенія моего.»

Въ должности благочиннаго, Н. П—чъ, какъ значится въ 
его послужномъ спискѣ, занимался чтеніемъ проповѣдей уче
ныхъ (такъ назывались тогда студенты богословія) священ
никовъ и діаконовъ его вѣдомства, кромѣ того, по особенно
му порученію отъ духовнаго начальства, наставленіемъ и ут  ̂
вержденіемъ въ ученіи истинной вѣры желающихъ присоеди
ниться къ православной грекороссійской церкви изъ рим- 
квхъ католиковъ, лютеранъ, реформатовъ, евреевъ, маго- 
сметанъ, и нашихъ раскольниковъ. Съ 1808 по 48-й годъ 
присоединено имъ къ православію изъ разныхъ націй обоего 
пола 95 человѣкъ. 1810 года апрѣля 23-го онъ награжденъ 
набедренникомъ. 2-го декабря 4811 года производилъ слѣд
ствіе въ подмосковномъ селѣ Черкизовѣ, по случаю найден
ной въ домѣ священника поддѣльной монеты. Чѣмъ кончи
лось это слѣдствіе, намъ неизвѣстно.

Насталъ бѣдственный для Москвы 1812-й годъ. По мѣрѣ 
приближенія Французскихъ войскъ, столица принимала воин
ственный видъ; въ ней Формировались ополченія изъ охот
никовъ всѣхъ сословій, исключая крѣпостныхъ людей. Мо
сковскіе жители пришли въ уныніе, какъ скоро узнали, въ 
первыхъ числахъ августа, что г. Смоленскъ, эта западная 
твердыня царства русскаго, послѣ упорной битвы взятъ вра
гомъ; многіе стали помышлять о своей безопасности и вы
ѣзжать изъ столицы. Въ это-то смутное время, именно въ 
августѣ мѣсяцѣ, Н. П—чъ заболѣлъ простудною горячкой: 
жена его 26-го числа того же мѣсяца родила дочь Елисавету

1 3 0
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и не скоро могла оправиться отъ своей болѣзни; остальныя 
дѣти— четыре дочери были еще очень малы: старшей изъ нихъ 
9 -ть  лѣтъ отъ роду. 3 0 -го  числа объявлено, чрезъ благо
чинныхъ, приходскимъ священникамъ, чтобы по возможно
сти старались убирать церковное имущество, не касаясь 
впрочемъ вещей, находящихся (въ храмахъ) всегда предъ 
глазами, дабы не привести въ опасное движеніе смятенный 
народъ; вмѣстѣ съ тѣмъ священно-и-церковнослужителямъ 
дана была полная свобода удаляться изъ Москвы, куда бы ни бы
ло. Н. П— чъ велѣлъ драгоцѣнности своего храма заложить въ  
церковной стѣнѣ, собственное имущество скрылъ въ кладовой 
своего сосѣда Ѳ. Ѳ— ча Завьялова, а сундуки съ мѣдной и 
оловянной посудой зарыты были на дворѣ въ землю. 2 -го  
числа сентября, въ самый день вторженія (въ 4 часа по по
лудни) непріятелей въ Москву, еще больной, съ слабою су
пругой, державшей на рукахъ новорожденное дитя, съ про
чими малолѣтными дочерьми, съ двумя старушками— своею 
матерью и сестрою покойнаго тестя, и съ двумя прислугами 
выѣхалъ онъ въ село Положилово, Тверской губерніи, Коля- 
зинскаго уѣзда,—  помѣстье вышеупомянутаго г-на Завьялова. 
Причетники Трехсвятительской церкви остались въ Москвѣ. 
Одинъ изъ нихъ (дьячекъ Я.Ѳ .Ястребцевъ) принесъ Н. П— чу 
вѣсти изъ Москвы, уже послѣ того, какъ столица, разгра
бленная и сожженная, освобождена была отъ враговъ, буй
ствовавшихъ въ ней сорокъ дней. «Домъ вашъ, говорилъ онъ, 
сгорѣлъ, имѣніе въ кладовой разграблено: но при всѣхъ уси
ліяхъ, Французы не могли растворить дверей церковныхъ; они 
влезали въ окна и грабили украшенія въ церкви, утварь же, 
заложенная въ стѣнѣ храма, осталась цѣла и невредима.» 
і)тец ъ Николай отвѣчалъ- «что сгорѣлъ домъ и погибло имѣ
ніе мое, объ этомъ я не тужу; искренно, со слезами благо
дарю Господа, сохранившаго драгоцѣнности нашего храма и

9’
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самый храмъ отъ огня и оскверненія.» Онъ сперва одинъ, 
безъ семейства, возвратился въ Москву и остановился въ до
мѣ своего шурина, священника Троицкой, на Капелькахъ, 
церкви, П. В. Хатувцевскаго. Отсюда вотъ что писалъ онъ 
въ своей супругѣ и дѣтямъ отъ 7-го числа ноября: «Мнѣ 
безъ васъ скучно, и что мнѣ дѣлать, не знаю. Квартиры въ 
своемъ приходѣ я не нашелъ; смотрѣлъ у Куракина, но мнѣ 
не показалась. Я писалъ къ князю Урусову; не знаю, какой 
будетъ отвѣтъ. У дьячка покои мокнутъ и зимнихъ рамъ нѣтъ. 
Всѣ обѣщаются, а никто не исполняетъ. Подождите еще: 
авось гдѣ нибудь найдется для насъ квартира. Многіе изъ на
шей братіи живутъ въ церквахъ. У меня, слава Богу, въ 
церкви всего довольно; я началъ служить и народъ по ма- 
леньку собирается въ церковь. Всѣ жалѣютъ о насъ. Про 
меня сказали, что я убитъ Французами. Въ состояніи мы те
перь всѣ сравнялись; пи крайней мѣрѣ, мы были безопаснѣе 
другихъ, будучи всегда на одномъ мѣстѣ (въ селѣ Положило- 
вѣ)>. По распоряженію начальника запаснаго дворца, князя 
А. М. Урусова, для о. Николая отведена была квартира у при
четника придворной Іаннуаріевской церкви. Вскорѣ возвра
тилось семейство Другова, и потомъ, за исключеніемъ его са
маго, все переболѣло повальною горячкой. Въ слѣдующемъ 
году, на мѣстѣ сгорѣвшаго дома, онъ выстроилъ новый не 
большой. Проживъ въ немъ весьма недолгое время, принуж
денъ былъ, по распоряженію гражданскаго правительства, 
снести оный, потому что тѣмъ мѣстомъ проводили проулокъ 
по новому плану, и жить у прихожанина Завьялова. Не ра
нѣе какъ въ 1819 году, былъ выстроенъ деревянный домъ 
на новомъ мѣстѣ. По словамъ дочерей покойнаго Н. П—ча, 
при всѣхъ скорбныхъ и тяжкихъ испытаніяхъ, какимъ досе
лѣ подвергался онъ, къ числу которыхъ должно отнести и 
смерть митрополита Платона (11-го ноября 1812 г.), его вѳ-
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дикаго благодѣтеля п отца, отъ пего никто не слыхалъ ни 
малѣйшаго ропота; какъ истинный христіанинъ, онъ благо* 
говѣйво смирялся предъ Господомъ и Его нѳдовѣдомыми судъ* 
бами.

Сохранилось поучительное его слово, говоренное въ празд
никъ св. Іоанна Богослова, изъ текста: или зло будетъ во 
градѣ, еже Господь не сотвори (Амос. 3 , 6) (,)? Изъ это
го пространнаго слова заимствуемъ слѣдующее описавіѳ 
нравственныхъ недуговъ общества, господствовавшихъ во 
время, предшествовавшее Французской войнѣ.

«Разсмотримъ, христіане, жизнь нашу: не заслужили-ль 
мы участь, постигшую насъ (т.-е. въ 12  годъ)? Поруганы 
храмы наши! Но не мы ли первѣе поругали ихъ и оскверни
ли, входя въ оные и нечистыми тѣлами и нечистыми душами? 
Въ такомъ случаѣ, злодѣи только довершили начатое нами 
самими оскверненіе Сожжены домы наши! Но не за то ли, 
что они, можетъ быть, большею частію, созданы были не
правдою, грабительствомъ, хищеніемъ и прочими обидами и 
притѣсненіями человѣчества? Итакъ, огонь попалилъ и очи
стилъ нечестія и беззаконія. Разграблено имущество наше! 
Но и оно, можетъ быть, не было ли у насъ плодомъ безза
коній нашихъ? Дѣйствительно ли и всегда ли изъ чистыхъ и 
закону Божію и совѣсти не противныхъ источниковъ текло 
опо въ сокровищницы наши? Не есть ли оно и все, или боль
шая часть онаго, плодъ хитрости и обмана въ приставничѳ- 
ствѣ, торговлѣ, ремеслѣ и прочее? Не разореніемъ ли се
мействъ покупали мы дорогія свои платья и украшенія для 
тѣла? Не пбтомъ ли и кровію обиженныхъ наживали золотыя 
и серебреныя вещи? Ахъ, коль важные вопросы! Пусть рѣ
шитъ ихъ совѣсть каждаго, и тогда, вмѣсто роптанія на пу-

(в) Сообщено намъ И. М. Лукьяновымъ.
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та Провидѣвія, можетъ быть, иной сознается предъ Богомъ: 
праведенъ вси Господи, и правы суди Твои (Псал. 118, 
137)»!

«Точно, слуш., по самымъ вѣрнымъ разсчетамъ, не обид- 
ливъ Богъ (Евр. 6, 10); и что сказано Израилю, яко поги
бель твоя отъ тебе есть (Іер. 2, 19), тоже самое можно ска
зать и о насъ: разореніе наше отъ насъ есть; мы сами себѣ 
Приготовили сію участь, а Богу не чудеса же дѣлать, дабы 
насильно отвлекать насъ отъ бездны, въ которую мы добро
вольно вверглись. Посмотримъ на жизнь свою, что она была? 
Ужасная смѣсь язычества съ христіанствомъ. Беѣ почти ста
ли жить не по старинѣ, а по модѣ. Все стало не грѣхъ, все 
возможно. Дѣти строгихъ отцевъ, и матерей не возлюбили; 
«они, говорятъ, устарѣли, изъ ума выжили,— что ихъ слу
шать?» Во всякомъ знатномъ домѣ завели иностранцевъ и 
иностранокъ, а особливо французской націи, однихъ для 
ученія, другихъ (т.-е. иностранокъ) для того же или для 
компаніи; а сіи-то замерзшія змѣи, какъ пишется въ Прит
чахъ, огрѣвшись въ нашихъ нѣдрахъ, больно, весьма боль
но насъ уязвили! Съ тѣхъ поръ богопочтеніе у насъ охла
дѣло, любовь къ родителямъ исчезла, уваженіе младшихъ къ 
старшимъ пропало, патріотизмъ или любовь къ отечеству 
измѣнилась въ своемъ предметѣ, то-есть любовь открылась, 
но не къ мѣсту своего рожденія, а къ чужеземнымъ госу
дарствамъ. Все свое національное опротивѣло; все свое ста
ло дурно, негодно, не къ лицу и не къ мѣсту. Бѣдный реме
сленникъ трудится, потѣетъ чрезъ всю недѣлю, и наконецъ 
выноситъ свою работу: овъ не продастъ ее, развѣ за малую 
цѣну, если русское издѣліе не назоветъ французскимъ. Всѣмъ 
своимъ стали пренебрегать—и вѣрою, и закономъ, и націею. 
Отъ церкви отстали, а если и придутъ, то на соблазнъ пра
вославнымъ христіанамъ,— смѣются, разговариваютъ о не-
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благопристойныхъ матеріяхъ: вступать въ супружество съ 
родными считали ни за что, или за должное по праву есте
ственному; стали гнушаться русскими и вступать въ бракъ съ 
иновѣрцами и иностранцами. Впрочемъ, отъ туги сердца и 
изъ уваженія къ святоети мѣста, умолчу. И не за сію ли 
модную жизнь, въ которой ничего христіанскаго не видно 
стало, воздвигъ на насъ праведный Богъ толико ужасную бу
рю? Видно исполнилась мѣра беззаконій наш ихъ....»

О. Николай былъ смѣлымъ обличителемъ неправдъ чело
вѣческихъ и ревностнымъ поборникомъ благочестія христі
анскаго... Онъ вполнѣ понималъ, что учитель, робкій въ про- 
повѣданіи истины, есть учитель не истинствующій.

Послѣ французскаго погрома, дѣятельность его по отно
шенію къ ввѣреннымъ его надзору церквамъ и принтамъ удво
илась. Въ воздаяніе за свои полезные и ревностные труды, 
8-го сентября 1813  года онъ награжденъ отъ преосв. Авгу
стина саномъ протоіерея.

Въ 1 81 4  году съ 28 октября по 7-ое число ноября прои
зводилъ онъ другое слѣдствіе — въ г. Вереѣ, по случаю за- 
печатанія городничимъ соборной церкви и дух. правленія. (,)

Отлично изучившій иностранные языки, о. протоіереій, въ 
свободное отъ должности время, любилъ переводить на рус-

(з) Поводомъ къ этому было слѣдующее: въ нижней церкви 
Христорождественскаго собора умеръ отъ угара истопникъ, онъ 
же и церковный сторожъ. Городничій Трофимовъ, получа свѣ
дѣніе о семъ, вмѣсто того, чтобы ваять тѣло скоропостижно 
умершаго въ частный домъ, немедленно запечаталъ нижнюю цер
ковь, а какъ чревъ нее былъ ходъ въ дух. правленіе, помѣщав
шееся тогда подъ колокольней: то вмѣстѣ съ церковью, и пра
вленіе было закрыто. Слѣдствіе произведено протоіереемъ Дру- 
говымъ не въ пользу городничаго; за свое странное и дерзкое 
распоряженіе, онъ вскорѣ былъ отставленъ отъ должности.
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скій языкъ книги духовно-нравственнаго содержанія. Съ 1816 
по 1831-й годъ имъ изданы въ свѣтъ слѣдующіе переводы:

1. Вѣрный и самонадежный путь ко спасенію, въ 
трехъ частяхъ, М. 1816 г. Эта книга, въ переводѣ съ фран
цузскаго языка, посвящена архіепископу Августину. «Не
благодарность, пишетъ переводчикъ, чужда сердцу моему. 
Сей опытъ трудовъ моихъ, посвящаемый вашему высокопрео
священству, есть первымъ доказательствомъ того...»

2. Нравственное изъясненіе блаженствъ евангельскихъ, 
1818 г. Переводъ съ французскаго, посвященный тому же 
архипастырю.

3. Христіанинъ, поучающійся истинѣ и добродѣтели, 
изъ созерцанія царства натуры и благодати, /820 г.

4. Благочестивыя размышленія о нѣкоторыхъ пред
метахъ христіанскія вѣры, въ двухъ частяхъ, 1823 г , съ 
посвященіемъ архіепископу московскому Филарету. Статьи, 
входящія въ составъ этой и предъидущей книги, заимство
ваны у разныхъ нѣмецкихъ писателей.

5 Духъ утѣшитель, или размышленія о нѣкоторыхъ 
(библейскихъ) словахъ Духа святаго, способствующихъ къ 
утѣшенію скорбящихъ, на каждый день мѣсяца, 1824. Съ 
французскаго языка.

6. Какъ должно стоять въ церкви, 1825 г. Переводъ 
съ латинскаго.

7. О христіанскомъ воспитаніи дѣтей, 1827. Съ 
Французскаго.

8. Чтеніе на пользу скорбящимъ и нѣчто въ настав
леніе здоровымъ, 1829.

9. Остереженіе отъ господствующихъ въ мірѣ поро
ковъ, 1830.Послѣднія двѣ книги заключаютъ въ себѣ нѣсколь
ко бесѣдъ и разсужденій,переведенныхъ съ разныхъ языковъ.

10. Христіанское нравоученіе, въ краткихъ размыш-
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леніяхъ изложенное въ пользу всѣхъ, истинно-хотящихъ спа
с т и ,  1 8 3 1 , съ Французскаго. (в)

Всѣ эти книги , довольно разнообразныя по содержанію, 
отличаются нестолько ученостью, сколько назидательностію, 
практическимъ направленіемъ, теплотою благочестиваго чув
ства, простотой и чистотой изложенія * * * (і). Несомнѣнно, пере
водчикъ имѣлъ въ виду не свою славу, а единственно славу 
Вожію, нравственное благо ближнихъ, и наше назначеніе къ 
единенію съ Богомъ во временной и вѣчной жизни. Впро-

ш) Въ послѣдущіе годы онъ переводилъ съ Французскаго (а
не съ латинскаго подлинника) сочиненія Бернарда: но етотъ
трудъ остался въ рукописи.

(і) Извлекаемъ нѣсколько строкъ ивъ книги: «Нравственное 
изъясненіе блаженствъ евангельскихъ» стр. 29-ЗІ: «Даруй мнѣ, 
Господи, даръ слезъ. Такъ, Господи! пусть другимъ ниспосыла
ешь Ты даръ знанія, даръ вѣдѣнія и разумѣнія, даръ сужденія и 
размышленія, даръ чудесъ и энаменій; но я если какой милости 
у Тебя прошу, то дара слевъ, обильныхъ, горькихъ и непрестан
ныхъ; судя по моимъ грѣхамъ, я не долженъ имѣть иной учас
ти въ семъ мірѣ. Я соединюсь со святыми кающимися, кои без
престанно хлѣбъ свой слезами своими омочали; соединюсь съ 
душами праведными, ни въ чемъ иномъ не находящими своего 
утѣшенія въ семъ мірѣ, какъ въ воздыханіяхъ и слезахъ; соеди
нюсь съ Тобою, Христе Спасителю, въ тѣхъ подвигахъ и страда
ніяхъ, въ коихъ Ты находился, когда говорилъ* прискорбна есть ду
ша моя даже до смерти. Часто плачутъ въ мірѣ, но о чемъ? Пла
чутъ о бѣдности, о потерѣ имущества, родственниковъ, друзей, 
плачутъ о временныхъ несчастіяхъ. Ахъ, какія другія должны мы 
проливать слезы, какъ только о грѣхахъ нашихъ, и о томъ несчас
тій, какое мы имѣли столь часто оскорблять Тебя, Господи? 
Отверзи убо очи мои симъ спасительнымъ слезамъ; сотвори, 
да будутъ онѣ двумя неизсякаемыми источниками, да текутъ 
онѣ изобильно даже до смерти. Ты премѣнишь нѣкогда слезы 
наши въ пѣсни веселія, и воздыханія наши будутъ для насъ 
утѣшительны, когда наконецъ отъ подножія креста Твоего, гдѣ 
мы будемъ страдать сь Тобою на Голгоѳѣ, призов.ешь насъ на 
Ѳаворъ для наслажденія неизреченными Твоими сладостями.
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чемъ, изданныя имъ книги послужили и къ его внѣшнему 
обезпеченію, при его многочисленномъ семействѣ: такъ 
какъ всѣ онѣ были принимаемы въ свое время читателями съ 
великою охотою.

Начальство цѣнило труды о. протоіерея и его благочести
вое усердіе къ распространенію между соотечественниками 
истинно душеспасительнаго чтенія. 1817 года января 12-го 
награжденъ онъ скуфьею; въ слѣдующемъ году января 9-го 
камилавкой; а 13-го іюня назначенъ онъ дѣйствительнымъ 
(внѣшнимъ) членомъ конференціи московской духовной акаде
мій. Въ 1820 г. октября 1-го всемилостивѣйше пожалованъ 
ему наперсный крестъ.

Митрополитъ Филаретъ, вступивъ (1821 г.) въ управ
леніе московскою паствою, обратилъ особое вниманіе на мо
сковскихъ проповѣдниковъ; а между тѣмъ вышло и распо
ряженіе отъ св. прав. Синода о представленіи епархіальнымъ 
начальникамъ конспектовъ тѣми изъ священнослужителей, 
которые пожелаютъ говорить проповѣди (І>. Подобный кон
спектъ былъ представленъ Н. П. Друговымъ, и по сему-то 
конспекту, одобренному его высокопреосвященствомъ, о. про
тоіерей въ теченіе 1823—25 годовъ, преподавалъ въ своей 
церкви, по воскреснымъ днямъ, христіанское ученіе въ систе
матическомъ порядкѣ; во все это время имъ произнесено 95 
бесѣдъ.

1823 ноября 22-го, онъ избранъ и опредѣленъ въ члены 
попечительства о бѣдныхъ духовнаго званія; въ слѣдующемъ 
году мая 4-го уволенъ отъ этой должности и, въ за
мѣнъ ея, назначенъ членомъ консисторіи. 1825 года ноября 
8-го, высокопреосвященный Филаретъ благословилъ ему упо-

(к) «Записки о живни и времени святителя Филарета, митро
полита моск.», составленныя Н. В. Сушковымъ. М. 1868 г., стр. 14*
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трѳблять палицу, при богослуженіи. Въ слѣдующемъ году 
сентября 11-го, «за ревностное служеніе по должностямъ 
присутствующаго въ консисторіи и благочиннаго, и отлично- 
нрилежное проповѣданіе слова Божія», всемилостивѣйше соп
ричисленъ онъ къ ордену св. Анны 3-й ст. Этотъ орденъ да
валъ въ то время право на потомственное дворянство; въ 
1827 году о. Николаю выдана и дворянская грамота.

Въ 1 8 3 0  году эпидемическая холера въ первый разъ по
сѣтила Москву. Двадцать депутатовъ изъ духовенства — изъ 
архимандритовъ, протоіереевъ и священниковъ, опредѣлены 
были по всѣмъ частямъ столицы, «для содѣйствія свѣтскимъ 
особамъ, начальствующимъ въ каждой части надъ попечені
емъ о больныхъ и надъ употребленіемъ предохранительныхъ 
средствъ противъ усиленія заразы {,)». Депутатомъ въ Яуз
ской части (гдѣ начальствовали сперва ст. сов. Юнп, а по- 
смерти его д. ст. сов. Кавелинъ), по распоряженію митропо
лита, былъ назначенъ протоіерей Друговъ. Кромѣ того, въ 
учрежденной при той же части временной холерной больни
цѣ, именно въ 1-мъ отдѣленіи ея, о. Николай безбоязненно 
исправлялъ христіанскія требы. Сначала, съ 9-го сентября, 
онъ одинъ ходилъ туда, а потомъ съ б-го октября до закры
тія больницы 1 5-го ноября, на помощь ему были назначены 
еще два священника, и они всѣ трое имѣли свои очередные 
дни (,). Для предохраненія себя и своего семейства отъ зара
зы, Н. Г1— чъ обливалъ верхнюю одежду хлоромъ.

1832  года января 15-го былъ устроенъ въ Москвѣ вре
менный комитетъ для снабженія денежною суммой сельскихъ 
церквей московской епархіи; однимъ изъ членовъ его зна-

(•*) Укавъ консисторіи 1830 г., .V: 8214.
(М) Нѣкоторое время (двѣ недѣли) о. Николай ходилъ и во 

второе отдЬленіе больницы, куда потомъ навинченъ былъ особый 
священникъ.
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чится трехсвятительскій протоіерей. 23-го числа того же 
мѣсяца и года, онъ сопричисленъ къ ордену св. Анны 2-й ст.

Въ началѣ августа 1839 года заболѣла нервическою го
рячкой, а 22-го числа перешла въ вѣчность подруга его жиз
ни. Нѣжно-любящій мужъ, несмотря на продолжительность 
ея тяжкой болѣзни, такъ глубоко былъ опечаленъ и пора
женъ ея смертью, что, при одномъ взглядѣ на почившую, 
лишался чувствъ... Безотрадно проводилъ онъ допохорон
ные дни въ сумеркахъ закрытой комнаты, при блѣдной лам
падѣ. Не было въ немъ ропота на Бога, но была тоска, была 
грусть, доходившая до высшей степени. Передъ выносомъ 
покойницы въ церковь, онъ пошелъ на верхъ своего дома 
посмотрѣть на печальную процессію, и съ нимъ повторился 
обморокъ. Онъ не могъ уже присутствовать при отпѣваніи и 
погребеніи покойницы. Воспитанная въ строгихъ правилахъ 
нравственности и обученная домашнему хозяйству, Марья 
Васильевна, тихая и кроткая нравомъ, была доброю женой(>> 
и заботливою матерью многочисленнаго семейства. Дочери 
ихъ, исключая одной, самой младшей, которая, по болѣ
зненности, вавсегда осталась дѣвицей,— были при жизни ма
тери (1819—31 г.) устроены приличнымъ образомъ ,0).

Жизнь Н. П—ча еще продолжалась много лѣтъ, равно и 
его неуставная дѣятельность. Въ 1845 году, апрѣля 24-го 
онъ всемилостивѣйше награжденъ знаками ордена св. Анны 
2-й ст., украшенными императорскою короной.

28-го апрѣля 1851 года исполнилось 50 лѣтъ его свя-

(н) Надгробная надпись: жена Ьобляя веселите мужа своего, 
и лѣта ею исполните мироме. Сирах. 26, 2.

(о) Три изъ нихі были въ вамужствѣ за моск. священниками 
(ивъ студентовъ семинаріи), уже умершими; четвертая ва діако
номъ, также умершимъ. Было также двое сыновей, но сконча
лись въ младенчествѣ.
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щеннослужрнія при Трехсвятительской церкви. Но въ то вре
мя не было обычая торжественно ираздновать юбилейные 
дни. Н. 11— чъ послѣ литургіи отслужилъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ, и тогда только сказалъ причту о 
своемъ юбилеѣ. Извѣстный поэтъ Ѳ. Н. Глинка, любившій 
поучаться слушаніемъ церковныхъ бесѣдъ о. Николая, по
святилъ ему, въ знаменательный для него день,, слѣдующее 
стихотвореніе:

„Вотъ уже свершилоса нолвѣва,
Какъ ты. достопочтенный мужъ,
Соединивъ въ себѣ іі мудрость человѣка,
И мудрость пастыря и друга нашихъ душъ,

У Трехъ Святителей, подъ ихъ святымъ покровомъ, 
Гремишь своимъ немолчнымъ словомъ,
То рѣчью древности, то рѣчью въ смыслѣ новомъ,
И христіанамъ все твердишь ты иро Христа.

За то и рѣй  въ устахъ твоихъ медоточивыхъ,
Такъ убѣдительна, понятна и чиста.
Пускай ихъ сонмъ тѣхъ нечестивыхъ 
Чей умъ завихрила заразная мечта,

Блуждаетъ въ замыслахъ своихъ кичливыхъ;
Пусть шаткой міръ кружитъ мірская суета.
А ты намъ, пастырь нашъ почтенный,
Все тоюжъ рѣчью вдохновенной.
Ты возглашай, какъ орежде, про ХристаI 

И возглашай намъ долго, долго,
Пускай за годомъ мчится годъ,
Но ты, учитель нашъ, хранимый Богомъ,
Не утомляйся, учи народъ!

Какъ полстолѣтія (п) училъ, о немъ болѣя,
За то, за годомъ годъ, будь все тебѣ свѣтлѣе,
Пока ты доживешь опять до юбилея/ “

1854  года апрѣля 17-го Н. ІІ— чъ удостоился новаго от
личія— ордена св. Владиміра 3-й ст.

(а) И будучи діакономъ говорилъ проповѣди.
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Н. Г1— чъ былъ благочестивый и достойный настырь цер
кви Христовой. Стараніемъ его, при помощи прихожанъ и 
другихъ доброхотныхъ дателей, Трехсвятительскій храмъ 
весьма богатый утварью, въ 1 8 2 0  году благолѣпно возоб
новленъ и украшенъ; съ лѣвой стороны сдѣлана къ нему 
пристройка во всю длину храма, и на эту сторону перенесенъ 
придѣлъ во имя свящеввномученника Харлампія, дотолѣ 
стѣснявшій собой пространство храма Какъ этотъ придѣлъ, 
такъ и другой во имя св. Іоанна Богослова, на правой сто
ронѣ, также возобновленъ Для большаго назиданія бого
мольцевъ, паперть и внутреннія стѣны храма повсюду, гдѣ 
только возможно, были испещрены библейскими изреченіями: 
но, при вторичномъ возобновленіи храма, уже по смерти 
о. протоіерея, онѣ сглажены и содержаніе прежней живописи 
измѣнено. Въ 1852 году при немъ позолочены церковныя 
главы.

Въ церковь ко всѣмъ службамъ Н. П— чъ ходилъ еще до 
благовѣста, который былъ непродолжителенъ. «Кто хочетъ 
быть въ церкви, говаривалъ онъ, тотъ придетъ и безъ бла
говѣста въ свое время». Но богослуженіе было довольно про
должительное: на всенощной или утренней службѣ вычиты
вались всѣ каѳизмы и каноны; сверхъ того за этими служба
ми въ дни воскресные и праздничные о. протоіерей неопусти- 
тельно предлагалъ народу изъясненіе воскреснаго или празд
ничнаго евангелія. Въ концѣ всенощной,когда онъ, стоя предъ 
царскими вратами, произносилъ звучнымъ голосомъ (теноръ) 
молитву: «Христе свѣте истинный», въ это самое время ря
домъ съ нимъ становились діаконъ и клиросные, потомъ съ 
нимъ вмѣстѣ пѣли: «Избранной воеводѣ». На поздней литургіи 
въ праздники и воскресные дни, онъ постоянно сказывалъ по
ученія безъ тетрадки, имѣя въ рукахъ развѣ одинъ планъ или 
расположеніе своей проповѣди. Его сердечное, одушевленное
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слово было понятно и трогательно для всѣхъ: для малаго и для 
стараго, для ученаго и простолюдина. Въ своихъ поученіяхъ 
онъ употреблялъ не только простой складъ рѣчи,но и прилич
ныя, меткія поговорки; или указывалъ онъ на разные случаи 
изъ обыденной жизни. Ради общаго назиданія, бралъ иногда 
въ примѣръ какую нибудь личность изъ среды предстоящихъ. 
Имя проповѣдника переходило изъ устъ въ уста и сдѣлалось 
популярнымъ. Не одни прихожане, но и окрестные жители, 
даже изъ отдаленныхъ мѣстъ столицы, собирались послушать 
его. Въ мартѣ мѣсяцѣ 1857 года, не задолго до его кончи
ны, была напечатана литографированная картина художника 
Д. Струкова (рис. съ натуры) съ надписью: «проповѣдь свя
щенника во храмѣ». Священникъ этотъ Н. 11. Друговъ 
Вотъ онъ, почтенный старецъ на амвонѣ у аналоя, окружен
ный множествомъ слушателей; по лѣвую сторону его обра
щаетъ на себя вниманіе, стоящій почти рядомъ съ нимъ, мо
лодой арабъ (о); вотъ онъ, простерши и какъ бы воздѣвши 
руки свои къ народу, съ выраженіемъ доброты и откровен
ности въ лицѣ, поучаетъ истинамъ вѣры. Все то, что онъ 
возвѣщаетъ и внушаетъ своимъ слушателямъ,пригодится имъ 
въ жизни, и особенно въ часъ смертный__ Ревностный па-

(т) Онъ изображенъ весьма похоже: роста средняго, йодный, 
сь бѣлымъ продолговатымъ лицомъ, на которомъ въ ранніе годы 
выступалъ здоровый румянецъ; шея короткая, носъ нѣсколько 
юрбатый, борода небольшая, усы довольно длинные. Мы видѣ- 
•іи еще поясной портретъ его, снятый на 40-мъ году его живни, 
въ домѣ кня8я Л. И. Шаховскаго, и рисованный красками. На 
портретѣ лицо выразительное и умное, глаза каріе, роть корот
ай, волосы каштановые, борода весьма малая Бъ правой рукѣ 
свящ. книга, раскрытая на словахъ: лко чада свѣта ходите,, 
искушающе, что есть благоуюдно Боюви (Еф. 5, 9—10).

(с) Онъ жилъ въ Трехсвнт. приходѣ, въ домѣ княэя Н. Б. 
Юсупова; звали его Николаемъ, а до его обращенія въ право
славіе (въ Ригѣ)—Алмазовъ; уже скончался.
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стырь, онъ не чувствуетъ труда отъ учительства: его облег
чаетъ мысль о пользѣ слушателей. Наставленія его, дѣйстви
тельно, приносили плодъ въ сердцахъ смиренно вѣрующихъ. 
Пишетъ намъ г-жа С. М. Ерапкина: «ему я обязана тѣмъ, 
что соблюдаю посты. Въ первый разъ , какъ мать моя покой
ная (княгиня М. Г. Ш иринская-Шахматова) слушала его про
повѣдь въ 1 82 2  году, онъ говорилъ о постѣ, и съ тѣхъ поръ 
правила церкви (касательно поста) стали неопустительно со
храняться въ нашемъ домѣ. Еще очень помню его наставле
ніе касательно чтенія книгъ духовныхъ: «прежде всего посмо
тр и те , въ какой типографіи напечатаны; если въ православ
н о й  и одобрены духовною цензурою, то смѣло читайте; если 
«же нѣтъ, то не читайте (т)».—Изъ слѣдующаго случая видно, 
насколько Н. П— чъ былъ добросердеченъ къ поучаемымъ. 
Однажды онъ бесѣдовалъ изъ текста: чадца моя, не лю
бимъ словомъ ниже языкомъ, но дѣломъ и истиною 
(1 Іоан. 3 , 18). Подражая ап. Іоанну, и нашъ маститый ста
рецъ трогательно взывалъ ко всѣмъ: «дѣтки мои»І

Послѣ праздничной литургіи, прямо изъ церкви шли въ 
домъ общительнаго батюшки его прихожане изъ дворянъ и 
купцовъ, въ иную пору человѣкъ 10-ть. Здѣсь за цвѣточ
нымъ чаемъ, между ними и почтеннымъ пастыремъ происхо
дилъ пріятный и полезный разговоръ о различныхъ предме
тахъ. Духовныя дѣти и въ будни посѣщали его и спрашивали 
у него совѣта, или утѣшенія въ трудныхъ и прискорбныхъ 
обстоятельствахъ жизни. Въ обращеніи съ ними, о. Николай

(у) Книги Эккартсгауаена. Штиллинга, г-жи Гіонъ и др. печа
тались у насъ только по одобренію свѣтской, цензуры, вопреки 
уставу о ценвурѣ 1802 г.; а между тѣмъ въ нихъ разсѣяны ло
жныя мысли, противныя церковнымъ и гражданскимъ постано
вленіямъ. См. подробнѣе въ «Обзорѣ русской дух. литературы* 
ч’ 2-ая. Черниговъ, 1863 г., стр. 232—36.
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былъ привѣтливъ, ласковъ, непринужденъ и прямодушенъ; 
часто употреблялъ слова: «ты братецъ». Главное: онъ былъ 
способенъ давать отвѣты всякому вопрошающему,— говорилъ 
кстати и что нужно и прилично. Вотъ наприм. нѣкоторыя изъ 
его наставленій: «или дѣлай то, чего хочетъ Богъ, или полу
чишь чего не хочешь.» «Живи не ложно, дѣлай все по Божью, 
и будетъ тебѣ все возможно.» При удобномъ случаѣ, онъ про
износилъ латинскую пословицу: пихіісиз сіЬі тесіісиз зіЬі, 
т. ѳ. человѣкъ воздержный въ пищѣ есть врачъ для себя. 
Характеризуя послѣдователей Гегеля, философя германска
го, онъ говорилъ отъ лица одного изъ нихъ: «я не знаю 
Христа, не вѣрю въ евангелистовъ, я одинъ изъ гегелистовъ.»

Какъ благочинный, отъ подвѣдомственнаго духовенства о. 
Николай непремѣнно требовалъ офиціальной исправности и 
своевременной отчетности по дѣламъ церковнымъ. Въ обез
печеніе порядка, ввѣренные его надзору принты онъ снабдилъ 
своими инструкціями; по поводу одного пункта въ нихъ, ми
трополитъ Филаретъ замѣтилъ ему: «ты превзошелъ свою 
власть». Ставленниковъ онъ заставлялъ изучать на память 
весь чинъ или порядокъ богослуженія. При чтеніи чужихъ 
проповѣдей, о. благочинный водился такимъ соображеніемъ: 
«каждый имѣетъ свой образъ мыслей и свой складъ ума; нельзя 
потому, чтобы всѣ писали на одинъ манеръ»; впрочемъ и отъ 
другихъ онъ желалъ наиболѣе простоты въ изложеніи про
повѣди; погрѣшающихъ нравственно онъ старался исправ
лять и вразумлять, не давая знать о нихъ епархіальному на
чальству, болѣе угрожая, нежели наказывая. Обыкновенно, 
онъ говаривалъ виновнымъ: «а какъ вотъ на Троицкомъ по
дворьѣ (гдѣ живетъ епархіальный архіерей) это сдѣлается 
извѣстнымъ, тогда не пѣняй». Въ случаѣ, если кто пока
зывалъ совершенную неисправимость, такому предлагалъ, въ 
избѣжаніе большихъ непріятностей, искать мѣста въ другомъ

часть и. 10
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благочиніи. Такимъ образомъ, двое причетниковъ вышли изъ 
его благочинія,—одинъ въ уѣздный городъ (Серпуховъ), дру
гой остался въ Москвѣ, перемѣна только приходъ и сорокъ. 
Къ нѣкоторымъ личностямъ онъ былъ въ высшей степени 
снисходителенъ, по вниманію къ ихъ бѣдности и многочи
сленности семейства. Въ сомнительныхъ случаяхъ всегда ду
малъ о другихъ лучше, а не хуже.

Членъ консисторіи, протоіерей Друговъ неопустительно 
присутствовалъ въ ней; обыкновенно пріѣзжалъ въ консисто
рію въ 9-мъ часу утра и оставался здѣсь до 12-ти часовъ. 
Ничто не могло удержать его долѣе этого времени. Разъ онъ 
собрался домой, а ему говорятъ: «есть бумаги, неподписан
ныя вами.» Н. П—чъ отвѣчалъ: «вы знаете, гдѣ я живу; а 
когда перемѣню квартиру, скажу вамъ.» Протоколы, дѣйстви
тельно, посылались на домъ къ нему для подписи. Онъ вни
мательно слѣдилъ за производствомъ дѣлъ, какъ благородный 
и честный труженикъ; былъ опытенъ, благожелателенъ къ 
подсудимымъ и помогалъ имъ если не самымъ дѣломъ, такъ 
добрымъ, разумнымъ совѣтомъ, за которымъ обращались къ 
нему, какъ благочинному и члену консисторіи, многіе изъ мо
сковскаго и сельскаго духовенства. Одинъ вдовый священ
никъ Подольскаго уѣзда, присужденный за что-то къ лишенію 
сана, былъ помилованъ по настоянію сердобольнаго Н. II—ча; 
окончательно опредѣлено было членами консисторіи и утвер
ждено Высокопреосвященнымъ послать его въ Давидову пу
стынь, въ число братіи; тамъ онъ и скончался въ санѣ іеро
монаха.

Образъ обыкновенной и повседневной жизни о. Николая 
отличался простотою и правильностію. Вставалъ онъ посто
янно въ 5-ть часовъ утра. Послѣ священнослуженія, одѣ
лялъ нищихъ милостыней. Послѣ легкаго обѣда (имѣя сла
бый желудокъ, употреблялъ легкую пищу) отдыхалъ, но не
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болѣе получаса, и чаще сидя погружался въ дремоту. Онъ 
намѣренно удручалъ себя, по причинѣ полноты своей. Освѣ- 
жась краткимъ покоемъ, принимался за чтеніе какой-нибудь 
книги, хотя бъ изъ круга свѣтской литературы; строки, за
мѣчательныя по содержанію или слововыраженію, любилъ вы
писывать въ особенную, для сего заведенную, тетрадь; та
кихъ переплетенныхъ тетрадей нѣсколько осталось послѣ его 
смерти (т>. Онъ пріобрѣлъ покупкой множество книгъ; ими 
наполнены были полки его комнатъ и шкаФЫ. Кабинета у 
него не было: онъ занимался въ залѣ у стола, всегда зава
леннаго книгами и бумагами. Такъ какъ письменный столъ 
находился противъ входной двери, то всякій приходящій 
могъ обращаться прямо къ хозяину; не рѣдко приходили бѣд
ные за подаяніемъ, которое и получали отъ него. Послѣ ве
черни, а когда вечерню служилъ приглашенный священникъ 
то въ четыре часа кушалъ онъ чай или кофе, не болѣе двухъ 
чашекъ. Ко®е употреблялъ онъ въ чистомъ видѣ; потому 
что, по его словамъ, «коФе со сливками — лакомство, безъ 
сливокъ — лекарство». Не такъ смотрѣли его врачи на этотъ 
напитокъ: но вреда отъ него Н. П— чъ не чувствовалъ. Ве
черомъ онъ продолжалъ читать, также переводилъ съ ино
странныхъ языковъ, или сочинялъ поученія, употребляя, при

(т) Въ вашихъ рукахъ есть тетрадь въ четыре листа, съ та
кимъ оглавленіемъ: «цвѣты, собранные изъ разныхъ садовъ му
жей святыхъ и благочестивыхъ». Кромѣ того, есть нѣсколько 
отдѣльныхъ листковъ іп 8-о съ слѣд. надписаніями: «назидатель
ныя мысли и добрые совѣты»; «нѣчто для ума и сердца на пу
ти къ вѣчности»; «нѣчто назидательное для хотящаго воспользо
ваться»; «^иае(1ат иііііа, пес поп сигіоза».

(у) Вечерня была каждый день, даже и въ томъ случаѣ, если 
на слѣдующее утро отлагалось служеніе литургіи. Н. П—чъ раз
суждалъ: «къ вечернѣ какая-нибудь мать придетъ съ младенцемъ 
(въ 40-й день по его рожденіи); иной попроситъ отслужить мо
лебенъ»...

10*
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слабомъ зрѣніи, зеленый зонтикъ и увеличительное стекло. 
Ужиналъ въ 8 часовъ, потомъ творилъ молитву и почивалъ 
спокойный совѣстью. Эти обыденныя правила жизни никогда 
не были произвольно имъ нарушаемы. Въ гости Н. П— чъ 
ѣзжалъ къ обѣденному времени, или отправлялся послѣ обѣ
да и къ часамъ 7 — 8  вечера уже возвращался домой. Не 
любилъ онъ позднихъ обѣдовъ, и когда былъ приглашаемъ, 
сѣтовалъ, что его »заставляютъ голодать» до 2 — 4 часовъ 
по полудни. У него самаго также бывали посѣтители, гости: 
но, зная однажды навсегда заведенный имъ порядокъ жизни, 
они не позволяли себѣ долѣе извѣстнаго часа стѣснять его 
своимъ присутствіемъ. Близкіе родные, какъ-то: затья, вну
ки, въ праздничные дни (ф) собирались въ его домъ къ обѣду, 
и за этой трапезой, которую почтенный хозяинъ самъ бла
гословлялъ, можно было насчитать много лицъ. Но, и при 
многочисленномъ собраніи, въ его домѣ наблюдаемы были 
тишина и приличіе. Родныхъ гостей онъ заставлялъ читать 
вслухъ книги или газеты; въ иное время одѣлялъ ихъ (равно 
и знакомыхъ) книгами за своею подписью. Сверхъ того, обы
чаемъ его было давать роднымъ денегъ на извощика (І>, а 
малымъ внучатамъ на гостинцы. Онъ распрашивалъ: чему и 
какъ они учатся; экзаменовалъ ихъ и толковалъ имъ что-ни
будь; или разсматривалъ ихъ письменныя упражненія (учи
лищныя задачи сочиненія) и дѣлалъ свои замѣчанія.... Стар
шаго своего внука Николая онъ даже взялъ къ себѣ на вос
питаніе; самъ училъ его, въ память чего и далъ ему свою 
Фамилію. Этотъ внукъ его (нынѣ умершій), по окончаніи 
курса наукъ въ московской семинаріи, вышелъ въ свѣтское

(ф) Въ праѳдиикъ 30-го января, вмѣстѣ съ Н. II -чемъ, всег
да служили его родные.

(х) Въ Москвѣ одинъ простой иэвощивъ знаетъ наизусть и чи
таетъ своимъ сѣдокамъ мноіія поученія покойнаго о. иротсіерея.
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званіе, женился, но и послѣ того около двухъ лѣтъ жилъ у 
дѣда.

Н. П—чъ искренно сострадалъ нуждамъ родныхъ; преи
мущественно для бѣдныхъ вдовъ и сиротъ онъ былъ нѣжнымъ 
отцемъ, покровителемъ и другомъ. Онъ покоилъ въ своемъ 
домѣ родную мать (■}• 9-го апрѣля 1 82 4  года, 78 лѣтъ отъ 
роду) и сестру своего тестя дѣвицу Марью Ирокопіевну до са
мой ихъ смерти. Свою сестру два раза выдавалъ за мужъ и 
содержалъ ее по смерти втораго мужа; за три года до смер
ти, она ослѣпла и скончалась на рукахъ любящаго брата. 
Много заботился онъ объ устройствѣ дочерей покойнаго зя
тя, священника В. Н. Орлова. Старшая дочь-сирота была вы
дана за П. И. Аѳинскаго, автора извѣстной учебной книжки: 
«книга для духовно-нравственнаго чтенія»,— опредѣленнаго на 
мѣсто ея родителя къ Іаввуаріевской, въ Запасномъ дворцѣ, 
церкви; ирочія три— за діаконовъ московскихъ. Два сына по
койнаго зятя (всѣхъ сыновей шесть и старшій изъ нихъ 
Н. В. Орловъ нынѣ священникомъ Трехсвятительской церкви) 
одинъ за другимъ жили у дѣда, помогая ему въ письмовод 
ствѣ и чтеніи книгъ Вдовѣ по ея смерть (•}• 29  іюля 1853 г.) 
родитель ежегодно выдавалъ на разныя потребности 60  р.

Жалостный къ другимъ, Николай Петровичъ былъ скупъ 
для самаго себя, носилъ дома нанковую одежду, довольство 
вался простою пищей въ умѣренномъ количествѣ, ѣзжалъ сь 
дешевымъ извощикомъ, а когда былъ въ молодыхъ лѣтахъ и 
имѣлъ не устроенныхъ дочерей, то большею частію пѣшкомъ 
хаживалъ по улицамъ города. Разсказываютъ: шелъ онъ од
нажды живорыбнымъ рядомъ.Въ ато время выбѣжалъ изъ лав
ки рѣзвый мальчикъ и насмѣшливо закричалъ: калоіерьі Пос
лышавъ это, священвикъ снялъ шляпу и смиренно поклонил
ся дерзкому мальчику. Много лѣтъ спустя, шелъ онъ опять 
куда-то, и на дорогѣ встрѣтилъ незнакомаго мѵщину. Послѣд-
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ній, при видѣ его, замѣтно смутился; потомъ, послѣ минут
наго колебанія, палъ къ логамъ его и слезно умолялъ его о про
щеніи. Этотъ-то мущина, какъ оказалось, посмѣялся въ дѣт- 
свѣ надъ служителемъ престола Божія! Онъ признался иск
ренно и чистосердечно, что съ той самой поры не имѣетъ по
коя совѣсти и оттого свободы въ торговлѣ. «Надо мной, ба
тюшка, говорилъ онъ, несомнѣнно тяготѣетъ гнѣвъ Божій. 
Отецъ духовный! сними съ меня мой смертный грѣхъ, благо
слови и помолись за меня.» Н. П—чъ. не заставилъ долго се
бя просить; посмотрѣвши на него любящимъ взоромъ, немед
ля благословилъ его и сказалъ къ сго спокойствію: «ты, бра
тецъ, назвалъ меня хорошимъ словомъ, только самъ не по
нимаешь его смысла». 00

Когда исполнилось старцу 75 лѣтъ, началъ онъ тѣлесно 
изнемогать, особенно во время продолжительнаго богослуже
нія: такъ что иногда изъ церкви приводили его домой, подъ 
руки (,). Ктому же съ нимъ часто случались мучительныя — 
грудныя спазмы. Въ ноябрѣ 1857 года онъ слегъ въ постель; 
грудная (водяная) болѣзнь, быть можетъ слѣдствіе его сидя
чей жизни, какую онъ проводилъ въ теченіе многихъ лѣтъ, 
усилилась; надежда на выздоровленіе терялась все больше и 
больше; онъ исповѣдался и причатился св, тайнъ. 25-го чи
сла въ 12-мъ часу дня неожиданно посѣтилъ о. Николая въ 
Бозѣ почившій митрополитъ Филаретъ. Извѣщенный о прі
ѣздѣ владыки, удивился трудно больной и сказалъ роднымъ:

(ц) Калогеръ греческое слово, значитъ: хорошій (ка\6<;) старикъ 
(тёршѵ). Такъ называли монашествующихъ по уставу Василія 
великаго. См. Аѳонскій патерикъ, ч. 2-я, СПБ. 1867 г. стр. 17В: 
«Не знаю я, кто ты, ибо вижу въ тебѣ калогера,—мученикъ (Кон
стантинъ) былъ въ монашескомъ одѣяніи...»

(ч) Онъ не хотѣлъ ускорять богослуженія какимъ бы то ни- 
было образомъ; только въ зимнее время, на канунѣ празднич
ныхъ дней, сталъ совершать всенощную, вмѣсто утренней службы.
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«вы меня обманываете»? — «Нѣтъ, папенька, митрополитъ вы
ходитъ уже изъ кареты», отвѣчала младшая дочь. Полчаса бе
сѣдовалъ богомудрый святитель съ заслуженнымъ осмидеся- 
тилѣтнимъ старцемъ; посовѣтовалъ ему, въ тяжкой болѣзни, 
прибѣгнуть къ таинству елеосвященія, и снисходительно вы
слушалъ просьбу его о назначеніи въ преемника ему одного 
изъ родственниковъ Вскорѣ больной сталъ оправляться 
и потомъ священнодѣйствавать. Но это былъ уже послѣдній 
блескъ свѣтильника, вспыхнувшаго на нѣсколько мгновеній 
остаткомъ догоравшаго елея, чтобы потомъ совершенно 
померкнуть. 23-го Февраля 1 8 5 8  года, въ четвертое воскре
сенье Великаго поста, по выходѣ изъ храма, о. Николай ска
залъ церковному старостѣ купцу Р. И. Бурову: «чувствую, что 
я нынѣ служилъ послѣднюю литургію». Дѣйствительно, дни 
его были уже сочтены; онъ снова заболѣлъ и ни что не по
могало, болѣзнь становилась еще хуже. 12-го марта (въ 
среду шестой седмицы св. поста) подписано имъ духовное 
завѣщаніе, содержаніе котораго онъ самъ продиктовалъ сво
ему приходскому дьякону (и0. Насталъ свѣтлый праздникъ Па 
схи: а Н. II— чъ тяжело дышалъ, чувствовалъ сильный жаръ 
и метался въ постѳлѣ. Но въ сеи день, еюже сотвори Гос
подь (Псал- 1 1 7 , 2 4 ), помянулъ смиреннаго страдальца ве
ликій Филаретъ. Привѣтствіе его: «Христосъ воскресе», пос-

(ш) Мѣсто его ваналъ вять его II. И. Мещерскій, бывшій 
прежде священникомъ Никитской ц., близь Яузскаго моста.

(щ) Имѣніе его, завѣщанное главнымъ образомъ его дочерямъ, 
заключалось: I. Въ деревянномъ домѣ на церковной землѣ, 
оцѣненномъ въ 2300 р. сер. 2. Въ билетахъ сохрав. казны, на 
сумму 74-63 р. сер. Изъ этихъ денегъ назначено: а.) на погре
беніе 600 р.; б.) для выдачи внучкамъ, правнукѣ, племянницамъ 
4-ЬО и прислугѣ 100 р., в.) для раздачи нищимъ, въ теченіе ше
сти недѣль по его смерти, 30 р., 3. Въ библіотекѣ и другихъ до- 
машнихъ и хозяйственныхъ вещахъ.
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лавное къ больному съ пасхальнымъ яйцомъ, пробудило въ 
душѣ истощеннаго и уже умиравшаго старца радость о Госпо
дѣ воскресшемъ и вызвало ее наружу По причинѣ крайней 
слабости и стѣсненія въ груди, больной едва могъ говорить: 
но онъ не молчалъ въ эти минуты, когда находилъ нужнымъ 
сказать полезное слово или дать кому нибудь христіанское 
наставленіе. Благословляя посѣтителей, просилъ помолиться 
о немъ и прощался съ ними навсегда. Но томительная болѣзнь 
еще длилась. Покорный волѣ Провидѣнія, свои скорби и стра
данія несъ онъ терпѣливо, какъ эпитимію за грѣхи, и не жа
ловался. Въ продолженіе болѣзни, утѣшалъ и ободрялъ свою 
душу частымъ причащеніемъ тѣла и крови Христовой, и ус
пѣлъ особороваться, чего желалъ для него приснопамятный 
митрополитъ Филаретъ. Передъ самой кончиной, послѣ того 
какъ у одра болѣзненнаго старца былъ прочитавъ канонъ на 
разлученіе души отъ тѣла, онъ въ забытьи звалъ съ собой 
куда-то Никитскаго, въ старой Басманной, о. протоіерея П. 
П. Ключарева, (•}• 1860  г. 10-го Февраля), и своего прихо
дскаго дьякона И. Я. Здравомыслова (■}• въ іюлѣ 1859  г .) . 
Такъ говорилъ умирающій, обращаясь мысленно къ нимъ обо 
имъ: «поѣдемте! экипажъ готовъ .. собирайтесь .. поѣдем
те»! Замѣчательно, что тотъ и другой отправились невозвра
тною дорогой на тотъ свѣтъ, вскорѣ за Н. И— чемъ. Онъ 
мирно кончилъ обильную дѣлами жизнь въ воскресный день 
(нед. о слѣпомъ) 27-го  апрѣля 1 85 8  года, въ послѣдней чет
верти 9-го часа вечеромъ

Множество лицъ изъ духовенства и мірянъ, съ разныхъ 
сторонъ стекались къ гробу новопреставленнаго — покло
ниться ему и возвести молитву о блаженномъ упокоеніи ду
ши его. Одинъ изъ прихожанъ.— купецъ Бирюковъ взялъ 
на свой счетъ всѣ издержки по случаю его похоронъ, хотя 
и зналъ, что на погребеніе завѣщаны покойнымъ протоіере-
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емъ 600 р. 30-го апрѣля, Евгеній, викарій московскій, ны- 
вѣ симбирскій епископъ, совершилъ отпѣваніе почившаго, 
при участіи многочисленнаго духовенства Митрополитъ не 
могъ воздать послѣдній долгъ покойному совершеніемъ по
гребенія: потому что 26 го аорѣля выѣхалъ въ Троицкую 
Сергіеву лавру. Надгробное краткое слово произнесено свя
щенникомъ Николаевской, что на Мясницкой, церкви А. И. 
Воиновымъ, котораго покойный назначилъ душеприкащикомъ 
для раздѣла имѣнія, по его смерти. Въ этотъ день праздно
валось отданіе св. Пасхи; часто раздавался умилительный 
тропарь: «Христосъ воскресе изъ мертвыхъ», какъ въ хра
мѣ, такъ и на пути къ кладбищу. Скорбящимъ отрадно было 
помышлять, что не только душа наша безсмертна, но и са 
мое тѣло наше воскреснетъ. Многіе изъ усердствующихъ 
пѣшкомъ до самой могилы проводили почившаго, незабвен
наго пастыря. Многотрудное тѣло его предано землѣ на Ла
заревскомъ кладбищѣ, рядомъ съ прахомъ его супруги, на 
правой сторонѣ отъ главнаго входа во храмъ. Смерть со
единила то, что смерть разлучила! Н одинъ памятникъ, въ 
видѣ пирамиды, поставленъ на двухъ могилахъ; на восточ
ной сторонѣ его вырѣзаны слова: «азъ уснухъ въ надеждѣ, 
яко Господь возбудитъ мя».

Архим. Г —ій.

Д В А  П И С Ь М А  П Р О Т О І Е Р Е Я  Н . П  Д Р У Г О В А

КЪ Г-ШѢ С. И. БРОИШОІ.
1 .

Радуюсь благополучному прибытію вашему въ мѣсто тепе
решняго вашего пребыванія. Въ дорогѣ нельзя нынѣ, да и 
прежде сего, чего либо не потерпѣть непріятнаго, когда и 
весь путь, начиная съ колыбели до гроба, не что иное есть,



134 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

какъ переходъ отъ радости къ горести, и на оборотъ, отъ 
горя къ смѣху и отъ смѣха къ горю, отъ болѣзни къ здо
ровью и отъ здоровья къ-болѣзни. Нашъ долгъ терпѣть. При
поминаю себѣ франц. стихъ:

Ьа ѵіе е$( іш <1ёрбі сопПё раг 1е сіе),
Озег еп «Іізровег-с’ѳзі ёіге сгішіпеі. (а)

Погода здѣсь изрядная, а добрые люди говорятъ: прекрас
ная, потому что такая, какую Богъ посылаетъ, у Котораго 
нѣтъ ничего худаго, кромѣ грѣха, который дѣлаетъ человѣкъ 
весмысленный, а чаще неблагодарный и нечувствительный. 
Природа дѣйствуетъ по мановенію и распоряженію воли Бо
жіей. Она не въ нашихъ рукахъ, и слава Богу, что не въ на
шихъ, а то много было бы бѣдъ и безпорядковъ Сосѣди 
вамъ обрадовались, вы пишете; это знакъ, что они васъ лю 
бятъ. Любовь дѣло взаимное. Всѣмъ угодить невозможно, а 
въ сердцѣ любить всѣхъ должно. Ибо всѣ мы дѣти одного От
ца, вѣтви одного корня. Оказывайте всѣмъ радушіе и доброе 
расположеніе — вотъ ключъ ко всѣмъ сердцамъ!

Молитва есть бесѣда съ Богомъ. Что лучше этого занятія9 
Въ печали и скорби одна отрада — Богъ. Онъ знаетъ, что 
дѣлаетъ, когда посылаетъ намъ скорби. Царственный про
рокъ, испытавшій столько горя на земли, вынужденъ былъ 
сознаться: благо мнѣ, яко смирилъ мя еси, яко да на- 
учуся оправданіемъ твоимъ (Псал. 118, 71.). Егоже лю
битъ Господь, наказуетъ (Евр. 13, 6 .) . Здѣсь нѣтъ розы 
безъ шиповъ. Всѣ святые шли тернистымъ путемъ. Великое 
дѣло не возроптать на Господа, а нести свой крестъ велико
душно. Хозяину не указываютъ. Своеволіе въ христіанахъ 
нетерпимо.

(а) Порусски: Живнь есть валогъ, ввѣренный небомъ; проив* 
вольно располагать ею, значитъ быть преступникомъ.
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О новостяхъ не пишу; есть много стараго, о чемъ пораз
думать и можно и должно. Оглянемся назадъ, и увидимъ, что 
многое требуетъ починки, перемѣны, исправленія и уничто
женія. Особенно со старыми грѣхами и дурными привычка
ми разставаться должно. Тамъ, куда идемъ, ихъ крѣпко не 
жалуютъ. А куда съ ними дѣваться?

Написалъ бы коэ-что побольше, да зовутъ къ должности.
Іюня 7-го дня 1851 года.

2.

Письмо отъ васъ и благополезный подарокъ — русской 
виноградъ, получилъ; за то и другое васъ благодарю; благо
дарю Бога за васъ, что Онъ милуетъ васъ и хранитъ подъ 
покровомъ Своей благодати. Онъ не перестаетъ быть Отцемъ 
для всѣхъ и каждаго. Надѣйтесь на Него, Онъ никогда васъ 
не оставитъ. Живый въ помощи Вышняго, въ кровѣ Бо
га небеснаго водворится (Псал. 9 0 , 1). Кто таковъ, какъ 
Богъ? Якоже аще кого маши утѣшаетъ, тако и Азъ 
утѣшу вы (Ис. 66, 13), глаголетъ Господь. Спасибо и В. 
С— чу, что онъ, какъ родной, трактуетъ васъ и покоитъ. 
Богъ ему награда. Который ничего добраго не оставляетъ 
безъ вниманія. У Него нѣкогда и стаканъ холодной воды, по: 
данный жаждущему брату или сестрѣ, не останется безъ 
должной награды (Мат. 1 0 , 42). Радуюсь сердечно, что какъ 
вы, такъ и маменька ваша здоровы. Прошу засвидѣтельство
вать ей мое почтеніе.

Скажу о себѣ только то,— слава Богу, живъ, а здоровья 
гдѣ же Искать по такимъ лѣтамъ и по такимъ должностямъ, 
какія прохожу? Зрѣніе особенно плохо, не даетъ мнѣ зани
маться иностранною литературою, при любви моей къ такимъ 
занятіямъ. Но снорить не съ кѣмъ. 'Покорствовать Тому, отъ
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Кого это зависитъ, всегда готовъ. Было время, пользовался; 
пора быть тѣмъ, чѣмъ велятъ.

Хочу сообщить вамъ, чтб я на сихъ дняхъ читалъ. Хо
рошо дѣлиться чѣмъ-нибудь съ другими, только умненькимъ 
и добренькимъ, ботъ изъ многаго немножко:

Для добраго дѣла оставь и молитву.
Самая лучшая и угодная Богу молитва—добрыя дѣла. Онъ 

Самъ говоритъ: не всякъ глаголяй Ми: Господи, Господи, 
внидетъ въ царствіе небесное: мо творяй волю Отца 
Моего, иже есть на небесѣхъ (Мат, 7, 2 1 .) .

Св. Златоустъ говоритъ: «трудно быть святыми, но и сты
дно и не извинительно, если не будемъ святыми».

Гордость есть самая огромная вывѣска малой и низкой 
души.

Слово: убогій, по моему мнѣнію, означаетъ такого чело
вѣка, который находится подъ покровительствомъ у Бога, 
какъ птенецъ подъ крыломъ кокоши.

Аттилла, всемірный завоеватель, иначе сказать, всесвѣтный 
грабитель и разоритель, говорилъ о себѣ: «гдѣ мой конь 
пройдетъ, тамъ и трава не растетъ». Злые люди и зломъ 
хвалятся; а добрые, и сдѣлавъ добро, молчатъ о себѣ.

О царствованіи добраго государя не иначе воспоминаютъ, 
какъ благословляя память его.

Можно было бы вылечить большую часть болѣзней, увѣряя 
больнаго, что онъ не умретъ.

Кто не умѣетъ быть ни отцемъ, ни мужемъ, ни сыномъ, 
ви другомъ, тотъ не добрый человѣкъ.

Былъ и есмь съ истиннымъ моимъ къ вамъ почтеніемъ ста
рецъ Николай.

Окт. 93-го дня 1851 года.
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О В О З Р А С Т Ѣ

ПОСТУПАЮЩИХЪ ВЪ МОНАСТЫРЬ ПОСІУШНІЕОВЪ.

Въ указѣ Святѣйшаго Синода отъ 2 0  Іюня 1 83 2  года, 
между прочимъ, значится въ пунктѣ 2-мъ: о лѣтахъ постри
женія вь монахи остается главнымъ правиломъ, коимъ ра
зрѣшается оно не прежде, какъ по достиженіи тридцалѣтня- 
го возраста. Въ какихъ лѣтахъ принимать въ монастырь въ 
послушники, ни правилами церковными, ни законами госу
дарственными не опредѣлено. Но съ нѣкотораго времени, по 
соглашеніи министерствъ съ Оберъ-Прокуроромъ святѣй
шаго Синода, законъ о постриженіи въ монашество при 
ложенъ къ опредѣленію въ послушники.

Въ семъ распоряженіи очевидна несообразность съ зако
номъ. и оно соединено съ неудобствами. По правиламъ цер
ковнымъ постриженію въ монашество долженъ предшество
вать послушническій искусъ, продолжающійся не менѣе трехъ 
лѣтъ; но когда въ послушники увольняютъ не ранѣе 30  лѣтъ 
возраста; то постриженіе не можетъ быть ранѣе 33 лѣтъ. 
Слѣдственно три года отняты противъ закона; и законъ Вы- 
со ч л й ш е  утвержденный измѣненъ въ приложеніи произволь
нымъ распоряженіемъ начальствъ.

На сіе говорятъ, что можно жить въ монастырѣ ранѣе 30 
лѣтъ, и проходить иослушвическій иску<ъ съ паспортомъ.
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Но изъ сего происходятъ слѣдующія неудобства:— 1) При
ходитъ рекрутскій наборъ, и послушника берутъ и отдаютъ 
въ рекруты, тогда какъ онъ онъ приготовлялся къ духовной 
жизни. 2) Приходитъ ревизія, и послушникъ долженъ запи
саться въ нее, и послѣ издержекъ, понесенныхъ при первомъ 
увольненіи его отъ общества, которое за недостиженіемъ 
30 лѣтъ, не было утверждено, вновь подвергнуться издержкамъ 
новаго увольненія отъ общества, послѣ того, какъ онъ, живя 
въ монастырѣ въ послушаніи, не можетъ заработать денегъ 
для себя. 3) Живя по паспорту, и слѣдственно не будучи 
увѣренъ, что получитъ увольненіе въ монастырь, послушникъ 
не знаетъ, къ чему готовиться, къ монастырской или къ мір
ской жизни, и отвыкши отъ занятій прежняго званія, обма
нется въ надеждѣ увольненія, и принужденъ будетъ возвра
титься въ міръ. Онъ будетъ здѣсь и несчастливъ и мало 
способенъ.
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1. Отцу строителю и братіи миръ(,). Вспомнилъ я нѣкоторыя 
выраженія, которыя вы, расказывая о собесѣдованіяхъ ва
шихъ въ Петербургѣ, употребляли, объ уклонившихся отъ 
православной церкви и не покоряющихся ей. И какъ вы пред
полагали вскорѣ посѣтить мѣста наполненныя такими людь
ми; то и пришла мнѣ заботливая мысль о томъ, какъ вы бу
дете говорить съ ними.

Примите въ разсужденіе, что суровыя слова раздражаютъ 
людей; а раздраженіе препятствуетъ принимать назиданіе, и 
что напротивъ кроткія слова и суровыхъ умягчаютъ. Рабу 
Господню, по апостолу, подобаетъ кротку быти, учительну, 
пезлобиву. Знаю, что вы съ любовію христіанскою употреб
ляете трудъ и попеченіе объ обращеніи заблуждающихъ; 
справедливо съ симъ соединять и ревность; но да не будетъ 
ревность жестока, и слова ревности да умягчаются и услаж
даются словомъ любви.

Знаете сіе и сами; но и знаемое напомянутъ мнѣ убо не 
лѣностно, вамъ же твердо. Милость и помощь Гоеподня да 
будетъ съ вами.

1858 г. января 8 дня.

(а) Въ сіе время о. Парѳеній былъ настоятелемъ Ьирлюковской 
пустыни.
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2. Преподобному отцу игумену Парѳенію миръ. Съ участі
емъ сожалѣнія у.інаю, что вы внезапно потерпѣли поврежде
нія слуха. Но по сему случаю вы слишкомъ далеко простира
ете ваши расмышленія. Въ путяхъ Господнихъ и даръ и ли
шеніе —  все во благу нашему, если все пріемлемъ съ благо
дареніемъ и смиреніемъ, покореніемъ своей воли волѣ Божіей, 
что и есть нашь долгъ предъ Богомъ. Вы терпѣли прежде ли
шеніе слуха: и терпѣли, и оно превратилось. Потерпите и 
теперь, съ надеждою, которую подаетъ бывшій отвѣтъ. За
крытіе уха никакъ не говоритъ вамъ: оставь по своей воли 
службу, въ которую ты устроенъ Провидѣніемъ Божіимъ, и 
иди туда, гдѣ, неизвѣстно, сколько добра пріобрѣтешь для 
себя, и гдѣ не будешь имѣть, какъ здѣсь, случая служить 
сиасенію другихъ. Напротивъ того слово Божіе повелѣваетъ 
вамъ говорить: не Богу ли повинется душа моя; отъ 
того бо терпѣніе мое.

Слово человѣка Божія послало васъ изъ Аѳона въ Россію! 
и вы повиновались ко благу своему и другихъ. Надобно осте
регаться, чтобы не нарушить сего спасительнаго повино
венія. Человѣкъ Божій не разрѣшалъ вамъ возвратиться изъ 
Россіи, а приказалъ идти въ Россію, и только.

Размыслите о семъ, и надѣюсъ, не оставите вашего попри
ща. Не безъ трудностей путь вашъ, но вы на пути Господнемъ.

Именемъ Божіимъ благословеніе призываю вамъ и сущей 
съ вами братіи.

Іния 8. 1801.

3. Преподобный отецъ строитель! Сколько прискорбно то, 
что на васъ, на обитель вашу есть доносы: столько утѣшитель
но, что они ложные. Вы сами берете себѣ въ утѣшеніе слово 
Христово: блажени есте, егда поносятъ вамъ мене ради. 
Сіе утѣшеніе должно быть совершенно. Вы подвизаетесь ради
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Христа, за правую вѣру Его, за святость православной церк
ви Его.

Что касаетсядо опасностей отъ враговъ церкви: думаете ли, 
что онѣ были бы менѣе на Амурѣ, нажели здѣсь? Тѣже враги, 
таже вражда, тоже намѣреніе вредить. Но здѣсь, конечно, бли
же законная защита, нежели въ Сибири.

Обитель ваша требуетъ вашего продолженія вашего под 
вига, для ея утвержденія, и для принесенія ожидаемаго отъ 
нея плода. Преемнику вашему нужно было бы много труда и 
времени, чтобы пріобрѣсти то значеніе, которое вы имѣете, 
и которое споспѣшествуетъ дальнѣйшему вашему подвигу.

Укрѣпитесь надеждою на Бога, и благодушествуйте.
Охраните себя и смиреніемъ. Не много ли сказано, что 

ваша братія и богослуженіе образцовые во всей Россіи?
Дѣло, по которому вы дали отвѣты на вопросы, безъ со

мнѣнія, не будетъ имѣть непріятныхъ послѣдствій ни для 
васъ, ни для обители.

Миръ вамъ и братіи вашей, и милость Господня да по
крываетъ обитель вашу.*

Октябри 23 , 1861.

4. Отцу игумену и братіи Божіе благословеніе и миръ.
Больной больному здравія желаю. Обратите вниманіе, не 

нужно ли употребить пособіе врача, Наипаче же да помо 
жетъ вамъ Врачъ душъ и тѣлесъ.

Доброе дѣло, что печетесь о благѣ обители не только при 
еебѣ, но и по себѣ. Впрочемъ не на внѣшнія средства опи
раться должно. Отцы наши утверждали обители на молитвѣ 
и воздержаніи, на нищетѣ и трудѣ; и созидались добродѣте
ли и добрая слава, и приходила помощь отъ боголюбивыхъ, 
принося благословеніе и дающимъ и пріемлющимъ.

Лекя  IX, 1Х64.

НАСТЬ П. 11
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5. Божіе благословеніе и миръ отцу игумену Парѳенію съ 
братіею.

Или вы не вслушались въ мои слова, или невѣрно ихъ 
вспомнили, когда утверждаете, будто я призналъ васъ не
способнымъ быть настоятелемъ. Вы построили монастырь, 
собрали и благоустроили братію, учредили богослуженіе, 
привлекшее благоговѣніе народа; десятый годъ управляете 
монастыремъ: кто же скажетъ, что вы неспособны быть на
стоятелемъ?

Естьли я сказалъ, что вы иногда поспѣшно принимаете и 
вводите въ служеніе людей, которые потомъ не оправдываютъ 
вашего довѣрія, и что хозяйство ваше могло быть строже 
разчитано: это сказано не для осужденія вашего дѣйствова- 
нія, а для огражденія онаго большею осторожностію.

Что замѣчаніе мое о вашей поспѣшности вести людей по 
степенямъ службы справедливо: это вы подтверждаете те 
перь, когда іеродіакона вдругъ хотите сдѣлать настоятелемъ. 
Надобно остерегаться скораго возвышенія, чтобы сіе не со
провождалось скорымъ паденіемъ.

Вы должны беречь и укрѣплять ваше дѣло: а я долженъ 
сему споспѣшествовать. Вы дѣлаете дѣло полезное для церк
ви Божіей, съ успѣхомъ хотя до сихъ поръ не обширнымъ, 
и съ доброю надеждою: хорошо ли бросить это, и жить безъ 
дѣла въ отношеніи къ благу общему?

Еслибы случилось, что ваши подвиги для себя недостаточ
ны: ихъ дополнить могутъ труды и терпѣніе для блага обща
го. Увѣрены ли вы, что ваши подвиги не будутъ имѣть нуж
ды въ семъ дополненіи, если оставите общественную службу?

Страсть идти за границу есть болѣзнь дворянства, при
чинившая ему много разстройства и разслабленія. Думаете 
ли, что въ монахѣ это не болѣзнь, а здоровье^Вы покланя
лись святынѣ, пользовались Аѳономъ: что еще?. Развѣ и на
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Аѳонѣ нѣтъ искушеній, можетъ быть, иногда болѣе неблаго
пріятствующихъ миру душевному, нежели здѣсь?

Знаете безъ меня, что отцы не совѣтуютъ перемѣнять мѣ
сто. Мѣста твоего не остави. Евангеліе дѣлаетъ изключе- 
ніе: аще гонятъ вы во градѣ, бѣгайте въ другій. Но васъ 
не гонятъ, а желаютъ имѣть на мѣстѣ, гдѣ поставило васъ 
Провидѣніе Божіе.

Да успокоятся волны, миръ вашимъ помысламъ и душѣ 
вашей.

Января 31. 1865 г.

6. Божіе благословеніе отцу игумену и братія.
Справедливо жалуетесь на нѣкоторыхъ людей, называю

щихся православными и не оказывающихъ усердія и дѣятель
ности къ охранепію православія, и нескромно или неосто
рожно износящихъ судъ на другихъ. Нѣкоторымъ здѣшнимъ 
сдѣлано о семъ напоминаніе.

Но можетъ быть и вамъ надлежало бы болѣе обратить 
вниманіе на мое предостереженіе противъ употребленія пори
цаній. По недостатку времени, я недовольно ознакомился съ 
вашими послѣдними трудами. Не отлагаю намѣренія споспѣ
шествовать ихъ движенію, ознакомясь болѣе.

Семей бросаетъ камни па Давида, а Давидъ, не отвѣчая 
ему, идетъ своимъ путемъ. Идите и вы своимъ путемъ, не 
скорбя и не гнѣваясь на непоставленныхъ судей.

Дѣло о вознагражденіи вашей обители за упраздняемую 
церковь рѣшено.

С пострадавъ вѣрою Господу страждущему, да вн идемъ 
въ радость воскресенія Его.

Мар! 30,1865.

11*
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7. Преподобному отцу игумепу Парѳенію о Господѣ радо- 
ватися, такожде и братіи.

Въ новое лѣто да ущедритъ васъ Господь новыми дарами 
благодати и мира, такъ невозмутимаго, чтобы вы въ потреб
номъ случаѣ могли сказать съ псалмопѣвцемъ: съ ненавидя
щими мира вѣхъ миренъ.

Взглядъ вашъ на замѣчанія на книгу о Ѳеодоритовомъ 
словѣ не миренъ, такъ что вы для укоренія не удовольство
вались русскими словами и употребили не разъ иностранное 
слово. Но вы не показали, которыя изъ замѣчаній не спра
ведливы, и почему.

Вы произнесли страшный приговоръ: Смертію да умретъ. 
Успокойтесь, и разсудите, не поспѣшили-ль вы когда еще 
не объяснили, въ чемъ погрѣшилъ замѣчатель противъ ма
тери— святыя Церкви, и тяжка ли его вина.

Вы погрѣшаете, почитая сочинителемъ замѣчаній инока 
ПаФвутія: слогъ сихъ замѣчаній не его, а показываетъ ино
го писателя.

Къ прискорбію, много уже такихъ споровъ, которые даютъ 
поводъ къ слезамъ вмѣсто мира. Желательно услышать сло
во твердой истинности, могшее положить конецъ спорамъ. 
Миръ вамъ и спасеніе.

Января 3-го, 1867.



Р ъ ч ь
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ИННОКЕНТІЯ

■1ТР0І0І1ТІ ■0СІ0ІСІІГ0,
ПРИ ПЕРВОМЪ ЕГО СВЯЩЕННОСЛУЖЕНІИ ПО ВСТУПЛЕНІИ 
НА МОСКОВСКУЮ СВЯТИТЕЛЬСКУЮ КАѲЕДРУ, ГОВОРЕННАЯ 
ВЪ БОЛЬШОМЪ УСПЕНСКОМЪ СОБОРѢ. 26-го МАЯ 1868 ГОДА.

Благодать вамъ и миръ отъ Бога Отца и Господа нашего 
Іисуса Христа! Такъ обыкновенно апостолы, по заповѣди 
Господней, привѣтствовали церкви, а по примѣру ихъ 
пастыри церквей привѣтствовали свои паствы, вступая съ 
ними въ духовное общеніе. По тому же закбну и я, не|щс*ой- 
нѣйшій преемникъ ихъ, дерзаю тѣмъ же словомъ привѣтство
вать васъ, братіе, а отнынѣ возлюбленные о Господѣ братіе 
и чада, вступая въ общеніе съ вами. Благодать вамъ и миръ 
отъ Бога Отца и Господа нашего Іисуса Христа!

Но кто я , дерзающій воспріять и слово и власть моихъ 
предшественниковъ? —  Ученикъ отдаленнѣйшаго времени, 
отдаленнѣйшаго края и еще болѣе въ отдаленной странѣ 
проведшій болѣе половины своей жизни, не болѣе какъ сми
ренный дѣлатель малой нивы Христовой, учитель младенцевъ 
и младенствующихъ въ вѣрѣ. И такому ли наименьшему изъ 
дѣлателей быть дѣлателемъ винограда Христова великаго, 
славнаго и древняго? И такому ли учителю поучать паству, 
изъ среды которой исходятъ во всѣ ковцы Россіи учители 
и наставники, и даже учители учителей?

Правда, почти все это я могъ бы сказать на всякомъ дру
гомъ мѣстѣ, куда бы я ни былъ переставленъ; но здѣсь та 
особенность: послѣ кого становлюсь я здѣсь? Кто Мой пред-
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шественникъ, и кто я? Тутъ не можетъ быть никакого срав
ненія. Или всякое сравненіе будетъ далеко не въ мою поль
зу, а нѣкоторыя даже противъ меня. Я понималъ всю тя
жесть и горечь такихъ сравненій,— сравненій совершенно 
естественныхъ, неизбѣжныхъ и справедливыхъ; это не то, 
чтб пересуды. Я понималъ также всю высокость и трудность 
служенія здѣсь; и потому мнѣ надлежало бы, по крайней 
мѣрѣ, я могъ бы уклониться отъ сего, имБи при томъ и види
мую къ тому причину. Но кто я, чтобы мнѣ противиться Бо
гу — Царю Небесному, безъ воли Коего и власъ съ главы 
нашей не падаетъ? Кто я ,  чтобы мнѣ противурещи Царю 
земному, сердце Коего въ руцѣ Божіей? Нѣтъ, сказалъ я 
себѣ: пусть будетъ со мною, чтб угодно Господу; иду, куда 
повелѣно. И вотъ я пришелъ.

Итакъ, благослови, Господи, меня приняться за дѣло. 
Господи, Твой есмь азъ, Твой и хочу быть всегда и вездѣ; 
твори со Мною, что Тебѣ угодно, и въ сей жизни и въ буду
щей, да буду я и здѣсь простое орудіе въ рукахъ Твоихъ!

Пресвятая Владычице Богородице, Споручница моя, не 
оставляй меня и здѣсь Твоею помощію, заступленіемъ, хода
тайствомъ и молитвами Твоими. Святители Христовы Ііетрс, 
Алексіе, Іоно и Филиппе, и вси почіющіе здѣсь, воспріимите 
меня въ свои молитвы, недостойнѣйшаго вашего преемника. 
Братіе и отцы! Особенно вы, просвѣщенные наставники и 
отцы! Не таковъ вамъ подобаше архіерей, какъ я безкниж- 
ный. Но потерпите мя любовію Христовою, воспріимите меня 
и въ ваши домашнія молитвы; паче же молитесь о томъ, дабы 
лжеученіе и плотское мудрованіе, пользуясь моимъ безкнижі 
емъ, не вкралось въ среду правослвія. Прошу васъ всѣхъ, 
братіе и чада, молитесь о мнѣ грѣшномъ.— Благодать вамъ 
и миръ отъ Бога Отца и Господа нашего Іисуса Христа!



К Е Д Р Ы
БЕСѢДА ПО ПОВОДУ ТОРЖЕСТВЕННАГО ВСТУПЛЕ
НІЯ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШАГО ИННОКЕНТІЯ 
НА СВЯТИТЕЛЬСКУЮ КАѲЕДРУ МОСКОВСКУЮ, СКА- 
ЗАЗНАЯ ІЮНЯ 2 ДНЯ, ВЪ МОСКОВСКОМЪ КАЗАН

СКОМЪ СОБОРѢ.

Мы совершаемъ нынѣ празднество послѣ торжественнаго 
вступленія новаго Владыки нашего на святительскую каѳедру, 
и приглашаемъ васъ къ участію въ этомъ нонразднствѣ.

Нынѣшнее обновленіе церкви московской знаменательно 
совпадаетъ съ обновленіемъ природы. И вотъ, въ видимомъ 
мірѣ, преимущественно же въ царствѣ растеній, проявляю
щемъ новую жизнь со всею очевидностью, я ищу предмета, 
который бы могъ нагляднымъ образомъ уяснить намъ великія 
истины христіанства и великія личности въ церкви Христо
вой. Не находя такого предмета вокругъ себя, устремляюсь 
мыслію вдаль,— въ ту страну, изъ коей приведенъ къ намъ 
рукою Господнею благопотребныи намъ мужъ (Сир. 1 0 , 
4 .), страну, значительно отличающуюся отъ нашей и своею 
растительностью. Тамъ встрѣчаюсь съ исполиномъ расти
тельнаго царства— кедромъ, котораго у насъ нѣтъ и который 
распространенъ во всей Сибири: на Алтаѣ, въ Забайкальскомъ 
краѣ, въ Камчаткѣ, и далѣе къ Восточному океану. О ста
навливаюсь на этомъ дивномъ созданіи Божіемъ любопытнымъ 
и наблюдательнымъ взоромъ, или лучше, переношусь отѣ
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него восторженною мыслію къ кедру ливанскому, съ коимъ 
онъ имѣетъ нѣкоторое сродство и который само слово Божіе 
представляетъ намъ какъ образъ великихъ духовныхъ истинъ 
и великихъ мужей. Всматриваюсь пристально въ кедръ ливан
скій, по указаніямъ св. писателей, и дѣлюсь съ вами моими 
впечатлѣніями.

Насытятся древа польская, кедры лнванстіи, ихже 
еси насадилъ (ІІс. 1 0 3 , 16), говоритъ Давидъ, благоговѣй
ный созерцатель твореній Божіихъ во свѣтѣ Божіемъ. По по
длинному тексту, это значитъ: «преисполнены соковъ древа 
Божіи,— кедры ливанскіе, насажденные Имъ».— Прежде всего 
замѣтимъ, что здѣсь выражается совершенная независимость 
кедровъ отъ человѣческаго труда и ухода: не человѣкомъ они 
пасаждены, взлелѣяны, возращены, укрѣплены и возвеличены. 
Какъ появились и держатся эти великаны на горныхъ высо
тахъ, па утесистыхъ скалахъ, словомъ—въ мѣстности, пови- 
димому лишенпой всѣхъ благопріятныхъ для нихъ условій и 
пособій, это остается доселѣ тайною для самыхъ опытныхъ 
и добросовѣстныхъ естествоиспытателей. Очевидно только, 
что они ничего не получили отъ человѣческаго попеченія и 
искусства: человѣческая рука не разрыхляла для нихъ почвы, 
не возливала на нихъ воды, не подрѣзала ихъ отростковъ,— 
и однако они бываютъ саженей до 6-ти въ объемѣ, поднима
ются почти на 100  саженей надъ уровнемъ моря, имѣя соб
ственной вышины около 15 саженей, и притомъ отличаются 
не только величественностію, но и красотою (Пѣсп. 5, 15). 
Подлинно это суть насажденія Господня въ славу (Иса. 61, 
8): кедры ливанстіи, ихже еси насадилъ. Они всѣмъ обяза
ны исключительно десницѣ Божіей, дѣйствующей, конечно, 
не безъ извѣствыхъ посредствъ,— своимъ происхожденіемъ, 
ростомъ, крѣпостію, величіемъ, долговѣчіемъ. Хотя кедры, 
какъ и всѣ прочія растенія, коренятся въ землѣ и отъ нея
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заимствуютъ первоначально нѣкоторые жизненные элементы 
для нижней своей части; но потомъ растутъ, крѣпятся и вы
сятся собственно подъ высшими вліяніями: изъ возвышен
наго эѳира получаютъ они преимущественно все нужное для 
ихъ своеобразнаго величія, почерпая живительную влагу изъ 
облаковъ, до коихъ досягаютъ своими вершинами, и освѣжа
ясь чистымъ токомъ горнаго воздуха. Это— особенные любим
цы Божіи, самымъ своимъ существованіемъ или стояніемъ на 
извѣстныхъ мѣстахъ неумолчно возвѣщающіе силу и славу 
Божію: потому они въ св. Писаніи, съ особою выразитель
ностью, называются кедрами Божіими (Пс. 7 9 , 11).— Не 
таковы-ли и великіе мужи въ царствѣ Божіемъ? Да, именно 
таковы! Праведникъ., яко кедръ иже въ Аівапѣ умножит
ся, т. е. разрастется и возвысится: насаждени въ дому Го
сподни, во дворѣ Бога нашего праведники процвѣтутъ,— съ 
подлинника: «зеленѣютъ» (Пс. 91, 31. 32). Очень мало, или 
почти ничѣмъ не одолженные человѣческому обществу и обра
зованію, кромѣ происхожденія отъ земныхъ родителей, пер
воначальнаго питанія по плоти, удовлетворенія житейскихъ 
нуждъ и воспріятія нѣкоторыхъ элементарныхъ понятій, свя
тые., по духовному существу своему, воспитываются собствен
но самимъ Богомъ, возрастаютъ подъ непосредственнымъ 
вліяніемъ Его благодати, живутъ вѣрою въ Богѣ и для Бога, 
дышутъ и высятся въ небесной атмосферѣ,— и въ самомъ 
безмолвіи своемъ всегда являются живыми провозвѣстниками 
силы и славы Божіей. Таковъ былъ самъ Давидъ, вдохновен
ный пѣвецъ дѣлъ Бжіихъ, взятый отъ стадъ овчихъ пасти 
Ізраиля (Пс. 77, 70. 71). Таковъ былъ Іоаннъ Креститель, 
почти ничѣмъ необязанный міру, гражданинъ пустыни (Каи. 
Иредт. п. 4 хр. 2), велій предъ Господемъ (Лук. 1, 15), 
болій ее рожденныхъ женами (Мѳ. 1 1 , 11), необыкновен
но сильно дѣйствовавшій на своихъ современниковъ. Таковы



170 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

были Апостолы, некнижные, ничтожные въ глазахъ міра, но 
просвѣщенные небеснымъ Учителемъ и просвѣтившіе міръ 
Его ученіемъ...

Далѣе —  кедры ливанскіе, на высотѣ своей, подвержены 
разнымъ опасностямъ. Въ ранней молодости ихъ могъ бы 
истребить какой нибудь козелъ или волъ, щиплющій траву. 
Когда они подрастаютъ, могутъ быть совершенно погребены 
и уничтожены подъ тяжелыми глыбами оледенѣвшаго снѣга. 
Выросши до значительной вышины, они испытываютъ еще 
болѣе враждебныхъ напоровъ атмосферныхъ. Снѣгъ не рѣд
ко ложится на нихъ громадными массами. Порывистые 
вѣтры, страшныя бури и ураганы свирѣпствуютъ вокругъ 
нихъ, громы и молніи разражаются около нихъ, и когда при
ходитъ время, гласъ Господа, потрясающій пустыню кад
етскую и разрѣшающій отъ бремени ланей, сокрушаетъ 
и кедры ливанскіе (Пс. 2 8 , 5. 9 . 1 0 ) ,— тогда эти велича
вые князи лѣсовъ смиренно преклоняются предъ скипетромъ 
вседержавнаго Царя ихъ. Но до урочной поры они стоятъ 
твердо, среди бушующей и трепещущей природы. Никакая 
ограда человѣческая не предохраняетъ и не защищаетъ ихъ 
отъ угрожающихъ опасностей, и однако они переживаютъ 
многія столѣтія; и, что особенно удивительно, сохраняюіъ 
постоянно свою свѣжесть и силу: тогда какъ все вокругъ 
нихъ измѣняется, дряхлѣетъ и умираетъ, — когда другія де
ревья и растенія блекнутъ, теряютъ свои листья, мертвѣютъ 
и изсыхаютъ, — кедры ливанскіе, не подверженные гніенію 
и не вредимые червями , зеленѣютъ круглый годъ. Все 
гда «преисполнены жизненныхъ соковъ древа Божіи, кедры 
ливанскіе, насажденные Имъ». — Не поразительный ли это 
образъ человѣка, живущаго вѣрою? Онъ— не тепличное расте
ніе, заботливо укрцваемос отъ всякой непогоды, а именно 
кедръ ливанскій, выставленный противъ буйныхъ стихій. Не*
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исчислимы искушенія, напасти и бѣды, постигающія его въ 
мірѣ: но и непостижима таинственная сила благодати, со
храняющая его отъ гибельнаго паденія. Онъ живетъ и крѣ
пится лишь помощію Вышняго, въ кровѣ Бога небеснаго 
(Нс. 90, 1). Праведникъ отъвѣры живъ будетъ(кяъ. 2, 1).

Олицетворяя кедры, въ духѣ библейскомъ (см. напр. Ио. 
14, 8 ) ,— я могу сказать, что они вовсе не нуждаются въ на
шемъ на нихъ воззрѣніи, и относятся къ нему съ совершен
нымъ равнодушіемъ. Можетъ быть, протекло нѣсколько вѣ
ковъ, въ продолженіи коихъ ни одно око человѣческое не 
видало ихъ. Когда дѣвственный Ливанъ былъ еще недосту
пенъ для нечистыхъ ногъ преступника заповѣди Божіей, и 
одинъ лишь Вышній шествовалъ, въ таинственномъ величіи, 
по священнымъ высотамъ его: и тогда эти деревья были кед
рами Божіими, и тогда простирали предъ Нимъ свои длин
ныя вѣтви, какъ руки, молясь или рукоплеща всеблагому 
Насадителю твари (кан. вс. св. по 6 п. коид.), совершен
но довольныя тѣмъ, что Онъ благоволигельно взираетъ на 
нихъ съ пренебеснаго престола Своего и по временамъ по
сѣщаетъ ихъ въ уединеніи. Послѣ и нынѣ— всматриваются ли 
въ нихъ люди съ любопытствомъ, съ удовольствіемъ, смо • 
трятъ ли на нихъ съ удивленіемъ, съ восторгомъ, съ благого
вѣніемъ, или глядятъ тупо, презрительно, нагло, кедры оста
ются равно спокойными не обращая вниманія на смертныхъ 
зрителей. Для нихъ важно только воззрѣніе Живущаго на 
небесахъ, къ Коему они возносятъ главы свои и обращаютъ 
взоры свои.—Не гакъ ли же равнодушны и избранники Божіи 
къ суду человѣческому? Да! Это не трдсти, вѣтромъ коле
блемыя (Мѳ. 11, 7), а кедры всегда величественно спокойные! 
Если міръ хвалитъ ихъ, удивляется имъ, превозноситъ ихъ 
До небесъ, каждый изъ нихъ не приписываетъ себѣ ничего, а 
все относитъ къ Богу, повторяя въ глубинѣ души слова Аиосто-
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ла: благодатію Божіею есмь еже есмь (1 Кор. 15, 10), и 
радуется лишь о распространеніи славы Божіей между чело
вѣками, или желаетъ и ищетъ сего распространенія. Когда, 
напротивъ, міръ презираетъ, позоритъ и гонитъ ихъ, они 
пребываютъ все-таки невозмутимыми, и даже блаженными, 
ио слову другаго Апостола, чувствуя, что Духъ славы, Духъ 
Божій попиваетъ на нихъ (1 Негр. 4, 14). Одного стра
шатся они, какъ бы не потерять изъ виду Вседержителя и 
не лишиться Его благоволенія, однимъ услаждаются умнымъ 
созерцаніетъ Господа и благодатнымъ общеніемъ съ Нимъ..

Теперь замѣтимъ, что кедры ливанскіе издаютъ изъ себя 
благовоніе, коимъ напитывается весь воздухъ на далекое 
пространство. Пророкъ Осія упоминаетъ о благоуханіи кед
ра (14, 7). Особенно пріятенъ запахъ его во время горѣнія: 
поэтому кедровое дерево употреблялось при всесожженіяхъ 
во святилищѣ (Лев. 1 4 , 4 и слѣд.). Не многія изъ деревъ, 
насаждаемыхъ и воспитываемыхъ человѣкомъ, отличаются 
этимъ прекраснымъ свойствомъ; большая часть ихъ вовсе 
не имѣютъ никакого аромата, при самомъ тщательномъ ухо
дѣ за ними. —  Какое дивное, усладительное благовоніе раз
ливаютъ вокругъ себя святые Божіе человѣки! Еслибы вы и я 
были одушевлены истиннымъ благочестіемъ, если бы въ насъ 
обиталъ Духъ Божій, если бы мы постоянно и неуклонно взи
рали на Господа Спасителя и на Него единаго уповали: то и 
отъ насъ исходилъ бы ароматъ своего рода и мы сами были бы 
болѣе или менѣе пріятнымъ благоуханіемъ Богу во Христѣ 
и вонею животною (2 Кор. 2 ,1 5  1 6 .)  ближнимъ нашимъ; 
даже безбожный міръ, хотя по временамъ, ощущалъ бы 
какое-то непонятное для него вѣяніе лучшей жизни вблизи 
насъ. Чѣмъ чаще обращается человѣкъ ко Христу, чѣмъ 
ближе приступаетъ къ Нему вѣрою и любовію, тѣмъ стано
вится духовнѣе п душистѣе, небеснымъ ароматомъ проника-
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ются его слова, дѣла, отношенія и все, на что онъ возложитъ 
руку свою...

Кромѣ того, кедры ливанскіе, при насѣчкѣ, источаютъ изъ 
себя, въ видѣ слезъ, смолистое вещество, особенно благо
вонное, похожее на мастику, предохраняющее отъ гніенія, н 
потому употреблявшееся древними при бальзамированіи мерт
выхъ тѣлъ. Древніе называли это вещество животворящимъ, 
или оживляющимъ мертвыхъ, а иногда жизнію мерт
выхъ (а>. Не напоминаетъ ли это намъ о слезныхъ молитвахъ 
святыхъ, которыя могутъ быть животворны для насъ, мерт 
выхъ во грѣхахъ (Еф. 2 ,1 ) ,  или отчужденныхъ отъ жиз
ни Божіей (4, 18) и близкихъ къ смерти духовной?.. Но 
замѣтьте, что смола кедровая не воскрешала мертвыхъ, а 
только предохраняла тѣла ихъ отъ разложенія и тлѣнія. Въ 
мірѣ духовномъ, какъ и въ вещественномъ, одинъ есть Вос
креситель въ собственномъ смыслѣ, Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, Который Самъ былъ мертвъ за насъ и ожилъ 
для нашего оживотворенія (Апок. 1, 18. Рим. 4 , 2 5 ). На 
Него единаго мы должны возлагать всѣ свои надежды, отъ 
Него единаго ожидать и просить своего духовнаго обновле
нія, т.-е. сами должны молиться о себѣ, не полагаясь на 
однѣ молитвы о насъ другихъ. Подъ этимъ только условіемъ, 
ходатайство святыхъ можетъ быть благотворно для насъ, по
могая намъ, благодатію Христовою, освобождаться отъ 
мертвыхъ дѣлъ (Евр. 9 , 14) и предохраняя насъ, въ из
вѣстной мѣрѣ, отъ нравственнаго растлѣнія и духовной 
смерти.— Вспомнимъ и то, что древніе намазывали кедровымъ 
масломъ свои книги, для сбереженія ихъ отъ мокроты и отъ 
вредныхъ насѣкомыхъ (б).— Какъ хорошо было бы, если бы

(а) Иісііопп. ипіѵегз. ііез зсіепс. раг Воиіііеі. подъ сдов: сеЗгіе.
(®) Извѣстные сеЗгаіі НЬгі. См. Ріег’з ІІпіѵег. Ьѳхіс., подъ сло- 

вомъ сейег.
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наши книги проникались духовнымъ номазаніемъ, отвращаю
щимъ все тлетворное! Тогда онѣ имѣли бы въ себѣ живо
носное начало и были бы вѣковѣчны, —  всегда пригодны къ 
употребленію, освѣжая и одушевляя насъ въ высшихъ стрем
леніяхъ, и не забывались бы почти тотчасъ по прочтеніи, 
какъ соотвѣтствующія лишь измѣнчивому духу времени, или 
преслѣдующія интересы минуты...

Кедры ливанскіе возбуждаютъ въ приближающихся къ 
нимъ какое-то особенное, религіозное чувство. Одинъ путе
шественникъ свидѣтельствуетъ, что онъ никогда не могъ 
стоять подъ сѣнію ихъ безъ умиленія, смѣшеннаго съ благо
говѣніемъ. А одинъ изъ великихъ поэтовъ, извѣстныхъ всему 
образованному міру, воспѣвшій великія явленія природы и 
особенно славный своею поэмою «Времена года» (,), разсказы
ваетъ о себѣ, что онъ не разъ располагался подъ кедрами на 
ночлегъ, но немогъ вовсе уснуть «Когда смотрѣлъ я изъ-подъ 
нихъ на звѣздное небо,— говоритъ онъ,— или, взобравшись 
на нихъ,оглядывалъ,какъ далеко раскидываютъ они свои мно
голиственныя вѣтви, въ горизонтальномъ направленіи, состав
ляя ряды зеленыхъ бесѣдокъ одинъ надъ другимъ, кои служатъ 
пріютами для множества птицъ, воспѣвающихъ въ извѣстныя 
времена, разными голосами, Зиждителя вселенной: то мною 
овладѣвало чувство, подобное тому, какое испыталъ Іаковъ 
послѣ таинственнаго сновидѣнія,— и я невольно восклицалъ: 
это подлинно святая земля! Отселѣ видны врата небесныя!» 
Окрестные обитатели благоговѣйно чтутъ кедры ливанскіе, 
называя ихъ святыми и давая каждому изъ нихъ особое имя. 
Даже, какъ замѣчаютъ очевидцы, многія животныя прохо
дятъ, или пробѣгаютъ мимо этихъ величественныхъ предста
вителей Всевышняго Владыки твари, съ какимъ то, повиди-

(в) Томсонъ.
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лому, почтеніемъ или страхомъ.— Такія точно чувства внуша
етъ намъ христіанинъ, весь живущій въ Богѣ. Къ нему не
льзя приближаться безъ благоговѣнія, какъ къ Моѵсею, схо
дящему съ горы Боговидѣнія. Тотчасъ чувствуешь, что 
это —  выходецъ изъ другаго, высшаго міра, носящій въ 
себѣ жизненное начало, совершенно отличное отъ того, ка
кое проявляется въ огромномъ большинствѣ смертныхъ,—  
понимаешь болѣе или менѣе ясно, что для него религія не 
заключается въ одной только обрядности, но состоитъ во 
всецѣлой преданности Богу и Христу, что цѣль его жизни не 
есть удовлетвореніе лишь своимъ потребностямъ, какимъ бы 
то не было, ни служеніе лишь обществу, въ видахъ времен
ныхъ, но собственно прославленіе имени Божія, что средства, 
употребляемыя имъ для этой цѣли, суть не столько есте
ственныя, сколько благодатныя.

Наконецъ обратимъ вниманіе на то, что кедры ливанскіе 
посѣкаются рукою человѣческою, или поверженные бурею, 
уготовляются для важныхъ, и частію религіозныхъ, цѣлей. 
Они употребляются на построеніе кораблей, великолѣпныхъ 
зданій и храмовъ. Іезекіиль говоритъ, что Тиряне, славные 
мореходцы древности, дѣлали корабельныя мачты изъ кед
ровъ (27, 5 ). Извѣстно, что Давидъ жилъ въ кедровомъ до
мѣ (1 Пар. 17, 1), а при Соломонѣ кедръ умножился въ Іе
русалимѣ (конечно, въ домахъ вельможъ), какъ обыкновен
ное дерево (2 ІІар. 3 , 2 7 ); и въ Пѣсни Пѣсней самыя кров
ли домовъ таинственнаго жениха и таинственной невѣсты 
представляются кедровыми (1, 1 7 ). Но самое лучшее, самое 
соотвѣтственное таинственному значенію кедровъ, употреб
леніе ихъ было при созданіи храма истинному Богу въ Іеру
салимѣ, Мнѣ кажется, эти провозвѣстники величія Божія ра
довались, когда сѣкиры слугъ Хирамовыхъ иосѣкали ихъ,—  
и я слышу отдаленный отголосокъ ихъ послѣдней, исходной
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пѣсни: «да будетъ благословенъ Іегова, Богъ Израилевъ! Мы 
съ радостію пріемлемъ благословеніе Его лечь рядами въ со
ставѣ стѣнъ Его святилища, или стать столпами тамъ, гдѣ 
будутъ возносимы хвалы Ему отъ вѣка и до вѣка! о И вотъ въ 
семъ-то святилищѣ они явились точно и совершенно кедра
ми Божіими. Какъ бы-то ни было, въ царствѣ природы, 
какъ и въ царствѣ благодати, только то и достославно, что 
дѣлается по волѣ Божіей и во славу Божію.— Вы знаете, бра- 
тіе, что Церковь сравнивается съ кораблемъ: посему великіе 
мужи въ перкви Божіей, особенные избранники Божіи, про
славленные святые могутъ быть уподоблены мачтѣ и другимъ 
сего рода принадлежностямъ корабля; безъ нихъ корабль не 
можетъ плавать безбѣдно по треволненному морю міра и 
достигнуть вожделѣннаго пристанища. Счастливы и великіе 
міра, когда въ своихъ чертогахъ могутъ видѣть очами вѣры 
ряды святыхъ, какъ кедровую ограду,—  или, при видѣ кед
ровъ, смиренно возносить сердца свои ко Вседержителю какъ 
они нѣкогда возносили вершины свои къ небу! Блаженны свя
тые, кои отходятъ въ другую жизнь съ полною преданностію 
Богу и коихъ Господь, какъ побѣдившихъ міръ вѣрою 
(1  Іоан. 5, 4 . 5 ), творить столпами церкви (Ап. 3, 
12), или полагаетъ стѣнами и украшеніемъ ея!

Довольно о кедрахъ!. Я могъ-бы бесѣдовать о нихъ съ 
вами еще нѣсколько разъ, не исчерпавъ всей полноты по
ученій, преподаваемыхъ ими. Вы, конечно, понимаете, что 
конецъ слова моего есть указаніе на новаго архипастыря 
нашего Онъ самъ неоднократно признавалъ себя, среди насъ 
и въ другихъ мѣстахъ, во всеуслышаніе, человѣкомъ некниж- 
нымъ и исповѣдывалъ свои немощи въ виду великихъ труд
ностей новаго своего служенія,— тогда какъ давно уже из
вѣстны и всѣми признаны достославные опыты его духовной 
мудрости и чрезвычайно-благоуспѣшной дѣятельности. Чтб-
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же тутъ высказывается, какъ не высокое смиренномудріе, 
какъ-бы говорящее намъ: не смѣю глаголами что, ихже 
не содѣя Христосъ мною, въ послушаніе языкоеь, сло
вомъ и дѣломъ.... (Рим. 15, 18); безъ благодати Хри
стовой, ничтоже есмь (2 Кор. 12, 11).? Изъ этого-то мы 
и должны видѣть, что Господь даровалъ намъ Святителя, 
истинно благодатнаго и намъ благопотребнаго. Отсутствіе 
кичливой человѣческой образованности и есть самое благо
пріятное условіе для воспріятія божественной премудрости. 
Аще кто мнится мудръ быти въ вѣцѣ семъ, буй да 
бываетъ, яко да премудръ будетъ-, премудрость бо 
міра сего буйство у Бога есть (1 Кор. 3, 18. 19). Со
знаніе собственной немощи духовной и привлекаетъ къ намъ 
вседѣтельную силу Божію. Довлѣетъ ти благодать моя, 
ободряетъ Господь всякаго, чувствующаго свое безсиліе для 
дѣлъ богоугодныхъ: сила бо Моя въ немощи совершается 
(2 Кор. 12, 9). Припомните, какъ исцѣленъ міръ, превозно
сившійся своими мудрованіями и заблудившійся въ нихъ до 
безбожія и скотоподобія. Ученіемъ-ли мудрецевъ вѣка сего? 
Нѣтъ, но проповѣдію безкнижныхъ рыбарей! Силою-ли че
ловѣческою должна быть привлечена вселенная ко Христу? 
Нѣтъ, но силою Божіею. Никтоже можетъ пріити ко 
Мнѣ, глаголетъ Самъ Онъ, аще не Отецъ пославый мя 
прилечетъ его (Іоан. 6, 44). Къ сему великому дѣлу кто 
изъ человѣкъ доволенъ (2 Кор. 2, 16)? Но довольство 
наше отъ Бога (3, 5). Богъ бо есть дѣйствуяй въ насъ 
но Своему благоволенію (Фил. 2 , 13). Богу есмы спо- 
спѣшницы (1 Кор. 3, 9 . ср. Дѣян. 15, 4): въ этомъ за
ключается наша сила и слава, или лучше не наша, а Бо
жія. Спросимъ еще: для чего Господь благословилъ пере
ставить въ нашу многонаселенную страну кедръ Сибирскій, 
изъ смиренной среды возрастшій до благословенной вы со-
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ты? Не колеблясь, могу отвѣчать: видно, это нужно и по
лезно для насъ! Почему? Можетъ быть мы значительно укло
нялись отъ простоты евангельской, отъ простоты вѣры и 
жизни. Не начали-ли мы забывать, что намъ здѣсь на землѣ 
суждено вѣрою ходить, а не видѣніемъ (2 Кор. 5 , 7), 
и не захотѣли-ли жить болѣе созерцаніемъ, чѣмъ вѣрою?. Не 
отъ этого-ли намъ стало потребно врачеваніе аллопатическое? 
Какъ бы ни было, всѣмъ намъ надобно помнить, что вообше 
мы бываемъ слѣпы духовно отъ нашего ясновидѣнія, или стре
мленія къ нему, бѣдны отъ нашего богатства, безсильны отъ 
нашей силы. Видите бо званіе ваше, братіе, яко не 
мнози премудри по плоти, не мнози сильны, не мнози 
благородны: но буяя міра ызбра Богъ, да премудрыя 
посрамитъ: и немощная міра ызбра Богъ, да посрамитъ 
крѣпкая: и худородная міра и уничиженная ызбра Богъ, 
и не сущая, да сущая упразднитъ', яко да не похвалится 
всяка плоть предъ Богомъ (1 Кор. 1, 27— 29).

Протоіерей Александръ Невоструевъ.

П О П Р А В К А .

Въ статьѣ «О поливательномъ крещеніи», стран. 109, строка 15 снизу 
напечатано: «имущее силу таинства». Должно читать: «имущее форму и 
видъ таинства».



ИЗ ВѢСТІ Я и ЗАМѢТКИ.
ІЮНЬ. 1868.

О МОСКОВСКИХЪ ГОРОДСКИХЪ КЛАДБИЩАХЪ.

Покойниковъ или умершихъ хоронили издревле въ Мо
сквѣ, какъ и въ другихъ городахъ, при церквахъ. Род
ственная или дружеская любовь въ память, гдѣ похороненъ, 
умершій, надъ могилою его ставила памятникъ. Памятники 
чтобъ лучше имъ устоять противу времени, все разру
шающаго, сооружаемы были изъ камня или металла. Бѣ
днякъ надъ могилою дорогаго ему праха ставилъ деревян
ный крестъ; дерево истлѣвало, онъ замѣнялъ его новымъ. 
Когда нива Божія,—такъ обыкновенно называли встари- 
ну кладбище,— увеличивалась, то погостъ иди мѣсто при 
церкви, занимаемое кладбищемъ, распространяли присо
единеніемъ къ нему сосѣдней земли; для сего иногда сно
сили жилыя строенія. При церквахъ въ Москвѣ, раски
нутой на необъятномъ пространствѣ, нивы Божіи широко 
разрастались.

Мы изложимъ, когда и какъ въ Москвѣ, вмѣсто клад
бищъ при церквахъ, устроились особыя кладбища внѣ 
города, извѣстныя подъ именемъ московскихъ городскихъ 
кладбищъ.

I- Государю Петру 1 не нравилось, что въ Москвѣ и 
Другихъ городахъ, при церквахъ и монастыряхъ, надгроб
ные камни лежатъ поверхъ земли такъ, что препятству
ютъ въ хожденіи при церковныхъ церемоніяхъ, и Государь 
считалъ такіе камни безобразіемъ для церкви; посему ука
зомъ 42 апрѣля 4722 г. приказалъ, надгробные камни при 
Церквахъ и въ монастыряхъ опускать вровень съ землею, 
и надписи на камняхъ дѣлать сверху; камни же, которые 
иеудобно такъ размѣстить, велѣлъ употреблять въ стро- 
еніе церковное. Въ 4723 г. октября 10 государь далъ указъ,
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чтобъ въ Москвѣ и во всѣхъ прочихъ городахъ были по
гребаемы при церквахъ только знатныя персоны, а прочія 
чтобы похороняемы были въ монастыряхъ и при приход
скихъ церквахъ внѣ города. Впрочемъ этотъ указъ не 
получилъ силы, потому что Государь вскорѣ, а именно 27 
января 1725 г. умеръ, и вѣковой обычай похоронить по
койниковъ при церквахъ приходскихъ остался безъ измѣ
ненія. При преемникахъ Петра I государѣ Петрѣ II и 
государынѣ Аннѣ Іоанновнѣ въ Москвѣ нивы Божіи оста
вались въ прежнемъ положеніи, т. е. при церквахъ.

Въ 1741 г. ноября 25-го вступила на престолъ дочь Петра 
І-го Елисавета Петровна. Государыня, въ бытность свою 
въ 1748 г. въ Москвѣ, 2 іюля дала указъ, чтобъ при цер
квахъ на пути отъ Успенскаго собора до дворца ея на 
Яузѣ (Головинскаго) тѣла умершихъ не были погребаемы. 
Правительствующій Сенатъ въ указѣ объявлялъ, что го
сударыня, въ присутствіе свое въ Москвѣ, пребываетъ 
во дворцѣ на Яузѣ, а при церквахъ на пути къ дворцу 
имѣются кладбища при самыхъ проѣзжихъ дорогахъ; по
сему велѣно полиціи могилы при тѣхъ церквахъ сра
внять съ землею, а камни съ могилъ употребить въ цер
ковное строеніе. Для погребенія приходскихъ людей тѣхъ 
церквей, при которыхъ запрещено погребать, государыня 
велѣла отвести за городомъ кладбище и выстроить тамъ 
на ея коштъ церковь.

Отъ Успенскаго собора къ дворцу на Яузѣ вели два 
пути, а именно чрезъ Спасскія ворота по улицамъ Ильин
ской, Покровской, Старой Басманной и далѣе, п чрезъ 
Никольскія ворота по улицамъ Никольской, Мясницкой, 
чрезъ Красныя ворота по новой Басманной и далѣе; по
сему указомъ Консисторіи 2 августа 1748 г. принтамъ 
церквей, состоящихъ на тѣхъ улицахъ, предписано, чтобъ 
они при своихъ церквахъ отнюдь, не погребали умершихъ. 
До устройства кладбища внѣ города имъ, для погребенія 
умершихъ, указаны другія церкви, какъ-то Николаевская 
въ Дербени, Харитоновская въ Огородникахъ, Спасская 
въ Пушкаряхъ, Троицы па Листахъ, Николы въ Драчевѣ, 
Адріана и Наталіи и Филиппа митрополита въ Мѣщан
ской, Спаса въ Спасской и Знаменія въ Переславской 
слободѣ.

Для устройства кладбища внѣ Москвы учрежденъ былъ 
Комитетъ. Комитетъ составляли члены консисторіи игу
менъ Срѣтенскаго монастыря Лаврентій и Спасскій въ Чи- 
гасахъ священникъ Иванъ Ивановъ, староста поповскій,
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Срѣтенскаго сорока Троицкой въ Троицкой церкви свя
щенникъ Авксентій Филипповъ, и архитекторъ князь Ухтом
скій. Они избрали мѣсто для кладбища при Трифоновской 
въ Напрудной церкви; о чемъ московскій архіепископъ 
Платонъ Малиновскій донесъ св. Синоду; но Синодъ это 
мѣсто не призналъ удобнымъ для кладбища.

Московская св. Синода Контора, по сношенію съ граж
данскимъ начальствомъ, нашла удобнымъ для кладбища 
мѣсто за Мѣщанскою слободою, какъ сказано въ указѣ 
Конторы, близь Марьиной рощи, не въ весьма далекомъ 
разстояніи отъ нѣмецкаго кладбища. На показанномъ мѣстѣ 
выстроена деревянная церковь, къ ней куплены 5 коло
коловъ и нѣкоторая утварь; о чемъ въ 1750 г. Московская 
Губернская Канцелярія увѣдомила Консисторію. Синодаль
ная контора изъ патріаршей ризницы дала въ новоустро
енную церковь евангеліе, напрестольный крестъ и кади
ло. По распоряженію Консисторіи къ церкви опредѣленъ 
причтъ, состоявшій изъ священника, діакона, дьячка, по
номаря и просвирни; церковнымъ старостою назначенъ 
отставной подпрапорщикъ и при немъ 3 сторожа изъ от
ставныхъ солдатъ; на содержаніе церкви и причта опре
дѣлено жалованье изъ Статсъ-Конторы. 21 декабря того 
же 1750 г. церковь на кладбищѣ соборянами Успенскаго 
собора освящена во имя св. Лазаря четверодневнаго.

Такъ устроилось первое городское въ Москвѣ кладби
ще Лазаревское. Много разъ прихожане церквей, при ко
торыхъ запрещено было похоронять умершихъ, обраща
лись къ епархіальному начальству съ просьбами о доз
воленіи имъ похоронять покойниковъ при приходской 
церкви; но просьбы ихъ были оставляемы безъ уваженія, 
и причты сихъ церквей не разъ были обязаны подпискою 
хоронить покойниковъ на Лазаревскомъ кладбищѣ, а не 
при приходской своей церкви. Въ прочихъ мѣстахъ г. 
Москвы нивы Божіи или кладбища оставались по прежне
му при приходскихъ церквахъ.

Упомянемъ здѣсь о нѣкоторыхъ обычаяхъ прежняго 
времени при погребеніи умершихъ въ Москвѣ.

При погребеніи знатныхъ или богатыхъ покойниковъ: 1) 
къ соборному служенію и отпѣванію умершаго пригла
шались архіерей, архимандритъ, игуменъ и священники 
отъ 12-ти церквей; 2) чтеніе псалтири по усопшемъ проис
ходило до погребенія при гробѣ, по погребеніи въ домѣ 
его до шести недѣль или цѣлый годъ. Псалтирь иногда чи
тали на могилѣ погребеннаго; для чего устроивали надъ мо-
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гилою особыя помѣщенія. Государь Петръ I указомъ 1723 
г. октября 26 запретилъ ставить будки или особыя помѣ
щенія для чтенія псалтири надъ погребеннымъ и велѣлъ 
іісадтирь читать внутри церкви въ придѣлахъ или притвс; 
рахъ церковныхъ; но обычай чтенія псалтири на могилахъ 
продолжался. 3) Для поминовенія умершихъ часто устрои
лись особые придѣлы въ церквахъ, и для служенія въ нихъ 
нанимали священниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ вика^ 
ріевъ. Тогда для служенія по найму много собиралось 
священниковъ при Спасской башнѣ или на Ильинскомъ 
крестцѣ. 4) Въ Москвѣ каждое утро предъ литургіею по 
датели поминаньевъ толпами стремились въ соборы и руж- 
ныя церкви въ Кремлѣ и отдавали извѣстныя приношенія 
для поминовенія умершихъ.

На перевезеніе тѣлъ умершихъ изь Москвы для погре
бенія въ другихъ мѣстахъ испрашивалось только разрѣ
шеніе Консисторіи, которая выдавала отверзтый указъ 
съ тѣмъ, чтобы 1) тѣло умершаго было отпѣто въ своей 
приходской церкви по христіанскому обычаю, 2) гробъ за 
смоленъ былъ накрѣпко, и 3) по прибытіи на мѣсто опу
щенъ былъ въ землю съ единою точію литіею, отнюдь не 
открывая онаго и не чиня вторичнаго отпѣванія.

II. Въ 1771 году въ Москвѣ между людьми появилась 
заразительная болѣзнь, извѣстная подъ именемъ чумы 
или моровой язвы. Въ видахъ прекращенія болѣзни въ 
Москвѣ обращено было вниманіе между прочимъ на мѣ
ста погребенія: указомъ Пр. Сената 24 марта і 771 г. 
для погребенія умершихъ отъ заразительной болѣзни 
отведены особыя загородныя мѣста; а для погребе
нія умершихъ отъ обыкновенныхъ болѣзней, или, какъ 
въ указѣ сказано, натуральною смертью, назначены 
отдаленныя отъ центра города церкви и монастыри, 
какъ-то церкви Введенская въ Семеновскомъ, Покров
ская и Воздвиженская въ Красномъ селѣ, Знаменская 
въ Переславской слободѣ, Лазаревская на кладбищѣ, Ти
хвинская въ Сущевѣ, Николаевская на Ваганьковѣ, Бого
явленская въ Дорогомиловѣ, Троицкая на Воробьевыхъ 
горахъ, Воскресенская за Даниловымъ монастыремъ, Со- 
рокосвятская близь Новосспаскаго монастыря, и монас
тыри для лицъ мужескаго пола Спасо-Андроніевъ, Но- 
восспасскій, Донской, и для женскаго пола Новодѣвичій. 
Симоновъ, Покровскій и Даниловъ монастыри заняты бы
ли карантинами или больницами для зараженныхъ бо-
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лѣзныо. При прочихъ церквахъ и монастыряхъ похоро
нятъ совсѣмъ запрещено.

Какъ моровая язва обнаружилась по многимъ мѣстамъ 
Россіи, то указомъ Пр. Сената 1771 р. ноября 1 предпи
сано: „по городамъ при церквахъ не хоронить, а отвести 
для нихъ особыя кладбища загородомъ на выгонныхъ мѣ
стахъ, гдѣ способнѣе, и построить на оныхъ на первый 
случай хотя небольшія деревянныя церкви; а тѣхъ мѣстъ, 
гдѣ уже донынѣ люди въ заразительной болѣзни хороне
ны, отнюдь не разрывать и оставить ихъ такъ, какъ оныя 
естьсс. Кладбища велѣно устроятъ на иждивеніе городскихъ 
обывателей.

Въ Москвѣ, по распоряженію гражданскаго начальства, 
кладбища и деревянныя на нихъ церкви устроены подъ 
надзоромъ архитектора Бажанова и члена юстицъ-колле- 
гіи бригадира Дурнова. Въ 1772 г. дек. 31 бригадиръ Дур
новъ доставилъ въ Консисторію реэстръ новоустроеннымъ 
церквамъ на кладбищахъ. По реэстру показаны слудую- 
щія церкви: 1) за Дорогомиловскою Ямскою преподобныя 
Блисавеѳы; 2) на Ваганьковѣ св. Іоанна милостиваго; 3) 
близь Бутырокъ св. мученицы Софіи и трехъ ея дочерей; 
4) по Троицкой дорогѣ за крестомъ преп. Параскевы; 5) по 
Коломенской дорогѣ за Покровскимъ монастыремъ прссв. 
Богородицы всѣхъ скорбящихъ Радости, и 6) по Серпу
ховской дорогѣ за Даниловымъ монастыремъ св. священ- 
номучениковъ Херсонскихъ Василія, Ефрема, Капитона и 
и прочихъ.

Московская Синодальная контора предписала консисто
ріи, ежели церкви на кладбищахъ построены по церков
ному чиноположенію и съ надлежащимъ благолѣпіемъ уб
раны, то освятить ихъ; а для освященія книги и прочее 
принадлежащее взять отъ ближнихъ приходскихъ церквей, 
и по освященіи служенія въ тѣхъ церквахъ отправлять 
ближнихъ церквей священникамъ, гдѣ при одной по два 
находятся,—поочередно. Освященные антиминсы во вновь 
построенныя кладбищенскія церкви отпущены безденежно 
изъ Синодальной конторы.

На требованіе Консисторіи мѣстные заказчики или то
го времени благочинные представили свѣдѣнія, что церкви 
на кладбищахъ устроены по церковному чиноположенію; 
церкви Параскевьевская за Крестовскою заставою и Скор- 
бященская за Покровскимъ метіастыремъ, сосудами, риза
ми и прочею церковною утварью удовольствованы; но въ 
прочихъ церквахъ, кромѣ иконостасовъ, никакой утвари
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не находится. Въ кладбищенскія церкви, неимѣющія цер
ковной утвари, Синодальная контора велѣла перенести 
церковную утварь, книги, колокола и прочія вещи, изъ 
упраздненной Николаевской въ Кіевцахъ церкви (находи
лась на берегу МсГсквы рѣки близь Зачатейскаго монас
тыря), раздѣливъ вещи сіи уравнительно; при семъ кон
тора настоятельно требовала оевятить кладбищенскія цер
кви. Консисторія предлагала закащикамъ приготовить все 
нужное къ освященію кладбищенскихъ церквей, и онѣ вско
рѣ освящены присутствующими консисторіи; богослуже
ніе въ нихъ отправляли, какъ предположено было, при
ходскіе священники ближайшихъ церквей. Въ 1774 г., по 
указу Конторы, въ церкви на кладбища Дорогомиловское, 
близь Бутырокъ, и Ваганьковское отданы напрестольныя 
евангелія изъ московскихъ упраздненныхъ монастырей 
Моисеевскаго и Варсонофьевскаго; потомъ къ кладбищен
скимъ церквамъ опредѣлены свои принты съ полученіемъ 
содержанія отъ доходовъ при погребеніи умершихъ и отъ 
поминовенія ихъ. Кладбищенскіе священники начали было 
умершихъ отпѣвать въ своихъ церквахъ и погребать безъ 
вѣдома приходскихъ священниковъ; но это имъ воспре
щено, „чтобъ не было замѣшательства въ подачѣ вѣдо- 
ностей о родившихся, бракомъ сочетавшихся и умершихъ.а 
Кладбища и церкви на нихъ состояли подъ смотрѣніемъ 
гражданскаго начальства. Въ 1776 г. августа 29, церковь 
на кладбищѣ за Покровскимъ монастыремъ сгорѣла; на 
мѣстѣ ея моск. оберъ-полиціймейстеръ Н. П. Архаровъ 
выстроилъ новую деревянную же.

Изъ московскихъ монастырей продолжали похоронить 
только въ Спасо-Андроньевѣ, Новоспасскомъ, Донскомъ и 
Новодѣвичьемъ. Въ 1781 году моск. Синодальная контора 
полагала разрѣшить погребеніе умершихъ, сверх ь пока
занныхъ монастырей, при отдаленныхъ въ Москвѣ церк
вахъ, какъ-то у Знаменія въ Переславской слободѣ, Ти
хвинской въ Красномъ селѣ, Воскресенской въ Преобра
женскомъ и другихъ. Главнокомандующій г. Москвы князь 
В. М. Долгоруковъ-Крымскій соглашался на то; но быв
шій оберъ-полиціймейстеромъ, потомъ Московскій губер
наторъ Н. П. Архаровъ объявилъ, что распоряженіе сіе 
„за нѣкоторыми резонысс велѣно отмѣнить, а дозволено 
погребать умершихъ въ прочихъ мснастыряхъ, которые 
находятся за землянымъ валомъ.

Такъ устроились прочія московскія городскія кладбища 
для погребенія умершихъ въ Москвѣ.
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III. Въ 1782 г. титулярный совѣтникъ Лука Долгой про
силъ епарх. начальство дозволить ему на Лазаревскомъ 
кладбищѣ построить вмѣсто деревянной церкви каменную 
о трехъ престолахъ: первый во имя сошествія св. Духа, 
второй праведнаго Лазаря и третій св. апостола Луки, и 
при сей церкви устроитъ каменное жилое отдѣленіе для 
помѣщенія бѣдныхъ, которые бы зависѣли отъ него, Дол
гова, и его Фамиліи. На сей предметъ Долгой внесъ зна- 
чительную сумму денегъ въ Банкъ. Прошеніе Долгова 
было удовлетворено. Церковь на кладбищѣ въ томъ видѣ, 
какъ мы нынѣ ее видимъ, выстроена уже по смерти Дол
гова, въ 1786 г. и, въ началѣ марта того года, первый 
устроенный въ ней придѣлъ, во имя св. апостола Луки, 
освященъ членомъ консисторіи Знаменскимъ архимандри
томъ Серапіономъ.

Прочія кладбища, устроенныя въ Москвѣ послѣ моровой 
язвы въ 1772 г., а именно: 1) Дорогомиловское, 2) Ва
ганьковское, 3) Міюсское, близъ Бутырокъ, 4) Пятницкое 
за Троицкой заставою, 3) Калитниковское за Покров
скимъ монастыремъ и 6) Даниловское за Серпуховскою 
заставою, продолжали существовать, но находились въ 
неустроенномъ положеніи. Умершіе изъ зажиточныхъ 
людей погребаемы были большею частію въ монастыряхъ; 
а отъ погребенія небогатыхъ людей на кладбищахъ до
ходы для церкви и причта были скудны. Принты ихъ отъ 
казны никакого денежнаго пособія не получали. Въ 1779 
г. М. Синодальная контора, чрезъ своего прокурора Рожно
ва, входила съ представленіемъ въ Пр. Сенатъ о назна
ченіи денежнаго оклада на кладбищенскія церкви съ прин
тами, объясняя, что оныя устроены по указу Сената; но 
Сенатъ на представленіе только объявилъ, что будетъ 
имѣть о томъ разсужденіе и какое сдѣлаетъ положеніе, 
увѣдомитъ, — а увѣдомленія послѣ не давалъ. Въ 1786 г. 
Моск, Управа Благочинія предложила консисторіи при
нять кладбища московскія въ вѣдомство духовное со всѣ
ми сборами за могилы на кладбищахъ. Консисторія, при
нимая во вниманіе, что 1) кладбищныя церкви построены по 
распоряженію Правит. Сената и отъ свѣтскаго начальст
ва содержатся, что 2) церкви сіи по ветхости своей тре 
буютъ исправленія, что 3) на вопросъ въ докладѣ проку
рора моск. Синод. конторы, на какой ругѣ будутъ содер
жаться священно-церковно-служители кладбищныхъ цер
квей и откуда они будутъ получать сумму на церковныя 
потребности, Правит. Сенатъ не далъ увѣдомленія, — отка-
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залась отъ принятія кладбищъ въ свое вѣдомство, и клад
бища остались по прежнему въ вѣдомствѣ и распоряженіи 
полиціи.

Въ 4800 г. окт. 31, главноначальствующій въ Москвѣ 
графъ Н. П. Салтыковъ, при новомъ раздѣленіи г. Москвы 
на части, представилъ моск. епарх. начальству предполо
женіе для лучшаго распоряженія на московскихъ клад
бищахъ, 1) кладбища поручить особому смотрѣнію мѣст
ныхъ инспекторовъ, т. е. частныхъ приставовъ полиціи 
той части, въ которой находится кладбище, 2) учрежденіе 
карауловъ на кладбищахъ и копаніе могплъ производить 
чрезъ нижнихъ полицейскихъ служителей, 3) для сбора и 
распоряженія церковными доходами на содержаніе и укра
шеніе церкви избрать старостъ, гдѣ оныхъ нѣтъ, изъ близъ 
живущихъ обывателей, людей надежныхъ, которые бы о 
приходѣ и расходѣ церковнаго сбора, но прошествіи каж
дой трети, представляли частнымъ инспекторамъ вѣдомос
ти, 4) за поведеніемъ могильщиковъ изъ нижнихъ чиновъ 
имѣть полицейскимъ чиновникамъ строгое наблюденіе, и 
чтобы они могилы рыли для каждаго гроба не мельче 
трехъ аршинъ, а для безостановочнаго погребенія къ 
каждому наступающему дню имѣли въ готовности не 
менѣе пяти могилъ, 5) за могилу болѣе одного рубля не 
требовать. Изъ сего рубля 50 к. отдавать могильщикамъ, 
изъ другой половины выдавать одну часть на содержаніе 
церкви, а другую — священника и причта съ тѣмъ, чтобы 
они за иогребеніе умершихъ особой платы не требовали 
и принимали только добровольныя подаянія; имъ же должны 
слѣдовать доходы за поминовеніе и другія молитвословія; 
и 6) Міюсское кладбище, по крайней ветхости церков
наго на немъ строенія и по не имѣнію особаго священника, 
уничтожить.

Между тѣмъ въ 1799 г. апрѣля 4-го состоялось Высо
чайше утвержденное положеніе св. Синода о пособіи вдо
вамъ и сиротамъ, оставшимся послѣ умершихъ священно
служителей. По сему положенію между другими средст
вами на пособіе вдовамъ и сиротамъ опредѣлено обра
щать сборъ денегъ на кладбищахъ при погребеніи умер
шихъ. Консисторія, отъ которой митроп. Платонъ тре
бовалъ мнѣнія по вышеизложенному отношенію главно
начальствующаго, представила опредѣленіе, что 1) за си
лою состоявшагося Высочайше утвержденнаго опредѣле
нія св. Синода о сборѣ денегъ на кладбищахъ въ пользу 
вдовъ и сиротъ умершихъ священнослужителей, предполо-
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женіе главноначальствующаго исполнить невозможно и 
2) что кладбища должно принять въ духовное вѣдомство 
и о сборѣ на нихъ денегъ сдѣлать особое распоряженіе. 
Митрополитъ утвердилъ опредѣленіе консисторіи съ допол
неніемъ, что, ежели Міюсское кладбище почтено ненуж
нымъ, то нѣтъ нужды его оставлять. О семъ сообщено 
графу Салтыкову 14 декабря 1801 года.

По сему полицейскіе караулы съ кладбищъ сняты, клад- 
бищнымъ священникамъ выданы кружки за печатью, для 
сбора денегъ, при погребеніи умершихъ, въ пользу вдовъ 
и сиротъ умершихъ священнослужителей; деньги, собран
ныя въ кружки, велѣно мѣстнымъ благочиннымъ предста
влять въ консисторію. Изъ упраздненной на Міюсскомъ 
кладбищѣ церкви антиминсъ отданъ въ Чудовъ монастырь, 
а ризница перенесена въ ближайшую Тихвинскую въ Су- 
щевѣ церковь, причту коей предоставлено отправлять и 
поминовенія на кладбищѣ.

Съ отмѣною полицейскаго надзора на кладбищахъ, вско- 
|)ѣ оказались на нихъ безпорядки. Обыватели для погре 
бенія покойниковъ сами вырывали могилы въ мѣстахъ, 
гдѣ хотѣли, и сборъ денежный за могилы сдѣлался нич
тожнымъ; посему митроп. Платонъ призналъ вышеизло
женное предположеніе главноначальствующаго о кладби
щахъ болѣе соотвѣтствующимъ порядку и благоустрой
ству кладбищъ. По новому соглашенію съ главноначаль- 
ствущимъ: 1) кладбища оставлены по прежнему въ вѣдом
ствѣ полиціи; 2) для сбора прихода и веденія расхода на 
кладбищахъ избраны изъ купцовъ и мѣщанъ старосты 
церковные; имъ изъ Консисторіи выданы приходорасход
ныя книги; 3) остатки денегъ отъ расхода они обязаны 
были представлять въ Консисторію на снабдѣніе, въ силу 
указа, вдовъ и сиротъ, оставшихся послѣ священнослу
жителей. Въ 1805 г. для кладбищныхъ церковныхъ ста
ростъ составлена въ Консисторіи инструкція, по которой 
они обязывались приходъ и расходъ денегъ вести съ вѣ
дома мѣстнаго священника. Эта инструкція послѣ долгое 
время оставалась въ силѣ.

Мы доселѣ не упомянули о существующемъ въ Москвѣ 
Семеновскомъ кладбищѣ, на Введенскихъ горахъ. Кладбище 
это другаго происхожденія. Въ 1814 г. староста церковный 
Введенской, въ Семеновскомъ, церкви приносилъ жадобу 
епарх. начальству на мѣстнаго священника съ причтомъ 
той церкви, объясняя, что они отъ кладбища получаютъ 
себѣ всѣ доходы, а въ церковь платятъ только по 5 руб-
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лей въ мѣсяцъ; кромѣ того рубятъ березовую рощу на 
кладбищѣ. Причтъ Введенской, въ Семеновскомъ, церкви 
показалъ, что кладбище за Семеновскою заставою припи
сано къ ихъ церкви издавна, но сколько тому лѣтъ на
задъ, неизвѣстно. Консисторія о началѣ учрежденія Се
меновскаго кладбища и въ своихъ дѣлахъ свѣдѣній не 
нашла, и опредѣлила: 1) бывающіе на Семеновскомъ клад
бищѣ доходы за отпѣваніе и поминовеніе усопшихъ, по 
примѣру другихъ московскихъ кладбищъ, обращать въ 
пользу причта Введенской церкви; 2) изъ собираемыхъ 
денегъ за могилы выдавать половину могилокопателямъ, 
которыхъ нанимать священно-церковно-служителямъ обще 
съ старостою церковнымъ, а другую половину обращать 
въ пользу церкви и на пособіе вдовамъ и сиротамъ умер
шихъ священнослужителей,—для чего выданы старостѣ цер
ковному приходорасходныя книги и инструкція такого же 
содержанія, какая выдавалась старостамъ церковнымъ на 
прочихъ кладбищахъ.

Полагаемъ, что Семеновское кладбище существовало съ 
давнихъ временъ и принадлежало Введенской, въ Семенов
скомъ, церкви, и, какъ находилась за чертою города, то 
при перемѣнахъ, послѣдовавшихъ въ 1771 г., запрещенію 
похоронятъ на немъ умершихъ не подверглось.

IV. Со времени устройства особыхъ кладбищъ въ Москвѣ 
внѣ города, бывшія кладбища при церквахъ приходскихъ 
запустѣли. Обширные нѣкогда погосты при церквахъ на
чали заселяться обывателями. Приходскіе принты или пре
давали погостную землю постороннимъ людямъ, или сами, 
выстроивая домы, обѣляли подъ домами землю, т. е. прі
обрѣтали ее въ собственное владѣніе документами, совер
шенными въ подлежащемъ судебномъ мѣстѣ; потомъ пе
редавали домы съ землею по духовному завѣщанію наслѣд
никамъ не духовнаго званія, или по купчей крѣпости 
продавали также лицамъ, непринадлежащимъ къ причту 
церковному. Оттого доселѣ при нѣкоторыхъ церквахъ 
въ Москвѣ домы свѣтскихъ владѣтелей почти примыка
ютъ къ самой церкви.

Митроп. Платонъ, въ 1775 г., вступивъ въ управленіе 
московскою епархіею, обратилъ вниманіе на то, что при 
многихъ церквахъ въ Москвѣ земли церковныя, кромѣ 
принтовъ, застроены посторонними людьми, и велѣлъ Кон
систоріи тщательно разсмотрѣть это обстоятельство. По 
собраннымъ свѣдѣніямъ оказалось, что владѣльцы домовъ 
при церквахъ на занимаемыя ими зевди имѣютъ законные
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документы, выданные изъ Юстицъ-Коллегіи. Консисторія 
въ семъ случаѣ приняла къ руководству Высочайше-утвер- 
жденное положеніе 1775 г. іюля 7 о Каменномъ При
казѣ (учрежденіе въ родѣ бывшей Коммиссіи строеній), 
гдѣ между прочимъ сказано: „какъ кладбища нынѣ учреж
дены въ особыхъ мѣстахъ, то прежнія кладбища въ го
родахъ и предмѣстіяхъ оставить (неприкосновенными) къ 
благолѣпію церквей^, и опредѣлила сообщить въ Юстицъ- 
Коллегію, чтобъ она безъ вѣдома и дозволенія епарх. на
чальства на церковныя земли и зданія закладныхъ, куп
чихъ крѣпостей и другихъ документовъ не совершала. Но 
и при такихъ мѣрахъ приходскіе священно-церковнослу- 
жители находили средства обѣлять церковныя земли въ 
свою пользу; посему м. Платонъ въ 1785 г. Февраля 9 
предписалъ обязать всѣхъ священноцерковнослужителей 
подписками, подъ страхомъ лишенія своихъ чиновъ, не 
обѣлять церковныхъ земель; а планы на дома ихъ съ крѣ
постями велѣлъ истребовать и хранить въ Консисторіи.

Митроп. Платонъ инструкціею благочиннымъ въ 1776 
году вмѣнилъ въ обязанность мѣстнымъ принтамъ наблю
дать, чтобы мѣсто вокругъ церкви, называемое погостомъ, 
было не тѣсно, ограждено, ничѣмъ не застроено и содер
жалось въ чистотѣ; а въ 1786 году мая 12-го предписалъ, 
чтобы при всѣхъ московской епархіи церквахъ, а особли
во въ столичномъ городѣ Москвѣ, ограды, гдѣ оныхъ нѣтъ, 
непремѣнно были построены, ветхія же исправлены. По
сему при многихъ церквахъ въ Москвѣ съ того времени 
построены обширныя каменныя ограды, въ иныхъ мѣ
стахъ съ желѣзными рѣшетками, которыя доселѣ остаются.

Между тѣмъ время сокрушало памятники на кладби
щахъ при московскихъ церквахъ; недолговѣчное памято
ваніе живыхъ о мертвыхъ памятниковъ не поддерживало 
и не сохраняло. Камни съ могилъ обращались или на 
устрооніе оградъ, иди обтесывались на помосты въ церк
вахъ, или клались близь церквей на тротуары для пѣше
ходовъ. Только изрѣдка, какъ на пожатой нивѣ иногда 
остается еще тощій колосъ, доселѣ при нѣкоторыхъ церк
вахъ видны уцѣлѣвшіе не богатые памятники.

Печальнѣе была судьба кладбищъ, гдѣ церкви, подъ сѣ
нію которыхъ находились нивы Божіи, упразднены и по
томъ разобраны. Митр. Платонъ, въ видахъ благоустрой
ства принтовъ, имѣлъ обыкновеніе малоприходныя церкви, 
при которыхъ средства къ содержанію принтовъ оказы
вались недостаточными, упразднять и приходы ихъ при-
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писывать къ ближайшимъ церквамъ. Въ Москвѣ, которая 
издревле славилась множествомъ церквей, послѣ моровой 
язвы церкви большею частію сдѣлались малоприходными 
и недостаточными къ содержанію принтовъ; посему нѣко
торыя приходскія церкви въ Москвѣ были узпразднены 
еще до поступленія митрополита Платона на каѳедру мо
сковской епархіи, какъ-то въ 4774 году Николаевская въ 
Мыльникахъ, близь Воспитательнаго дома, Мироносицкая 
при Печатномъ дворѣ на Никольской и Николаевская въ 
Турыгинѣ, близь Ржевской церкви на Пречистенкѣ. При 
пр. Платонѣ упразднены церкви: въ 1775 г. Саввы Стра- 
тилата, на Знаменкѣ, близь Арбатскихъ воротъ, въ 1776 г. 
Іоакима и Анны близь Пушечнаго двора на Лубянкѣ и 
Ризположенская на Кисловкѣ, въ 1777 г., Покровская на 
Глинищахъ, въ 1784 г., Спасская у Москворѣцкаго моста 
и Предтечевская у Никитскихъ воротъ, въ 1787 г., Пре
ображенская на Тверской близь Саввинскаго подворья и 
Благо вѣще в ская, что былъ Моисеевскій монастырь, въ 
1789 г. Воскресенская, въ Булгаковѣ, близь Знаменскаго 
монастыря, въ 1791 г., Леонтія Ростовскаго въ Леонтьев
скомъ переулкѣ, въ 4792 г., Предтечевская на Лѣнивкѣ. 
близь церкви св. Антипы, въ 1793 г., Анастасьевская близь 
Охотнаго ряда, въ 1807 году, Воскресенская на Дмитров 
кѣ, въ 1807 г., Василія Неокесарійскаго на Тверской про 
тивъ Саввинскаго подворья, въ 1809 г., Пророка Елисея, 
близь Воскресенской, на Бражкахъ, церкви. Послѣ наше
ствія непріятельскаго въ 1812 г. также многія неркви въ 
Москвѣ сдѣлались малоприходными. Преосв. Августинъ, 
управлявшій московскою епархіею, относительно благо
устройства принтовъ держался правила, которое имѣлъ 
м. Платонъ,—упразднялъ малоприходныя церкви. При немъ 
упразднены церкви: въ 1813 Спасская въ Копьяхъ, гдѣ ны
нѣ Голицынская галлерея, въ 1815 г. Воскресенская у Куз
нецкаго моста и Ильинская на Тверской, близь Охотнаго 
ряда, въ 1816 г. Воскресенская на Остоженкѣ, II редтечев 
ская на Знаменкѣ, позади Апраксинскаго дома, что нынѣ 
Военная гимназія, св. Евангелиста Луки тамже на Знамен
кѣ, Благовѣщенская на старомъ Ваганьковѣ.

Показанвыя церкви въ разное время разобраны, земли 
ихъ, съ разрѣшенія начальства, или отданы, или проданы 
частнымъ лицамъ. О памятникахъ на кладбищахъ и по
мина не было; живой человѣкъ на могилахъ умершихъ 
возводилъ себѣ огромныя жилища и, для основанія ихъ, 
безпощадно разрывалъ могилы, совсѣмъ не обращая вни-
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манія на то, что нарушалъ поной сводхъ собратовъ. На 
нашей памяти, при постройкѣ двухъ большихъ домовъ на 
мѣстѣ бывшей Воскресенской, на Дмитровкѣ, церкви и не
давно при сооруженіи огромнаго зданія на бывшемъ по
гостѣ церкви Іоакима и Аныы близь Пушечнаго двора, ря
домъ съ Софійскою на Лубянкѣ церковью, кости умер
шихъ были грудами вырываемы изъ земли, и прахъ тѣхъ, 
кого въ свое время родственная или дружеская любовь 
оплакивала горячими слезами, съ холоднымъ равнодушіемъ 
собирали въ кули и ящики, и вывозили для общаго похо- 
роненія на кладбища внѣ города. И тамъ, гдѣ былъ пре
жде храмъ Божій и въ немъ слышались пѣснопѣнія цер
ковныя, теперь идетъ служба иная и пѣнія слышатся со
всѣмъ не церковныя.

Прежнія нивы Божіи или кладбища цѣлѣе сохранились 
въ монастыряхъ, которые ограждены стѣнами; но и тамъ 
послѣ 1771 г. когда запрещено было умершихъ хоронить 
внутри города, уцѣлѣло не много памятниковъ. Мы не 
говоримъ уже о тѣхъ монастыряхъ, которые обращены въ 
приходскія церкви, какъ-то монастыри Новинскій, Варса- 
ноФьевскій, Андреевскій, Георгіевскій, Ивановскій и Воз
движенскій, гдѣ жилища людскія уже вторгнулись или 
вторгаются въ среду прежнихъ кладбищъ; но посѣтите 
монастыри, оставшіеся на прежнемъ положеніи, напр. Бо
гоявленскій, Знаменскій, Златоустовскій, Срѣтенскій, Рож
дественскій, Никитскій и другіе,—и тамъ вы увидите на по
жатой нивѣ развѣ тощіе стебли. Полны памятниковъ монас
тыри, въ которыхъ разрѣшено погребать умершихъ; но эти 
нивы ежедневно засѣваются новою пшеницей.

Присовокупимъ къ сему, что прежніе обычаи при по
гребеніи и поминовеніи усопшихъ мало по малу выходили 
изъ употребленія. 1) Чтеніе псалтири надъ умершимъ при 
гробѣ и послѣ погребенія въ домѣ его до шести недѣль 
долго соблюдалось, потомъ осталось, большею частію, то
лько чтеніе псалтиря надъ умершимъ до времени погре
бенія его. 2) Не осталось прежняго обычая подавать 
поминовенныя приношенія преимущественно въ соборы и 
ружныя церкви въ Кремлѣ. 3) Приглашались и пригла
шаются архіереи для погребенія достаточнихъ людей, но 
не съ тѣмъ составомъ духовныхъ лицъ, какой былъ преж
де. 4) Построеніе особыхъ придѣловъ въ церквахъ для 
поминовенія умершихъ, распоряженіемъ епарх. начальства 
въ 1767 г., оставлено, потому что строители придѣловъ 
не имѣли попеченія о благоустройствѣ настоящихъ храмовъ
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и, удерживая въ своемъ распоряженіи придѣлы, не хотѣ
ли никакого имѣть сношенія съ мѣстнымъ причтомъ от
носительно службы въ нихъ, и сборища священниковъ 
при Спасской башнѣ для служенія по найму въ 1784 г. 
прекращены. 5) Указомъ Моск. св. Синода конторы 1781 г. 
марта 4 покровы на гробахъ умершихъ, погребаемыхъ 
въ монастыряхъ, велѣно почитать принадлежностью при
ходскихъ церквей; а преосв. Платонъ въ томъ году іюля 19 
объявилъ принтамъ, что холсты, употребляемые для опус
канія гроба въ могилу должны принадлежать приходско
му причту. 6) Съ изданіемъ въ 1782 г. апрѣля 8 Поли
цейскаго наказа или Устава Благочинія разрѣшеніе на 
перевезеніе тѣлъ умершихъ для погребенія въ другія мѣ
ста предоставлено гражданскому начальству, съ вѣдома 
впрочемъ и духовнаго начальства.

V. Новыя нивы Божіи или кладбища, устроенныя внѣ 
Москвы для погребенія умершихъ, съ теченіемъ времени 
увеличивались въ размѣрахъ. Гдѣ погребенъ отецъ се
мейства, тамъ же погребались его дѣти, внуки и другіе 
семейства; отъ сего мѣста на кладбищахъ дѣлались родо
выми. Всѣ стремились занять мѣсто ближе къ храму Бо
жію, желая подъ сѣнію его найдти себѣ вѣчный покой. 
На могилахъ достаточныхъ людей появились памятники 
изъ камня, металла и мрамора. Бѣднякъ, похороняя доро
гой ему прахъ, ставилъ надъ могилою крестъ, символъ 
спасенія.

Деревянныя церкви на кладбищахъ отъ времени обветша
ли; усердіе вкладчиковъ и жертвователей построило хра
мы новые каменные. Такъ въ 1822 году воздвигнутъ 
каменный храмъ на Ваганьковскомъ кладбищѣ усерді
емъ купцовъ Болотниковыхъ, при содѣйствіи извѣстнаго 
въ то время моск. оберъ-полиційместера А. С. Шульги
на, во ими воскресенія Христова; къ нему послѣ разными 
жертвователями пристроены придѣлы въ холодной поло
винѣ съ правой стороны во имя преп. Ѳеодора Сикеота 
и на лѣвой святаго Іоанна Милостиваго, въ теплой на 
правой сторонѣ во имя св. Николая и на лѣвой во имя св. 
мученицы Акилины; въ 1823 г. устроенъ каменный храмъ 
на Міюсскомъ кладбищѣ, которое съ тѣмъ вмѣстѣ и воз
становлено усердіемъ купца Кожевникова, во имя св. 
мученицы С о ф іи  и трехъ ея дщерей, съ придѣломъ во имя 
святителя Митрофана, устроеннымъ г-жею Нероновою; въ 
1829 г. возведенъ каменный храмъ на Даниловскомъ клад
бищѣ усердіемъ купца Лепешкина во имя сошествія св.
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Духа, съ придѣлами во имя св. Херсонскихъ чудотвор
цевъ и успенія св. Анны; въ 1830 г. на Пятницкомъ клад
бищѣ, по завѣщанію купца Свѣшникова, во имя св. Трои
цы съ придѣлами преп. Параскевы и Сергія Радонежскаго; 
въ 1834 г. на Калитниковскомъ кладбищѣ иждивеніемъ раз
ныхъ жертвователей во имя Божіей матери всѣхъ скорбя
щихъ Радости съ придѣлами св. Николая и благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго; въ 1839 г. на Дорогомилов
скомъ кладбищѣ также иждивеніемъ разныхъ жертвова
телей, во имя Спасителя нерукотвореннаго образа съ при
дѣлами Владимірскія Божія Матери и преп. Елисавеѳы, и 
въ 1855 г. на Семеновскомъ кладбищѣ, иждивеніемъ куп
ца Мушникова, во имя воскресенія Христова съ придѣ
лами во имя св. князя Владиміра и Божія Матери всѣхъ 
скорбящихъ Радости.

Вышеупомянутое положеніе св. Синода 1799 г. апрѣля 4, 
о пособіи вдовамъ и сиротамъ священнослужителей, въ 
1823 г. августа 12 замѣнено особо организованнымъ уч
режденіемъ, извѣстнымъ подъ именемъ Попечительства о 
бѣдныхъ духовнаго званія. По правиламъ Попечительства 
доходы съ кладбищъ, по прежнему, обращаются на по
собіе лицамъ духовнаго званія. Наемъ могилокопателей 
и сборъ денегъ за могилы и другіе предметы, по распоря
женію Попечительства, производятся мѣстными священно- 
и церковно-служителями. Старосты церковные на кладби
щахъ дѣйствуютъ только по хозяйству церковному, ру
ководствуясь общею инструкціею приходскимъ церков
нымъ старостамъ. Производится и полицейскій надзоръ 
надъ кладбищами, но только на общемъ основаніи, въ от
ношеніи благочинія и правильности рытія могилъ.

Въ 1848 г. издано печатное положеніе о предметахъ, 
требующихся при погребеніи усопшихъ, и о вкладахъ и 
приношеніяхъ за оное, по московскимъ городскимъ клад
бищамъ. Мѣста для могилъ положеніемъ раздѣлены на 7 
разрядовъ. Чѣмъ ближе къ церкви мѣсто на кладбищѣ, 
тѣмъ оно дороже. Бѣднякамъ по разрядамъ достались въ 
удѣлъ окраины кладбища. Печатное положеніе о москов
скихъ городскихъ кладбищахъ продается въ лавкѣ при 
Синодальной типографіи.

Московскія городскія кладбища занимаютъ хорошія мѣст
ности въ окрестностяхъ г. Москвы. Храмы Божіи на нихъ 
величественны, въ храмахъ повсюду благолѣпіе, при Бо
гослуженіи стройное пѣніе, во всемъ чинъ и порядокъ. 
Но на пути къ нѣкоторымъ кладбищахъ развѣ покойники
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не испытываютъ безпокойства, а сопровождающіе ихъ не 
только опасаются за цѣлость своихъ экипажей, но и въ 
своей безопасности не всегда увѣрены; кромѣ того всѣмъ 
извѣстенъ на пути къ кладбищамъ нестерпимый смрадъ, 
происходящій не отъ разложенія тѣлъ умершихъ, кото
рыя на кладбищахъ зарываются глубоко, а отъ иныхъ 
причинъ. Кладбища обрыты канавами, извѣстными подъ 
именемъ вала; на многихъ кладбищахъ остаются совре
менныя имъ дремучія березы, которыя по ветхости своей 
угрожаютъ паденіемъ; между могилами нѣтъ правильныхъ 
дорожекъ. И ежели вы не знали, какъ съ безопастностію 
доѣхать до кладбища, то, прибывши на кладбище, не знае
те, какъ дойти до мѣста, гдѣ могила вашего покойника.

Ежели бы устроить ко всѣмъ кладбищамъ покойныя 
шоссе, вмѣсто канавъ обвести кладбища оградами, между 
могилами, по правиламъ искуства, разбить дорожки, вмѣ
сто дремучихъ березъ насадить тополей или хвойныхъ де 
ревьевъ, которыя, по своей постоянной зелени, всего бо
лѣе приличествуютъ кладбищамъ, тогда московскимъ жи
телямъ открылось бы большее удобство посѣщать покой
никовъ, и кладбища сдѣлались бы лучшимъ украшеніемъ 
столицы.

Мы могли замѣтить, что за послѣднее время, по разнымъ 
предметамъ городскаго благоустройства, быстро пошли 
въ Москвѣ разныя улучшенія. Будемъ надѣяться, что не 
далека очередь и до улучшенія московскихъ городскихъ 
кладбищъ.

Я. Розановъ.

ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЯ СНОВИДѢНІЯ.
Прочитавъ въ январской книжкѣ „Душеполезнаго Чте

нія и за нынѣшій годъ „о замѣчательныхъ сновидѣніяхъи, 
которыми Господу Богу угодно было нѣкоторымъ изъ вѣ
рующихъ явить дѣйствіе Своего отеческаго промышленія 
о людяхъ, я вспомнилъ недавній разсказъ одной благоче
стивой и достойной довѣрія госпожи о бывшихъ ей нази
дательныхъ сновидѣніяхъ. Вотъ что она разсказала мЬѣ: 
Еще въ юныхъ лѣтахъ мы четыре сестры остались круглы
ми сиротами. Заботу о воспитаніи насъ приняла на себя 
ваша родная тетка, сестра матери нашей. Она ухаживала
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за нами съ величайшею  любовію и самоотверженіемъ; за 
то и мы любили ее крѣпкою любовію. Но едва мы стали 
становиться на ноги, какъ эта драгоцѣнная для насъ род
ственница, вполнѣ замѣнившая собою намъ мать, послѣ 
непродолжительной болѣзни, скончалась. Можно себѣ пред
ставить, какъ велико было наше горе, какъ безотрадно 
было наше положеніе. Особенно была неутѣшна старшая 
сестра наша Софья, которая, по сходству ея лицемъ съ 
матерью нашею, пользовалась особенною любовію нашей 
тетушки. Смерть ея такъ потрясла здоровье сестры нашей, 
и безъ того очень слабое, что она только однимъ мѣся
цемъ пережила свою тетушку. Вскорѣ послѣ погребенія 
ея, сестра слегла въ постель и видимо приближалась къ мо
гилѣ. Я, какъ старшая изъ остальныхъ сестеръ и особенно 
привязанная къ больной сестрѣ, рѣшилась ухаживать за 
ней одна. Однажды, послѣ не малой усталости отъ хло
потъ по уходу за больной, я рѣшилась уйдти въ верх
нюю комнату, чтобы тамъ отдохнуть. Лишь только я за
былась, какъ мнѣ представилось, будто сестра моя уми
раетъ и я въ удивленіи сказала ей: „вотъ и ты умираешь^.. 
Но она отвѣчаетъ мнѣ: „нѣтъ, сегодня я не умру.! нынѣ 
только 13-е число; тетушка моя скончалась 17-го; и я умру 
также 17-го числаи. — Встревоженная симъ сновидѣніемъ, 
я разсказала о немъ другимъ сестрамъ; но онѣ не обрати
ли вниманія на мои слова.—„Мало ли что видится во снѣи,— 
замѣтила одна изъ сестеръ. Больной сестрѣ я не говорила 
о своемъ снѣ, опасаясь испугать ее. Но вотъ что удивило 
меня: какъ только я подошла къ больной, она спра
шиваетъ меня: „ты помнишь, какой видѣла сонъа? И этотъ 
вопросъ не однажды повторила мнѣ, такъ что я отъ удивленія 
и не знала, что отвѣчать ей. И дѣйствительно — сонъ, ви
дѣнный мною, былъ не простою только мечтою. Октября 
17-го дня, въ тотъ же самый часъ, въ который скончалась 
тетушка, и сестра наша отошла ко Господу кончиною мир
ною, христіанскою, съ пламенной молитвою на устахъ. 
Такъ какъ мы нѣжно любили ее, то, въ продолженіи со
рока дней послѣ ея кончины, постоянно молились о ней 
и въ церкви и дома. Я особенно была занята мыслію о 
загробной участи умершей сестры. Наступилъ сороковой 
день послѣ кончины сестры, когда мы должны бы
ли, по обычаю, торжественно помянуть усопшую. Для се
го мы пригласили нѣкоторыхъ изъ близкихъ намъ родст
венниковъ. Во время стола одна изъ пріѣхавшихъ къ намъ 
родственницъ разсказала намъ сонъ, видѣнный ею въ про-

4ЧАСТЬ II.
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шедшую ночь. Ей видѣлось, будто умершая наша сестра 
стоитъ въ свѣтломъ и величественномъ храмѣ въ бѣломъ, 
блистательномъ одѣяніи, съ бѣлою розою въ рукахъ предъ 
аналогіемъ, и вѣнчается съ кѣмъ-то. Сонъ этотъ глубоко 
запалъ въ мою душу. Что значитъ это вѣнчаніе и бѣлая 
роза въ рукахъ сестры? — думала я. Что значитъ это бѣ
лое одѣяніе? Когда разставшись съ нимияушлавъ свою ком
нату и послѣ кратковременной молитвы легла въ постель, 
то первою мыслію моею была участь моей сестры за гро
бомъ и видѣнный сонъ о ней. Лишь только я заняла се
бя этою мыслію, какъ кто-то говоритъ мнѣ на это: бѣлая 
одежда покойной — это ея дѣвственная чистота, бѣлая ро
за въ рукахъ ея — это ея чистота сердца, вѣнчаніе — это 
ея союзъ со Христомъ; ибо сказано въ Евангеліи: блаже- 
ни чистіи сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ. — Очень утѣши
лась я такимъ истолкованіемъ сна объ участи моей сест
ры, и на другой день я пошла въ храмъ Божій, чтобы 
тамъ поблагодарить Господа за такое утѣшеніе. Лишь 
только я вошла въ храмъ Божій, какъ здѣсь мое вниманіе при
влекла одна икона, которой дотолѣ я не замѣчала. Я 
увидѣла на большой иконѣ изображенную мученицу въ 
бѣломъ блистающемъ отъ свѣта одѣяніи съ бѣлою розою 
въ правой рукѣ, и надъ нею надпись: блажени чистіи 
сердцемъ, яко тіи Бога узрятъ. Доселѣ я не замѣчала 
подобной иконы. Чудное стеченіе обстотяельствъ! Въ 
семъ сновидѣніи и потомъ въ видѣнной наяву иконѣ не 
ясно ли Господь открылъ мнѣ, что и сестра моя, перешед
шая въ другую жизнь кончиною христіанскою, отличав
шаяся при жизни своей особенною набожностію и благо
честіемъ, за свою дѣвственную чистоту удостоилась быть 
причтенною къ лику тѣхъ блаженныхъ душъ, которыя за 
чистоту сердца удостоились зрѣть Бога?

Священникъ Александръ Романовскій.

ИСЦѢЛЕНІЕ ОТЪ ГЛАЗНОЙ БОЛѢЗНИ ПО МОЛИТВАМЪ КЪ ПРЕ
СВЯТОЙ БОГОРОДИЦѢ.

Въ одномъ довольно многолюдномъ селѣ, священство
валъ въ недавнее время не очень ученый, но благоговѣй
ный священникъ. Онъ былъ глубоко и простосердечно
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вѣрующимъ и свято хранилъ всѣ правила и уставы свя
щеннаго сана, всѣ законоположенія св. церкви, бдительно 
наблюдая за благочестіемъ и въ своихъ прихожанахъ. Обре
мененный многочисленнымъ семействомъ, служилъ онъ 
ему единственною опорой. Положеніе сельскихъ священ
никовъ, какъ извѣстно, и нынѣ не вполнѣ блестящее, нѣ
сколько десятковъ лѣтъ тому назадъ было еще тяжелѣе. 
Нелегко доставались имъ иногда скудныя средства къ су
ществованію, и не мало претерпѣвали они отъ произвола 
своихъ прихожанъ, особенно въ селахъ владѣльческихъ, 
къ числу которыхъ принадлежалъ и приходъ означенна
го священника. Но кроткимъ своимъ нравомъ съумѣлъ 
онъ пріобрѣсти любовь владѣльца и прочихъ своихъ при
хожанъ. Другіе на его мѣстѣ не проживали и году, а онъ 
жилъ ужь другой десятокъ годовъ, какъ по волѣ Божіей, 
постигло его инаго рода бѣдствіе, угрожавшее и ему, и 
малолѣтнимъ его дѣтямъ крайнею нищетою. Поѣхавъ од
нажды зимней порой для напутствованія больнаго въ даль
ній хуторъ, священникъ сильно простудилъ себѣ голову 
и глаза. Сперва нестерпимая боль и шумъ въ головѣ не 
давали ему покоя, что продолжалось довольно долго; по
томъ боль эта сосредоточилась въ полостяхъ лба, и у 
него начали чесаться и пухнуть глаза. Вдали отъ горо
довъ, за неимѣніемъ подъ рукою врача, онъ началъ 
сперва лечиться домашними простонародными средствами, 
что еще болѣе усилило его болѣзнь. На глазахъ его по
явилась съ краевъ какая-то кровавая плева, закрывшая 
вскорѣ собою весь правый глазъ, угрожавшая тѣмъ же и 
лѣвому. Бѣдному священнику видимо предстояла грустная 
участь слѣпца. Видя безнадежность своего положенія, рѣ
шился онъ отправиться для леченія въ губернскій городъ, 
университетъ котораго славился въ то время искуснымъ 
врачемъ-окулистомъ. Съ великимъ трудомъ отслуживъ въ 
приходскомъ своемъ храмѣ напутственный себѣ молебенъ, 
сталъ онъ предъ мѣстною иконою Богоматери, ивъ  слез
ной молитвѣ вручилъ Ей свою семью. „Незнаю, ворочусь- 
ли я къ вамъ, мои дорогіе, говорилъ онъ своимъ малют- 
камъ-дѣтямъ, но вотъ вамъ мое завѣщаніе: молитесь За
ступницѣ нашей, матери Божіей, и Она неоставитъ васъ 
своею милостіюсс. Далеко за околицу своего села, прово
жали своего батюшку усердные прихожане, желая ему 
отъ души полнаго выздоровленія. „Молитесь за меня, дѣти 
мои, просилъ онъ ихъ на прощаньи, молитесь, чтобы 
Господь помиловалъ меня, не ради меня грѣшнаго, а ра-

4 *
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ди невинныхъ моихъ малютокъ-дѣтейсс. Прибывъ въ городъ, 
священникъ вскорѣ былъ принятъ въ университетскую 
клинику, гдѣ получилъ даже отдѣльный покой, и въ тотъ 
же день былъ подвергнутъ осмотру врача, который на
шелъ у него какой-то особаго рода глазной катарактъ, и 
хотя не терялъ надежды его снять, но говорилъ, что по
добная операція очень трудна и требуетъ большой осто
рожности, ибо нужно будетъ разрѣзать плеву, закрывав
шую глаза, на самой ея серединѣ, и притомъ такъ, что
бы не повредить при этомъ зрачка. Для начала, снялъ онъ 
бѣдному страдальцу плеву съ лѣваго только глаза, незак
рывавшую еще зрачка, но и при этомъ отъ сильной боли 
и испуга онъ совсѣмъ изнемогъ, такъ что дальнѣйшую 
операцію рѣшили отложить на слѣдующій день. Межь тѣмъ 
лѣвый глазъ больнаго, освободившійся отъ плевы, опять 
сильно распухъ, и налившись кровью, причинялъ священ
нику сильную боль. Лежа въ темной комнатѣ, въ глубо
кій вечеръ, предался онъ горестнымъ чувствамъ: и оди
нокость безпомощной семьи, и горькая участь слѣпаго, 
представлялись ему въ будущемъ; сонъ не смыкалъ его 
глазъ. Чтобы сколько нибудь успокоить переполненную 
скорбными чувствами свою душу, священникъ прибѣг
нулъ къ усердной молитвѣ, зная по опыту всю благотвор
ность этого духовнаго врачевства. Спустившись съ сво
его ложа, сталъ онъ на колѣни, и началъ на память читать 
канонъ-параклисъ (а) Божіей Матери: глубокая темнота ок
ружала его со всѣхъ сторонъ, ни шорохъ, ни говоръ люд
ской не развлекали его молитвы, и тѣмъ живительнѣе ли
лись изъ его устъ умилительныя пѣснопѣнія и моленія къ 
Пресвятой Дѣвѣ. И какъ кстати имъ избранъ этотъ благо
датный канонъ, какъ знаменательно звучали сердцу его сло
ва: „Многими содержимъ напастьми, къ Тебѣ прибѣгаю спа
сенія искій, о мати Олова и Дѣво, отъ тяжкихъ и лютыхъ мя 
спаси!и Усердна была его мольба, слезы изобильно струи
лись при ней изъ болящихъ его очей, скорбные вздохи 
облегчали тяжесть его груди. Окончилъ молитвенникъ и 
канонъ; началъ онъ воспѣвать Богоматери слѣдующія за 
нимъ стихиры: „Отъ многихъ моихъ грѣховъ немоществу- 
етътѣло, немоществуетъ и душа моя, къ тебѣ прибѣгаю 
благодатнѣй, Надеждо ненадежныхъ, Ты йи помози!и И 
Надежда христіанъ непрезрѣла болѣзненнаго его возгла-

(а) Параклисомъ или параклисисомъ, называется молебный ка. 
нонъ Богоматери, «поемый во всякой скорби душевной и обсто- 
яиіи».
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са. Мгновенно ночная темнота разсѣялась передъ его гла
зами, и предстала ему благолѣпная Дѣва, въ царскомъ вѣн
цѣ и порфирѣ, окруженная сіяніемъ неземнымъ. Въ страхѣ 
палъ передъ Нею молитвенникъ.„Матерь Божія! Матерь Бо- 
жія!сс лепетали безсвязно егоуста. „Да, я Матерь твоего Го
спода,— отвѣчала ему чудная Дѣва,— я слышала вопли 
твоихъ дѣтей, видѣла слезы твоей жены; я посѣтила ихъ 
и нашла на молитвѣ о твоемъ исцѣленіи; слышала и твой 
скорбный голосъ, и пришла тебя исцѣлить.сс Съ этими 
словами, пречистыми руками своими, коснулась Она бо
лящихъ его очей, боль на мгновеніе сдѣлалась невыно
симою и смѣнилась сейчасъ же совершеннымъ ея прекра
щеніемъ. Чудилось мнѣ, говорилъ впослѣдствіи исцѣлен
ный, что вырвала Она у меня съ корнями оба мои глаза, 
и замѣнила ихъ другими. Со страхомъ упалъ онъ послѣ 
того на полъ къ Ея стопамъ; приподнявшись же, не ви
далъ уже предъ собою благодатной Цѣлебницы: лишь лег
кая свѣтоносная луча, замѣтная въ тмѣ ночной, означала 
мѣсто Ея явленія, но и та вскорѣ изчезла. Помолившись 
отъ глубины благодарной души къ явившей ему неизре
ченную милость Пресвятой Дѣвѣ, разбудилъ бывшій боль 
ной череднаго ординатора клиники, молодаго врача, прося 
его осмотрѣть свои глаза, въ которыхъ не ощущалъ онъ 
прежней боли, такъ что самый свѣтъ принесенной заж
женной свѣчи не причинялъ ему прежнихъ невыносимыхъ 
страданій, и зонтикъ для глазъ, бывшій ему дотолѣ не
обходимымъ, лежалъ теперь въ сторонѣ. Съ удивленіемъ 
смотрѣлъ на него позванный врачъ, недоумѣвая, тотъ ли 
это предъ нимъ стоитъ человѣкъ. „Да у васъ теперь и 
признака нѣтъ плевы на глазахъ, они у васъ чисты и 
свѣтлы какъ и у меня. Что вы съ ними сдѣлали?сс спра
шивалъ его ординаторъ, и не хотѣлъ вѣрить чудному его 
исцѣленію. И врачъ, дѣлавшій священнику операцію на
канунѣ, недоумѣвалъ глядя на его совершенно здоровые 
глаза. „Незнаю, чему приписать нынѣ нами видѣнное, 
сказалъ онъ при этомъ, чуду ли, если только возможны 
чудеса, или же дивному дѣйствію самой природы, кото
раго понять мы не можемъ. “ Но исцѣленный твердилъ одно, 
что его исцѣлила Матерь Божія, сильно укоряя при этомъ 
врачей въ ихъ невѣріи егѳ словамъ. „Много высказалъ 
я имъ горькой правды тогда въ глаза, говорилъ онъ въ 
послѣдствіи, не знаю и самъ, откуда брались у меня тог
да и слова, какое-то внутренное влеченіе заставляло меня 
обличать пагубное ихъ заблужденіе; они же только межъ
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собой говорили, что я отъ радости спятилъ съ ума.сс 
Вскорѣ свящевникъ этотъ возвратился домой къ своему 
приходу, и первымъ его дѣломъ по пріѣздѣ было собрать 
всю свою семью и идти съ нею во храмъ, гдѣ и былъ 
имъ отслуженъ съ глубокими чувствами и обильными сле
зами благодарственный молебенъ Господу Богу и Пре
святой Богородицѣ, дивной и скорой Цѣлительницѣ бо
лѣзни его. Священника этого случилось мнѣ самому ви
дѣть въ послѣдствіи, и изъ собственныхъ его устъ выслу
шать разсказъ о его исцѣленіи. Глазною болью онъ послѣ 
того нестрадалъ, и лишь небольшая припухлость и кра
снота вѣкъ, остались у него отъ прежней болѣзни, какъ 
бы для всегдашняго памятованія оказаннаго ему Богома
терью милосердія.

Андрей Ковалевскій.

ДВѢ ПРИВѢТСТВЕННЫЯ РѢЧИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННѢЙШЕМУ 
МИТРОПОЛИТУ ИННОКЕНТІЮ, ПРИ ВСТРѢЧѢ ЕГО ВЪ КАЗАН

СКОМЪ СОБОРѢ, МАЯ 26-ГО ДНЯ, 1868 ГОДА.’1

І-я Р Ъ Ч Ь ‘ .
Пустынный житель и въ тѣлеси ангелъ (в)! ДІы радуем

ся, что Господь поставилъ Тебя ангеломъ нашей церкви (г), 
и нынѣ радостно срѣтаемъ Тебя, какъ благовѣстника не
беснаго, одушевляясь упованіемъ, что Ты и нашу пусты
ню (д) озаришь (е), согрѣешь (ж) и оплодотворишь (з) не
беснымъ свѣтомъ, благодатною теплотою и духоносною ро
сою молитвъ твоихъ, что ты и словомъ и дѣломъ воззо
вешь и подвигнешь насъ къ божественной и Христоподра- 
жательной жизни. Благословенъ грядый во имя Господне (и).

(а) Высокопреосвященнѣйшій Иннокентій прибылъ въ Москву 
25 мая. На другой день 26 мая, въ воскресенье, онъ изъ Ка
занскаго собора шествовалъ съ крестнымъ ходомъ въ Успенскій 
соборъ. Вступивъ въ Успенскій соборъ, архипастырь, прило- 
живлся къ мѣстнымъ иконамъ и св. мощамъ, и воспріявъ посохъ, 
сталъ на амвонѣ и произнесъ первое слово къ своей новой па
ствѣ. Оно напечатано въ первомъ отдѣлѣ сей книжки.

(б) Сказана протоіереемъ собора А. Невоструевымъ.
(в) Троп. препод. (г) Апок. 1, 20. (д) Иса. 32, 16. 35, 1. 42,

Н .  52, 9. (е) Иса. 44, 26. (ж) Пѣс. 2, П . (з) Иса. 41, 18. 
51, 3. (и) Иса. 117, 26.
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2-я Р Ъ Ч Ь (а).
Высокопреосвященнѣйшій Владыко!

Въ мимошедшіе дни Пятидесятницы святая Церковь пре
длагала изъ Апостольскихъ дѣяній чтеніе о томъ, какъ 
первоверховный Апостолъ Павелъ, послѣ своихъ Бого
проповѣдническихъ путешествій, исполненныхъ трудовъ, 
нуждъ и лишеній, совершалъ путь съ востока на западъ, 
въ столицу тогдашняго міра, уже просвѣщенную свѣтомъ 
Христовымъ. Во время сего пути Апостолъ языковъ съ 
любовію былъ срѣтаемъ и провождаемъ вѣрующими въ 
ІисусаХриста, подавалъ имъ утвержденіе въ вѣрѣ, возносилъ 
съ ними молитвы, и когда приблизился къ Риму, съ радостію 
былъ встрѣченъ тамошними христіанами, которые вышли 
къ нему за черту города. Увидѣвъ ихъ, Апостолъ возбла
годарилъ Бога и ободрился и началъ съ дерзновеніемъ 
проповѣдывать царствіе Божіе и въ столицѣ міра на
ходящимся тамъ мудрецамъ, какъ проповѣдывалъ варва
рамъ и невѣждамъ (Дѣян, 28, 34. Рим. I, 14. 15).

Сіе священное сказаніе объ Апостолѣ языковъ напоми
нало намъ и представляло нашимъ мыслямъ Тебя и Твои 
великіе равноапостольные подвиги. Архипастырь и Отецъ 
нашъ! Подобно Апостолу языковъ Ты обтекъ съ евангель
скою проповѣдью обширныя страны, возвѣшая истин
наго Бога, Творца неба и земли и Спасителя человѣковъ 
Іисуса Христа невѣдущимъ Его племенамъ-, въ семъ апосто
льскомъ многолѣтнемъ служеніи перенесъ многообразные 
труды и нужды, и нынѣ, изволеніемъ Божіимъ и Помазан
ника Божія, послѣ многочисленыхъ изъявленій и сви
дѣтельствъ общаго почтенія и любви къ Тебѣ на всемъ 
долгомъ пути Твоемъ, приходишь на святительское слу
женіе въ древнюю столицу Русскаго царства,—въ градъ 
сей, въ немже отъ лѣтъ древнихъ наречеся имя Христо
во,—и мы, всѣ чада Твои, срѣтаемъ Тебя и привѣтству
емъ съ такоюже радостію и любовію, съ какою христіане 
Рима срѣтали великаго Апостола.

Вѣруемъ и уповаемъ и радуемся, что Господь Іисусъ 
Христосъ въ Твоемъ пришествіи къ намъ, чрезъ Твои 
молитвы и священнодѣйствія, чрезъ Твое святительское

(а) Сказана ректоромъ моск. семинаріи, архимандритомъ Ни
кодимомъ.
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благословеніе, чрезъ Твое слово, дѣйствія и примѣръ откры
ваетъ новые токи Своей благодати на паству Московскую, 
и что служеніемъ Твоимъ въ семъ градѣ паче и паче про
славится имя Христово.

Да утѣшится и Твое отеческое сердце вѣрою чадъ 
Твоихъ, ожидающихъ Твоего лицезрѣнія и благословенія.

ПИСЬМО МИТРОПОЛИТА АѲИНСКАГО КЪ МОСКОВСКОМУ МИТРО- 
ПОЛИТУ ФИЛАРЕТУ ПО СЛУЧАЮ ПОЖЕРТВОВАНІЙ ЖИТЕЛЯМЪ

КРИТА.

Высокопреосвященнѣйшаго и Боголюбезнаго Святаго 
Митрополита Московскаго Господина Филарета возлюблен
наго о Христѣ брата и сослужителя братски лобызаю.

Высокопреосвященнѣйшй! Православный голосъ право
славной Имперіи за единовѣрный народъ, несправедливо 
угнетаемый варварами, непримиримыми врагами нашей 
Православной Святой Церкви, тронулъ сердца всѣхъ Гре
ковъ, исполнивъ ихъ восторгомъ и благодарностію къ 
Царю и благородному и храброму народу, неразрывно сое
диненному съ нами священными узами православной вѣры 
во Іисуса. Святой энтузіазмъ и божественная ревность Ва
шего Высокопреосвященства, подобная ревности великаго 
пророка Иліи, за православный страдальческій Критъ, ре
вность извѣстная намъ со всѣми подробностями, налагаетъ 
на насъ новый пріятный долгъ благодарности собственно 
къ Вашему Высокопреосвященству. И я, меньшій изъ слу
жителей Господа, вѣрный истолкователь этихъ благород
ныхъ чувствъ нашего православнаго народа и благочести
ваго клира, чувствую великую радость вслѣдствіе такого 
сочувствія и любви, потому что въ этомъ именно предви
жу въ будущемъ несомнѣнное торжество православія. На
ша святая Церковь, угнетаемая со всѣхъ сторонъ, для сво
его спасенія именно нуждается во взаимной любви пра
вославныхъ народовъ, въ ихъ сочувствіи и помощи.

Чувства, такъ явно выраженныя въ великой, возлюблен
ной и родственной намъ Россійской Имперіи, и сіи же 
чувства, пустившія такіе глубокіе корни въ твоемъ пра
вославномъ и любвеобильнымъ сердцѣ, Высокопреосвящен
нѣйшій Митрополитъ, служатъ для насъ ручательствомъ
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нашего торжества въ борьбѣ, послѣдняя цѣль которой 
есть слава Христа и Его Святой Каѳолической и Апосто
льской церкви. И такъ, Высокопреосвященнѣйшій и чело- 
вѣколюбивѣйшій Іерархъ, прими чрезъ меня, меньшаго о 
Христѣ брата и сослужителл, глубокую и вѣчную благо
дарность нашего православнаго народа и всего благо
честиваго клира, благодарность, соединенную съ теплы
ми ко Господу нашему и Богу Іисусу Христу молитва
ми о здравіи и во всемъ благопоспѣшеніи всѣхъ право
славныхъ христіанъ, православно думающихъ и дѣйству
ющихъ.

Аѳинскій Митрополитъ Ѳеофилъ.
Въ Аѳинахъ. 27 Января 1867 года.

(Переводъ оъ греческаго письма).

ТРУДЫ МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА, НАПЕЧАТАННЫЕ ВЪ ДУШЕ
ПОЛЕЗНОМЪ ЧТЕНІИ БЕЗЪ ИМЕНИ ЕГО.

Почившій Московскій архипастырь, зорко слѣдившій за 
духовно-литературными произведеніями особенно въ своей 
епархіи, съ отеческимъ участіемъ относился и къ „Душе
полезному Чтенію “. Редакція этаго изданія, предпринимая 
оное, затруднялась дать ему соотвѣтствующее его напра
вленію' имя. Мудрый архипастырь нарекъ предпринятое 
изданіе Душеполезнымъ Чтеніемъ и неоднократно напо
миналъ редакціи, чтобъ она, при назначеніи сочиненій 
въ составъ изданія, обращала строгое вниманіе на то, 
соотвѣтствуютъ ли они задачѣ его—служить духовному и 
нравственному наставленію христіанъ, подходятъ ли подъ 
названіе Душеполезнаго Чтенія. Архипастырь выражалъ 
свое высокое участіе къ нашему изданію не одними ру- 
ководственными замѣчаніями, но и вкладами отъ своихъ 
богомудрыхъ писаній. Одни изъ нихъ напечатаны по его 
предложенію, другія съ его дозволенія, одни съ его име
немъ, другія безъ имени. Къ свѣдѣнію почитателей па
мяти великаго іерарха и особенно занимающихся соби
раніемъ и обозрѣніемъ матеріаловъ для описанія жизни и 
дѣятельности его, перечисляемъ здѣсь труды его, напеча
танные въ Душеп. Чт. безъ имени его. Кто ихъ авторъ, 
объ этомъ точно знала одна редакція, другіе же или со-
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всѣмъ незнали, или знали по однимъ слухамъ, либо до
гадкамъ.

1. „Выписка изъ письма московскаго священнослужите
ля въ Петербургъ, декабря 17 дня 1861 г. По вопросу о 
дополнительномъ молитвенномъ прошеніи въ московскихъ 
церквахъ^. Душеп. Чт. 1862 г. Ч. I, стр. 3—9.

2. „Мнѣніе о сельскихъ училищахъ, писанное въ 1850 
годуа. Душеп. Чт. 1862 г. Ч. I, стр. 50—63.

3. „Пѣсни изъ канона преподобнымъ Кириллу и Меѳо- 
діюсс (1 ирмосъ и 5 тропарей). Д. Чт. 1863 г. Ч. I, стр. 84—86.

4. „Пять писемъ къ искавшимъ совѣта. I. Отвѣтъ на 
вопросъ: желаю спастися. II. Готовящемуся къ исповѣ
ди. III. Къ жаловавшемуся, что не можетъ молиться. IV. 
болящемъ. V. По вопросамъ о храмовомъ праздникѣ 
воскресенія Христова*. Д. Чт. 1864. Ч. II, стр. 170—177.

5. „Къ вопросившему о значеніи словъ книги Бытія: 
се Адамъ бысть яко единъ отъ насъ и д.и Душ. Чт. 1865. 
Ч. II, стр. 342—347.

6. „Отъ епископа протоіерею утѣшеніесс. Д. Чт. 1866 г., 
Ч. I, стр. 299 -301.

7. „Вечерняя пѣснь путешественника^. Д. Чт. 1867 г., 
Ч. III. стр. 34—35.

Кромѣ того напечатанные въ Душеполезномъ Чтеніи 
переводы съ греческаго стихиръ и ирмосовъ на праздни
ки: а) Благовѣщенія, б) Ваій, в) Срѣтенія, г) Рождества 
Христова (1861 г. Ч. I и III), предварительно были зна
чительно исправлены самимъ почившимъ митрополитомъ. 
Статья „о Замоскворѣчьѣ*, напечатанная въ III ч. Д. Чт. 
1861 года, написана покойнымъ свящ. В. И. Лебедевымъ 
въ защиту добрыхъ замоскворѣцкихъ обычаевъ по пред
ложенію митрополита п имъ значительно исправлена и 
дополнена. Такъ ему принадлежитъ въ сей статьѣ раз
сказъ о примѣрахъ благочестія и благотворительности 
замоскворѣцкихъ купцевъ, на стран. 319—320. 325—331. 
Статьи: а) „Духовные совѣты, мысли и опыты. Т. Са. (1861 
ч. 3. стр. 169—127) и б) „Взирай на Іисусаа (1865 ч. 3 стр. 
271—286) даны митрополитомъ для напечатанія, тоже зна
чительно имъ исправленныя.

Ред.
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ОТЪ  АЛТАЙСКОЙ ДУХОВНОЙ МИССІИ.

Съ чувствомъ искренняго благодаренія къ милостивымъ благотвори
телямъ, алтайская духовная миссія честь имѣетъ объявить, что въ кон
цѣ января и въ Февралѣ получены ею и на приходъ въ шнуровую кни
гу записаны слѣдующія пожертвованія:

I. Января 3 / дня изъ г. Сычевки (Смол. губ.) отъ Семена Бауиіева, 
въ вѣчное поминовеніе о здравіи: Анны, Симеона, Надежды, Іоанна, 
Алексія и Анны, — одинъ рубль /.

II. Февраля 9 дня, изъ Москвы при отношеніи сотрудника алт. миссіи 
священника моск. Спиридоновской церкви о. Николая Лаврова отъ 10 
января за Л? 10-мъ, а.) на полугодичное содержаніе десяти учениковъ 
миссіонерского центральнаго училища, въ Улалѣ, двѣсти двадцать 
пять рублей, въ число коихъ пожертвовано А. Е. Шиповой 10 р.; отъ 
неизвѣстныхъ 20 р., отъ П. А. Мухановой 25 р., отъ А. С, Огаревой 
25 р., отъ П. Е. Бѣднинова 5 р. и отъ Княг. О. А. Голицыной 25 р., 
итого 110., а остальные 115 р. взяты завмообраэно. Кромѣ сего пятде- 
сятъ рублей изъ пожертвованной отъ А. С. Огаревой суммы, въ пособіе 
наставникамъ означ. центральнаго училища, II. Ив. Макушину и Ив. 
В. Солодчину, по 25 р.

III. Тогоже числа получено отъ о. Николая Лаврова сорокъ пять 
рублей, при отношеніи отъ 11 января за № 7, слѣдующаго содержанія: 
«вслѣдствіе напечатаннаго, въ Душепол. Чтеніи письма ко мнѣ о. 
Дометіана, кромѣ прежде полученныхъ и пересланныхъ въ пользу бѣд
ныхъ Кебезенцевъ, нынѣ еще посылаю для пропитанія бѣднымъ Кебезен- 
цамъ двадцать рублей: отъ рабы Б. Ольги 10 р., отъ неизв. изъ Сим
ферополя 5 р.- и отъ свящ. Сабурова 5 р.; кромѣ сего, на покупку 
хлѣба для пропитанія бѣднѣйшихъ изъ новокрещенныхъ другихъ становъ, 
(кромѣ Кебеэенскаго) двадцать пять рублей, полученныхъ мною отъ 
благотворителей, пожелавшихъ остаться неизвѣстными.— О, еслибы ѳта 
лепта, вызванная сердечнымъ участіемъ къ страдающимъ отъ голода, 
могла нринесть хотя малое облегченіе нѣкоторымъ страдальцамъ, и 
утѣшеніе въ увѣренности, что есть имъ сочуветвующіе и желающіе 
сколько нибудь облегчить ихъ бѣдственную участь,»
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IV. Февраля 28 дня подучены, при отношеніяхъ его же о. Ннкодая 
Лаврова отъ 22 января за № 13, и 29 января за №15, слѣдующія книги 
для миссіонерскаго центральнаго училища: 1) Священная исторія В. и 
Н. зан. (г. Богословскаго) въ 2-хъ кн. 2) Разсказы изъ Исторіи христ. 
церкки, 2 кн. въ 3-хъ ч. 3) Бесѣды съ дѣтьми о вѣрѣ п нравственности 
христіанской св. Д. Соколова, 2 ч. 4) Исторія В. и Н. зав. (Зонтагъ) 2 
ч. Кромѣ сихъ: 1) Домашн. Бесѣда за 1867 г. пожертвованная княг. Пе 
лагіей Сергѣевой г. Лукошеной; 2) 5. экз. Крестныхъ календарей на 
1868 г., 3) 30 экз. таковыхъ же календарей за 1867 г. 4) 1. экз. собра
нія записокъ Алтайскихъ миссіонеровъ и 180 разныхъ брошюръ, отче
товъ и свѣдѣній изъ алтайской миссіи.

При семъ имѣю удовольствіе засвидѣтельствовать мою сердечную 
признательность и искреннее благодареніе А. С. Огаревой и II. А. Му 
хановой, за ихъ милостивое пособіе, посредствомъ о. Николая Лаврова 
оказанное мнѣ и многочисленному семейству моему, при столь стѣсни
тельномъ положеніи драгоцѣнное. Имѣю священнымъ долгомъ, при 
служеніи Божественной литургіи, всегда творить поминовеніе о здравіи 
и спасеніи р. Б. Александры, Анны, Вѣры и Маріи и о упокоеніи Ни
колая, мл. Николая, Сергія, Петра и Димитрія; Сергія, Анны, Василія Ми
хаила, Михаила, Іоанна, Маріи,.Петра, Евдокіи, Екатерины н Агриппины* 

Помощникъ начальника Алтайской духовной миссіи

Миссіонеръ Протоіерей С. Ландышевъ
1868 года, апрѣля 6 дня с. Удала.

1. Въ канцеляріи Высокопреосвященнѣйшаго Макарія, Архіен іскопа 
харьковскаго и ахтырскаго, продіются слѣдующія его сочиненія: 1) Вве
деніе въ і равославное богословіе. Изданіе третье, 1863 года. Цѣна 
2 руб. съ пересылкою. 2) Православно-догматическое богословіе Т. I и 
IV. Изданіе третье, 1868 года. Цѣна 6 руб. съ пересылкою. 3) Исторія 
христіанства въ Россіи до^ равно-апостольнаго князя Владиміра, какъ 
введеніе въ исторію Русской церкви. Второе, исправленное изданіе 
1868 г. Цѣна 1 руб. 50 коп. съ пересылкою. 4) Исторія Русской цер- 
ви. Т. I, И и III. Второе, исправленное изданіе 1868 г. Цѣна 5 р. съ пе
ресылкою; а т. IV и V, изданіе 1866 г. цѣна 4 руб. съ пересылкою. 
Слова и Рѣчи. Т. І-й и ІІ-й. Цѣна 2 руб. 50 коп. съ пересылкою.

2. Журналъ «ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ*, издаваемый при кіевской Духов
ной Академіи, продолжается и въ 1868—69 (XXXII) году, который начи
нается днемъ св. Пасхи. Частныя задачи этого изданія, которыя усвое
ны имъ въ послѣдніе годы, состоятъ въ приспособленіи журнала къ со-
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временнымъ потребностямъ народнѳ-пастырскаго учительства и хри
стіанско-народнаго образованія.

Журналъ выходятъ по прежнему еженедѣльно съ праздника св. 
Пасхи, нумерами въ печатный листъ и болѣе. Цѣна за годовое из
даніе Воскреснаго Чтенія безъ пересылки и доставки три руб. сер., съ 
пересылкою во всѣ города и доставкою па домъ въ Кіевѣ четыре р. с. Та- 
же ц. этото журнала за XXIX (1865-66). XXX (66—67), XXXI (67—68) г. 
Подписка принимается преимущественно въ редакціи журнала при Кіев
ской Духовной Академіи, а также въ Москвѣ у книгопродавца А. Н. 
Ферапонтова, въ С.-Петербургѣ у С. И. Литова.

3. Вышла изъ печати IV книжка ЧТЕНІЙ ВЪ ОБЩЕСТВѢ ЛЮБИ
ТЕЛЕЙ ДУХ. ПРОСВѢЩЕНІЯ и продается по 1 р. за экз., съ пересыл
кою, вг Москвѣі въ епархіальной библіотекѣ, въ книжныхъ лавкахъ: Ѳе- 
рапонтова, Соловьева, Салаева и въ складѣ Русская Грамота; въ Петер
бургѣ: у Кораблева и Сирякова. Содержаніе Чтеній: I. Сличеніе сказа
ній евангелистовъ о воскресеніи и явленіяхъ 1. Христа. II. Письмо къ 
нѣкоему старообрядцу поморскаго согласія о необходимости исповѣди 
предъ іереями въ церкви. Свлщ I. Виноградова. III. Матеріализмъ и 
точная наука. Д. К—на. IV. О крестныхъ ходахъ въ Москвѣ. Н. Розанова. 
V. Оглавленіе Четеихъ Миней. Свящ. I. Милютина. Іером. іосифэ. VI. 
Обществу Любителей Дух. Просвѣщенія. Н. Сушкова. МАТЕРІАЛЫ ДЛЯ 
БІОГРАФІИ ФИЛАРЕТА М. МОСКОВСКАГО. I. О матеріалахъ для біогра
фіи Филарета М. М. С. М. Б. II. Нослужный списокъ Ф. М. М. III. Шесть 
проповѣдей Вас. Мих. Дроздова. IV. Предписанія М. Филарета Москов
скому духовенству. V. Воззванія его къ духовенству. VI. 30 писемъ М. 
Ф. къ разнымъ лицамъ. VII. Рѣчь Архимандрита Кирилла. VIII. Изъ запи
сокъ Архим. Фотія о М. Филаретѣ.

А. У всѣхъ Московскихъ книгопродавцевъ можно получать книги: 1) 
КРУГЪ ПОДВИЖНЫХЪ ПРАЗДНИКОВЪ ЦЕРКВИ (проповѣди на дни 
постной и цвѣтной тріоди) Арх. Антонина, въ двухъ частяхъ, за 1 р. 50 к., 
съ пересылкой въ другіе города за 2 р. 2) ПЯТЬ ДНЕЙ НА СВ. ЗЕ
МЛѢ И ВЪ ІЕРУСАЛИМѢ егоже соч. за 35 к., съ пересылкою 50 к. 
3) ЗАМѢТКИ ПОКЛОННИКА СВ. ГОРЫ (Аѳона), его же соч. за 75 к. съ 
пересылкой за 1 р.—Иногородные могутъ выписывать сіи книги также 
отъ Протоіерея Никитской церкви Платона Капустина. За всѣ вмѣстѣ 
прилагаютъ 3 руб.
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5. Вышелъ ВТОРЫМЪ изданіемъ ПЕРЕВОДЪ ПОВСЕДНЕВНЫХЪ 
МОЛИТВЪ НА РУССКІЙ ЯЗЫКЪ. Кі евъ. 1868 года. Въ типографіи 
Давиденка. 44 страницы текста и четыре дитограФироваиныя изобра
женія. Цѣна 10 коп. съ пересылкою. Можно получать въ Полтавѣ у 
законоучителя губернской гииназіи.

6. СОЧИНЕЙІЯ ПРЕОСВЯЩЕННАГО ФИЛАРЕТА ЧЕРНИГОВСКАГО 
поступили въ продажу по уменьшенной противъ прежняго цѣнѣ: 1) 
Православное Догматическое Богословіе въ 2-хъ частяхъ. Цѣна, вмѣсто 
3 р., 2 р. 50 к., съ пересылкою. 2) Исторія Русской Церкви въ 5 періо
дахъ. Цѣна, вмѣсто 3 р. 60 к., 2 р. 50 к., съ перес. 3 р. Отдѣльно за 5-й 
періодъ 70 к. 3) Обзоръ Русской Д. Литературы въ 2-хъ отдѣленіяхъ. 
Цѣна вмѣсто 3 р. .50 к., 2 р. 50 к.,, съ перес. 3 руб. 4} Русскіе < вятые 
за всѣ 12 мѣсяцевъ. Цѣна, вмѣсто 6 р. 4 р., съ перес. 5 р. Отдѣльно 
за каждый мѣсяцъ 50 коп. 5) Святые Южныхъ Славянъ въ 2-хъ отдѣ
леніяхъ. Цѣна вмѣсто 1 р. 50 к., 1 р. 40 к., съ перес. 6) Бесѣды о 
страданіяхъ Спасителя. Цѣна 1 р., съ перес. 1 р. 25 к., вмѣсто 2 
р. 80 к. 7. Слова и Бесѣды въ 4 частяхъ. Цѣна 2 р. 60 к., съ перес. 
вмѣсто 3 р. 60 к. 8) Историческое ученіе объ Отцахъ Церкви (въ со
кращеніи). Цѣна 50 к. съ нер. вмѣсто 1 р. 25 к. 9) Опытъ объясне
нія на посланіе Апостола Павла къ Галатамъ. Цѣна 75 к. с/ь перес. 
вмѣсто 1 р. 10) Историческій обзоръ пѣснопѣвцевъ и пѣснопѣній гре
ческой церкви. Цѣна 1 р. 25 к. съ пер. вмѣсто 1 р. 50 сер. 11) Лугъ ду
ховный. Цѣна 1 р. съ перес. вмѣсто 1 р. 50 к., 12) Описаніе харьков
ской епархіи въ пяти отдѣленіяхъ. Цѣна 3 р. съ перес. вмѣсто 3 р. 75 к. 13) 
Общій обзоръ черниговской епархіи. Цѣна 75 к. съ перес. вмѣсто 1 р. 
14) Историкостатистическое описаніе чернигов. епархіи. Цѣна 50 к. съ 
пер. вмѣсто 75 к. 15) Черниговъ. Цѣна 25 коп вмѣсто 30 к. 16) Крупицкій 
батуринскій монастырь. Цѣна 30 к. съ перес. вмѣсто 40. к. Выписываю
щіе 10 и болѣе экземпляровъ пользуются уступкою по 10о/о съ рубля. 
Выписывающіе обращаются съ своими требованіями въ г. Черниговъ, къ 
Наставнику Черниговской Духовной семинаріи Ѳедору Ивановичу Дми
тревскому.



РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ.

Г Л АВА ХХГѴ *.
Вторая половина царствованія Іоанна IV. — Послѣдніе дни св. Германа 
Казанскаго. — Свнщенномученикъ Филиппъ митрополитъ. — Разгромъ 
Новгорода; преп. Арсеній затворникъ и прав. Никола Садог/ь. — Препо- 
добномученикъ Корнилій Псково-печерскій. — Прославленіе мощей св. 
Никиты Новгородскаго и чудо въ Нарвѣ. — Явленіе Богородичной ико
ны въ Казани. — Заступленіе Богоматери во время достославной осады 
Пскова. — Антоній Поссевинъ и происки папизма. — Сыноубійство. — 

Смерть Грознаго царя.

Страшно слѣдить за состояніемъ души человѣческой, когда 
она, предавшись вполнѣ влеченію страстей и похотей, ни
чѣмъ несдерживаемыхъ, никогда не укрощаемыхъ, не вни
мая ни голосу совѣсти, ни прещеніямъ слова Божія, направ
ляется къ погибели путемъ беззаконіи! Трудно и медленно 
поднимается человѣкъ на высоту, по узкому пути добродѣте
лей, подъ игомъ Христовымъ и бременемъ креста (хотя — 
при всесильной помощи Господа-Спасителя —  это иго дѣ
лается благимъ и это бремя легкимъ). Но какъ быстро, безъ 
усилій и напряженій, подобно безжизненному тѣлу, увлекае
мому своею собственною тяжестію, стремятся въ бездну тѣ 
несчастные, которые пошли широкимъ путемъ пагубы! По
разительный примѣръ такого внезапнаго, бѣдственнаго, при-

(*) Предшествующія главы см. въ книжкахъ Душеп. Чтенія 
1865, 1866 и 1867 годовъ.

ЧАСТЬ II . 13
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водящаго въ ужасъ паденія представляетъ намъ личность 
царя Іоанна Васильевича, котораго наши лѣтописцы прозва
л и  Грознымъ, а современники иностранцы — Мучителемъ.

Іоаннъ родился съ пылкимъ сердцемъ, съ воображеніемъ 
сильнымъ, съ умомъ еще болѣе острымъ, нежели твердымъ 
или основательнымъ. Худое воспитаніе, испортивъ въ немъ 
естественныя склонности, оставило ему способъ къ исправле
нію въ одной вѣрѣ: ибо самые дерзкіе развратители царей 
не дерзали тогда касаться сего святаго чувства. Друзья оте
чества и блага въ обстоятельствахъ чрезвычайныхъ умѣли 
ея спасительными ужасами тронуть, поразить его сердце; 
исхитили юношу изъ сѣтей нѣги, и съ помощію набожной, 
кроткой Анастасіи увлекли на путь добродѣтели. Несчаст
ныя слѣдствія Іоанновой болѣзни разстроили этотъ пре
красный союзъ, ослабили власть дружества, изготовили пе
ремѣну. Царь пересталъ чувствовать потребность въ руковод
ствѣ, обнаруживалъ холодность къ Адашеву и Сильвестру, вѣ
роятно помня, что они благопріятствовали князю Владиміру во 
время болѣзни царской. Скоро не стало ихъ при дворѣ Іоан- 
на(,); враги прежнихъ любимцевъ восторжествовали и заочно 
оклеветали ихъ предъ государемъ: увѣрили его, что Силь
вестръ и Адашевъ извели царицу ядомъ или чародѣйствомъ. 
Нашлись новые любимцы,которые умѣли угодить Іоанну пира
ми и развратомъ. Новый бракъ съ злонравною черкешенкою'**,

(а) Замѣтивъ немилость царскую, Адашевъ перешелъ на 
ратную службу и съ успѣхомъ воевалъ въ Ливоніи, а Сильвестръ 
удалился въ Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь и тамъ постригся. 
Когда оба осуждены были эаочно въ Москвѣ, Адашевъ былъ 
заключенъ въ тюрьму, въ Дерптѣ, гдѣ и умеръ, а Сильвестръ 
заключенъ въ Соловки.

(б) Лѣтописцы увѣряютъ, что вторая жена Грознаго царя, 
Марія, изъ рода Черкесскихъ князей, много содѣйствовала 
злымъ своимъ нравомъ, къ развитію лютости Іоанна. Чрезъ
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еще болѣе развилъ въ сердцѣ его подозрительность и злобу 
на бояръ, которыхъ почиталъ онъ измѣнниками; полилась 
кровь ручьями; появились пытки и казни неслыханныя. Въ 
порывѣ непонятнаго изступленія, Грозный царь раздѣлилъ 
всю державу Русскую на двѣ части: одну назвалъ своею соб
ственностію или «опричиною», въ которую включилъ многіе 
города и участки самой столицы, подъ личнымъ управлені
емъ; другую, съ именемъ «земщины», поручилъ боярамъ, жер
твуя ею во всѣхъ случаяхъ своей опричинѣ. Онъ окружилъ 
себя ватагою буйныхъ людей, обтекалъ города и села, пре
давая ихъ огню, мечу и насилію, такъ что страшные его 
опричники прослыли кромѣшниками въ народѣ, какъ будто 
они исторглись изъ тьмы кромѣшной. Избѣгая столицы, въ 
Александровской слободѣ (,) устроилъ онъ себѣ келліи, пала
ты съ крестовою великолѣпною церковью, и обнесъ ихъ ог
радою ва подобіе обители; тамъ въ мантіи иноческой, (кото
рою, какъ бы на норуганіе, облекъ и свою кровожадную бра* 
тію) ревностно исполнялъ онъ весь уставъ церковный, что
бы заглушить совѣсть, молясь и карая, изъ храма выходя на 
пытки: странная игра человѣческаго сердца! Благочести
вые навыки дѣтства, всосанные съ молокомъ кормилицы, 
набожность внѣшняя обратившаяся ему въ природу, безъ 
отчета и отголоска въ сердцѣ, пробивались всюду сквозь

8 дѣтъ она умерла, и царь ненасытный въ плотскихъ наслажде
ніяхъ, былъ женатъ еще нѣсколько разъ; четвертый бракъ былъ 
разрѣшенъ ему соборомъ святителей 29 апрѣля 1572 года съ 
наложеніемъ епитиміи. (Акты Археогр. Экспед. т. 1. Л ?  284. стр. 
329.)

(в) Александровская слобода (теперь Александровъ, уѣздный 
городъ Владимірской губерніи) находится въ 112 верстахъ отъ 
Москвы. Тамъ сохранились донынѣ двѣ церкви, построенныя 
Грознымъ царемъ,' съ подземными ходами подъ одной изъ нихъ. 
Онѣ принадлежатъ теперь къ дѣвичьему монастырю.

13*
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жестокую, грубую оболочку страстей, которая сдѣлалась вто
рою природою Іоанна.

Отъ мрачной подозрительности и лютости Грознаго царя 
страдала не только держава Русская, но и Церковь.

Преемникъ приснопамятнаго митрополита Макарія, крот
кій, но слабый'духомъ и тѣломъ, Аѳанасій (г) не могъ выне
сти страшнаго зрѣлища казней и жестокостей и оставилъ» 
каѳедру. Іоаннъ, какъ будто бы заботясь о благѣ церкви, 
пожелалъ видѣть первосвятителемъ св. Германа, архипастыря 
Казанскаго, но когда нареченный митрополитъ, предъ поста
вленіемъ на каѳедру Московскую и всея Руси, осмѣлился го
ворить царю о страшномъ судѣ Божіемъ, предъ которымъ 
должны отдать отчетъ всѣ, подданные и цари, и предъ кото
рымъ страшно будетъ презрителямъ закона Божія, кто бы 
они ни были — Іоаннъ съ безчестіемъ изгналъ праведника 
изъ митрополичьяго дома(А>.

(г) При посвященіи Аѳанасія въ санъ митрополита, былъ воз
ложенъ на него, но соборному опредѣленію, бѣлый клобукъ 
«съ рясами (воскриліями) и съ херувимомъ». До того одни 
владыки Новгородскіе носили бѣлый клобукъ, какъ отличіе, 
данное св. архіепископу Василію патріархомъ Цареградскимъ 
Филоѳеемъ. Въ соборной грамотѣ упомянуто, что св. митро
политы Петръ и Алексій и нѣкоторые древніе святители иѳ- 
ображаются на иконахъ въ бѣлыхъ клобукахъ.

(д) Св. Германъ не былъ отпущенъ на епархію, но тайно 
содержался въ заключеніи. Впрочемъ онъ былъ на посвященіи 
св. Филиппа и скончался въ Москвѣ 6 ноября 1567 года, во 
время мороваго повѣтрія. Мощи его были погребены въ церкви 
св. Николая (по прозванію Мокраго). Въ 1595 году Свіяжскіе 
граждане выпросили*у царя Ѳеодора дозволеніе перенести св. 
тѣло архипастыря ихъ въ Свіяжскъ. Архіеиископъ Гермогенъ 
свидѣтельствовалъ и нашелъ нетлѣнными мощи святителя. Когда 
ставили ихъ (25 сент.) въ алтарѣ созданнаго имъ монастырскаго 
храма: то не только въ церкви, но и по всей обители разлилось 
благоуханіе. Тогда же истекли отъ нихъ исцѣленія нѣсколькимъ



Тогда выборъ царскій, конечно не безъ воли Божіей, налъ 
на пустыннаго подвижника, настоятеля обители Соловецкой, 
извѣстнаго Іоанну еще въ дѣтскомъ его возрастѣ и нѣкогда 
имъ любимаго. Это былъ игуменъ Филиппъ изъ боярскаго 
рода Колычевыхъ. Онъ принадлежалъ къ семейству знатному 
по заслугамъ предковъ и искренно благочестивому. Бояринъ 
Степанъ Ивановичъ, былъ любимъ в. к. Василіемъ, какъ доб
лестный и заслуженный воевода; жена его Варвара была на
божна и сострадательна къ бѣднымъ. Сынъ ихъ Ѳеодоръ 
(мірское имя Филиппа) получилъ лучшее воспитаніе въ ду
хѣ того времени: онъ учился грамотѣ по церковнымъ кни
гамъ, пріобрѣлъ и сохранилъ до конца жизни любовь къ ду
шеспасительному чтенію (,). В. к Василій взялъ Ѳеодора 
Колычева ко двору и юный Іоаннъ полюбилъ его. Но въ ма
лолѣтство Іоанна жизнь при дворѣ была вдвойнѣ опасна: опа
сна для жизни отъ крамолъ боярскихъ, опасна для сердца отъ 
разврата. Горькая судьба, постигшая родственниковъ Ѳеодо
ра (ж), не могла не подѣйствовать на его сердце: юноша живо 
почувствовалъ грѣховность и пустоту свѣтской жизни. Въ 
одинъ воскресный день (5 іюня 1 53 7  года), случилось ему 
во время литургіи слышать слова Спасителя: «никтоже мо-
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больнымъ, въ томъ числѣ прозрѣли два слѣпца. Теперь мощи 
св. Германа почивають въ соборной церкви Свіяжскаго мо 
настыря, въ серебряной ракѣ.

(е; Въ то время даже многіе ивъ знатныхъ бояръ не знали 
грамоты. Такъ видимъ въ одной грамотѣ 1566 года: «а Ш ере
метевъ и Чеботовъ рукъ къ сей грамотѣ не приложили, что 
грамотѣ не умѣютъ». (Собр. госуд. грамотъ и договоровъ ч. 1. 
стр. 556.)

(ж) Колычевы пострадали за преданность князю Андрею (дядѣ 
царя Іоанна въ суровое правленіе в. княгини Елены. Одинъ 
изъ нихъ былъ повѣшенъ, другой пытанъ и долго содержался 
въ оковахъ.



184 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

жетъ двѣма господинома работати.» Божественныя слова такъ 
поразили его, что онъ рѣшился навсегда разстаться съ мі
ромъ. Это было на 30-м ъ году жизни его.

Ѳеодоръ тайно, въ одеждѣ. простолюдина, удалился изъ 
Москвы и близь озера Онеги въ деревнѣ Хижахъ пробылъ нѣ
сколько времени въ занятіяхъ селянина, чтобъ остаться не
замѣченнымъ въ случаѣ поиска; потомъ явился въ Соловец
кую обитель, не знаемый никѣмъ, и принялъ на себя суровыя 
работы: сынъ знаменитыхъ и славныхъ родителей рубилъ 
дрова, копалъ въ огородѣ землю, работалъ на мельницѣ и на 
рыбной ловлѣ. Испытанный въ теченіи полутора года, Ѳео
доръ Колычевъ постриженъ по желанію своему въ монаше
ство съ именемъ Филиппа и отданъ подъ надзоръ опыт
ному старцу Іонѣ Шамину, собесѣднику прѳп. Александра 
Свирскаго. Игуменъ Алексій послалъ новаго инока въ мона
стырскую кузницу, и Филиппъ колотилъ желѣзо тяжелымъ 
молотомъ; потомъ заставили его работать въ хлѣбнѣ. Вездѣ 
Филиппъ оказывался лучшимъ послушникомъ; не смотря на 
тяжелую работу, онъ никогда не оставлялъ церковной мо
литвы —  первымъ являлся въ храмѣ и послѣднимъ выходилъ 
изъ него. Послѣ девятилѣтнихъ подвиговъ, смиренный по
слушникъ, по единодушному желанію всей братіи, посвященъ 
въ санъ игумена (въ 1548  году) и много потрудился для оби
тели преп. Зосимы и Савватія (э).

Таковъ былъ новый избранникъ, вызванный въ Москву на 
престолъ митрополіи! Первый взглядъ на царя долженъ былъ 
произвести тяжкое впечатлѣніе на благочестиваго игумена: 
безпокойный, раздражительный видъ, зловѣщій огонь нѣког-

(э) Труды св. Филиппа въ эваніи игумена Соловецкаго по
дробно изложены въ сочиненіи преосв. епископа Леонида? 
«жизнь св. Филиппа митрополита». (Душепол. Чтеніе 1861 г. ч. 11. 
стр. 53 — 83).
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да ясныхъ очей; внезапная, ранняя потеря волосъ — должны 
были высказать опытному старцу всю несчастную повѣсть 
души царевой, пожираемой страстями. Царь надѣялся, 
что найдетъ въ Филиппѣ совѣтника, который ничего не 
имѣетъ общаго съ мятежнымъ, по мнѣнію Іоанна, боярствомъ, 
какъ удаленный отъ него сначала образомъ мыслей и прави
лами воспитанія, потомъ монашествомъ на островѣ Бѣлаго 
моря. Самая святость Филиппа должна была служить укоромъ 
для бояръ, въ глазахъ царя, недостойныхъ и нечестивыхъ, 
Іоанну казалось, что если онъ вручитъ подобному человѣку 
жезлъ первосвятительскій, то угодитъ Богу ревностію къ 
благу Церкви и себѣ доставитъ надежнаго молитвенника и 
духовнаго утѣшителя. Притомъ онъ могъ надѣяться, что 
смиренный отшельникъ не станетъ вмѣшиваться въ дѣла пра
вленія, а сіяя добродѣтелью, будетъ и царя освѣщать ею 
въ глазахъ народа. Онъ принялъ Соловецкаго игумена съ 
честію, говорилъ и обѣдалъ съ нимъ дружески; наконецъ объ
явилъ, что желаетъ видѣть его на каѳедрѣ митрополита. 
Филиппъ долго не соглашался принять высокій санъ. «Не 
могу, говорилъ онъ со слезами, принять на себя дѣло, превы
шающее силы мои, отпусти меня Господа ради; зачѣмъ ма
лой ладьѣ поручать тяжесть великую?» Царь настаивалъ на 
своемъ. Филиппъ объявилъ наконецъ, что исполнитъ волю 
царя, но съ тѣмъ, чтобъ уничтожена была опричнина, отъ 
которой страдаетъ держава Русская. Іоаннъ отвѣчалъ, что 
опричнина нужна для царя и для царства, что противъ него 
всѣ злоумышляютъ. Святители уговорили Филиппа согла
ситься на волю гнѣвнаго царя: «не вступаться въ дѣла двора 
и опричнины, послѣ поставленія не удаляться съ митропо
ліи за то,чтб царь не уничтожилъ опричнины, но совѣтовать
ся съ царемъ какъ совѣтовались прежніе митрополиты». Та
кимъ образомъ св. Филиппъ оставилъ гя своею совѣстію сво-
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боду и долгъ печаловаться за невинно-гонимыхъ и говорить 
о правдѣ евангельской (,). Въ первое за тѣмъ время дѣла 
шли спокойно. Развратная опричнина притихла, опасаясь пус
тыннаго святителя. Царь осыпалъ его ласками и вниманіемъ 
уважительнымъ. Москва радовалась, увидя тишину съ появле
ніемъ новаго митрополита.

Въ послѣдней половинѣ 1567 года снова поднялись дѣла 
опричнины, доносы, клеветы, убійства, грабежи; особенно по 
возвращеніи изъ безуспѣшнаго похода литовскаго, царь былъ 
въ сильномъ раздраженіи и этимъ пользовались злодѣи. Надъ 
стонами Невинныхъ смѣялись они и предавались гнуснымъ дѣ- 
ламъ. Уже многіе знатнѣйшіе бояре сложили головы, кто въ 
Москвѣ, кто по городамъ; одни въ истязаніяхъ, другіе, подъ 
ударомъ топора, на плахѣ, нѣкоторые пали отъ собственной 
руки Іоанна. Уже не только вельможи мнимо-опасные, но и 
мирйые безвѣстные граждане, страшась наглости кромѣшни- 
ковъ, были въ отчаяніи, запирались въ домахъ, и Москва 
какъ будто замерла отъ ужаса; опустѣли площади и улицы 
столицы. Среди страшнаго безмолвія, несчастные ожидали 
только, не раздастся ли за нихъ единственный спасительный 
голосъ— голосъ Филиппа.... Между тѣмъ митрополитъ убѣ
ждалъ владыку Новгородскаго Пимена и дру ихъ епископовъ 
стать за правду предъ лицемъ гнѣвнаго государя. Но уже не 
было въ живыхъ св. Германа Казанскаго «непобѣдимаго о Бо
зѣ ревнителя»; прочіе трепетали отъ малодушія. Тогда рев
ностный первосвятитель не устрашился и одинъ, безъ помощ
никовъ, вступить въ подвигъ:онъ отправился увѣщевать Іоан-

(и) Право «печалованід» иди заступничества ва осужденныхъ 
и гонимыхъ искони принадлежало святителямъ Русскимъ. Въ 
грамотахъ самаго Іоанна и отца его читаемъ, «для отца своего 
митрополита» государь прощаетъ. (Допол. къ акт. истор. т. 1. 
•Д? 52 и 62. Акты историч. т. 1. ЛР 158, 175 и др.)
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на въ Александровскую слободу, —  эту берлогу разврата и 
злодѣйствъ. «Державный царь! говорилъ онъ наединѣ Іоанну,— 
облеченный саномъ самымъ высокимъ, ты долженъ болѣе 
всѣхъ чтить Бога, отъ котораго принялъ державу и вѣнецъ; 
ты образъ Божій, но вмѣстѣ и прахъ. Властелинъ тотъ, кто 
владѣетъ собою, не служитъ низкимъ похотямъ, и не волну
етъ, въ самозабвеніи, собственную державу». Іоаннъ заки
пѣлъ гнѣвомъ и сказалъ: «что тебѣ чернецу до нашихъ цар
скихъ дѣлъ?» Святитель отвѣчалъ: «по благодати св. Духа, 
по избранію священнаго собора и по вашему изволенію, я —  
пастырь Христовой церкви. Мы съ тобою должны заботиться 
о благочестіи и покоѣ православнаго христіанскаго царства». 
«Молчи», сказалъ Іоаннъ.» Молчаніе неумѣстно теперь, про
должалъ святитель: оно размножило бы грѣхи и пагубу. Если 
будемъ выполнять произволы человѣческіе: какой отвѣтъ да
димъ въ девь пришестзія Христова? Господь сказалъ: «да 
любите другъ друга; больши сея любви никтоже имать, да 
кто душу свою положитъ за други своя. Аще въ любви Моей 
пребудете, воистину ученицы Мои будете». Твердый начетчикъ 
книжный, Іоаннъ отвѣчалъ словами Давида: «искренній мои 
прямо мнѣ приближишася и сташа и ближніи мои отдале- 
че мене сташа и нуждахуся ищущій душу мою, ищущій злая 
мнѣ». «Государь! сказалъ святитель, надобно различать доб
рыхъ людей отъ худыхъ: одни берегутъ общую пользу; дру
гіе говорятъ тебѣ неправду, по своимъ видамъ: грѣшно не 
обуздывать людей вредныхъ, пагубныхъ тебѣ и царству; 
пусть водворится любовь на мѣстѣ раздѣленія и вражды». 
«Филиппъ! сказалъ Іоаннъ., не прекословь державѣ нашей, 
чтобы не постигъ тебя гнѣвъ мой, или оставь митрополію». 
'Я  не посылалъ, отвѣчалъ святитель, ни просьбы, ни хода
таевъ и не наполнялъ ни чьихъ рукъ деньгами, чтобы полу-
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чить санъ святительскій. Ты лишилъ меня пустыни моей. 
Твори, какъ хочешь».

Съ того времени опричники стали настойчиво вооружать 
царя противъ митрополита. Царь возвратился въ Москву и 
казни возобновились. Къ святителю приходили вельможные 

и простые, и со слезами умоляли его о защитѣ. Святитель 
утѣшалъ несчастныхъ словами евангелія: «Дѣти! говорилъ 
онъ, Господь милостивъ! Онъ не посылаетъ искушеній бо

лѣе, чѣмъ можемъ понести; надобно быть и соблазнамъ, но 
горе тому, кѣмъ соблазнъ приходитъ. Все это, случилось съ 

нами по грѣхамъ нашимъ, для исправленія нашего; да и сча
стіе обѣщано намъ не на землѣ, а на небѣ». Въ крестопок
лонное воскресенье (2 марта 1568 года) царь пришелъ въ 
храмъ соборный. Онъ и опричники были въ черныхъ одеж

дахъ съ высокими шлыками на головахъ и съ обнаженными 
оружіями. Іоаннъ подошелъ къ митрополиту, стоявшему на 
своемъ мѣстѣ, и ждалъ благословенія. Святитель безмолвно 
смотрѣлъ на образъ Спасителя. Опричники сказали: «Вла
дыко! государь предъ тобою, благослови его». Филиппъ 
взглянувъ на Іоанна, сказалъ: «государь! кому поревновалъ 
ты, принявъ на себя такой видъ и исказивъ благолѣпіе тво

его сана? Ни въ одеждѣ, ни въ дѣлахъ —  не видно царя. У 
татаръ и язычниковъ есть законъ и правда, а на Руси нѣтъ 
правды; въ цѣломъ свѣтѣ уважаютъ милосердіе, а на Руси 
нѣтъ состраданія даже для невинныхъ и правыхъ. Убойся, го
сударь, суда Божія. Сколько невинныхъ людей страдаетъ! Мы 

здѣсь приносимъ жертву безкровную Богу, а за алтаремъ 
льется невинная кровь христіанская! Грабежи и убійства со

вершаются именемъ паря». Іоаннъ распалился гнѣцрмъ и ска
залъ: «Филиппъ! ужели думаешь перемѣнить нашу волю? Не 

лучше ли быть тебѣ однихъ съ нами мыслей?» «Къ чему же 

вѣра наша? отвѣчалъ святитель. Не жалѣю я тѣхъ, которые
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пострадали невинно: они мученики Божіи: но скорблю за твою 
душу». Іоаннъ пришелъ въ неистовство и грозилъ казнями: 
«Намъ ли противишься ты? Увидимъ твердость твою!» «Я 
пришлецъ на землѣ, какъ и всѣ отцы мои, тихо отвѣчалъ 
святитель,—  готовъ страдать за истину». Внѣ себя отъ яро* 
сти, Іоаннъ вышелъ изъ храма. Предъ соборъ епископовъ 
явился чтецъ съ гнусною клеветою на святителя. Новгород
скій владыка Пименъ, унижавшійся предъ царемъ, сказалъ 
въ слухъ другихъ: «Митрополитъ царя обличаетъ, а самъ дѣ
лаетъ гнусности». Тогда исповѣдникъ правды сказалъ Пиме
ну: «любезный! человѣкоугодничествомъ домогаешься ты по
лучить чужой престолъ, но лишишься и своего». Чтецъ тогда 
же со слезами сознался, что его заставили угрозами взнесть 
клевету. Святитель, простивъ чтеца, предалъ себя въ волю 
Божію. «Вижу, говорилъ онъ духоввымъ сановникамъ, что хо
тятъ моей погибели, и за что же? за то, что никому не льстилъ 
я, не давалъ никому подарковъ, не угощалъ никого пирами. 
Но что бы ни было, не перестану говорить правду,— не хочу 
носить безполезно санъ святительскій.»

Такую же смѣлость обличенія показалъ святитель во вре
мя крестнаго хода (28 іюля), куда Іоаннъ явился съ оприч
никами въ полномъ ихъ нарядѣ. Въ то время, когда при
шелъ царь, святитель хотѣлъ читать евангеліе, и, препода
вая миръ всѣмъ, увидѣлъ опричника въ таФьѣ. «Державный 
царь! сказалъ святитель, добрые христіане слушаютъ слово 
Божіе съ непокрытыми главами; съ чего же эти люди взду
мали слѣдовать магометанскому закону —  стоять въ т я ф ь - 

яхъ?» Кто это такой? спросилъ царь. Но виновный спряталъ 
т я ф ь ю ,  а товарищи его сказали, что митрополитъ лжетъ и 
возстаетъ на царя. Іоаннъ вышелъ изъ себя, грубо ругалъ 
святителя, называлъ его лжецомъ, мятежникомъ, злодѣемъ, 
клялся, что уличитъ его въ преступленіяхъ.
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Стали искать лжевидѣтелей противъ святителя въ Соло
вецкомъ монастырѣ, но тамъ всѣ называли Филиппа правед
нымъ и святымъ; наконецъ игуменъ Паисій, которому обѣ
щали санъ епископа, монахъ Зосима и съ нимъ еще нѣко
торые, недовольные строгостью Филиппа еще во время его 
игуменства, согласились быть клеветниками противъ святи
теля. Составили доносъ. Въ Москвѣ Паисій, въ присутствіи 
царя и духовенства, со всею наглостію обвинялъ Филиппа. 
Святитель кротко сказалъ Паисію: «что сѣешь, то и пож
нешь». И обратясь къ царю, говорилъ: «Государь! не дума
ешь ли, что боюсь я смерти? Достигнувъ старости, готовъ 
я предать духъ мой Всевышнему, моему и твоему Владыкѣ. 
Лучше умереть невиннымъ мученикомъ, чѣмъ въ санѣ митро
полита безмолвно терпѣть ужасы и беззаконія. Оставляю 
жезлъ и мантію митрополичьи. А вы всѣ, святители и служи
тели алтаря! пасите вѣрно стадо Христово; готовьтесь дать 
отчетъ и страшитесь небеснаго царя болѣе, чѣмъ земнаго». 
Святитель снялъ съ себя бѣлый клобукъ и мантію. Но царь 
остановилъ его, сказавъ, что ему должно ждать суда надъ 
собою, заставилъ взять назадъ утварь святительскую и еще 
служить литургію 8 ноября. При началѣ литургіи ворвался 
въ соборный храмъ одинъ изъ гнусныхъ любимцевъ цар
скихъ, Басмановъ и въ слухъ народа прочелъ осужденіе 
Филиппу. Опричники бросились въ алтарь, сорвали съ свя
тителя облаченіе, одѣли въ рубище, вытолкали изъ хра
ма, посадили на дровни и повезли въ Богоявленскій мона
стырь осыпая бранью и побоями Толпы народа со слезами 
провожали святителя, а онъ покойно благословлялъ народъ. 
Предъ вратами обители онъ сказалъ народу: «дѣти! все, что 
могъ, сдѣлалъ я; еслибы не изъ любви къ вамъ, и одного 
дня не оставался бы я на каѳедрѣ .... Уповайте на Бога; тер
пите». Нѣсколько дней страдалъ неустрашимый исповѣдникъ
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правды —  въ смрадной кельѣ, окованный цѣпями, съ тяж е
лою колодкой на шеѣ, лишенный хлѣба. Сюда Іоаннъ при
слалъ ему голову любимаго племянника и велѣлъ сказать ему: 
«вотъ твой любимый сродникъ, не помогли ему твои чары». 
Святитель всталъ, благословилъ и поцѣловалъ голову и ве
лѣлъ возвратить царю кровавый подарокъ. Наконецъ Іоаннъ 
сослалъ Филиппа въ заточеніе въ Тверской Отрочь мона
стырь.

Прошло около года, какъ св. Филиппъ томился въ зато
ченіи. Въ декабрѣ 1569  года двинулся царь съ своею дружи
ною карать Новгородъ и Псковъ за мнимую измѣну. Тогда, 
по волѣ Іоанна, Малюта Скуратовъ (і) явился въ келлію Ф и
липпа и съ видомъ смиренія сказалъ: «Владыко святый! пре
подай благословеніе царю на путь въ Новгородъ». Святитель 
зналъ, зачѣмъ явился Малюта. Еще за три дня до того ска
залъ онъ бывшимъ при немъ: «вотъ приблизился конецъ мо
его подвига», и причастился св. Таинъ. Злодѣю отвѣчалъ 
онъ: «дѣлай, что хочешь: но дара Божія не получаютъ об
маномъ». Сказавъ это, онъ сталъ на молитву и просилъ Го
спода, да пріиметъ духъ его съ миромъ. Малюта задушилъ 
святителя подушкою и, сказалъ настоятелю, что бывшій ми
трополитъ умеръ отъ угара. Это было 23  декабря 1569  г. 
Такъ окончилъ земную жизнь свою великій святитель, поло
жившій жизнь за стадо свое! Многими богоугодными вели
кими іерархами просіяла Церковь Русская, но въ числѣ 
ихъ одинъ только мученикъ за правду и человѣколюбіе: сла
ва его нетлѣнна, какъ нетлѣнны самые остатки его м.

і) Любимецъ Іоанна и начальникъ опричниковъ, закоренѣлый 
злодѣй, «мужъ каменосердечный» по выраженію перваго жизне
описателя св. Филиппа.

(к) Мощи св. Филиппа были немедленно, въ присутствіи 
убійцы, преданы эемлѣ за алтаремъ монастырской церкви. Въ
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«Восхвалимъ Филиппа премудраго, наставника правосла
вія, провозвѣстника истины, ревнителя Златоустаго, свѣ
тильника Русской земли. Вооруживъ себя бронею духовнаго 
мужества, ты безтрепетно обличилъ не послушавшихъ тебя, 
властію отъ Бога единаго данною, ты совершилъ свое теченіе 
и соблюлъ вѣру, блаженный святитель, увѣнчанный свѣт
лымъ вѣнцемъ правды! Тобою украсилъ Богъ храмъ Матери 
Своей и нетлѣнное тѣло твое, въ изгнаніи пострадавшее, мно
го лѣтъ въ землѣ сокровенное, возвратилъ престолу твоему, 
къ радости и веселію паствы твоей» (л).

Между тѣмъ царь прибылъ въ Новгородъ, гдѣ вѣрный на
родъ и не думалъ сопротивляться волѣ его. Начались страш
ныя истязанія подъ предлогомъ мнимой измѣны, неслыхан
ныя свирѣпства, начался «разгромъ» или, какъ называетъ 
современный лѣтописецъ, «неисповѣдимое колебаніе, паде
ніе, кровопролитіе Великаго Новгорода» (>). Но и здѣсь на-

1591 году онѣ перенесены изъ Твери въ Соловецкую оби
тель — на мѣсто иноческихъ подвиговъ священномученика, при 
чемъ найдены совершенно нетлѣнными, и положены въ при
готовленной имъ для себя могилѣ, въ преддверіи созданнаго имъ 
храма, подлѣ любимаго наставника его въ монашествѣ, инока 
Іоны Шамина. Въ 1652 году св. мощи перенесены ивъ Солов
ковъ въ Москву и поставлены открыто въ царственномъ собор
номъ храмѣ Успенія Богоматери, гдѣ и нынѣ почиваютъ.

(л) Кондакъ и стихиры изъ службы св. Филиппа, напечатан
ной въ январской Минеѣ подъ 9 числомъ. Память святителя 
праздновалась всею церковью Русскою съ 1591 года, въ 23 день 
декабря, но съ 1660 года празднованіе перенесено на 9 января. 
(Душепол. Чт. 1861 ч. II. стр. 180).

(м) Собр. лѣтописей т. III. стр. 254 и слѣд. Кровопролитіе 
•великаго разгрома» — было безпримѣрное: въ мукахъ и истяза
ніяхъ, подъ мечемъ опричниковъ и въ волнахъ Волхова погибло 
въ продолженіи шести недѣль до 60 т человѣкъ. Волховъ, запру
женный трупами, долго не могъ пронести ихъ въ Ладожское 
озеро. Всѣ церкви и монастыри въ городѣ и окрестностяхъ были



РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ. 193

шелся смѣлый обличитель неправды и злодѣйства —  преи. 
Арсеній затворникъ (,). Царь пощадилъ обитель Арсенія, нѣ
сколько разъ посѣщалъ его и безъ гнѣва выслушивалъ обли
ченія праведника, который одинъ дерзалъ быть заступникомъ 
несчастнаго города, отказывалъ царю въ благословеніи и не 
привялъ отъ него богатыхъ даровъ. Во все продолженіе раз
грома, Арсеній не выходилъ изъ кельи, неусыпно, но увы! 
неуслышанный, молясь о смягченіи царской ярости. Утомив
шись казнями, и собираясь въ Псковъ, Грозный царь при
шелъ къ затворнику —  принять благословеніе и звать его 
съ собою. «Насытился ли кровію, звѣрь кровожадный? ска
залъ ему праведникъ. Кто можетъ благословить тебя, кто 
можетъ молить Бога о мучителѣ, облитомъ кровію христі
анскою? Много душъ неповинныхъ послалъ ты въ царство 
небесное, а самъ не узришь его. И еще замышляешь новое 
кровопролитіе». Царь увѣрялъ, что никому не сдѣлаетъ зла 
во Псковѣ, если не найдетъ тамъ измѣны. «И ты самъ, отче, 
будешь свидѣтель тому», прибавилъ онъ. «Пусть будетъ по 
слову твоему, отвѣчалъ преп. Арсеній. Завтра готовъ я въ 
путь съ тобой и неотступенъ буду отъ тебя во Псковѣ. Но 
знай, что не на радость тебѣ будетъ, когда помыслишь злое

раэграблены. Особенно пострадалъ монастырь преп. Антонія 
Римлянина: тамъ убили игумена Геласія со всѣми монахами и 
совершенно ограбили обитель, которая осталась послѣ того на 
три года пустою, беѳъ братіи и безъ службы церковной. Вла
дыка Пименъ заточенъ въ Николаевскій Веневскій монастырь 
и тамъ вскорѣ скончался, какъ думали современники, отъ голода.

(н) Преп. Арсеній, урожденецъ Ржева-Владимірова, устроилъ 
въ І562 году иноческую обитель съ храмомъ Рождества Бого
родицы, на Торговой сторонѣ Новгорода, блиэь Ярославова 
дворища и церкви св. Мѵроносицъ. Онъ былъ строгій подвиж
никъ, носилъ вериги, жилъ въ эатворѣ и, предвидя бѣдствія 
роднаго города, непрестанно проливалъ слезы. Иногда видали 
его плачущимъ на Великомъ мосту.
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и ярость кровожадная возгорится въ тебѣ. Тогда вспомнишь 
слова мои: страхъ и трепетъ объимутъ тебя и сотрясутся 
отъ ужаса всѣ кости твои». Наутро дверь въ кельѣ Арсенія 
оказалась запертою изнутри, и сколько не стучались, ста
рецъ не подалъ голоса. Разломали дверь и увидѣли старца 
на колѣняхъ, съ согнутыми на груди руками и наклоненною 
головой. Онъ какъ будто продолжалъ молиться, но правед
ная душа его отлетѣла уже въ селенія цебесныя (0).

Для совѣсти, отягченной кровью, тяжко было зрѣлище 
мирной кончины праведника! Во всю дорогу Грозный былъ 
мраченъ и задумчивъ. На послѣднемъ ночлегѣ, въ с. Любя- 
товѣ, близь Пскова, царь съ ужасомъ выбѣжалъ изъ избы, 
между тѣмъ, какъ въ городѣ, трепетавшемъ отъ ужаса, раз
дался благовѣстъ къ воскресной утрени. «Теперь во Псковѣ 
всѣ трепещутъ, но напрасно; я не сотворю имъ зла, сказалъ 
царь спокойнымъ голосомъ. «Притупите мечи о камень. Да 
престанутъ убійства». Чѣмъ объяснить внезанный ужасъ Іо
анна, внезапный переходъ отъ свирѣпства къ кротости? Царь 
твердо помнилъ послѣднія слова затворника Арсенія и былъ 
увѣренъ, что усопшій праведникъ невидимо сопутствуетъ ему 
во Псковъ. При мрачномъ и подозрительномъ характерѣ, при 
разстроевномъ воображеніи, при помраченной злодѣяніями 
совѣсти Грознаго, не страшно ли было ему имѣть при себѣ 
такого неотступнаго обличителя?
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(о) Тѣло затворника погребено было въ той хижинѣ, гдѣ 
онъ затворялся для молитвы. По упраздненіи основанной имъ 
обители, мощи преп Арсенія перенесены въ 1787 году въ Ки
рилловъ монастырь (въ 4 верст. отъ Новгорода) и тамъ почи
ваютъ подъ спудомъ. Память преставленія его показана въ 
святцахъ и житіи 12 іюля; но эта явная ошибка: отъѣздъ Гро
знаго царя изъ Новгорода во Псковъ былъ въ Февралѣ 1570 г., а 
не въ іюлѣ. Можетъ быть 12 іюля (неизвѣстно въ какомъ году) 
обрѣтены были мощи преп. Арсенія.
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На слѣдующее утро, 20  Февраля, во второе воскресенье 
великаго поста, улицы Пскова представляли необыкновенное 
зрѣлище. По всѣмъ улицамъ до кремля, оротивъ всѣхъ до
мовъ и воротъ, были разставлены столы съ разными постны
ми шаньями; жители въ праздничномъ платьѣ стояли предъ 
столами. Беѣ они были въ страхѣ, какъ приговоренные къ 
смерти, многіе дрожали, иные плакали. Одинъ только чело
вѣкъ, въ длинной рубашкѣ, подпоясанный веревкою, смѣло и 
беззаботно разгуливалъ по улицамъ., пробѣгая босыми ногами 
отъ одного стола къ другому и стлраясь ободрить жителей.

Это былъ юродивый Никола, по прозванію Салосъ, всему 
городу извѣстный и всѣми уважаемый праведникъ. Царь 
въѣхалъ въ городъ. Вдругъ явился предъ но«ъ юродивый, 
прыгая на палочкѣ по дѣтскому обычаю и приговаривая:

—  Иванушка! Иванушка! покушай: вотъ гебѣ хлѣбъ-соль. 
Чай не наѣлся мясомъ человѣчьимъ въ Новгородѣ.

Царь разгнѣвался и велѣлъ было опричникамъ схватить 
его, но блаженный исчезъ, скрывшись въ толпѣ народа. 
При выходѣ изъ Троицкаго соборнаго храма спова встрѣтилъ 
царя Никола и Неотступно звалъ къ себѣ въ келью подъ со
борную колокольню. Въ этой убогой и тѣсной кельѣ, на лав
кѣ, была разостлана чистая скатерть и на ней лежалъ огром
ный кусокъ сыраго мяса.

— Покушай, покушай, Иванушка, приговаривалъ Никола, 
съ поклономъ угощая царя.

— Я христіанинъ и не ѣмъ мяса въ постъ, сурово сказалъ 
царь.

—  Мяса не ѣшь, а людей губишь, и кровь христіанскую 
пьешь, и суда Божія не боишься!

Закипѣло на душѣ у Грознаго, онъ велѣлъ снимать коло
кола съ соборной церкви и грабить ризницу. А юродивый, 
взглянувъ ему въ глаза, сказалъ строгимъ голосомъ:

ЧАОТЬ И. 14
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— Не тронь насъ, прохожій человѣкъ, ступай скорѣе прочь. 
Если еще помедлишь,не на чѣмъ тебѣ будетъ бѣжать отсюда.»

Въ ту же мииуту вошелъ Малюта Скуратовъ, блѣдный отъ 
страха, и доложилъ царю, что любимый конь его палъ.

—  Вотъ только тронь кого нибудь въ богоспаіаеПомъ 
Псковѣ, закричалъ ему юродивый, или церкви начни грабить: 
тотчасъ же издохпешь, какъ конь твой.» — Грозный оста
вилъ въ покоѣ городъ, спасенный отъ раззорепія юродивымъ <п\

Спустя нѣсколько лѣтъ, Грозный царь, отправляясь въ 
Ливонскій походъ, посѣтилъ Псково-Печерскій монастырь ,р), 
гдѣ иастоятельствовалъ тогда преп. игуменъ Корнилій.

(п) Праведный Николай, Псковскій чудотворецъ, преставил
ся 28 Февраля 1576 года. По особенному уваженію жителей 
Пскова къ блаж. Николаю, онъ погребенъ былъ подъ собор
нымъ храмомъ — почесть, какой удостоивались тогда только 
князья и архипастыри. Теперь мощи его почиваютъ въ закры
томъ дубовомъ гробѣ, въ правомъ придѣлѣ Троицкаго собора. 
Въ древнемъ кондакѣ ему сказано. «Чудотворецъ явися Николае, 
цареву державу и смысла свирѣпство на милость обративъ, и 
нынѣ молимъ тя, святе, пребуди въ насъ еще, защити отъ 
коварствъ вражіихь; ты бо еси граду Пскову и всѣмъ христо
любивымъ людомъ похвала и утвержденіе.® Память его мѣстпо 
празднуется въ день преставленія.

(р) Въ той мѣстности, гдѣ стоитъ ІІсково-Печерскій монастырь 
(въ 56 верст.отъ Пскова, близъ Лифляндской границы) въ Х\ вѣкѣ 
поселилось нѣсколько старцевъ, искавшихъ уединенія для спасе
нія душъ своихъ. Выкопавъ себѣ въ горѣ пещеры, а можетъ 
быть, нашедши уже готовую пещеру, устроенную самою приро
дою, они проводили тамъ жизнь свою и тамъ преставились, 
никокому невѣдомые. Звѣроловы Изборскіе слышали пѣніе какъ 
бы внутри горы, прозванной послѣ того «святою;» потомъ слу
чайно открыто устье пещеры и надпись надъ нимъ: «Богомъ 
зданная пещера*. Въ 1473 году поселился здѣсь пришедшій иэъ 
Юрьева — Ливонскаго (Дерпта) священникъ Іоаннъ Принявъ 
иночество съ именемъ Іоны, онъ устроилъ церковь въ пещерѣ 
и былъ первымъ строителемъ новой обители.



Иноческіе подвиги Корнилія начались съ ранней юности въ 
той же Печерской обители; при немъ распространенъ пещер
ный храмъ и съ 1524  г. храмовая икона Успенія Богоматери 
начала источать исцѣленія. Облеченный въ санъ игумена съ 
1529  года, ревностный подвижникъ, въ продолженіи много
лѣтняго настоятельства, возвысилъ обитель во всѣхъ отно
шеніяхъ. Жизнь его была образцемъ строгой иноческой жиз
ни и онъ старался одушевить ревностію къ подвижничеству 
подчиненныхъ ему иноковъ. Неутомимый въ трудахъ, онъ 
построилъ въ Псковѣ, на Печерскомъ подворьѣ каменный 
храмъ въ честь Богоматери Одигитріи; въ монастырѣ своемъ 
деревянный храмъ 40 мучениковъ онъ перенесъ за монас
тырь, для монастырскихъ рабочихъ; а на мѣстѣ его постро
илъ каменный храмъ Благовѣщенія (0). Бъ назиданіе другимъ 
описалъ онъ чудеса Печерской иконы Богоматери. «Свидѣтель 
этихъ чудесъ, говоритъ онъ, не я одинъ, а весь Псковъ и 
Новгородъ. Богоматерь подаетъ исцѣленія не только право
славнымъ, но и иновѣрнымъ, приходящимъ изъ нѣмецкой зем
ли (изъ Лифляндіи) съ вѣрою къ чудотворному образу» Бла
женный Корнилій любилъ просвѣщеніе и насаждалъ благоче
стіе не только въ своей обители, но и во всей окрестности;
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(с) Оба ѳти храма, Благовѣщенскій въ монастырѣ, а 40 мучени
ковъ эа оградою,доселѣ существуютъ. Послѣдній изъ нихъ,деревян
ный,съ крышею въ одинъ скатъ,служитъ приходскимъ для жителей 
заштатнаго городка ІІечерска. Живописное расположеніе мона
стыря въ ущелій съ двумя горами, изъ которыхъ одна,—  
•Святая* вмѣщаетъ въ себѣ Успенскій храмъ и пещеры, необы
кновенный видъ маститыхъ дубовъ надъ нею, громадныя твер
дыни ограды, сложенной изъ плитняка, въ 380 саж. длиною 
и до 5 саженъ въ вышину, съ множествомъ башенъ —  все это 
даетъ обители такой дивный видъ, котораго нельзя передать 
словами, но онъ навсегда остается въ памяти того, кто хотя 
однажды видѣлъ ѳту дивную обитель.

14*
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онъ построилъ храмы Божіи въ Агиревѣ и Топинѣ — сосѣд
нихъ селеніяхъ, и много заботился о просвѣщеніи полуди
кихъ Эстовъ православною вѣрою. Когда дружины Русскія 
завоевали большую часть Ливоніи, блаж. Корнилій щедрою 
рукою раздавалъ пособія бѣднымъ Эстамъ, пострадавшимъ 
отъ войны. ВъНейгаузенѣ построилъ онъ православный храмъ. 
Благотворительность ревностнаго игумена, кроткія наставле
нія, безкорыстіе и чистая жизнь его произвели то, что въ 
приходѣ Нейгауза всѣ Эсты, а въ другихъ приходахъ многіе 
обратились къ православію, какъ къ благочестію безкорыст
ному и искреннему. Въ 1565  году блаж Корнилій окружилъ 
монастырь каменною оградою, и надъ вратами построилъ 
храмъ въ честь святителя Николая, поручивъ сему дивному 
защитнику чистой вѣры оберегать обитель православія. При 
положеніи обители на границѣ Ливонскихъ нѣмцевъ, закля
тыхъ враговъ православія, такое укрѣпленіе необходимо было 
не для одной обители, но и для всей Русской земли,

Царь Іоаннъ зналъ и уважалъ преп. Корнилія. Онъ обо
шелся съ нимъ милостиво, когда старецъ встрѣтилъ его въ 
Псковѣ, послѣ разгрома Новгородскаго. Но, приближаясь къ 
обители Печерской, со стороны Ливоніи, Грозный царь уви
дѣлъ твердыни монастырской ограды, воздвигнутыя Корви- 
ліемъ, и страшно разгнѣвался, подозрѣвая, по навѣтамъ кле
ветникомъ, что въ этихъ укрѣпленіяхъ кроется мысль неза
висимости отъ Москвы (т). Когда преп. Корнилій вышелъ за

(т) Курбскій увѣряетъ, что преп. Корнилій и вмѣстѣ съ нимъ 
другой инокъ, ученикъ его Вассіанъ Муромцевъ раздавдеиы 
какимъ-то мучитедьскимъ орудіемъ и тѣла ихъ положены въ 
одномъ гробѣ. Теперь мощи преподобномучсника почиваютъ 
въ закрытомъ дубовомъ гробѣ въ пещерной Успенской церкви. 
Годъ кончины преп. Корнилія трудно опредѣлить съ точностію, 
но, принимая въ соображеніе, что Курбскій говоритъ о ней 
вслѣдъ ва извѣстіем ь объ опустошеніи Нарвы и другихъ горо-
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ворота съ крестомъ навстрѣчу государю, Грозный тутъ же 
повелѣлъ умертвить старца. Такъ, по свидѣтельству лѣтопи
си, «приснопамятный, достохвальный, достоблаженный игу
менъ добрый пастырь, отъ тлѣннаго сего житія земнымъ ца
ремъ предпосланъ къ небесному Царю въ вѣчное жилище».

Графъ М. Толстой.

(окончаніе главы впредь).

довь, можно полагать, что Корнилій умерщвленъ въ 1377 году. 
Надпись на гробницѣ о времени смерти его, 20 Феврали 1570 года 
совершенно ошибочна: въ этотъ самый день преи. КорнпліГі 
встрѣчалъ царя во Псковѣ и былъ принятъ имъ ласково. Тогда 
убійствъ вовсе не было.—Преп. Корнилій написалъ «повѣсть о 
Псковскомъ Печерскомъ^ монастырѣ». Позднѣе она была допол
нена равными лицами (Обворъ Руеск. Духов, литературы ч. 1. 
стр. 214) в многократно напечатана.



Е Щ Е  В О С П О МИ Н А Н І Я

О ПОКОЙНОМЪ АѲАНАСГВ,

АРХІЕПИСКОПЪ КАЗАНСКОМЪ.

Жизнь ѳго въ Твери.

Въ Твери Аѳаиасій былъ ректоромъ семинаріи и членомъ 
Консисторіи; и ту и другую должность проходилъ онъ съ 
свойственною ему энергіей, ревностію и любовію. Первая 
обязанность ректора семинаріи— преподавать догматическое 
богословіе въ высшемъ классѣ семинаріи. Аѳанасій испол
нялъ эту обязанность свято и ненарушимо. Ни одного клас
са онъ не пропустилъ; являлся къ ученикамъ всегда въ свое 
время, говорилъ имъ просто, живо и увлекательно; овладѣ
валъ вниманіемъ ихъ скоро и свободно, и умѣлъ поддержать 
это внимавіе до конца класса. Рѣчь его была живая бесѣда 
отца съ дѣтьми, поддерживаемая весьма частыми обращені
ями отца съ вопросами въ дѣтямъ, и заставлявшая ихъ са
михъ думать и говорить. Ко многимъ изъ учениковъ о. рек
то р ъ1 обращался именно какъ нѣжный отецъ, называя ихъ 
по имени.— «Ну-ка ты, Алексѣй, скажи, какъ ты думаешь?» 
Но давая предметъ для думы и для разговора, онъ въ то же 
время всячески избѣгалъ споровъ схоластическихъ, основан
ныхъ на софистикѣ. Крѣпкій, твердый, логическій умъ его 
любилъ истину до увлеченія, но не любилъ хитростей и тон-
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костей софистическихъ, особенно вредныхъ д ія развитія мо
лодыхъ умовъ. Съ пеменьшею внимательностію Аѳанасій от
носился къ письменнымъ упражненіямъ учениковъ,— къ про
повѣдямъ или разсужденіямъ. На проповѣди Аѳанасій обра
щалъ особенное вниманіе, и хвалился нѣкоторыми своими 
воспитанниками. Таковъ былъ его любимецъ В. К. Нектарь- 
евскій, въ послѣдствіи поступившій въ С.-Петербургскую 
Академію, и бывшій протоіереемъ, кажется, въ Кронштадтѣ. 
Его Аѳанасій называлъ Златоустомъ; и проповѣди его за
ставлялъ слушать не только всѣхъ семинаристовъ, которые 
для этого собирались въ богословскую залу, но и всѣхъ на
ставниковъ. Проповѣди у о. ректора никогда не залежива
лись. Каждый проповѣдникъ наканунѣ дня, назначеннаго для 
произнесенія проповѣди, обязанъ былъ явиться къ о. ректору 
съ проповѣдію. Здѣсь самъ о. ректоръ слушалъ проповѣдь и 
судилъ, какъ составлена проповѣдь и какъ она произносится. 
Лучшихъ проповѣдниковъ посылалъ въ лучшія приходскія 
церкви для произнесенія проповѣдей.

Экзамены Аѳанасій производилъ особеннымъ образомъ. 
Онъ не спрашивалъ каждаго ученика порознь и устно, а при- 
шедши въ классъ предлагалъ первый вопросъ такой: кто на 
все? То-есть, кто готовъ отвѣчать на всѣ билеты, на которые 
раздѣленъ весь курсъ, или весь отдѣлъ пройденнаго? —  По
чти всѣ ученики вставали. Это значило, что всѣ могутъ от
вѣчать на все. «Отлично хорошо, садитесь», отвѣчалъ рек
торъ, и тотчасъ же давалъ тему для экспромта въ классѣ. 
Ученики принимались за умственную работу, и кто скорѣе 
напишетъ, тотъ сейчасъ же и выходитъ къ о. ректору чи
тать свой экспромтъ и получаетъ вѣрную оцѣнку своему тру
ду.—  «Кто еще написалъ?» спрашиваетъ о. ректоръ: и кто 
написалъ, тотъ выходилъ и читалъ. Работа была быстрая, 
воодушевлявшая учениковъ. Особенно для первыхъ учени-
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ковъ эта работа была щекотлива: нужно было нредъ цѣлымъ 
классомъ доказать, ори о. ректорѣ и профессорѣ, что ты не 
даромъ записанъ въ числѣ первыхъ,— нужно поддержать честь 
класса, честь профессора, честь свою. О. ректоръ умѣлъ 
возбуждать соревнованіе.

Если было два или три параллельныхъ отдѣленіи, онъ, воз
буждая ревность въ ученикахъ того отдѣленія, гдѣ шелъ 
экзамевъ, — начнетъ говорить: работайте, работайте скорѣѣ, 
не посрамите себя; вотъ въ томъ отдѣленіи отлично отвѣчали 
и писали экспромты; а я имъ отвѣчалъ: «хорошо — то хо
рошо, очень хорошо, а можетъ быть въ томъ отдѣленіи бу
детъ еще лучше. Я указывалъ на васъ; смотрите же.» И уче
ники рвались изо всѣхъ силъ. Не рѣдко о. ректоръ, обрадо
ванный прекраснымъ экспромтомъ, тутъ же въ классѣ да
валъ деньги тому ученику, который читалъ экспромтъ. «От
лично хорошо! Постой; на — тебѣ».. Ректоръ вынетъ изъ 
за пазухи портъ-монс и дастъ ему пять или десять рублей. 
«Это тебѣ на сюртукъ, или на жилетку, или на сапоги».

Въ то время, когда вызвавшіеся отвѣчать на все занима
лись въ классѣ экспромтомъ, о. ректоръ вызывалъ къ себѣ 
для устныхъ отвѣтовъ послѣдній десятокъ, или хвостъ клас
са. Не рѣдко изъ этого десятка вызывались отвѣчать па все, 
но вызывались не потому, чтобы они зпали все, а для того, 
чтобы заявивши, что опи могутъ отвѣчать на все, тѣмъ са
мымъ избавиться отъ отвѣта устнаго, и написать хоть пло- 
хоиькой экспромтъ. Но такіе продѣлки не рѣдко оканчивались 
очень плохо для нихъ. О. ректоръ по голосу, по физіоно

міи, по всѣмъ пріемамъ такого хитреца сейчасъ замѣтитъ, 
что онъ обманываетъ начальство, вызоветъ его къ столу, и 
заставитъ взять билетъ, и уличить его во лжи и обманѣ. «О!. 
Ты лжецъ! Иди па кухню!» На кухнѣ обыкновено ожида-ли 
виновнаго розги. А ивымъ удавалось и обмануть о. ректора.
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Слѣдовало только отвѣтить ему твердо и громко, что я знаю 
все, что угодно вамъ спросить; стоять прямо, смотрѣть бой
ко, не трусить и не канФузиться. «О, по глазамъ вижу, —  
скажетъ о. ректоръ, что ты молодецъ и знаешь все; хорошо, 
садись»! И садится спокойно за парту человѣкъ, который да
леко не все знаетъ!

Помню я пріемные экзамены въ 1837 году: эти экзамены 
замѣчательны по той щедрости, которою отличался Аѳана
сій. и по той оригинальности, которая не рѣдко проявлялась 
у него. Экзамены производились въ концѣ августа и въ на
чалѣ сентября. Ученики изъ всѣхъ училищь, кромѣ Тверска
го, съѣхались въ Тверь сѳ страхомъ и трепетомъ. Я гово
рю: «кромѣ Тверскаго», потому что ученики Тверскаго учи
лища были экзаменованы предъ вакаціей и на публичномъ 
пхъ экзаменѣ былъ не только Аѳанасій но и самъ Высоко
преосвященный Григор ій, въ послѣдствіи митрополитъ 
С.-Петербургскій. По окончаніи экзаменовъ Григорій утвер
дилъ и переводные списки; и иотому Тверскіе ученики заб
рали себѣ въ голову, что имъ не слѣдуетъ являться на пріем
ные экзамены въ концѣ августа, хотя всѣ они съѣхались къ 
концу августа. Когда ученики другихъ училищъ отправятся 
въ классъ на экзаменъ, и тамъ потѣютъ и дрожатъ, Тверскіе 
ученики съ полчаса посидятъ и потолкаются около семинаріи, 
и за тѣмъ преспокойно отправляются, кто въ свою квартиру, 
кто на Желтиковское поле смотрѣть, какъ учится кавалерій
ская дивизія, собранная въ Тверь. Такъ прошло нѣсколько 
дней экзаменовъ. Ректоръ Аѳанасій первоначально и не обра
щалъ вниманія на то, что тверскіе не ходятъ на экзаменъ; и 
только всячески старался раззадорить учениковъ другихъ 
училищъ. Онъ обыкновенно вызывалъ сначала первыхъ уче
никовъ всѣхъ училищъ и заставлялъ ихъ или переводить съ 
Латинскаго на Русскій, иди съ Русскаго на Латинскій, или
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съ Греческаго на Русскій, или устно отвѣчать изъ простран
наго Катихизиса, изъ св. исторіи и проч., однимъ словомъ— 
изъ всякаго предмета спрашивалъ ихъ всѣхъ, и кто скорѣе 
и лучше отвѣтитъ, тотъ и молодецъ. За тѣмъ иослѣ первыхъ 
вызывалъ вторыхъ учениковъ всѣхъ училищъ, и съ ними по
ступалъ точно также.Ученики изо всѣхъ силъ старались прев
зойти другъ друга; отъ ихъ отвѣтовъ зависѣла честь не 
только ихъ самихъ, но и училищъ. А о. ректоръ подзадори
валъ. Нѣкоторые изъ учениковъ пріобрѣли себѣ уже автори
тетъ. Такъ изъ старицкихъ учениковъ отличался первый уче
никъ Левъ Рубцовъ, изъ Ржевскихъ Иванъ Филаретовъ. Льву 
Рубцеву было лѣтъ 18 отъ роду, и онъ смотрѣлъ уже до
вольно зрѣлымъ юношей.

— Отецъ ректоръ! Да что Тверскіе ученики не являются на 
экзаменъ? Вѣдь они шалятъ же около семинаріи, и бѣгаютъ 
Богъ знаетъ гдѣ... Сказалъ кто-то изъ профессоровъ Аѳана
сію во время экзамена. Чѣмъ бѣгать, лучше бы они здѣсь 
были. Нужды нѣтъ, что списки ихъ утверждены...

— О! Хорошо! Кликнуть ихъ сей часъ же на экзаменъ. 
Я имъ задамъ бѣгать!., сказалъ Аѳанасій.

Побѣжали кликнуть; но тверскіе ученики, какъ дождь 
разсыпались. «Никого нѣтъ, сказано было ректору». «Завтра 
чтобы всѣ явились до одного; а не явятся— не приму въ се
минарію». Дошла эта грозная вѣсть до Тверскихъ учениковъ. 
Дрогнуло сердце ихъ; иотому что опи были вполнѣ увѣрены, 
что послѣ экзаменовъ, которые производилъ имъ преосвя
щенный Григорій, имъ никакихъ другихъ экзаменовъ быть 
не можетъ; и что послѣ утвержденія списковъ ихъ владыкою 
никто не посмѣетъ измѣнить этихъ списковъ. Въ этой увѣ
ренности они во время вакаціи гуляли преспокойно дома, и 
въ книжки вовсе не заглядывали. А теперь нужно идти на 
экзаменъ... На слѣдующій девь Тверскіе явились на экза-
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М' нъ. «Что такъ много нынѣча?» спросилъ о. ректоръ тотчасъ 
послѣ молитвы, обозрѣвая классъ. «Тверскіе пришли, Твер
скіе пришли!» отвѣчали ученики другихъ училищъ, видимо 
подтрунивая надъ робостью Тверскихъ. «А! вотъ я ихъ про
беру», сказалъ о ректоръ.

Сѣвши на кресло, онъ вызвалъ по обычаю своему пер
выхъ учениковъ. Съ другими учениками вышелъ и Тверской, 
Эго былъ А. Бухаревъ, маленькій, худенькій, желтенькій, 
мальчикъ лѣтъ 15-ти. Левъ Рубцевъ посмотрѣлъ на него съ 
презрительною улыбкою. 0 . ректоръ сталъ экзаменовать. 
Отвѣты Бухарева были лучше всѣхъ другихъ учениковъ. Что 
ни спроситъ о. ректоръ, Бухаревъ на все удовлетворительно и 
скоро отвѣтитъ, и даже покажетъ неудовлетворительность от
вѣта другихъ учениковъ, съ нимъ вызванныхъ, въ случаѣ если 
кто изъ нихъ поспѣшитъ отвѣтить прежде него и отвѣтитъ 
за поспѣшностію неудачно. И самъ Рубцевъ долженъ былъ 
уступить первенство Бухареву. «О! Да ты отлично-хорошо 
отвѣчаешь»! Сказалъ о. ректоръ; я думалъ, что вы не ходи- 
дите на экзаменъ потому, что ничего не знаете . Молодецъ! 
тебѣ не Бухаревъ Фамилія, а Орловъ, Соколовъ! Отлично». 
Самъ о. ректоръ носилъ Фамилію Соколова. Бухаревъ осмѣ
лился сказать ему, что Тверскіе явились на экзаменъ не го- 
готовившись; они думали, что ихъ экзаменовать не станутъ. 
«Ладно, ладно, я посмотрю. Ну-ка скажите мнѣ еще»... Онъ 
задаетъ первымъ ученикамъ что нибудь перевести, или ска
зать локуцію какую. Бухаревъ опять лучше всѣхъ. «Превос
ходно», кричитъ о. ректоръ,вошедшій въ паѳосъ!— 0 . ректоръ 
вызвалъ вторыхъ учениковъ изъ всѣхъ училищъ, и въ числѣ 
ихъ втораго ученика тверскаго училища. Это былъ Евграфъ 
Ловягинъ, сынъ каѳедральнаго протоіерея Ивана Яковлевича 
Ловягина, ректора тверскаго училища. Юноша лѣтъ 16-ти, 
чистенькой , хорошенькой собой, аккуратный во всемъ.
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Ловягинъ отличался не столько бойкостію и быстротою сооб
раженій, какъ Бухаревъ, сколько спокойнымъ, точнымъ, 
здравымъ отвѣтомъ. Изъ всѣхъ предметовъ онъ зналъ все 
отлично. Другіе ученики были то по одному, то по другому 
предмету слабѣе, у Ловягина не было этого. Онъ былъ равно 
хорошъ во всемъ. Оказалось, что изъ вторыхъ учениковъ 
Ловягинъ былъ лучше всѣхъ. Выслушавши отвѣты, о. ректоръ 
сказалъ: «Тверскіе отлично! Молодцы»!—Вызваны были третьи 
ученики всѣхъ училищъ. И здѣсь тверской третій ученикъ 
В. не посрамилъ себя.

Такъ прошелъ день. На слѣдующій день еще экзамены. 
О. ректоръ явился суровымъ въ классъ. Вызвавши первыхъ 
учениковъ, по обычаю, онъ обратившись къ Бухареву ска
залъ: «вы меня обманули. Вчерась вамъ случайно удалось от
вѣтить; вотъ я васъ проберу!». Въ послѣдствіи оказалось, что 
о. ректоръ это шутилъ только. Начались экзамены. Тверскіе 
опять лучше всѣхъ, и особенно Бухаревъ 0 . ректоръ не вы
терпѣлъ. «Я нарочно сердитымъ пришолъ, чтобы васъ испу
гать; а вы ничего не боитесь; отлично хорошо! Спасибо! по
стой, сказалъ онъ Бухареву; на вотъ тебѣ на пряники». О. 
ректоръ вынулъ пятирублевую синенькую бумажку и далъ 
Бухареву; Льву Рубаеву досадно было. Видя, что Бухаревъ 
побиваетъ его на устныхъ отвѣтахъ, онъ говоритъ о. ректо
ру: «отецъ ректоръ! позвольте намъ написать что-нибудь на 
бумагѣ; дайте намъ какое нибудь предложеніе». «Развѣ ты 
можешь писать»?—«Могу». Надобно сказать, что въ Стариц
комъ училищѣ учениковъ четвертаго класса пріучали писать 
періоды и хріи по тогдашнимъ реторикамъ. Левъ Рубцевъ, не 
могши одолѣть Бухарева въ устныхъ отвѣтахъ, хотѣлъ взять 
надъ нимъ верхъ на бумагѣ; такъ какъ преподаваніе правилъ 
реторикивъ 4-мъ классѣ училища не было положено по уставу 
училищъ, и этихъ правилъ нигдѣ не преподавали кромѣ ста-
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рнцкаго и ржевскаго училищъ. Въ тверскомъ объ нихъ и не 
слыхали. О. ректоръ далъ какую-то тему. «Пишите кто хо
четъ и какъ умѣете, и кто скоро напишетъ, читайте мнѣ». 
Началась работа. Наморщились лбы, заскрипѣли перья. О. 
ректоръ занялся между тѣмъ экзаменами низшихъ учениковъ. 
Прежде всѣхъ написалъ на заданную тему Левъ Рубцевъ. 
Онъ вышелъ на средину и прочиталъ написанное. «Очевь 
хорошо! Весьма хорошо! Благодарю! сказалъ ему о. ректоръ. 
Постой, на— тебѣ!»— Онъ даль Рубцову нятирублевую ассиг
націю. Рубцевъ былъ въ восторгѣ; за Рубцовымъ вышелъ Фи
ларетовъ, и прочиталъ свое сочинеиіе. Онъ былъ изъ ржев
скихъ учениковъ; а тамъ гоже преподавали правила ритори
ки. «Хорошо, хорошо! сказалъ ректоръ; очень хорошо! На 
и тебѣ». И тому далъ пять рублей. Выходитъ Бухаревъ. Вни
маніе всѣхъ обратилось на него. Онъ прочиталъ то, что на
писалъ. 0 . ректоръ вскочилъ съ креселъ. «Отлично хоро
шо! Превосходно! Лучше всѣхъ. Весьма благодарю! Поди ко 
мнѣ! На тебѣ десять рублей. Отлично хорошо! Лучше всѣхъ». 
За тѣмъ читали нѣкоторые изъ первыхъ учениковъ другихъ 
училищъ, а иные совсѣмъ не выходили. Послѣ первыхъ уче
никовъ читали вторые ученики; и изъ нихъ Ловягивъ ока
зался лучше всѣхъ. Потомъ третьи,—  и опять тверскій былъ 
лучше другихъ. Рубцевъ подходитъ опять къ о. ректору и 
говоритъ: позвольте еще написать «Изволь! Ниши! Кто хо
четъ, пишите всѣ». Ректоръ далъ тему. Опять наморщились 
лбы и заскрипѣли перья; и опять у Бухарева была задачка 
лучше всѣхъ. «Позвольте намъ на дому подумать», сказалъ 
Рубцевъ, не желая потерять первенство свое. Была суббота, 
когда производился экзаменъ, и часъ уже третій послѣ по
лудни; такъ что уже дальше сидѣть въ классѣ о. ректоръ не 
хотѣлъ. «Изволь! Пишите».0 . ректоръ далъ тему: Тудеи гово
рятъ, что Господа ученики украли: докажите, что Онъ вос-



2 0 8 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

кресъ. Къ понедѣльнику задачи были готовы; лучше другихъ 
оказалась задачка у Бухарева,такъ что о. ректоръ пригласилъ 
послушать ео всѣхъ наставниковъ,—за тѣмъ у Рубцеваи нѣко
торыхъ другихъ Но нашлись и такіе изъ учениковъ, которые 
по знакомству или по родству упросили семинаристовъ выс
шаго отдѣленія написать имъ задачу. Впрочемъ вскорѣ о. 
ректоръ открылъ обманъ и виновные были наказаны.

Наставники, слушавшіе задачку Бухарева и другихъ уче
никовъ училища, дивились тому, какъ можно не учившись 
правиламъ реторики писать складно и резонно, и выражали 
сомнѣніе, что Бухаревъ и другіе ученики списывали съ чу
жихъ тетрадокъ и не сами дѣлалЪ задачки. О. ректоръ пер
воначально горячо отстаивалъ мальчиковъ; ему, видимо, не 
хотѣлось разочаровываться въ ихъ способностяхъ, но по
томъ поколебался; особенно когда одинъ изъ наставниковъ, 
Иванъ Григорьевичъ Рубцевъ, сильно и настоятельно увѣрялъ 
его, что нѣтъ никакой возможности въ одни сутки, не учив
шись правиламъ составленія сочиненій, написать цѣлый 
листъ, какъ у Бухарева. Я даю голову на отсѣченіе, что не 
сами писали, говорилъ Рубцевъ. Бухаревъ и другіе увѣряли, 
что сами писали; но Рубцевъ былъ непреклоненъ. «Вѣдь вотъ 
поймали же вы, отецъ ректоръ, обманщика, которому бо
гословы написали задачку. И тутъ обманъ и надувательство». 
«Да мы готовы въ классѣ при васъ сейчасъ писать»,— гово
рили Бухаревъ и другіе ученики «И слышать не хочу»,—  
твердилъ Рубцевъ.

Классъ кончился; о. ректоръ, наставники и ученики ра
зошлись по домамъ. У Аѳанасія видимо на душѣ лежало со
мнѣніе, зароненное рѣчами профессора Рубцева. Часовъ въ 
7 вечера вдругъ является на квартиру къ Бухареву и къ В. 
вѣстовой отъ ректора съ требованіемъ, чтобъ они принесли 
свои черновыя тетрадки, на которыхъ писали задачки, и сами
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тотчасъ явились къ ректору. Очевидно, что вліяніе профес
сора Рубцева взяло верхъ надъ убѣжденіями о. ректора. За
мерло сердце у бѣдныхъ мальчиковъ. Схвативши свои чер
новыя тетрадки, и собравшись наскоро, они отправились къ 
о. ректору. Въ квартирѣ о. ректора собралось нѣсколько на
ставниковъ, въ томъ числѣ и Рубцевъ Иванъ Григорьевичъ. 
Когда мальчики явились къ о. ректору, онъ увидѣвши ихъ 
сказалъ: «а! полите сюда! Докажите вотъ этому Ѳомѣ не
вѣрному, что вы сами писали задачки». О. ректоръ указалъ 
на Ивана Григорьевича Рубцева. «Да какъ хотите, о.ректоръ, 
сказалъ Рубцевъ, я ни за что не повѣрю, чтобъ они сами 
писали. Покажите ваши черняки,» — сказалъ онъ быстро 
Бухареву. Бухаревъ писалъ вообще не слишкомъ хорошо и 
разборчиво, особенно когда спѣшилъ. Онъ иногда не дописы
валъ окончанія словъ. :іе доканчивалъ цѣлой мысли, если она 
очевидна по ходу рѣчи. Иванъ Григорьевичъ тотчасъ это уви
дѣлъ, и съ торжествомъ обращаясь къ ректору, говорилъ: 
«вотъ, вотъ посмотрите, о. ректоръ, очевидно, что списано. 
Какъ былъ подъ руками чужой чернякъ, такъ съ него и спи
сано». Бухаревъ до слезъ увѣрялъ, что онъ самъ писалъ за
дачку, что недописки произошли отъ поспѣшности, что эти 
самыя недописки могутъ всякаго убѣдить въ томъ, что я самъ 
писалъ,— говорилъ Бухаревъ, а не другой кто, или не съ 
чужаго черняка списывалъ. Иначе недописанное слово не
правильно могло быть наиисано; недописанная мысль не хо
рошо вязалась бы съ другими мыслями. Рубцевъ слышать 
ничего не хотѣлъ. «Да помилуйте, о. ректоръ, я шесть лѣтъ 
учился въ семинаріи, четыре года въ Академіи, пятнадцать 
лѣтъ профессоромъ и священникомъ: а велите мнѣ написать 
къ завтрему тб, что тутъ написано,— воля ваша, я не могу; 
я отказываюсь. Этого быті. не можетъ, чтобъ они сами пи
сали». Ректоръ молчалъ. Другіе наставники пересматривали
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червяки, и кто соглашался съ Иваномъ Григорьевичемъ, а кто 
поддерживалъ Бухарева и его товарища, поддерживалъ изъ 
состраданія къ ихъ невыносимо-жалкому положенію, къ ихъ 
испуганному виду и слезамъ. «Ну чтожъ вы ничего не гово
рите? спросилъ Аѳанасій Бухарева и его товарищ а.— Чѣмъ 
же вы еще докажете, что вы сами писали?»—«Да позвольте, 
о. ректоръ, намъ здѣсь при васъ написать», сказалъ Буха
ревъ, обрадовавшись самъ своей счастливой мысли. «Изволь, 
хорошо». «А! вотъ съ этимъ и я согласенъ, сказалъ Иванъ 
Григорьичъ. Вотъ напишете при моихъ глазахъ такъ же, какъ 
это написано, ну тогда я повѣрю». Прочіе наставники всѣ 
согласились на это. О. ректоръ далъ предложеніе или тему 
для задачки. «Да чтобъ они не стакнулись, говорилъ Ивавъ 
Григорьичъ, — вы дайте, о. ректоръ, разныя предложенія, и 
посадите ихъ въ разныхъ комнатахъ». Мальчикамъ дали раз
ныя предложенія и посадили въ разныхъ комнатахъ. Иванъ 
Григорьичъ то и дѣло подходилъ то къ одному, то къ друго
му, осматривая со всѣхъ сторонъ, не списываютъ ли они 
откуда, хотя списать рѣшительно не откуда было. Отцу рек
тору съ наставниками подали чаю. «Дай и имъ по чашкѣ,» 
сказалъ онъ, указывая ва мальчиковъ; но имъ было не до 
чаю. Чрезъ нѣсколько времени Бухаревъ вышелъ къ о. рек
тору, чтобы прочитать написанное. Вниманіе всѣхъ съ жад
ностію обращено было на него. Онъ кончилъ чтеніе, о. рек
торъ не вытерпѣлъ, -  онъ вскочилъ съ дивана, подбѣжалъ 
къ Бухареву, обнялъ и поцаловалъ его. «Другъ ты мой, ска
залъ онъ ему, выручилъ ты меня, утѣшилъ! Отлично хоро
шо! Что Иванъ Григорьичъ?».. «Очень хорошо, прекрасно», 
говорили другіе наставники,подлаживаясь подъ тонъ ректора. 
Иванъ Григорьичъ пожалъ плечами. «Позвольте, о. ректоръ, 
еще дать ему предложеніе! Не постигаю!».. «Изволь, изволь, 
пиши, говорилъ Аѳанасій, входя въ свой паѳосъ. Пиши, мо-



лодецъ, пиши»! Бухареву дали другое предложеніе. Онъ и на 
это написалъ очень скоро и хорошо, и прочиталъ предъ рек
торомъ и наставниками. И товарищъ его, В ., тоже написалъ 
на данное ему предложеніе очень хорошо. Когда прочитали 
они задачки свои предъ ректоромъ, ректоръ не зналъ, какъ 
выразить свой восторгъ. «Молодцы! Прекрасно! Отлично хо
рошо! кричалъ онъ на всю комнату. Постойте, вотъ вамъ на 
пряники». Онъ вынулъ кошелекъ и далъ еще денегъ Бухареву 
и его товарищу.

Нельзя было смотрѣть на этихъ мальчиковъ безъ умиле
нія. Точно они одержали побѣду знаменитую. Они готовы 
были плакать отъ радости. Иванъ Григорьичъ ихъ обнималъ 
и цѣловалъ; прочіе наставники ласкали всячески. «Чаю, чаю 
давай имъ, Илья». Это былъ любимый служитель Аѳанасія. 
Когда Иванъ Григорьичъ ласкалъ мальчиковъ, ректоръ го
ворилъ имъ: «нѣтъ, вы, ребята, вотъ что скажите ему: за 
чтожъ вы на васъ такъ нападали? Что мы вамъ сдѣлали, что 
вы сочли насъ плутами? За что вы насъ такъ мучили? Да и 
отца-то ректора чуть съ толку не сбили!» Но ребятамъ было 
не до попрековъ; они не чувствовали земли подъ собою; чай 
не пили. Имъ поскорѣе хотѣлось выбѣжать на свѣжій воз 
духъ, и подышать посвободнѣе. «Ступайте, братцы, домой, 
сказалъ Иванъ Григорьичъ. Отпустите ихъ о. ректоръ». «Хо
рошо! Только постойте: кто васъ училъ писать?» спросилъ 
онъ у мальчиковъ. «Насъ никто не училъ». «Нѣтъ, кто у васъ 
смотритель или ректоръ?» «Иванъ Яковлевичъ Ловягинъ.» 
«А! изъ тверскаго училища. Идите же вы завтра къ нему 
и скажите, что о. ректоръ семинаріи прислалъ васъ побла
годарить его за то, чтр онъ доставилъ въ семинарію такихъ 
учениковъ. И покажите ему то, что вы здѣсь писали. Да 
смотрито жь, сходите, непремѣнно сходите; я завтра спрошу 
его».
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Мальчики ушли; сходили къ Ивану Яковлевичу, сказали 
ему, что приказалъ о. ректоръ, и успокоились. Аѳанасій самъ 
лично благодарилъ Ивана Яковлевича; собралъ всѣ тетрадки 
всѣхъ мальчиковъ, какія они писали во время экзаменовъ, и 
въ восторгѣ поѣхалъ по окончаніи экзаменовъ къ преосвя
щенному Григорію, который былъ тогда архіепископомъ твер
скимъ. Онъ думалъ, что и Григорій раздѣлитъ съ нимъ его 
восторгъ. Преосвященный Григорій отчасти слышалъ, что 
дѣлалъ о. ректоръ на экзаменахъ, и по своему строгому об
разу мыслей, не могъ понять, какъ можно увлекаться такъ. 
Когда о. ректоръ явился къ нему и разсказалъ обо всемъ, 
Григорій сказалъ: «какъ ты нелѣпо поступилъ! Развѣ для 
этого назначены экзамены? Хваленыхъ ты можешь испортить; 
а другихъ совсѣмъ почти не экзаменовалъ. Нелѣпо!»

Мы не станемъ кассировать суда, произнесеннаго пре
освященнымъ Григоріемъ. Люди разныхъ характеровъ и тем
пераментовъ, они иначе и не могли смотрѣть на дѣло, какъ 
съ двухъ разныхъ точекъ. Аѳанасій способенъ былъ увле
каться; онъ и увлекся. Григорій былъ логично-послѣдовате
ленъ; онъ такъ и судилъ объ увлеченіи Аѳанасія. Впрочемъ 
къ оправданію Аѳанасія должно сказать то, что всѣ тѣ уче
ники, которыми онъ такъ любовался при пріемѣ въ семина
рію, вышли впослѣдствіи первыми учениками семинаріи, 
и поступили въ разныя духовныя академіи.

На публичныхъ экзаменахъ о. ректоръ Аѳанасій любилъ 
раздавать книги лучшимъ изъ учениковъ; и раздавалъ книги 
очень хорошія и въ большомъ количествѣ, особенно бого
словамъ. Какъ теперь помню: Аѳанасій Петровичъ Тихвин
скій разъ несъ послѣ публичнаго экзамена столько книгъ, 
что едва могъ держать ихъ подъ мышкою, несмотря на то, 
что онъ былъ мущина видный и сильный. Книги раздавалъ 
Аѳанасій свои собственныя.



Таковъ Аѳанасій былъ въ семинаріи.
ГІо окончаніи классовъ утреннихъ, т.-е. ровно въ 12 ча

совъ, Аѳанасій каждый день отправлялся въ Консисторію для 
занятія дѣлами епархіальнаго управленія И въ Консисторіи, 
какъ и въ семинаріи, онъ работалъ, какъ волъ, безъ устали. 
Каждое дѣло перечитаетъ, каждое слѣдствіе самъ повѣритъ. 
Не читая не подпишетъ ни одной бумаги. Чего не могъ въ 
Консисторіи прочесть, беретъ на домъ, и тамъ все повѣритъ 
и просмотритъ. Есть цѣлые протоколы, писанные вчернѣ его 
собственною рукою. Отличительною чертою его дѣятельности 
консисторской была —  правда и безкорыстіе. Какъ только 
дѣло неправедно, его никто не упроситъ и не умолитъ: онъ 
выведетъ неправду наружу и представитъ во всей наготѣ. 
Безкорыстіе его всѣ знали; и никто не смѣлъ сунутъся къ 
нему не только съ деньгами, но и съ какими бы то ни было 
подарками. «Пошелъ вонъ! скажетъ ректоръ и выпроводитъ 
вонъ того, кто принесъ подарки».

Разъ былъ случай. Аѳанасій помогъ въ какомъ-то дѣлѣ 
прихожанамъ богатаго села Кимры. Когда дѣло было кон
чено, и кимряки узнали, что оно по преимуществу обя
зано было счастливымъ ходомъ своимъ Аѳанасію, взду
мали поблагодарить его. На ихъ счастье рыбаки ихъ,—  
такъ какъ село ихъ стоитъ па берегу Волги, поймали 
большаго осетра: это —  рѣдкость въ Твери. Кимряки ку
пили этого осетра и живаго, въ большой лоханкѣ, при
несли къ Аѳанасію, прося принять его. Аѳанасій, по обы
чаю, гналъ ихъ и съ осетромъ. Тѣ не хотѣли выдти 
отъ него, молили и просили его принять ихъ даръ. «Дѣло 
ужъ рѣшено, и мы отъ васъ ничего не просимъ, и не хо
тимъ; а только пришли поблагодарить за сдѣланное вами 
добро». Аѳанасій отговаривался. «Ваше высокопреподобіе,
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какъ вамъ угодно, а мы оставимъ лоханку, и уйдемъ». Они 
такъ и сдѣлали. Ну, поставь его куда нибудь, сказалъ Аѳа
насіи, указывая на осетра. А самъ иоѣхалъ въ Консисторію. 
Въ Консисторіи кто-то изъ членовъ тутъ и скажи Аѳанасію: 
«чтожъ, отецъ ректоръ, позовите насъ на уху-то». «На ка
кую уху?» «А оеетра-то вамъ свѣжаго принесли.» Взорвало 
Аѳанасія.Сію жъ минуту онъ отправился домой. «Илья! Илья! 
закричалъ онъ что есть мочи, такъ что Илья его перепугал
ся. Зови сейчасъ нищихъ, всѣхъ зови». «Да гдѣ ихъ най
дешь теперь», сказалъ Флегматически Илья, отличавшійся 
именно своимъ Флегматическимъ характеромъ и недальнимъ 
умомъ. «Зови сейчасъ! Ношолъ!» — «Что больно загорѣ
лось?»—  «Говорятъ иди». Аѳанасій ходилъ точно левъ ужа
ленный, или раненный. Гнѣвъ и досада проглядывали въ его 
словахъ. Илья что-то копался и ворчалъ въ своей комнатѣ. 
«Пошолъ!» сказалъ Аѳанасій, и стукнулъ своей тростью. 
Онъ не снималъ ни верхней ряски своей, ни выпускалъ тро
сти изъ рукъ. Илья понялъ, что надо идти. «Куда жъ я 
пойду»? —  «Куда хочешь, только приведи нищихъ». — «Да 
на что тебѣ они, вѣдь утромъ подавалъ». Аѳанасій имѣлъ 
обычай подавать милостыню утромъ. «Говорятъ иди». Илья 
ушелъ, и чрезъ полчаса привелъ человѣкъ пятнадцать ни
щихъ, разнаго сорта и рода. Тугъ были и солдаты отстав
ные, и женщины, и дѣти, и мужики калѣки. «Подите 
сюда», сказалъ ректоръ, все еще не раздѣвавшись. Тѣ по
дошли. «Илья! Гдѣ рыба-то?» — «Какая?» — «А вотъ давеча- 
то принесли. Подай сюда». Илья съ другими служителями 
втащилъ лоханку съ осетромъ. «Ну... берите ее себѣ», ска
залъ Аѳанасій, указывая нищимъ на рыбу. Тѣ бросились съ 
азартомъ, схватили лоханку и потащили вонъ. Ну слава Бо
гу, сказалъ Аѳанасій, и отправился опять въ Ковсисторію.

Нищіе между тѣмъ подняли драку изъ-за осетра; ихъ взя-



ли и съ осетромъ въ полицію; въ полиціи прежде всего на
нялись осетромъ; его отправили частію къ полиціймейстеру, 
частію къ частнымъ, а нищихъ заставили месть улицы. Въ 
Консисторіи Аѳанасій сидѣлъ молча. Всѣ видѣли, что его 
уколола рѣчь объ ухѣ, и теперь не смѣли слово ему сказать. 
При выходѣ изъ Консисторіи Аѳанасій сказалъ членамъ: по
звалъ бы васъ на уху, да нищіе' ее съѣли. Онъ и не зналъ, 
что и нищіе ухи не ѣли, а ѣли чины полиціи.

Въ Твери Аѳанасій былъ особенно друженъ съ протоіере
емъ Алексѣемъ Петровичемъ Воиновымъ и его семействомъ. 
У Воинова сгорѣлъ домъ, единственная собственность, обез
печивавшая его и семью его. Аѳанасій былъ уже въ Петер
бургѣ. Узнавши объ этомъ горѣ друга своего, онъ писалъ 
ему письмо въ утѣшеніе, и потомъ прислалъ цѣлый ящичекъ, 
въ которомъ обыкновенно продаютъ казанское мыло, напол
ненный золотыми. Внизу самаго ящика на внутренней доскѣ 
дна онъ написалъ своей рукой: «вмѣсто бѣленькихъ нето
ченъ*. Въ этомъ ящикѣ были посланы къ нему бѣленькія чет 
ки отъ семейства Воинова.
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ПРЕОСВЯЩЕННАГО АѲАНАСІЯ КАЗАНСЕАГО

НА ОСВЯЩЕНІЕ ХРАМА ВО ИМЯ ВОЗНЕСЕНІЯ ГОСПОДНЯ.

(Говорено въ 1833 году, когда онъ былъ ректоромъ тверской семинаріи.)

Домъ Мой, домъ молитвы наречется всѣмъ языкомъ. По. 56, 7.

Вотъ, слушатели, употребленіе, какое мы должны дѣлать 
изъ дома Господня, по назначенію самого Господа! Недоволь
но того, чтобъ мы соорудили и украсили оный достойнымъ 
Божественнаго величія образомъ, не довольно того, чтобъ 
мы не дѣлали его домомъ купли и вертепомъ разбойниковъ, 
какъ дѣлали Іудеи во дни Іисуса Христа (Матѳ. 2 0 , 1 3 .2 1 ) , 
или домомъ объяденія и пьянства, какъ дѣлали нѣкоторые 
изъ Коринѳянъ во времена апостола Павла (1 Кор. 1 1 , 20 , 
2 1 ). Надобно еще, чтобъ онъ былъ для насъ домомъ мо
литвы; надобно, т .-с .,  чтобъ мы ходили въ него и молились 
въ немъ. Домъ Мой, домъ молитвы наречется всѣмъ 
языкомъ.

Нельзя сказать, слушатели, чтобъ неуваженіе и презрѣ
ніе къ дому Господню не почитаемо было у насъ грѣхомъ 
тяжкимъ и непростительнымъ. Сохрани Боже, если бы кто 
совсѣмъ не сталъ ходить въ домъ Божій. Таковаго самый 
міръ не преминулъ бы повсюду огласить нечестивцемъ и 
безбожникомъ, недостойнымъ никакой пощады. Сохрани Бо-
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же, если бы кто превратилъ домъ Господень въ домъ купли, 
какъ то сдѣлали Іудеи во дни Іисуса Христа, или въ домъ 
объяденія и пьянства, какъ то дѣлали нѣкоторые изъ Корин
ѳянъ во времена апостола Павла. Таковаго самый міръ осу
дилъ бы, какъ безчинника и нарушителя общественнаго по
рядка. Но при всемъ томъ надобно признаться, слушатели, 
что грѣхъ неуваженія и презрѣнія къ дому Господню едва ли 
не есть самый обыкновенный и почти всеобщій въ мірѣ. 
Міръ не осуждаетъ его только потому, что обыкновенно при
крывается онъ благовидностію предлоговъ, подъ коими совер
шается.

Такъ, многіе не ходятъ въ домъ Господень молиться, — 
и міръ прощаетъ имъ потому только, что они извиняются 
или недосугами, или немощами, или домашними упражненія
ми въ молитвахъ. Многіе ходятъ въ домъ Господень, но не 
молятся такъ, какъ должно молиться е м ъ , —  не молят
ся наружно, —  и міръ не осуждаетъ ихъ потому единствен
но, что они оправдываютъ себя то недостаткомъ внутренняго 
молитвеннаго расположенія, то полнотою внутренней молит
вы ума и сердца, то стыдливостію обнаружить предъ други
ми свои внутреннія молитвенныя расположенія.

Правда, всѣ сіи извиненія и оправданія таковы, что не мо
гутъ быть обличены предъ судомъ человѣческимъ; ибо сей 
судъ и не касается помышленій и мыслей сердечныхъ; но 
для насъ, слушатели, долженъ быть страшенъ не судъ чело
вѣческій, но судъ Божій. А предъ симъ судомъ не можетъ 
устоять ни одно изъ тѣхъ извиненій и оправданій нехождевія 
нашего въ домъ Господень для молитвы, коими обыкновенно 
довольствуется судъ человѣческій.

По суду слова Божія, какъ тѣ неизвини ьны, которые не 
ходятъ въ домъ Господень для молитвы подъ предлогами не
досуговъ, болѣзней и домашнихъ упражненій въ молитвахъ,
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такъ и тѣ не простительны, которые ходятъ въ домъ Госпо
день, но пи чѣмъ не обнаруживаютъ своей молитвы.

По суду слова Божія, чѣмъ больше у насъ недосуговъ, 
чѣмъ больше болѣзней и чѣмъ больше домашнихъ упражне
ній въ молитвахъ: тѣмъ больше должно намъ ходить и въ 
домъ Божій для молитвы. Также чѣмъ менѣе въ насъ внут
ренняго расположенія къ молитвѣ, чѣмъ больше внутренней 
молитвы и чѣмъ больше стыдливости обнаружить предъ дру
гими свои молитвенныя расположенія, тѣмъ больше и долж
но намъ молиться наружнымъ образомъ.

Размыслимъ, слушатели, о сихъ истинахъ для исправленія 
нашего, дабы и сей новоосвященный храмъ Божій не былъ 
новымъ противу насъ на судѣ Божіемъ свидѣтелемъ нашего 
неуваженія и презрѣнія къ храмамъ Божіимъ.

И такъ первый предлогъ, коимъ обыкновенно извиняютъ 
себя въ нехожденіи въ домъ Божій на молитву, есть недосу- 
ш. «Я потому», говорятъ, «часто не хожу въ церковь, что 
мнѣ очень недосужно». Но примѣчаешь-ли ты, любезный слу
шатель, что извиняясь такимъ образомъ предъ людьми въ не
хожденіи своемъ на молитву въ церковь Божію, ты дѣлаешь
ся виновнымъ предъ Богомъ въ новомъ грѣхѣ богохульства. 
Ты часто не ходишь въ церковь потому, что тебѣ очень недо
сужно. Но Богъ, заповѣдавшій намъ всѣмъ безъ исключенія 
шесть дней дѣлать и сотворить въ нихъ вся дѣла своя, а 
день седьмой посвящать на служеніе Ему единому, развѣ не 
предвидѣлъ, развѣ не зналъ, что мы можемъ сотворить въ 
шесть дней всѣ дѣла свои? Существенно необходимыя дѣла 
наши и нужды совсѣмъ не такъ многочисленны, какъ обыкно
венно мы думаемъ, совсѣмъ не такъ многочисленны, чтобъ 
могли часто отвлекать насъ отъ храмовъ Божіихъ во дни, 
исключительно назначенные на служеніе Богу.

Подумай лучше, возлюбленный, не отъ того ли во дни
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іраздниковъ, п именно въ часы общественнаго молитвосло- 
іія въ храмахъ, особенно умножаются дѣла твои, что тебѣ 
іе хочется отложить занятіе оными до другаго, нѳбогослужеб- 
іаго времени? Не отъ того ли, что ты нарочито отлагаешь 
іхъ на сіи времена, долженствующія быть посвящеввыми 
мивственно Господу, дабы не имѣть труда заниматься ими 
іъ другое время? Отъ чего другіе, во всемъ подобные тебѣ и 
ю должности и по званію, и по мѣстамъ и по способностямъ 
і по связямъ, всегда находятъ время быть въ церкви, тогда 
іакъ Ты находишься дома за дѣлами? Сего мало: отъ чего 
іругіе, болѣе твоего обремененные дѣлами, всегда бываютъ 
іъ храмахъ Божіихъ, во дни особенно для сего назначенные 
іерковію?! Подумай хорошенько, нѣтъ ли еще чего худшаго 
іъ твоемъ извиненіи? Подумай, подлинно ли дѣла твои тако- 
іы, что ихъ должно дѣлать, не говорю, въ часы богослуже
ня, но и во всякое другое время? Не потому ли ты часто не 
ходишь въ домъ Божій, что лучше любишь жить въ селені- 
іхъ грѣшничихъ? Не потому ли ты часто не ходишь въ домъ 
>ожій для поученія въ немъ закону Божію, что лучше лю- 
іишь ходить на совѣтъ нечестивыхъ, стоять на пути грѣш- 
іыхъ, сидѣть на сѣдалищѣ губителей, нежели день и нощь 
юучаться въ законѣ Божіемъ? Не отъ того ли ты часто не 
ходишь въ домъ Божій на молитву, что лучше любишь без
стыдныя и соблазнительныя зрѣлища, нежели зрѣть во хра- 
іѣ Господнемъ красоту Господню? Не отъ того ли ты часто 
іе ходишь въ домъ Божій для служенія Богу, что лучше лю- 
іишь служить мамонѣ и міру, нежели Богу? Не отъ того ли 
ы часто не ходишь въ домъ Божій, что лучше любишь чи- 
ать соблазнительныя и развратныя книги, нежели слушать 
лово Божіе и славословіе Богу? Не отъ того ли ты часто не 
одишь въ домъ Божій для молитвенной бесѣды съ Богомъ, 
іто больше любишь злыя бесѣды, развращающія нравы, неже-
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ли бесѣду съ Богомъ? Не отъ того, что... охъ, слушатель! 
страшно выговорить, но выговорить надобно, для спассніятво- 
его,— не отъ того ли, что ты лучше любишь взирать на ли
ца студныхъ женъ, нежели на образъ Богоматери, на без- 
студвыя движенія лицедѣевъ, нежели на образъ страждущаго 
или распятаго Спасителя? Ахъ! ты говоришь, что потому 
часто не ходишь въ церковь, что тебѣ очень недосужно. Но 
отъ чего же такъ много бываетъ у тебя празднаго времени 
и до богослуженія и послѣ богослуженія? Отъ чего же ты не 
отзываешься недосугами, когда друзья твои приглашаютъ те
бя къ пиршествамъ и къ забавамъ? Ахъ! у тебя видно на 
все есть время, и нѣтъ его только на молитву и на служеніе 
Господу!!!

Да хотя бы и дѣйствительно постоянно ты имѣлъ у себя 
множество дѣлъ, неоставляющихъ тебѣ празднаго времени; 
то не долженъ ли ты поэтому самому чаще ходить въ цер
ковь Божію для молитвы? Такъ слово Божіе учитъ насъ, что 
отъ Господа стопы человѣку исправляются (11с. 36, 23), 
что при всѣхъ своихъ заботахъ, мы не можемъ прибавить 
себѣ росту ни на одинъ локоть (Матѳ. 6 ,2 7 ) ,  что при всѣхъ 
своихъ усиліяхъ, не можемъ ни одного волоса сдѣлать бѣ
лымъ или чернымъ (Матѳ. 5, 36), что аще не Господь созиж
детъ домъ, то всуе трудишася зиждущій, и аще не Господь 
сохранитъ градъ, то всуе бдѣ стрегій (Пс. 126, 1 .), что 
Господь посылаетъ намъ съ неба и дожди и времена плодо
творныя, подавая намъ пищу и исполняя сердца наши весе
ліемъ (Дѣян. 14, 17), что Онъ даетъ всему и жизнь п 
дыханіе и все (Дѣян. 17, 25), что Онъ мертвитъ и живитъ, 
низводитъ во адъ и возводитъ, убожитъ и богатитъ, сми
ряетъ и выситъ (1 Царст. 2 , 7. 8), и что о Немъ мы и жи
вемъ и движимся и есмы (Дѣян. 17, 28). Если же такъ, то 
не должны ли мы тѣмъ больше ходить въ храмы Божіи и мо-
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литься въ нихъ о помощи къ намъ Божіей, чѣмъ больше и 
чѣмъ многочисленнѣе наши нужды и дѣла? Не думайте, воз
любленные, чтобъ обыкновенныя наши житейскія заботы, за
боты о пищѣ, одеждѣ и тому подобномъ, могли извинить 
наше нехожденіе въ домъ Божій. Царствіе Божіе должно 
быть дороже для насъ всѣхъ сокровищъ міра. Кая польза 
челотку, говоритъ Спаситель, аще міръ весь пріобря- 
щетъ, духиу же свою оттщетитъ, или что дастъ чело
вѣкъ измѣну за душу свою. (Матѳ. 16, 26)? Носему-то 
Спаситель уподобляетъ царствіе небесное купцу, ищущему 
хорошаго жемчуга, который, найдя одну драгоцѣнную жемчу
жину, пошелъ и продалъ все что имѣлъ, и купилъ оную (Мѳ. 
13, 45. 46). Вотъ сколь дорого должно быть для насъ цар
ствіе Божіе! Потеря онаго ничѣмъ не вознаградима, а для 
пріобрѣтенія онаго ничѣмъ дорожить не должно. Но очевид
но, что тотъ, кто совсѣмъ не ходитъ въ церковь, не можетъ 
войдти въ царство небесное, а кто часто не ходитъ въ оную 
за своими недосугами, тотъ въ крайней находится опасности 
лишиться онаго.

Второй предлогъ, которымъ обыкновенно извиняютъ себя 
въ нехожденіи въ церковь, есть болѣзни и немощи. «Я пото
му, говорятъ, часто не хожу въ церковь, что мнѣ часто не
здоровится». Правда, слушатели, есть болѣзни, которыя мо
гутъ служить благословною виною нехожденія въ храмъ Го
сподень. Но я и не говорю о болѣзняхъ сего рода: кто имѣ
етъ таковыя, тотъ, поповелѣнію апостола, пусть призоветъ къ 
себѣ въ домъ пресвитеры церковныя, да молитву сотворятъ 
надъ нимъ,помазавше его елеемъ воимя Господне(Іак. 5 ,1 4 ). 
Есть болѣзни и немощи другаго рода; есть болѣзни, которыя не 
препятствуютъ заниматься дѣлами домашними и выходить изъ 
дома. Вотъ сего-то рода болѣзни не оправдываютъ насъ въ не
хожденіи во храмъ Божій для молитвы, но еще болѣе дѣлаютъ
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насъ неизвинительными. Такъ ты говоришь, что ты потому 
не ходишь въ церковь, что часто бываешь боленъ и немо
щенъ. Но вникни хорошенько въ твое сердце, не примѣ
шивается ли къ твоимъ болѣзнямъ! лѣность къ молитвен
нымъ подвигамъ, или что-либо еще худшее. Если ты не 
ходишь въ церковь подлинно по болѣзни, а не по другое 
какой либо законопреступной причинѣ, то отъ чего ты часто 
бываешь боленъ во дни, особенно назначенные церковію 
на служеніе и молитвословіе Господу? Отъ чего въ простые 
дни, когда, не подвергаясь стыду и осужденію предъ лицемъ 
церкви, можешь и не быть въ храмѣ, ты обыкновенно быва
ешь здоровъ? Отчего ты такъ рѣдко отказываешься я почти 
никогда не отказываешься болѣзнями тогда, какъ приглаша
ютъ тебя къ пиршествамъ и забавамъ? Отчего, если ты под
линно не ходишь въ церковь по болѣзнй, и между тѣмъ лю
бишь упражняться въ молитвахъ, совершаемыхъ въ храмахъ, 
отчего не призовешь къ себѣ въ домъ пресвитеровъ церков
ныхъ для совершенія молитвъ Господу въ твоемъ присут
ствіи, и если не можешь почему-либо сдѣлать сего, то отъ 
чего не стараешься вознаградить своихъ опущеній во дни 
болѣзней частыми хожденіями въ домъ Божій во дни прос
тые, въ кои не обязываются всѣ быть вь церкви и въ кои ты 
однако бываешъ здоровъ? Ахъ! возлюбленный, вникни безпри
страстно въ совѣсть свою и размысли: не отъ того ли, пол
но, не ходишь ты въ церковь, что ты здоровѣе всѣхъ ходя
щихъ въ оную? Не оттого ли, что ты, подобно народу Из
раильскому, уты, утолегѣ, разширѣ, и, подобно сему наро
ду оставилъ Бога сотворшаго тебя и отступилъ отъ Бога 
Спаса своего (Второз. 3 2 , 15)?

Но положимъ даже, что дѣйствительно ты часто дѣлаешь
ся нездоровъ, и именно въ часы богослуженія. Такъ что-же? 
освобождаютъ ли тебя сіи болѣзни отъ обязанности быть въ
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церкви, коль скоро онѣ таковы, что ты можешь выходить 
изъ дома? Пѣтъ, возлюбленный! Если ты вѣришь, что Гос- 
подь даетъ всему и жизвь и дыханіе и все; если ты вѣришь, 
что всѣ мы о Немъ живемъ, движемся и есмы; если ты вѣ
ришь, что Онъ мертвитъ и живитъ, низводитъ во адъ и воз
водитъ: то ты не можешь ночитать для себя нозволительнымъ 
уклоняться, йодъ предлогомъ своихъ немощей и болѣзней, 
отъ хожденія во храмъ Госаодень; ибо это значило бы быть 
больнымъ, и не искать исцѣленія, быть немощнымъ и не ис
кать силы. Чѣмъ, такъ сказать, сильнѣе твои немощи, тѣмъ 
сильнѣедолжны онѣ влеіци тебя во храмъ Госаодень, и чѣмъ 
чаще твои болѣзненные припадки, тѣмъ чаще ты долженъ 
ириаадать предъ Господомъ во храмѣ Его съ молитвою о сво
емъ исцѣленіи.

Третій предлогъ, которымъ обыкновенно извиняютъ себя 
въ нехожденіи въ церковь, есть домашнее упражненіе въ мо
литвѣ. «Бѣда ие велика, говорятъ, что я не хожу въ церковь: 
все равно, я молюсь дома». Какъ?! бѣда не велика не ходить 
въ церковь?! Какъ? все-равно что дома молиться, что въ церк
ви?! Бѣда не велика не ходить въ церковь? Бѣда невелика не 
быть въ домѣ Божіемъ! Такъ развѣ ты не вѣришь, что въ хра
мѣ Божіемъ присутствуетъ Самъ Христосъ среди сыновъ церк
ви, собирающихся во имя Его? Ахъ! какая можетъ быть бѣда 
большая сей, состоящей въ добровольномъ удаленіи себя отъ 
благодатнаго присутствія своего Спасителя и Господа! Если 
это для тебя не велика бѣда, то для тебя не существуетъ 
уже никакой бѣды.— «Бсе равно, говоришь ты, я молюсь 
дома». Нѣтъ, возлюбленный, не все равно. Еслибы это было 
все равно, то Богъ и не заповѣдалъ бы намъ строить соб
ственно для Него храмовъ: ибо вѣрно слово апостола, что 
Богъ сотворивый міръ и вся яже въ немъ, Сей небесе и 
земли Господь, не въ рукотворенньіхъ храмѣхъ жи-
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ветъ, ни отъ рукъ человѣческихъ угожденія пріемлетъ, 
требуя что, Самъ дая всему и жизнь и дыханіе и вся 
(Дѣян. 17, 24, 25).

Нѣтъ, возлюбленный, не все равно, во храмѣ ли Божіемъ 
молиться, или дома. Во храмѣ Божіемъ приносятся молитвы 
Богу именно такъ, какъ угодно Богу; ибо приносятся по ус
таву святой церкви, писанному святыми мужами, благоуго- 
дившими Богу; а моляся дома, по недостатку книгъ церков
ныхъ, ты по необходимости долженъ молиться такъ, какъ те- 
бѣ вздумается, а таковое самовольное служеніе не столько 
можетъ быть угодно Богу. Угождать Богу надобно не такъ, 
какъ намъ хочется, но такъ, какъ Самъ Богъ хочетъ и пове
лѣваетъ. Угождать Богу такъ, какъ намъ хочется, а не такъ, 
какъ Богъ хочетъ и повелѣваетъ, значитъ угождать не Богу, 
а себѣ.

Въ храмѣ Божіемъ вмѣстѣ съ тобою молятся о тебѣ слу
жители храма и вся церковь, какъ о предстоящемъ во храмѣ; 
а моляся дома, ты молишься о себѣ одинъ, и кто знаетъ? 
твоя молитва, можетъ быть, столько же неугодна Богу, какъ 
неугодна Ему была молитва друзей Іова, которымъ Богъ ска
залъ: м/ьи/ь возмите седмь тельцовъ и седмь овновъ и 
идите къ рабу Моему Іову, и сотворитъ жертву о васъ: 
Іовъ же рабъ Мой помолится о васъ: понеже точію 
лице его пріиму: аще бо не его ради, погубилъ быхъ 
убо васъ (Іов. 42, 8).

Кромѣ сего во храмѣ Божіемъ читается, проповѣдуется 
и объясняется слово Божіе; а въ домѣ весьма многіо не чи
таютъ либо по неумѣнью читать, либо по неимѣнью книгъ, 
въ которыхъ содержится слово Божіе, или, если и читаютъ, 
то не понимаютъ правильно либо по неспособности понимать 
божественныя истины въ немъ изрекаемыя, либо по не-

ивычности къ божественному языку, изрекающему оныя.
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Итакъ, возлюбленный, не малая бѣда не ходить во храмъ 
Божій, и не все равно, что во храмѣ Божіемъ молиться, что 
дома.

Притомъ, когда ты говоришь, что не велика бѣда, что ты 
не ходишь въ церковь, и что все равно въ церкви ли молить
ся, или дома; то помышляешь ли о соблазнѣ, тобою причи
няемомъ? Кто повѣритъ тебѣ, что ты молишься дома, когда 
не ходишь во храмъ Божій, нарочно для сего устроенный по 
повелѣнію Божію? Итакъ, если ты отецъ семейства, то не 
соблазняешь ли дурнымъ своимъ примѣромъ всѣхъ своихъ 
дѣтей и домочадцевъ? Если ты господинъ, то не соблазняешь 
ли всѣхъ твоихъ рабовъ и служителей? Если ты начальникъ, 
то не соблазняешь ли всѣхъ твоихъ подчиненныхъ? Если ты 
учитель, то не соблазняешь ли всѣхъ твоихъ учениковъ? И 
это лц еще не бѣда, и притомъ бѣда самая великая, когда 
Спаситель говоритъ, что иже аще соблазнитъ единаю отъ 
малыхъ, вѣрующихъ въ Него, то добрѣе есть ему паче, 
аще облежитъ камень жерновый о выи его и вверженъ 
будетъ въ море (Марк. 9 , 42)?

Ахъ, возлюбленный! если и добровольное удаленіе себя 
отъ благодатнаго присутствія Христова; если и соблазнъ, 
тобою причиняемый, ты не почитаешь для себя великою бѣ
дою; если на все это смотришь ты хладнокровно: то раз
мысли, не потому ли лучше ты не ходишь въ храмъ Божій 
для молитвы, что для тебя все равно, что молиться, что 
нѣтъ?! О, какъ подозрительны и сомнительны домашнія твои 
упражненія въ молитвѣ, когда мы не видимъ тебя на молит
вѣ въ храмѣ Божіемъ! Ибо, кто истинно упражняется дома 
въ молитвахъ, тотъ не можетъ для сего не ходить и въ цер
ковь Божію. Святый псалмопѣвецъ, безъ сомнѣнія, часто 
молился Богу дома, и однакоже душа его желала и сконча- 
валась во дворы Господни (Пс. 8 3 , 1); онъ называлъ бла-
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женными живущихъ въ дому Божіемъ (ст. 5), исоовѣдывалъ, 
что лучше день единъ во дворѣхъ Божіихъ, паче тысящъ, и 
что онъ изволилъ приметаться въ дому Божіемъ паче, неже 
жити въ селеніяхъ грѣшвичихъ (ст. 1 1 ). Святые апостолы 
Петръ и Іоаннъ, конечно, упражнялись дома въ молитвахъ; 
однако же книга Дѣяній апостольскихъ свидѣтельствуетъ 
намъ, что они ходили и во храмъ на молитву въ часъ девя
тый, т.-е. въ часъ, назначенный для общественнаго бого
служенія (Дѣян. 3 , 1). Знаю, что мы не только можемъ, но 
и должны молиться не только дома, но и на всякомъ мѣстѣ, 
по заповѣди апостола, который говоритъ: хощу, да молит
вы, творятъ мужге на всякомъ мѣстѣ, воздѣюще пре
подобныя руки безъ гнѣва и размышленія (1 Тим. 2, 8); 
но сія заповѣдь св. апостола отнюдь не учитъ насъ тому, 
что мы можемъ не ходить въ церковь на молитву, а напро
тивъ учитъ тому, что мы должны молиться не только въ 
церкви, но и на всякомъ мѣстѣ внѣ церкви, гдѣ бы то ни 
было; подобно какъ другая заповѣдь того же апостола: не
престанно молитеся (1 Солун. 5, 1 8 ), отнюдь не учитъ 
насъ тому, что можемъ не молиться въ часы богослуженія, 
а учитъ тому, что мы должны молиться не только въ часы 
богослуженія, но и во всякое другое время, и притомъ не
престанно. Итакъ, возлюбленный слушатель, если и ты іюд- 
ливно упражняешься дома въ молитвенныхъ подвигахъ, то 
гораздо естественнѣе тебѣ ходить для сего и въ церковь, 
нежели не ходить. Чѣмъ чаще занимаешься ты молитвою 
дома, тѣмъ неопустительнѣе свойственно тебѣ ходить для 
сего и въ церковь.

Итакъ, слушатели, не извинительны тѣ, которые не хо
дятъ въ храмъ Господень для молитвы подъ предлогомъ не 
досуговъ, болѣзней и домашнихъ упражненій въ молитвѣ. 
Но не болѣе сихъ извинительны и тѣ, которые ходятъ во
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храмы Господни, но не молятся наружнымъ образомъ, оправ
дывая себя въ семъ то недостаткомъ внутренняго распо
ложенія къ молитвѣ, то избыткомъ внутренней молитвы, то 
стыдливостію обнаружить предъ другими молитвенныя свои 
расположенія.

Первый предлогъ, которымъ обыкновенно оправдываютъ 
себя въ томъ, что не молятся во храмѣ Божіемъ наружно, 
есть недостатокъ внутренняго расположенія къ молитвѣ. «Я, 
«говорятъ, потому во храмѣ не молюсь наружно, потому не 
«знаменую себя крестнымъ знаменіемъ и не кланяюсь Госпо- 
«ду, что не чувствую въ себѣ внутренняго молитвеннаго ра- 
«сположенія, безъ котораго вся внѣшняя молитва ничто». Но 
сей предлогъ не оправдываетъ тебя, возлюбленный слуша
тель, въ недостаткѣ наружной молитвы, но паче обличаетъ 
тебя въ безпечности о молитвенномъ расположеніи сердца. 
Какъ? Ужели по твоему доброе дѣло должно дѣлать только 
тогда, когда есть въ насъ къ тому расположеніе и охота? 
Ахъ! гдѣ бы тогда была добродѣтель? Если будемъ молить
ся только тогда, когда намъ захочется, то мы не ученики 
Господа Іисуса Христа и апостоловъ Его. Не такъ учитъ 
насъ Господь и апостолы Его. Господь предложилъ во Еван
геліи нарочито притчу о томъ, како подобаетъ всегда молити- 
ся и не стужати (Лук. 18,1). А одинъ изъ апостоловъ Его рѣ
шительно велитъ намъ непрестанно молиться (1 Солун. 5,17). 
Нѣтъ, слушатели; нашъ долгъ есть дѣлать добро, а слѣдова
тельно и молиться и въ такомъ случаѣ, когда мы не чувству
емъ къ тому расположенія и охоты; нашъ долгъ производить 
и возбуждать въ себѣ, сколько то отъ васъ зависитъ, и са
мое расположеніе и самую охоту къ добру Евангеліе пред
писываетъ намъ правила не съ тѣмъ, чтобы мы исполняли 
ихъ только тогда, когда захочемъ, но съ тѣмъ, чтобы непре
мѣнно исполняли ихъ во всякое время, хотя бы и не имѣли

ЧАОТЬ II. 16
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расположенія и охоты исполнять ихъ. А посему непремѣнно 
должно молиться наружно и при недостаткѣ внутренняго ра
сположенія, дабы произвезсть и возбудить самое сіе недоста
ющее расположеніе. Внѣшнее наше положеніе столь тѣсную 
имѣетъ связь съ внутреннимъ состояніемъ души нашей, что, 
какъ состояніе души имѣетъ вліяніе на положеніе тѣла, такъ 
наоборотъ и положеніе тѣла необходимо имѣетъ вліяніе на 
состояніе души. Принудь себя къ наружной молитвѣ, и ты 
невольно почувствуешь и внутреннее расположеніе къ оной. 
Иначе безполезны бы были ввѣшніе обряды богослуженія, ус
тановленные Самимъ Богомъ именно для того, чтобы чрезъ 
внѣшнее наше дѣйствовать и на наше внутреннее. Итакъ чѣмъ 
больше чувствуешь въ себѣ нерасположенія къ молитвѣ, 
тѣмъ больше молись наружно, тѣмъ больше знаменуй себя 
крестнымъ знаменіемъ и тѣмъ чаще повергай себя, ницъ 
предъ Богомъ. Не имѣть внутренняго расположенія къ мо
литвѣ, и тѣмъ оправдывать недостатокъ наружной молитвы, 
значитъ тоже, что совершенно отказаться отъ всякой мо
литвы.

Второй предлогъ, коимъ оправдываютъ недостатокъ наруж
ной молитвы, есть избытокъ внутреннихъ молитвенныхъ 
расположеній. «Что забѣда, говорятъ, не молиться наружно, 
лишь бы молиться внутренно; довольно если умъ и сердце 
устремлены къ Богу». Какъ? нѣтъ бѣды не молиться наруж
но?! А это развѣ не бѣда, что ты всенародно обнаруживаешь 
непокоривость и презорство къ матери своей Церкви? Цер
ковь чрезъ служителя своего воззываетъ тебя къ молитвѣ и 
чрезъ него же даетъ тебѣ знать, что ты долженъ крестить
ся и кланяться, а ты, не смотря на то, не хочешь ни кре
ститься, ни кланяться. Развѣ ты не знаешь, что кто Церковь 
преслушаетъ, тотъ, по слову Господа, есть тоже, что языч
никъ и мытарь? А это также развѣ не бѣда, что ты своимъ
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непослушаніемъ и презорствомъ къ Церкви подаешь дурной 
примѣръ не только низшимъ тебя, но и всѣмъ видящимъ 
тебя?! «Довольно, говоришь ты, молиться внутренно, до
вольно, если умъ и сердце обращены къ Богу». Правда, вну
тренняя молитва столь важна, что наружная безъ нея есть 
лицемѣріе. Но кто сказалъ тебѣ, что довольно одной внут
ренней молитвы безъ наружной? Ахъ! еслибы довольно бы
ло одной внутренней молитвы, то Іисусъ Христосъ не ска
залъ бы намъ, научая насъ молитвѣ: просите, и дастся 
вамъ, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вамъ. 
Всякъ бо просяй пріемлетъ, и ищай обрѣтаетъ, и тол
кущему отверзется (Матѳ. 7, 7); не сказалъ бы и апо
столъ Павелъ: да молитвы творятъ мужіе на всякомъ 
мѣстѣ, воздѣюще преподобныя руки. Нѣтъ, возлюблен
ный, если ты подлинно молишься съ сердечнымъ усердіемъ 
и съ желаніемъ получить просимое, то ты не можешь молить
ся безъ колѣно-преклоненія, безъ поверженія себя ницъ, безъ 
воздыханій, безъ слезъ и тому подобнаго.Самарянинъ искрен
но благодарившій Іисуса Христа за исцѣленіе отъ проказы, 
благодарилъ Его припавъ ницъ, къ ногамъ Его,—  и при
знанъ отъ Іисуса Христа благодарнымъ (Лук. 1 7 , 1 6 — 18). 
Мытарь, искренно просившій у Бога помилованія во грѣхахъ 
своихъ, стоялъ во храмѣ вдали, не смѣлъ даже очей возве
сти на небо, и ударяя себя въ грудь, говорилъ: Боже, ми
лостивъ буди мнѣ грѣшному, и вышелъ изъ храма оправ
даннымъ (Лук. 1 8 ,1 3 ) .  Но къ чему упоминать намъ о сама
рянахъ и мытаряхъ, когда Самъ Іисусъ Христосъ Спаситель 
нашъ, Учитель нашъ, Господь нашъ, Богъ нашъ, въ саду 
Геѳсиманскомъ предъ страданіями Своими молился, по сви
дѣтельству евангелистовъ, преклонивъ колѣна (Лук. 2 2 , 
11), упавъ на землю (Марк. 1 1 , 3 5 ), повергшись на пречи-

іб*
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стос лице Свое (Матѳ. 36 , 2 9 ), съ сильнымъ воплемъ, со 
слезами (Евр. 5, 5), и съ кровавымъ потомъ (Лук. 22 , 41)?!

Можно ли же, послѣ сего, повѣрить тебѣ, возлюбленный 
слушатель, что ты подлинно молишься въ сердцѣ твоемъ 
искренно, когда ничѣмъ не обнаруживаешь своей молитвы, 
когда молитва твоя не сопровождается ни пбтомъ, ни сле
зами, ни воздыханіями, ни поклоненіями, ни крестными зна
меніями, ни возведеніями очей на небо? Ахъ! если ты под
линно искренно молишься въ душѣ своей, то очи твои тѣмъ 
должны быть неподвижнѣе устремлены къ Богу; то воздыха
нія твои тѣмъ должны быть глубже; то крестныя знаменія 
твои тѣмъ должны быть выразительнѣе; то поклоненія твои 
тѣмъ должны быть ниже; то слезы твои тѣмъ должны быть 
горьче, то потъ твой тѣмъ долженъ быть обильнѣе, чѣмъ 
усерднѣе внутренняя твоя молитва.

Третій и послѣдній предлогъ, коимъ оправдываютъ себя 
въ томъ, что не молятся во храмѣ Божіемъ, есть стыдли
вость. «Я со всѣмъ усердіемъ, говорятъ, помолился бы на- 
«единѣ, но въ церкви стыжусь обнаружить свои молитвы, 
«ибо опасаюсь, чтобы меня не огласили лицемѣромъ, пусто
святомъ, ханжею». Какое постыдное для имени христіан
скаго оправданіе! Какъ? Ты стыдишься исповѣдывать предъ 
человѣками величіе Божіе и свое предъ Богомъ ничтожество 
и окаянство? Ты стыдишься прославлять Бога?! Послѣ этого 
ты вѣрно стыдиші.ся и Спасителя своего Іисуса Христа и сло
весъ Его въ родѣ семъ прелюбодѣйномъ и грѣшномъ, и го
товъ при всякомъ случаѣ отвергнуться Его предъ человѣка
ми. Какъ? Ты страшишься прослыть лицемѣромъ, пустосвя
томъ, ханжею? Значитъ, что ты хочешь, чтобы всѣ говорили 
о тебѣ доброе; значитъ, что ты любишь болѣе славу чело
вѣческую, нежели славу Божію; кратко: значитъ, что ты ду
ша невѣрная, — недостойная имени христіанскаго, а достой-
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вая осужденія и геенны. Какъ? Развѣ ты не знаешь, что мы, 
что ни дѣлаемъ, все должны дѣлать во славу Божію? Развѣ 
ты не знаешь, что Іисусъ Христосъ назвалъ блаженными 
только тѣхъ, коихъ поносятъ и коихъ имя разславляютъ, 
какъ безчестное, ради Его (Лук. 6 , 2 2 ), а тѣмъ напротивъ, 
о коихъ всѣ люди говорятъ доброе, возвѣщаетъ горе (Лук. 
6, 26)?! Развѣ ты не знаешь, что кто постыдится Іисуса 
Христа и словесъ Его въ родѣ семъ прелюбодѣйномъ и грѣш 
номъ, того и Онъ постыдится, егда пріидетъ во славѣ Отца 
Своего со ангелы Своими (Марк. 8, 38)?! Итакъ вмѣсто то
го, чтобъ оправдывать себя въ недостаткѣ наружной молит
вы въ храмѣ своею стыдливостію, истреби лучше сію ложную 
и столь пагубную для тебя стыдливость. Она есть печать 
твоего осужденія и отверженія. И слѣдовательно, чѣмъ она 
сильнѣе въ тебѣ, тѣмъ съ большимъ рвеніемъ долженъ ты 
стараться истребить ее посредствомъ частаго упражненія въ 
наружныхъ молитвахъ именно предъ человѣками, а не на
единѣ, и посредствомъ другихъ наружныхъ дѣйствій во сла
ву Божію. Иначе ты погибъ.

Вотъ сколь ничтожны всѣ предлоги, какъ тѣ, коими мы 
обыкновенно стараемся извинить себя, слушатели, въ нехож
деніи своемъ въ храмъ Божій для молитвы, такъ и тѣ, ко
ими оправдываемъ себя въ томъ, что не молимся въ ономъ 
наружно! Ничто не извиняетъ насъ въ нехожденіи въ храмъ 
Господень для молитвы, ни наши недосуги, ни наши болѣзни, 
ни наши домашнія упражненія въ молитвахъ; но еще паче 
осуждаютъ насъ въ томъ. Ничто также не оправдываетъ насъ 
и въ томъ, что мы ничѣмъ не обнаруживаемъ въ храмѣ мо
литвъ своихъ: ни недостатокъ внутренняго расположенія къ 
молитвѣ, ни полнота молитвы внутренней, ни наша стыдли
вость обнаружить предъ другими свои молитвенныя располо
женія, но еще паче обвиняютъ насъ.
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Если же такъ, то будемъ тѣмъ больше ходить въ храмъ 
Божій на молитву, чѣмъ больше у насъ недосуговъ, болѣзней 
и домашнихъ упражненій въ молитвахъ, и будемъ тѣмъ боль
ше подвизаться въ наружной молитвѣ, чѣмъ меньше въ насъ 
расположенія къ молитвѣ и чѣмъ больше внутренней молит
вы и стыдливости обнаружить предъ другими молитвенныя 
свои расположенія.

О, Господи Іисусе Христе Сыне Божій, Спасителю нашъ, 
вознесыйся отъ насъ нынѣ на небо и сѣдый одесную престола 
величествія на высокихъ! Даждь намъ возлюбить благолѣпіе 
сего рукотвореннаго дому Твоего и сіе мѣсто земнаго селе
нія славы Твоея, да сподобимся тако узрѣть Тебя лицемъ къ 
лицу и въ небесныхъ Твоихъ селеніяхъ, въ небесной славѣ 
Твоей, Красота наша несозданная. Аминь.



О РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ
ВЪ СРАВНЕНІИ СЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ ( а ) .

Рим ско-католическое богослуж еніе много отличается отъ  
наш его православнаго. Конечно, мы православные въ отно
шеніи къ  внѣш нимъ богослуж ебнымъ обрядамъ не должны 
слиш комъ строго относиться ко всѣмъ честнѣйш имъ о со 
бенностямъ неправославны хъ христіанскихъ общ ествъ. Тѣмъ 
болѣе мы не должны цѣлой ц еркви , хотя бы и неп равослав
ной, поставлять въ укоръ такихъ  искаж еній и злоупотребле
ній въ исполненіи церковныхъ обрядовъ, какія допускаю тся 
по мѣстам ъ частными членами и служ ителями церкви, а не 
узаконяю тся самою церковію. Мы не должны быть въ этомъ 
отнош еніи строгим и судіями, дабы и самимъ не подвергнуться 
осужденію. Не хорош о поступаю тъ тѣ изъ  православны хъ, 
которы е, приходя въ храм ъ не православнаго исповѣданія, и 
встрѣчая здѣсь обряды не сходные съ наш ими обрядами и на 
первый взглядъ какъ  будто странны е для непривычнаго ч е 
ловѣка, по невѣдѣнію и легкомыслію, или по недостатку х р и 
стіанской любви, относятся къ  нимъ съ насмѣш кою , съ 
небрежностью , даж е съ кощ унствомъ. Въ какой бы Формѣ ни 
проявлялось религіозное убѣжденіе и чувство; мы должны 
относиться съ уваж еніемъ къ проявленіям ъ ихъ и не смущ ать

(а) Одна ивъ публичныхъ лекцій, читанныхъ законоучителемъ 
Александровскаго Военнаго Училища въ 1866 году.
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религіозную совѣсть другихъ— ближнихъ нашихъ но человѣ
честву и общимъ христіанскимъ убѣжденіямъ, хотя и не 
согласныхъ съ нами въ исповѣданіи нѣкоторыхъ догматовъ 
вАры. Обрядъ, какъ внѣшнее выраженіе религіозной мысли 
или религіознаго чувства, не столько самъ но себѣ имѣетъ 
значеніе но своимъ внѣшнимъ Формамъ, сколько но тому, 
какую религіозную идею онъ выражаетъ, и насколько это вы
раженіе достойно самой идеи. Въ древней христіанской церк
ви, допускалось значительное разнообразіе въ церковныхъ 
обрядахъ въ разныхъ помѣстпыхъ церквахъ; и при этомъ 
единство основныхъ началъ жизни церковной —  догматиче
скихъ вѣрованій христіанства, и живой союзъ единенія цер
ковнаго пребывали ненарушимы. Каждая помѣстная цер
ковь, кромѣ общихъ обрядовъ и обычаевъ, соблюдаемыхъ во 
всемъ христіанскомъ мірѣ, могла имѣть нѣкоторые осо
бенные и другія церкви относились къ нимъ съ уважені
емъ. Не допускалось только то, если бы представителя ка
кой-либо помѣстной церкви по гордости и произволу захо
тѣли деспотически требовать отъ другихъ независимыхъ церк
вей принятія содержимыхъ ими мѣстныхъ обрядовъ. Подоб
ныя проявленія властолюбія и произвола, при одушевлявшемъ 
древнюю церковь духѣ братской любви и свободы, встрѣча
ли себѣ отпоръ въ другихъ помѣстныхъ церквахъ какъ на- 
прим. во 2 вѣкѣ встрѣтило себѣ рѣшительный отпоръ желаніе 
римскаго папы Виктора заставить мало-азійскія церкви, во
преки ихъ древнимъ преданіямъ и обычаямъ, праздновать 
Пасху въ одинъ день съ римскою церковію, (хотя въ послѣд
ствіи, на 1-мъ Вселенскомъ соборѣ и вся церковь доброволь
но съ общаго согласія приняла этотъ обычай). Но при широ
кой терпимости къ разнообразію наружныхъ обрядовъ въ раз
ныхъ помѣстныхъ церквахъ, древняя вселенская церковь 
всегда строго наблюдала за тѣмъ, не вводится ли гдѣ нибудь
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религіозный обрядъ выражающій собою не православную 
мысль, или обрядъ не соотвѣтствующій выражаемой имъ хри
стіанской идеѣ, не приличный для церковнаго употребленія, 
соблазнительный для благочестиваго христіанскаго чувства. 
Если гдѣ-либо вводился обрядъ не соотвѣтствующій требова
ніямъ благочинія церковнаго, соблазнительный для благоче
стиваго христіанскаго чувства, а тѣмъ болѣе обрядъ прикры
вающій собою ложную, еретичеекую мысль; въ подобныхъ 
случаяхъ церковь возставала противъ нововведенія со всѣмъ 
авторитетомъ своей власти, со всею строгостію своего суда, 
хотя бы нововведеніе повидимому имѣло внѣшнее и маловаж
ное значеніе въ церковной жизни. Такъ мы знаемъ, въ различ
ныхъ помѣстныхъ церквахъ въ древности существовало зна
чительное разнообразіе во времени и продолжительности 
постовъ (б), а между тѣмъ неоднократно правилами церков
ными, начиная съ самыхъ постановленій апостольскихъ, стро
жайшимъ образомъ запрещаемо было соблюденіе поста въ 
субботу, потому что постъ въ субботу, первоначально появи
вшійся у еретиковъ гностиковъ, выражалъ собою ихъ ложный 
взглядъ на постановленія ветхозавѣтнаго закона, и на самый 
догматъ о происхожденіи міра (а). Наконецъ нужно замѣтить, 
что, при всей своей терпимости къ разнообразію внѣшнихъ

(б) Церковная исторія Сократа, книга V, гл 22.
(в) Апостол, правил. 64. Трулльск. собор. 55. Нѣкоторыя во

сточныя гностическія секты признавали сотвореніе міра и уста
новленіе ветхозавѣтнаго закона — дѣломъ злаго духа, и потому 
частію въ противоположность ветхозавѣтному празднованію суб
боты, частію въ ознаменованіе своего сѣтованія о сотвореніи 
міра, установили постъ въ субботу, противъ котораго и были на
правлены вышеозначенныя правила. Въ Римской церкви учреж
деніе поста въ субботу имѣетъ, конечно, совсѣмъ другой смыслъ; 
Римскіе христіане постятся въ субботу въ память пребыванія 
Спасителя во гробѣ.
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мѣстныхъ обрядовъ, древняя вселенская церковь никогда 
не дозволяла дѣлать какія-либо нововведенія иля разности въ 
образѣ совершенія св. таинствъ. Здѣсь и въ самыхъ внѣшнихъ 
дѣйствіяхъ и образахъ требовалось строгое единство и со
гласіе съ древнимъ преданіемъ, напр., чтобы таинство креще
нія совершалось всегда чрезъ троекратное погруженіе въ 
воду, чтобъ евхаристія совершалась на хлѣбѣ обыкновен
номъ квасномъ, и на винѣ, растворенномъ водою. И есть 
глубокое основаніе на то, почему въ святыхъ таинствахъ са
мыя внѣшнія дѣйствія и образы должны оставаться неизмѣн
ными, между тѣмъ какъ въ другихъ обрядахъ церковь мо
жетъ допускать разности и измѣненія. Церковь по справед
ливости признаетъ за собою право дѣлать измѣненія въ томъ, 
чтобы не выходить изъ круга существующей въ ней власти, 
созидается ею самою на основаніи преданнаго ей залога вѣ
ры и благодати; въ частныхъ правилахъ церковной дисцип
лины, предписываемыхъ церковію по соображенію съ потреб
ностями извѣстнаго времени и мѣста, въ частныхъ обрядахъ, 
пѣснопѣніяхъ, молитвахъ, составляемыхъ въ церкви для 
внѣшняго выраженія религіозной мысли, церковь можетъ дѣ
лать измѣненія, если только сама не найдетъ нужнымъ сво
бодно ограничить примѣненіе этого права, утвердивъ за 
извѣстнымъ, хотя бы и частнымъ, правиломъ церковной ди
сциплины или какимъ либо обрядомъ авторитетъ неизмѣнно
сти на послѣдующія времена. Но какъ въ основныхъ догма
тахъ вѣры, такъ и въ совершеніи св. таинствъ не самою 
церковію установленныхъ, а преданныхъ ей отъ Господа Іи
суса Христа чрезъ св. апостоловъ, церковь не дѣлаетъ ни
какихъ измѣненій; церковь хранитъ въ чистотѣ и неизмѣн
ности этотъ преданный ей залогъ вѣры и благодати, какъ 
источникъ духовной жизни для всѣхъ, ищущихъ въ ней спа
сенія. Въ св. таинствахъ самыя внѣшнія дѣйствія и образы



О РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ. 237

(разумѣемъ тѣ, которыя относятся къ существу таинствъ), 
какъ троекратное погруженіе въ воду, въ таинствѣ креще
нія, также вкушеніе тѣла и крови Христовой подъ видомъ 
хлѣба и вина, въ таинствѣ евхаристіи,— не самою церко
вію, не пастырями ея, не св. отцами, не св. соборами 
уставлены, а Господомъ Іисусомъ Христомъ преданы церк
ви; поэтому вселенская церковь хранитъ св. таинства въ 
цѣлости и неповрежденное™, какъ они преданы ей отъ 
Господа Іисуса Христа, и не допускаетъ въ образѣ совер
шенія ихъ существенныхъ разностей и измѣненій. Тѣмъ бо
лѣе неумѣстно и не позволительно дѣлать какія либо измѣне
нія и нововведенія въ таинствахъ церковныхъ что они, по са
мому существу своему, суть таинства, — тайна не только для 
частныхъ членовъ, пастырей и учителей церкви, но и для всей 
церкви, какъ земной, такъ и небесной. Никто, кромѣ Всевѣду
щаго Бога, не знаетъ и не можетъ сказать, какимъ образомъ 
въ крещеніи чрезъ троекратное погруженіе человѣкъ умираетъ 
для грѣха и раждается для Бога, или въ евхаристіи подъ ви
домъ хлѣба и вина причащается самого тѣла и крови Христо
вой, и почему Іисусъ Христосъ избралъ эти именно, а не 
другія дѣйствія для сообщенія людямъ своей благодати (хотя 
теперь,уже пользуясь этими св. таинствами,мы можемъ отча
сти понимать, что въ нихъ самые внѣшніе образы въ высшей 
степени соотвѣтствуютъ ихъ внутреннему значенію). Мы вѣ
руемъ только, что самыя внѣшнія дѣйствія имѣютъ здѣсь не 
просто значеніе символовъ, избранныхъ такъ сказать слу
чайно и не имѣющихъ внутренняго существеннаго отношенія 
къ даруемой въ нихъ благодати, какъ учатъ нѣкоторые изъ 
протестантовъ, а суть дѣйствія неразрывно связанныя съ са
мымъ существомъ таинства, и имѣющія таинственное благо
датное значеніе; но какъ это, мы не понимаемъ и не можемъ 
понять. Здѣсь для всѣхъ христіанъ новое основаніе блюсти
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образъ совершенія таинствъ въ чистотѣ и неизмѣнности, 
какъ онъ преданъ отъ церкви апостольской. Что не людьми 
установлено, чего люди не понимаютъ, что вѣдаетъ одинъ 
только Богъ, того очевидно люди не могутъ преобразовывать 
по своимъ понятіямъ и произволеніямъ, дабы, допуская про 
извольныя измѣненія въ дѣйствіяхъ, какъ бы несуществен
ныхъ, не повредить самого существа вѣры.

Вотъ основанія, которыми, вамъ кажется, можно руковод
ствоваться въ сужденіи о внѣшней обрядовой сторонѣ Рим
ско-католическаго и другихъ неправославныхъ исповѣданій, 
дабы не впасть въ крайность или слишкомъ строгаго ригориз
ма, или превосходящей законную мѣру терпимости. Относясь 
съ христіанскою терпимостью и уважительнымъ безпристра
стіемъ къ тѣмъ обрядамъ римской церкви (отличнымъ отъ 
нашихъ), которые не касаются существа вѣры, въ которыхъ 
нѣтъ ничего соблазнительнаго для религіознаго чувства, ко
торые притомъ нынѣшняя римская церковь держитъ но пре
данію отъ древней западной, тогда еще православной церкви, 
мы не должны относиться равнодушно къ тѣмъ обрядовымъ 
нововведеніямъ западной церкви, которыя или выражаютъ 
собою ложную, неправославную мысль средневѣковаго латин
ства, или въ самомъ внѣшнемъ своемъ видѣ представляютъ 
что-либо не приличное и соблазнительное для религіознаго 
чувства; въ особенности мы не должны относиться съ индиф
ферентизмомъ къ тѣмъ отступленіямъ отъ древняго вселенскаго 
преданія, которыя латинская церковь допустила въ самомъ 
совершеніи св. таинствъ.

Къ сожалѣнію латинское богослуженіе имѣетъ не ма^р*
такихъ именно особенностей, къ которы е можетъ отно
ситься съ полною терпимостью и уваженіемъ человѣкъ, по
нимающій истину православной церкви въ самыхъ внѣшнихъ 
обрядахъ богослуженія ея. Остановимъ свое вниманіе на са-
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мыхъ общихъ и главныхъ особенностяхъ латинскаго богослу
женія, которыя наиболѣе извѣстны имѣющимъ понятіе о рим
ско-католической церкви.

Въ самомъ внѣшнемъ расположеніи римско-католическихъ 
храмовъ вниманіе православнаго христіанина прежде всего 
останавливается на томъ, что здѣсь главный престолъ — глав
ная часть храма— обращенъ на западъ; точно также и въ до
машней молитвѣ вѣрующіе, по уставу этой церкви, должны 
обращаться лицемъ на западъ. У васъ, православныхъ, древ
ній обычай устроятъ олтари въ храмахъ и въ домашней мо
литвѣ обращаться лицемъ на востокъ, хотя и не всегда ока
зывается удобнымъ исполнять это, особенно въ домашней 
молитвѣ Конечно, Богъ вездѣ, и сила молитвы не зависитъ 
отъ того, въ какую сторону мы будемъ обращать лице во вре- 
ма богослуженія; тѣмъ не менѣе нашъ православный обычай 
несомнѣнно имѣетъ глубоко-разумное значеніе, чего нельзя 
сказать о западномъ. Востокъ искони былъ для христіанскаго 
міра сѵмволомъ свѣта. На востокѣ совершались всѣ важнѣй
шія событія священной исторіи нашей вѣры: Тамъ, въ раю 
была первобытная церковь невинныхъ нашихъ прародителей. 
Тамъ въ продолженіи тысячелѣтій до пришествія Искупителя 
хранился святой залогъ вѣры ветхозавѣтной церкви іудей
ской. Тамъ явился во плоти, жилъ, училъ и страдалъ за насъ 
Спаситель Господь Іисусъ Христосъ. Тамъ въ іерусалимской 
горницѣ сошествіе Св. Духа на апостоловъ открыло первый 
разсадникъ церкви христіанской. Оттуда вѣра христіанская 
распространилась во всѣ концы міра, въ самой Палестинѣ 
запечатлѣвъ свою силу кровію первыхъ своихъ мучениковъ. 
Тамъ—въ св. землѣ до сихъ поръ сохраняются святые памят
ники божественной любви къ намъ. Поэтому въ православ
ной церкви искони существовалъ обычай обращаться съ мо 
литвою къ востоку; св. Василій великій называетъ этотъ обы-
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чай преданіемъ апостоловъ (г). При совершеніи крещенія, ог
лашаемый христіанскою вѣрою, обращаясь лицомъ къ запа
ду, свидѣтельствуетъ свое отреченіе отъ діавола и отъ 
всѣхъ дѣлъ его; а обращаясь на востокъ, даетъ обѣтъ соче
таться Христу, и исповѣдуетъ свою вѣру въ Тріѵпостаснаго 
Бога. Это древній обычай христіанской церкви. Мы не зна
емъ, въ какое время на западѣ сталъ входить въ обыкнове
ніе и окончательно утвердился обычай обращаться съ мо
литвою на западъ. Бъ основѣ его лежитъ высокомѣрная и 
не справедливая латинская мысль, что Римъ есть глава и 
центръ христіанскаго міра, хранилище непогрѣшимой вѣры 
и апостольской благодати. Но мысль эта, сама въ себѣ не 
имѣющая силы, не можетъ быть подкрѣпленіемъ и обычая, 
на ней утвержденнаго(л).—Далѣе въ западныхъ храмахъ, осо
бенно большихъ, православное чувство непріятно поражает
ся множествомъ престоловъ, обращенныхъ въ разныя сторо
ны и придѣланныхъ къ стѣнѣ, такъ что вокругъ нихъ нель
зя совершать никакихъ ходовъ, какъ въ нашихъ православ
ныхъ храмахъ.- И такъ какъ въ латинскихъ храмахъ нерѣд
ко въ одно и тоже время совершается литургія на нѣсколь
кихъ престолахъ, на главномъ въ слухъ (тізза сапіа(а), на 
другихъ тайно (тізза Іесіа), то случается, что вѣрующіе, 
обратившись лицемъ къ одному олтарю, стоятъ спиною къ 
другому, на которомъ также совершается безкровная жерт
ва. Понятно само собою, насколько это несогласно съ тре
бованіями благоприличія церковнаго и не соотвѣтствуетъ са
мой идеѣ единомыслія христіанъ, собравшихся въ храмъ для 
общественной молитвы.—Престолы въ латинскихъ храмахъ

(г) Василія Великаго правило 97-е въ книгѣ Правилъ.
(д) Въ Римѣ въ древней базиликѣ латеранской и нѣкоторыхъ 

другихъ самъ папа служитъ, обратившись лицемъ къ востоку. 
Это остатокъ древняго церковнаго преданія.
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совершенно открыты; позади престола, вмѣсто запрестольной 
иконы, простая занавѣска; передъ престоломъ нѣтъ иконо
стаса, и онъ ничѣмъ не отдѣляется отъ взоровъ находящих
ся въ церкви. Отъ этого естественно въ западной церкви 
замѣтно менѣе благоговѣнія къ св. мѣсту, гдѣ совершается 
безкровная жертва. У насъ мірянамъ запрещается входить 
въ олтарь во время богослуженія, хотя не всегда это испол
няется (,); женщины никогда не входятъ въ освященный ол
тарь; касаться престола никто не смѣетъ, кромѣ священно
служителей, равно какъ и стоять на священномъ мѣстѣ меж
ду царскими вратами и престоломъ. А у римскихъ католи
ковъ около престола и стоятъ и ходятъ и простые мужчины 
и женщины, и опираются на престолъ; по окончаніи службы 
церковно-служитель иногда становится на престолъ, чтобы 
удобнѣе снять свѣчи. Самъ папа въ римской церкви подаетъ 
примѣръ неуваженія къ святынѣ; при возведеніи въ папское 
достоинство, онъ во время священнослуженія садится на пре
столъ (такъ называемое іпігопігаііо Рарае), каковой обычай 
получилъ начало въ западной церкви въ то время, когда 
папѣ тамъ считали должнымъ воздавать Божескія почести. 
Особенныхъ жертвенниковъ для приготовленія вещества ев
харистіи въ латинскихъ церквахъ нѣтъ; хлѣбъ и вино для 
св. таинства приготовляются или на самомъ престолѣ, или 
на столикѣ, поставляемомъ подлѣ престола. Притомъ же 
со введеніемъ обычая совершать литургію на опрѣснокахъ, 
самая проскомидія въ западной церкви утратила свое древ
нее значеніе. Въ нашей Православной Церкви выражается 
такое благоговѣніе къ св. Дарамъ, что не только престолъ, 
гдѣ они пресуществляются, но и жертвенникъ, гдѣ св. дары 
приготовляются, находится въ величайшемъ уваженіи у хри-

(е) Ааодвк. собора правы. 19. 44; Трулдьсв. собора прав. 69.
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стіанъ, и къ нему несмѣютъ прикасаться лица непосвященныя. 
Иконостаса, мы уже сказали, нѣтъ въ латинскихъ храмахъ. 
И это большая утрата для религіознаго смысла и чувства. Въ 
нашихъ православныхъ храмахъ иконостасы употребляются 
вездѣ не просто для отдѣленія алтаря и престола отъ взо
ровъ молящихся, и не только для благолѣпія церковнаго, 
но имѣютъ высшій и глубочайшій смыслъ. Ничто столь
ко не можетъ настроить человѣка входящаго въ храмъ 
къ молитвенному расположенію духа; ничто столько не 
можетъ воодушевить его сердце любовью къ христіан
скому подвигу и совершенству; ничто столько не можетъ 
напомнить христіанину о великомъ живомъ союзѣ Церкви 
земной и небесной, помогающей своими молитвами нашимъ 
молитвамъ,— какъ этотъ сонмъ святыхъ, изображенныхъ на 
иконостасѣ церковномъ. Здѣсь лучшіе примѣры самыхъ 
высокихъ подвиговъ и добродѣтелей. Здѣсь сонмъ Про
роковъ, Апостоловъ, великихъ Учителей Церкви и другихъ 
угодниковъ Божіихъ,— святые люди вѣковъ давно-мивувшихъ 
и ближайшихъ къ намъ какъ будто въ виду всѣхъ соединяют
ся съ нами въ молитвахъ предъ самымъ престоломъ Господа 
Вседержителя.

Иконы въ римско-католическихъ храмахъ употребляются 
и чествуются, какъ и въ нашихъ православныхъ. Но запад
ное иконописаніе имѣетъ свои отличительныя черты сравни
тельно съ нашимъ восточнымъ, такъ называемымъ Византій
скимъ. Нѣкоторымъ западная церковная живопись нравится 
лучше восточной. Но люди съ болѣе строгимъ религіознымъ 
пониманіемъ находятъ ее не совсѣмъ удовлетворяющею 
церковному употребленію. Въ ней болѣе внѣшняго изящества, 
чѣмъ внутренней, духовной высоты и святости. Западные 
художники, нерѣдко очень знаменитые, посвящающіе свой 
талантъ церковиой живописи, какъ будто болѣе заботятся
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о красотѣ и пышности внѣшнихъ Формъ, иногда объ ориги
нальности замысла и исполненія, чѣмъ о строгости и правиль
ности религіозной идеи. Въ ихъ произведеніяхъ, какъ гово
рятъ, слишкомъ много земнаго-человѣческаго Изображенія 
Пресвятой Дѣвы Маріи, Благовѣщенія, различныхъ искуше
ній, покаяннаго обращенія кающихся грѣшниковъ и грѣ
шницъ, писанныя лучшими художниками запада, кажутся 
иногда неприличными и для нестрогаго религіознаго вкуса. 
Иногда художники даютъ слишкомъ много мѣста своему 
личному пристрастію и произволу; явнымъ образомъ нару
шаются требованія исторической вѣрности; въ изображеніяхъ 
св. людей, художники позволяютъ себѣ писать портреты 
современныхъ имъ личностей; въ самыхъ изображеніяхъ 
Пресв. Дѣвы (Мадонны), писанныхъ лучшими художниками 
запада, современники иногда узнавали черты извѣстныхъ 
художнику живыхъ личностей. Въ новѣйшихъ произведеніяхъ 
западной религіозной живописи высказывается иногда влія
ніе не религіозныхъ идей, не истинно-христіанскаго понима
нія событій христіанской исторіи. Изображенія, писанныя 
въ подобномъ духѣ, можетъ быть составляютъ приличное ук
рашеніе для знаменитѣйшихъ музеевъ и картинныхъ галле
рей, но не для храмовъ Божіихъ. Наша восточная церковная 
живопись не достигла полнаго художественнаго развитія; 
не имѣла для своего развитія такъ много даровитыхъ дѣяте
лей искусства, какъ западная; въ нашихъ религіозныхъ 
изображеніяхъ иногда встрѣчаются неловкія, грубыя черты, 
даже искаженія смысла изображаемыхъ событій, происходя
щія впрочемъ больше отъ непониманія и неискусства, чѣмъ 
отъ излишней замысловатости и вольности живописцевъ. 
Но самый идеалъ церковной живописи у насъ выше, чѣмъ 
на западѣ. Этотъ идеалъ святаго безстрастія, духовной отрѣ
шенности отъ земныхъ страстей и волненій, безъ сомнѣнія, бо-

17ЧАОТЬ II.
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лѣе способствуетъ восхищенію души къ Богу— молитвенному 
расположенію духа, чѣмъ напоминаніе о земныхъ страстяхъ и 
волненіяхъ, перенесенное въ міръ высшій и святой. Произволу 
художниковъ въ изображеніи святыхъ личностей и событій 
положены были въ нашей древней церкви границы въ такъ- 
называемыхъ подлинникахъ, гдѣ въ общихъ чертахъ предла
галось руководство, какъ писать то или другое изображеніе. 
Какъ высоко въ нашей древней церкви понимался идеалъ 
церковной живописи, видно изъ того, что по древнему 
истинно-православному пониманію отъ людей посвящающихъ 
себя этому дѣлу требуется не одинъ художественный та
лантъ, но и высокое молитвенное распо/оженіе цуха и добро
дѣтельная жизнь. Въ исторіи нашей церковной живописи 
не встрѣчаются имена Рафаэлей и Тиціановъ, за то встрѣча
ются имена многихъ святыхъ людей, оставившихъ на своихъ 
произведеніяхъ печать если не высокаго внѣшняго изящества 
и оригинальнаго художественнаго замысла, то высшую печать 
благодатной силы духа, по вѣрованію православныхъ людей, 
болѣе самыхъ изящныхъ изображеніи дѣйствующей на молит
венное расположеніе благочестиваго христіанскаго чувства.

Кромѣ живописныхъ изображеній —  св. иконъ въ латин
скихъ храмахъ употребляются еще ваятельныя, лѣпныя и 
рѣзныя пластическія изображенія (статуи). Православная 
церковь отвергаетъ подобныя изображенія, и не безъ основа
нія. Пластика (ваяніе, скульптура), по сознанію всѣхъ мы
слящихъ цѣнителей искусства, есть низшій, болѣе грубый, 
болѣе матеріяльный видъ искусства, чѣмъ живопись. Идеалъ 
пластическаго искусства есть совершенство —  красота внѣш
нихъ Формъ человѣческаго тѣла: но оно не способно пере
дать тѣхъ глубокихъ и высокихъ движеній и состояній духа, 
которыя въ извѣстной степени можетъ выразить живопись 
въ изображеніи тончайшихъ оттѣнковъ человѣческаго лица
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и въ особенности взгляда, выражающаго то тихое молит
венное состояніе духа, то порывъ пламенной восторженности 
къ Богу, то свѣтлую радость внутренняго мира души, то 
глубокую скорбь раскаянія и т. д. Пластика — искусство 
преимущественно древняго до-христіанскаго міра, міра бо
лѣе чувственнаго. Пластическое искусство болѣе всѣхъ дру
гихъ служило для выраженія идей древней языческой религіи, 
религіи грубой и матеріяльной, оремѣнившей славу нетлѣн- 
наго Бога въ подобіе тлѣннаго человѣка и безсмысленныхъ 
животныхъ... Христіанская вѣра отвергла пластику, и избра
ла для выраженія своихъ идей живопись, какъ искусство 
имѣющее болѣе внутренній, глубокій, духовный характеръ. 
Но римско-католическая церковь, въ средніе вѣка принявшая 
внѣшнее матеріяльное направленіе и въ самомъ пониманіи 
религіозныхъ идей, и въ устройствѣ церковномъ, и въ бого
служеніи, естественно не нашла неприличнымъ употребленіе 
статуй въ христіанскихъ храмахъ. Чествованіе статуй силь
но развилось въ западной Европѣ въ средніе вѣка, и тѣмъ 
болѣе поддерживалось римско-католическимъ духовенствомъ 
и монашествомъ, что оно давало много способовъ дѣйство
вать на воображеніе народа въ интересѣ личныхъ выгодъ. 
Статуи начали одѣвать въ роскошныя одежды, украшать бо
гатыми ожерельями, кольцами и браслетами (что и донынѣ 
дѣлается у католиковъ); статуи начали употреблять въ тор
жественныхъ процессіяхъ и церемоніяхъ; съ ними удобно 
можно было производить разные эффекты, чтобы болѣе дѣй
ствовать на воображеніе народа (напримѣръ представлять 
мгновенное возстаніе Христа изъ гроба въ праздникъ Пасхи 
и т. под.). Но подобныя дѣйствія, конечно, должны были бо
лѣе служить къ профанаціи священныхъ предметовъ и къ 
растлѣнію правильнаго религіознаго вкуса въ народѣ. Подоб
ное чествованіе священныхъ статуй, инымъ напоминало со-
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бою языческое поклоненіе кумирамъ, тѣмъ болѣе, что мно
гія изображенія древнихъ боговъ въ Римѣ прямо или съ нѣ
которыми измѣненіями перенесены были изъ языческихъ хра
мовъ въ христіанскіе, подъ новыми именами христіанскихъ 
святыхъ, каковыхъ статуй и теперь не мало въ Римѣ — въ 
самой церкви св. Петра (ж). И это-то можетъ быть въ весь
ма значительной степени способствовало возбужденію на 
западѣ реакціи противъ священвыхъ изображеній вообще, 
крайнимъ образомъ выразившейся въ протестантствѣ въ 
ХѴІ-мъ столѣтіи.

Вотъ главнѣйшія изъ особенностей, которыя представля
ютъ римско-католическіе храмы для нашего взгляда. Посмот
римъ теперь, что особеннаго представляется въ нихъ для 
нашего слуха.

Здѣсь главнѣйшая особенность въ томъ, что богослуженіе въ 
латинскихъ храмахъ, по уставу церковному, вездѣ должно со
вершаться и священное Писаніе читаться на одномъ языкѣ— 
латинскомъ, для нѣкоторыхъ западныхъ народовъ (для всѣхъ 
народовъ германскаго племени) совершенно чуждомъ и не
понятномъ, для другихъ (для племенъ романскихъ), хотя род
ственномъ и нѣсколько понятномъ, но все-таки давно омерт
вѣвшемъ и вышедшемъ изъ употребленія. Правда, въ нынѣш
нее время для лучшаго пониманія богослуженія позволяется 
молящимся имѣть въ рукахъ книжки, въ которыхъ важнѣй
шія молитвы и пѣснопѣнія переведены на понятный языкъ; 
иные гимны и молитвы церковныя прямо и возглашаются въ 
церквахъ на народномъ языкѣ, а въ ипыхъ мѣстахъ (въ осо
бенности въ римско-католической Германіи) и цѣлыя службы 
церковныя совершаются на народномъ языкѣ, только одни 
священническіе возгласы произносятся на латинскомъ. Но

(ж) См объ этомъ въ Римскихъ письмахъ Муравьева.
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это уже уступка, допущенная римскою церковью въ послѣд
ніе вѣка, вопреки ея основному принципу, вслѣдствіе вре
менныхъ обстоятельствъ и соображеній. Въ то время, когда 
римско-католическая церковь была болѣе сильна и послѣдо
вательна въ проведеніи своихъ началъ и стремленій — въ 
средніе вѣка въ латинскомъ священно-богослужебномъ язы
кѣ господствовало вездѣ строжайшее единство. И даже на 
Тридентскомъ соборѣ, не смотря на повсюдно-раздававшіеся 
протесты противъ латинства, римская церковь еще отвергала 
мысль о позволеніи переводить богослужебныя книги на жи
вые народные языки. Единство богослужебнаго языка какъ 
нельзя лучше выражало ту идею внѣшняго объединенія цер
кви — строжайшей церковной централизаціи, къ осуществле
нію которой такъ стремилась всегда римско-католическая 
церковь. У церкви, принявшей характеръ внѣшняго земнаго 
государства, какъ латинская церковь среднихъ вѣковъ, есте
ственно долженъ былъ явиться особенный, какъ бы офиціаль
ный языкъ, на которомъ одномъ только позволялось и читать 
Библію и совершать богослуженіе. И такимъ языкомъ всего 
приличнѣе долженъ былъ сдѣлаться языкъ всѣхъ средневѣко-, 
выхъ юристовъ и государственныхъ дипломатовъ,— языкъ 
древняго Римскаго государства, отъ котораго западное хри
стіанство унаслѣдовало такъ много понятій и стремленій, — 
латинскій языкъ Съ другой стороны исключительное упо
требленіе въ церкви одного, и притомъ непонятнаго, языка 
много помогало римско-католической іерархіи держать на
родъ въ крайнемъ невѣдѣніи относительно своей религіи, что 
не противорѣчило видамъ западнаго духовенства и самому 
римско-католическому понятію о мірскомъ народѣ, составля
ющемъ въ церкви не болѣе какъ безсознательную массу, 
опредѣляемую къ движенію мыслью и волею іерархіи. Но не 
такъ должно быть по идеѣ христіанской вѣры, и не такъ бы-
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ло въ древней Вселенской церкви. Духъ Божій, сошедшій на 
св. Апостоловъ въ день ІІятьдесатницы, ознаменовалъ свое 
присутствіе въ первыхъ проповѣдникахъ христіанства чудес
нымъ даромъ языковъ, дабы всѣ народы земли могли слы
шать каждый на своемъ языкѣ возвѣщаемыя величія Бо
жія. И въ древней церкви каждый народъ христіанскій могъ 
имѣть книги священнаго Писанія и богослуженіе на своемъ 
родномъ языкѣ— Греки на греческомъ, Италійцы на латин
скомъ, Сиріяне на сирскомъ, Копты на коптскомъ, Армя 
не на армянскомъ, Готы на готскомъ. При распростране
ніи христіанской вѣры между славянами, миссіонеры грече
ской церкви (свв. Кириллъ и Меѳодій) немедленно перевели 
свящ. Писаніе и богослужебныя книги на славянскій языкъ, 
хотя представители латинской церкви (латинскіе миссіонеры 
въ Болгаріи и нѣмецкіе епископы въ Моравіи) уже и въ то 
время старались всячески препятствовать этому, и утвержда
ли, что свящ. Писаніе и церковное богослуженіе можетъ су
ществовать только на тѣхъ трехъ языкахъ, на которыхъ Пи
латъ сдѣлалъ надпись на крестѣ Христовомъ — на еврей
скомъ, греческомъ, римскомъ (вотъ кому захотѣли слѣдо
вать латиняне!). И въ нашей русской церкви для племенъ 
инородческихъ, священныя и богослужебныя книги перево
дились на ихъ родные, хотя и мало обработанные для дѣла 
книжнаго, и недостаточно способные для передачи высшихъ 
христіанскихъ понятій, языки, — на зырянскій, монгольскій, 
бурятскій, алеутскій; и чрезъ это не нарушилось внутреннее 
единство церкви. Само собою понятно, что богослуженіе 
тогда только сохраняетъ свое настоящее значеніе, когда со
вершается на языкѣ, понимаемомъ молящимися. Въ богослу
женіи, подъ руководствомъ церкви, мы выражаемъ предъ Бо
гомъ свои чувства хвалы, благодаренія, раскаянія, потребно
сти въ божественной помощи и т. д. Здѣсь первое условіе —
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чтобы мы выражали эти чувства сознательно, съ участіемъ 
сердечнымъ. Богослуженіе, осмѣлимся такъ выразиться, нуж
но собственно не для Бога, предъ Которымъ оно возносится, 
а для людей, отъ которыхъ возносится. Безъ сомнѣнія, Богу 
не то пріятно, когда въ богослуженіи совершаются положен
ныя по уставу церковному чтенія и пѣснопѣнія безъ всякаго 
разумнаго участія со стороны присутствующихъ въ храмѣ, а 
то, когда совершеніе богослуженія пробуждаетъ въ душѣ мо
лящихся соотвѣтственныя намѣренію церкви мысли, чувст
ва и расположенія, и бываетъ живымъ выраженіемъ ихъ. 
ГІоэтому-то мудрые пастыри древней церкви такъ заботились, 
чтобы богослуженіе было понятно для молящихся. Въ лаврѣ 
преподобнаго Саввы Освященнаго, въ Палестинѣ, въ четы
рехъ церквахъ одного и того же монастыря совершалось 
богослуженіе на четырехъ языкахъ, потому что братія, жи
вущіе въ лаврѣ, принадлежали къ четыремъ племенамъ (ѵ. 
Вотъ здѣсь, въ обществѣ людей, не только имѣющихъ одни 
и тѣ же вѣрованія, но и живущихъ по одному и тому же 
уставу монастырской жизни, хотя и удерживающихъ черты 
и права своихъ національностей, гораздо лучше выражается 
идея единой по духу Вселенской церкви при разнообразіи на
родностей, входящихъ въ составъ ея, чѣмъ въ латинской 
церкви, обнимающей собою едва не половину христіанскаго 
міра, цѣлые десятки племенъ и народовъ, и требующей не
премѣнно, чтобъ у всѣхъ ихъ Библія читалась и богослу
женіе совершалось на одномъ и томъ же мертвомъ, непонят
номъ языкѣ. Въ первомъ случаѣ христіанская церковь яв
ляется намъ силою развивающею и возвышающею національ
ныя свойства племенъ и народовъ богатымъ содержаніемъ

(а) ІІреосвящ. Филарета черниговскаго «историческій обзоръ 
пѣснопѣній и пѣснописцевъ греческой церкви».
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новыхъ высокихъ идей и святыхъ чувствъ, вносимыхъ въ 
жизнь народа чрезъ его языкъ, во второмъ случаѣ церковь 
поистинѣ является силою подавляющею для живыхъ силъ 
народа, обрекаемаго ею на бозсознательность и механическое 
безучастіе въ высшихъ интересахъ его вѣры. Чрезъ уста
новленіе однообразнаго священнаго и богослужебнаго языка 
во всѣхъ странахъ, церковь римская пожертвовала разумѣні
емъ христіанской истины и внутреннею привязанностью къ 
себѣ членовъ своихъ идеѣ внѣшняго единства и темнымъ 
разсчетамъ своей іерархіи. Понятно, почему въ средѣ като
лическаго міра раздавались всегда самые горячіе и нетерпѣ
ливые протесты противъ этого вынужденнаго однообразія, и 
почему между западно-христіанскими народами всегда нахо
дили большое сочувствіе и успѣхъ тѣ пропагавдисты еретиче
скихъ идей, которые обращались къ народу съ проповѣдью, 
свящ. Писаніемъ и молитвенниками на народномъ языкѣ, 
(напримѣръ секты катаровъ, валденсовъ, лоллардовъ въ 
средніе вѣка, и различныя протестантскія секты — въ позд
нѣйшіе). Римско-католическая церковь, долгое время съ 
упорствомъ отвергавшая заковвыя желанія и требованія на
родовъ, и наконецъ вразумленная тяжкимъ опытомъ отпаде
нія цѣлой половины своихъ членовъ и ослабленія внутрен
нихъ связей вѣры въ другой половипѣ, должна была наконецъ 
сдѣлать уступку желаніямъ народовъ, дабы сохранить надъ 
ними остатки своего прежняго вліянія; она позволила моля
щимся во время службы, читать про себя молитвы на по
нятномъ языкѣ по своимъ особеннымъ молитвенникамъ; она 
позволила и вслухъ часть службъ церковныхъ совершать 
на живомъ народномъ языкѣ, оставивъ другую часть не
прикосновенною на мертвомъ латинскомъ. Но эта уступка, не 
приблизивъ латинскую церковь къ духу и обычаю Всоленской 
церкви, уклонила ее и отъ ея собственнаго принципа, отъ
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той идеи внѣшняго церковнаго единства, о которой она 
такъ заботилась. Какое же тутъ выраженіе единства церков
наго, даже и внѣшняго, когда каждый изъ присутствующихъ 
при общественномъ богослуженіи (разумѣется грамотный), 
какъ будто не обращая вниманія на то, что возглашается въ 
церкви въ слухъ всѣхъ, читаетъ про себя свой особый мо
литвенникъ, или когда возгласы священническіе дѣлаюгъ въ 
церкви на одномъ языкѣ, а другія молитвы и пѣснопѣнія по
ются и читаются на другомъ?

Примѣчаніе. Нашу русскую церковь иные также нахо
дятъ поводъ упрекать въ томъ, что въ ней богослуженіе со
вершается не на живомъ всѣмъ понятномъ русскомъ языкѣ, 
но на вышедшемъ изъ живаго употребленія славянскомъ. Но 
не говоря уже о томъ, что для насъ Русскихъ славянскій 
языкъ не есть языкъ чуждый, мертвый и не понятный, какъ 
латинскій языкъ для Нѣмцевъ, Англичанъ, Чеховъ, Поляковъ, 
не говоря о томъ, что наше церковное служеніе остается не- 
ионятно развѣ только для тѣхъ русскихъ людей, которые ни
мало не стараются понимать его, рѣдко бываютъ въ церкви 
и невнимательно слушаютъ церковныя чтенія и пѣнія,— напро
тивъ изъ людей истинно благочестивыхъ и усердныхъ къ цер
кви даже не грамотные мужички и простыя женщины, легко 
привыкаютъ понимать его (разумѣется, за исключепіемъчѣстъ 
трудныхъ, неудачно переложенныхъ съ греческаго языка, или 
безсмысленно и не внятно читаемыхъ),— наша Русская церковь 
не по какому-либо неизмѣнному принципу, темнымъ разсіе- 
тамъ удерживаетъ въ своемъ богослуженіи вышедшій изъ 
живаго употребленія языкъ (подобно латинской церкви сред
нихъ вѣковъ), и не вслѣдствіе какого-либо предубѣжденія 
противъ живаго народнаго языка, а вслѣдствіе историче
скихъ временныхъ, но весьма серьезныхъ обстоятельствъ. 
Кромѣ уваженія къ священной древности славянскаго бо
гослуженія, у насъ даже и до настоящаго времени не мало 
есть другихъ важныхъ обстоятельствъ, задерживающихъ упо
требленіе русскаго языка при церковномъ богослуженіи. И въ
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настоящее время много есть русскихъ людей, совѣсть кото
рыхъ смущалась бы, еслибы церковныя службы стали отпра
влять на русскомъ языкѣ; а въ прежнія времена изъ-за этого 
можно было опасаться страшнаго раскола. Самый русскій 
языкъ нашъ какъ письменный, такъ и еще болѣе устный до 
сихъ поръ еще не окрѣпъ, не опредѣлился, находится въ пе
ріодѣ развитія, сліянія частныхъ нарѣчій въ одинъ общій языкъ, 
(такъ наприм. не смотря на несомнѣнное преимущество и пре
обладаніе рѣчи великорусской, и малорусское нарѣчіе даже до 
настоящаго времени у насъ еще далеко отъ того, чтобъ 
отказаться отъ самостоятельнаго существованія и развитія.) 
Славянскій церковный языкъ не только объединяетъ подъ со
бою всѣ великія вѣтви собственно русскаго племени, но и 
сближаетъ насъ съ другими славянскими племенами, изъ 
которыхъ иныя, подъ напоромъ сильныхъ и въ продолженіи 
многихъ вѣковъ непрестанно дѣйствующихъ чуждыхъ вляія- 
ній, можетъ быть погибли бы для славянства и для право
славія, еслибъ ихъ, при разобщенности съ нами въ другихъ 
отношеніяхъ, не связывало единство общаго кореннаго намъ 
и имъ церковно-славянскаго языка. Наконецъ у насъ еще по
чти совсѣмъ нѣтъ даже и частныхъ опытовъ переложенія 
церковно-богослужебныхъ книгъ на русскій явыкъ; а между 
тѣмъ дѣло это весьма сложное и требующее большаго умѣнья, 
многихъ силъ и трудовъ. Вслѣдствіе такихъ-то важныхъ 
обстоятельствъ въ церкви русской не совершается богослу
женіе на русскомъ языкѣ. Но что въ церкви нашей нѣтъ пре
дубѣжденій или какихъ-либо расчетовъ противъ употребле
нія народнаго языка въ богослуженіи, это видно изъ того, 
что русская церковь благословляетъ дѣлать переводы и со
вершать богослуженіе на переводныхъ языкахъ для инород
ческихъ племенъ, живущихъ въ русскомъ государствѣ. Тѣмъ 
болѣе она сдѣлала бы это для господствующаго великаго рус
скаго племени. Дѣйствуя съ мудрою осторожностью и посте
пенностью, церковь русская въ настоящее время находитъ 
возможнымъ дать православнымъ русскимъ людямъ для ихъ 
частнаго употребленія книги священнаго Писанія въ русскомъ 
переводѣ, и кромѣ изготовляемаго для этой цѣли подъ ея не-
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посредственнымъ вѣдѣніемъ общаго перевода Библіи, дозво
ляется и частнымъ лицамъ печатать свои опыты перевода свя
щенныхъ книгъ. Желательно, чтобъ и изъ другихъ церков
ныхъ книгъ — богослужебныхъ болѣе было дѣлаемо опытовъ 
перевода на русскій языкъ, на что также уже были примѣры 
дозволенія въ русской церкви.

Богослуженіе въ латинскихъ храмахъ сопровождается 
игрою на органѣ (какъ думаютъ съ VIII вѣка), а въ нѣкото
рыхъ церквахъ и на другихъ музыкальныхъ инструментахъ 
(съ XIV вѣка). Наша православная церковь отвергаетъ упо
требленіе инструментальной музыки при богослуженіи, и до-' 
пускаетъ тотько голосовое (вокальное) пѣніе. Пѣніе безъ 
сомнѣнія можетъ служить болѣе живымъ и сознательнымъ 
выраженіемъ религіозной мысли и духовной настроенности, 
чѣмъ самые стройные, но неопредѣленные звуки музыки. Но 
этому и древняя церковь употребляла при богослуженіи толь
ко пѣніе и отвергала музыку. «Музыка употреблялась при 
богослуженіи въ ветхозавѣтныхъ іудейскихъ храмахъ: это 
позволялось іудеямъ, какъ дѣтямъ еще несовершеннымъ въ 
разумѣ, дозволялось по снисхожденію къ ихъ немощи, дабы 
удобнѣе отвлечь ихъ отъ шумныхъ языческихъ праздниковъ». 
Такъ разсуждали древніе учители церкви св. Златоустъ, Иси
доръ Пелусіотъ, Ѳеодоритъ Кирскій и др. (,). И въ запад
ной церкви учители церковные, напр. уже въ XII вѣкѣ Ѳома 
Аквинатъ, разсуждали такъ, что церкви христіанской непри
лично употреблять музыкальные инструменты, дабы не казать
ся іудействующею, и такъ какъ эти инструменты болѣе нѣ
жатъ сердце, нежели настроиваютъ къдобру, и въ ветхомъ 
завѣтѣ музыка употреблялась только потому, что народъ бо
лѣе былъ грубъ и плотянъ и т. д. * * (і). Слѣдовательно латин-

(и) «Историческій обзоръ пѣснопѣній и пѣснописцсвъ грече
ской церкви», Высокопреосв. Филарета Черниговскаго.

(і) Тамъ же.
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ская церковь, введши у себя въ средніе вѣка употребленіе 
инструментовъ ори богослуженіи, не усовершенствованіе ка
кое-либо сдѣлала въ церковномъ богослуженіи неизвѣстное 
христіанской древности, а напротивъ отступила вазадъ отъ 
разумныхъ обычаевъ древней вселенской церкви къ минувше
му іудейству, возстановила обычай отвергнутый древнею цер
ковію не безъ основанія, но съ полнымъ разумѣніемъ дѣла. 
Впрочемъ можетъ быть въ латинской церкви и не представля
лось особенно неумѣстнымъ это нововведеніе, когда вездѣ 
установлено было богослуженіе ва мертвомъ непонятномъ язы
кѣ. Неопредѣленные звуки музыки можетъ быть служили не 
менѣе безсознательнымъ выраженіемъ религіознаго чувства, 
можетъ быть даже они иногда болѣе возбуждали въ душахъ 
благочестивыхъ помысловъ и расположеній, и болѣе привле
кали народъ къ храму Божію, чѣмъ непонятныя слова молитвъ 
и пѣснопѣній, возглашаемыхъ въ церкви на латинскомъ язы
кѣ. Такъ однимъ отступленіемъ отъ истины и порядка вызы
ваются и какъ будто даже оправдываются другія отступленія. 
Въ употребленіи музыкальныхъ инструментовъ при богослуже
ніи выразилось тоже самое матеріальное направленіе, которое 
запечатлѣло собою всѣ вообще проявленія религіозной жизни 
средневѣковаго латинства, какъ въ самоиъ разумѣніи христі
анской истины, такъ и во внѣшнемъ выраженіи христіанскаго 
чувства. И между тѣмъ есть люди, которые на употребленіе 
музыки при богослуженіи смотрятъ, какъ на высокое пре
имущество лативскихъ храмовъ, недостающее нашему право
славному богослуженію. Слушать игру хорошаго органа, го
ворятъ, во всякомъ случаѣ пріятнѣе, чѣмъ пѣвіе одного или 
двухъ дурныхъ пѣвцевъ. Само собою видно, что такъ разсу
ждаютъ люди, ищущіе въ храмахъ не столько религіознаго 
назиданія, сколько эстетическаго наслажденія; но всему есть 
свое мѣсто и свое время. Притомъ зачѣмъ же игру хорошаго
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органа сравнивать съ пѣніемъ не хорошихъ пѣвцевъ? Пѣніе 
не хорошихъ нѣвцевъ вообще не должно бы имѣть мѣста въ 
цравославныхъ храмахъ; и это легко могло бы быть достижи
мо, еслибъ объ этомъ болѣе заботились не одни пастыри цер
ковные, но и сами христіане, прихожане православныхъ хра
мовъ. Если же и бываетъ въ иныхъ православныхъ храмахъ 
не искусное пѣніе, то вѣдь и не во всѣхъ католическихъ 
храмахъ можно услышать хорошую игру на органѣ. Пѣніе 
неискуснаго (только бы не небрежнаго) пѣвца все-таки, 
по нашему мнѣнію, лучше игры на плохомъ органѣ. Оно не 
такъ монотонно, какъ игра на органѣ; оно можетъ при
влечь вниманіе слушателей, если не пріятностью звуковъ, 
то смысломъ словъ, выражаемыхъ въ этихъ звукахъ. Орга
ны латинскихъ храмовъ большею частью привлекаютъ къ се
бѣ вниманіе тѣхъ изъ нашихъ православныхъ, которые не- 
нривыкли слышать хорошаго пѣнія въ православныхъ хра
махъ, ина первыхъ порахъ готовы бываютъ поражаться самою 
новизною для нихъ пріятныхъ, хотя и не опредѣленныхъ 
звуковъ музыки въ латинскихъ храмахъ Но при постоян
номъ повтореніи, кажется, даже игра на хорошемъ органѣ, 
скорѣе можетъ утомить вниманіе и потерять всякое дѣйствіе 
на душу, чѣмъ пѣніе посредственнаго пѣвца. А съ стройнымъ 
пѣніемъ хорошаго нѣвческаго хора не можетъ сравниться 
никакой инструментальный концертъ. Здѣсь находитъ себѣ 
удовлетвореніе и умъ и чувство слушателя. Глубокая, но 
сама по себѣ еще несознательная и неопредѣленная настроен
ность чувства, возбуждаемаго гармоніею стройныхъ звуковъ, 
получаетъ разумное значеніе и опредѣленное направленіе 
отъ смысла словъ, выражаемыхъ въ этихъ звукахъ, чего 
нельзя достигнуть посредствомъ одной инструментальной 
музыки. П въ самой латинской церкви понимаютъ это пре
имущество вокальнаго разумнаго пѣнія предъ безсловесною
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инструментальною музыкой. Въ Римѣ при папскомъ бого
служеніи не играетъ музыка, а поетъ пѣвческій хоръ. По
чему только въ Римѣ? Или здѣсь только и считаютъ возмож
нымъ имѣть хорошій пѣвческій хоръ? Или это особенная 
привиллегія римской церкви слышать словесное разумное 
пѣніе вмѣсто неопредѣленныхъ звуковъ музыки, также какъ 
чтеніе и пониманіе свящ. Писанія, по идеѣ латинства, со
ставляетъ привиллегію римскаго духовенства?

Самое пѣніе священныхъ гимновъ, на сколько оно удер
жало свое значеніе при латинскомъ богослуженіи, имѣетъ 
также своеобразный и несовсѣмъ соотвѣтствующій строгимъ 
церковнымъ требованіямъ характеръ. Латинское или, какъ 
его называютъ по главному мѣсту его образованія, италіян- 
ское пѣніе въ произведеніяхъ лучшихъ композиторовъ запада 
также отличается отъ нашего восточнаго церковнаго напѣва, 
какъ западная церковная живопись отъ нашей восточной. Въ 
немъ болѣе заботы о внѣшней искуственности, о пріятно
сти, торжественности или поразительности звуковъ, чѣмъ о 
соотвѣтствіи ихъ съ самымъ смысломъ священныхъ гимновъ; 
послѣдній нерѣдко приносится въ жертву музыкальнымъ со
ображеніямъ и даже причудамъ композиторовъ. Въ италіян- 
скомъ церковномъ пѣніи много вольности, стремленія къ 
оригинальности и разнообразію, оперныхъ пріемовъ свѣтской 
музыки, быстрыхъ переходовъ отъ тона самаго тихаго въ 
самый сильный, отъ самаго печальнаго въ самый торже
ственный, отъ самаго медленнаго движенія звуковъ къ слиш
комъ бѣглому и игривому и т. д. Наше церковное пѣніе (мы 
беремъ, конечно, его общія характеристическія черты, а не 
частныя видоизмѣненія и тѣмъ болѣе — искаженія, по кото
рымъ нельзя судить о дѣлѣ) имѣетъ другой характеръ. Въ 
немъ болѣе вниманія къ выразительности самаго смысла свя
щенныхъ пѣснопѣній. Поэтому 'здѣсь почти не имѣютъ мѣ-
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ста ни излишнія для смысла повторенія одного и того же 
слова на разные тоны, особенно въ срединѣ пѣснопѣнія, ни 
произнесеніе въ одно и то же время нѣсколькихъ словъ раз
личными голосами, ни раздѣленіе голосовъ въ пѣніи, такъ 
что одинъ голосъ какъ бы забѣгаетъ впередъ другихъ, а дру
гіе догоняютъ и перебиваютъ его, сливаясь въ общей гармо
ніи цѣлаго, ни расположеніе музыкальныхъ отдыховъ (паузъ), 
остановокъ и удареній, вопреки грамматическому и логиче
скому расположенію словъ и т. п. (что все часто употреб
ляется въ настоящемъ италіянскомъ пѣніи и во многихъ на
шихъ новѣйшихъ, составляемыхъ по италіянскому образцу, 
концертахъ и пѣснопѣніяхъ). Въ нашемъ церковномъ пѣніи 
нѣтъ той вольности, эффектности, такого разнообразія въ 
движеніи, переливахъ и самой силѣ звуковъ, какъ въ италі
янскомъ пѣніи  Тонъ нашихъ пѣснопѣній всегда болѣе или 
менѣе ровный, торжественно-спокойный, какъ равно и тор
жественно спокойно бываетъ само истинное религіозное чув
ство, а не мгновенные только порывы этого чувства. Не из
мѣняя своего основнаго характера, смотря по смыслу свящ. 
пѣснопѣнія, этотъ тонъ переходитъ то въ звуки торжествен
ной, широкой и свѣтлой радости, никогда не доходящей, 
однакожь, до порывистыхъ восторговъ самозабвенія, то въ 
глубоко-скорбный тонъ самоуглубленія, смиренія и раская
нія, никогда не упадающій опять до раздирающихъ сердце 
звуковъ отчаянія. Это ровное, глубоко-серіозное, торже
ственно-спокойное пѣніе не поражаетъ вниманія разнообраз
ными впечатлѣніями, не волнуетъ души разнообразными чув
ствами,— оно, напротивъ, умиряетъ и успокоиваетъ волненія 
чувствъ, приводитъ разнообразіе внутреннихъ движеній къ од
ной цѣльной, сосредоточенной и глубокой настроенности ду
шевной, что и должно быть истинною задачею церковнаго пѣ
нія, направляемаго къ возбужденію религіознаго чувства; ибо
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истинное религіозное чувство должно состоять не въ волнені
яхъ и порывахъ, скоропреходящихъ и иногда не оставляю
щихъ послѣ себя слѣда, а въ глубокой сосредоточенности—  
собранности духа, которая поистинѣ можетъ быть началомъ 
религіозной жизни. Въ этомъ ровномъ торжественно-спокой
номъ пѣніи нѣтъ мѣста внезапнымъ эффектамъ; здѣсь и са
мые сильные звуки не выдаются неожиданно, какъ рѣзкій по
ражающій нервы крикъ, и самыя тихія мелодіи не перехо
дятъ въ неопредѣленный шопотъ и замираніе голоса, какъ въ 
италіянскомъ пѣніи. Наконецъ наше церковное пѣніе имѣетъ 
уже то преимущество предъ италіянскимъ, что оно удобнѣе 
для исполненія и хорошему хору и посредственному, и 
двумъ-тремъ пѣвцамъ, и одному пѣвцу. Нашу труднѣйшую 
столповую Херувимскую, нашу такъ называемую Василь
евскую — Милость мира, обиходное Да и равится, ка
кой-либо изъ задостойниковъ или догматиковъ, переложен
ныхъ Турчаниновымъ, могутъ не безъ пріятности пропѣть 
два-три, даже одинъ посредственный пѣвецъ, а какое-ли
бо изъ замысловатыхъ произведеній Львова, даже изъ луч
шихъ произведеній Бортнянскаго, построенныхъ на италіян- 
скій образецъ (не говоримъ уже о другихъ духовныхъ ком
позиторахъ— подражателяхъ подражателямъ) непріятно слы
шать даже въ исполненіи посредственнаго хора пѣвчихъ. Бо
гатыя сокровища нашихъ церковныхъ напѣвовъ еще мало 
разработаны искусствомъ талантливыхъ художниковъ. Боль
шая часть нашихъ новыхъ духовныхъ композиторовъ (подоб
но большей части другихъ дѣятелей нашего искусства и на
шей науки), оставляя безъ вниманія свои родныя сокровища, 
стараются и часто неудачно подражать западнымъ образцамъ. 
Но до какой художественной силы и величавости, даже и 
ори малой обработкѣ, могутъ быть доведены ваши церков
ные напѣвы, объ этомъ можно отчасти составить понятіе по
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такъ-называемымъ переложеніямъ Турчанинова. Какъ на
стоящій духовный пѣвецъ и вмѣстѣ съ тѣмъ какъ православ
ный священникъ, онъ понималъ, что простое переложеніе 
нашихъ обиходныхъ напѣвовъ будетъ возвышеннѣе и при
личнѣе для церкви, чѣмъ искусственныя подражанія италі- 
янскому пѣнію. Онъ не составлялъ оригинальныхъ произве
деній, не старался слѣдовать композиторамъ запада. Онъ 
только вслушивался въ гармонію нашихъ простыхъ обиход
ныхъ напѣвовъ, и почти безъ всякаго измѣненія перелагалъ 
ихъ на четыре голоса, и какое вышло величественное, пол
ное силы, выразительности и гармоніи пѣніе!..

Обратимъ теперь впимапіе на самыхъ молящихся въ рим
ско-католическихъ храмахъ.

Священникъ А. Иванцовъ-Платоновъ.

(О кончаніе будетъ).

частъ и. 18



БЕСЪДА ИНОКА ПАВЛА
О КРЕСТѢ ОСЬМИКОНЕШ ИЪ И ЧІТЫ РЕХ Ш ЕЧН О М Ъ .

Одинъ старообрядческій ревнитель, встрѣтясь со мною, 
сказалъ: я хочу спросить у васъ нѣчто о крестѣ. «Спро
сите, говорю,— что могу, отвѣчу вамъ».— «Скажите, продол
жалъ онъ, крестъ Христовъ одинъ ли вы принимаете, или 
два?» Я отвѣчалъ: «единожды Христосъ распялся и крестъ 
истинный освятилъ Своею кровію и силу ему даровалъ: по
сему и крестъ Христовъ единъ». Тогда старообрядецъ, весь
ма довольный такимъ отвѣтомъ, полагая, что поставитъ меня 
въ невозможность защищать православное ученіе о крестѣ 
Христовомъ, предложилъ мнѣ слѣдующій вопросъ: «который же 
крестъ вы признаете истиннымъ крестомъ Христовымъ — 
осьмиконѳчный, или четырехконечный?» Я сказалъ; «на сей 
вопросъ отвѣчу тебѣ такъ же, какъ отвѣчалъ Григорій, митро
политъ петербургскій, въ своей книгѣ (часть в, глава ♦): 
церковь имѣетъ не два креста, но единъ,— и крестъ четырех
конечный не есть отличный отъ креста осьмиконечнаго, но 
единъ и тойже крестъ Христовъ, подобно какъ и икона 
Спасителева, будетъ ли изображенъ на ней Христосъ Спа
ситель въ полномъ возрастѣ человѣческомъ, или въ поясъ то- 
чію, или написана едина токмо глава Его, есть одна и тажѳ 
икона Спасителева, и не двухъ, не трехъ Спасителей изобра
жаетъ, но одного и тогожде, почему и святость сихъ иконъ
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едина, и равная всѣмъ тремъ подобаетъ честь и поклоне
ніе». Старообрядецъ сказалъ: «Григорій митрополитъ пе свя
той, чтобы приводить его во свидѣтельство». Я отвѣчалъ: «о 
святости его у меня не было и рѣчи, я только привожу тебѣ 
силу его доказательства» (,). Старообрядецъ сказалъ: «Хри
стосъ былъ распятъ на крестѣ не четвероконечномъ и то без
честіе истиному кресту Христову — отнимать у него титлу 
и подножіе». Я отвѣчалъ: «Христосъ принялъ совершенное 
человѣчество: но Богомужный его образъ различно пишется: 
и въ поясъ, и до плечъ, и едина глава; и то не есть отъятіе 
членовъ тѣла Христова, не есть безчестіе Христу; и никто не 
дерзнетъ сказать, напримѣръ, о Спасовомъ нерукотворенномъ 
образѣ, на которомъ едина глава Спасителя воображается, что 
это не Христовъ образъ, ибо Христосъ и во образѣ, сокраще
но написанномъ, отъ главныя его части — лица почитается. 
Такъ надлежитъ разсуждать и о крестѣ Христовомъ: крестъ 
Христовъ, составленный точію отъ двухъ главныхъ древъ, 
или частей, неизмѣнный'крестный видъ изображающихъ, до
стоинъ равнаго съ крестомъ осьмиконечнымъ поклоненія, и 
отъятіе дщицы и подножія, при сохраненіи существеннаго 
крестнаго вида, ни святости, ни силы его не умаляетъ, и въ 
таковомъ отъятіи видѣть, какъ ты видишъ, безчестіе кресту 
Христову, за сіе отметать, какъ ты отметаешь, крестъ чет- 
вероконечный, то же самое значитъ, что лишать подобающей 
чести и отметать нерукотворенный образъ Спасовъ и прочія 
иконы, изображающія Христа Спасителя не въ полномъ Его 
видѣ, значитъ попраніе и презрѣніе являть кресту Христо
ву. О томъ же, что кресту, отъ двухъ древъ сотворенному, 
подобаетъ, напротивъ, честь и поклоненіе воздавать, яко

(а) Доказательство сіе митрополитъ Григорій, какъ самъ гово
ритъ въ примѣчаніи, заимствовалъ у покойнаго владыки Ф и
ларета, ивъ его «бесѣдъ къ глаголемому старообрядцу».

18*
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истинному кресту Христову, пишетъ святый Аѳанасій, вели
кій столпъ православія, въ отвѣтѣ 41 ко Антіоху князю. И 
отъ самыхъ дѣйствъ креста четырехконечнаго показуется, 
что онъ есть истинный животворящій крестъ Христовъ: ибо 
мы имъ пѳчатлѣемся въ таинствахъ и оживотворяемся ду
шами: кто отмещется животворящей силы сего креста, тотъ 
вмѣстѣ съ симъ отмещется и имъ совершаемыхъ тайнъ, 
мертвъ есть душею. Преподобный Ефремъ Сиринъ именуетъ 
четырехконечный крестъ животворящимъ крестомъ Христо
вымъ, глаголя: вся уды животворящимъ крестомъ утверди. 
Ясно, что святый отецъ разумѣетъ здѣсь четырехконечный 
крестъ, ибо знаменіемъ сего креста мы ограждаемъ уды на
ши. Онъ же далѣе именуетъ сей крестъ истиннымъ крестомъ 
Христовымъ, глаголя: сей бысть водруженъ на мѣстѣ лоб- 
нѣмъ. И ниже: симъ оружіемъ драгимъ Христосъ Богъ нашъ 
разверзе всенесытую адову утробу (слово 102 о похвалѣ кре
сту). Видишь, креста четырехконечнаго Ефремъ святый не 
отличаетъ отъ креста, стоявшаго а Голгоѳѣ, но единымъ 
признаетъ и тотъ, которымъ знаменуемся, и тотъ, который 
водруженъ былъ на мѣстѣ лобнѣмъ». Желая отстранить столь 
ясныя свидѣтельства святыхъ отецъ о крестѣ четырехконеч- 
номъ, мой собесѣдникъ замѣтилъ, что святый Ефремъ гово
ритъ о крестѣ, которымъ знаменаемся, ограждая себя, и что 
сей крестъ получаетъ силу отъ сложенія перстовъ, имѣю
щаго таинственное знаменованіе. Я отвѣчалъ: «крестъ че
тырехконечный, которымъ ограждаемся, святый Ефремъ на
зываетъ животворящимъ не отъ сложенія перстовъ, но по
тому, что онъ освященъ на Голгоѳѣ. Я не отрицаю, что сло
женіе перстовъ на крестное воображеніе имѣетъ таинствен
ное знаменованіе; но ты долженъ знать, что крестъ четырех- 
конечный, и не перстами воображаемый, подаетъ освященіе, 
какъ напримѣръ, въ помазаніи елеемъ, и святымъ мѵромъ,
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въ священномъ дуновеніи при водоосвященіи и слѣдователь
но не отъ перстосложенія пріемлетъ свою силу». Старооб
рядецъ возразилъ: «если бы четырехконечный крестъ самъ по 
себѣ имѣлъ силу, не было бы положено священнику осѣнять 
оный рукою». Я отвѣчалъ: «не правильно ты понимаешь дѣй
ствіе, о которомъ говоришь. Священникъ осѣняетъ рукою и 
освящаетъ не крестъ, но то, что имѣетъ на себѣ воображе
ніе креста, напримѣръ, хлѣбъ или ризы. Если же разумѣть 
но твоему, что священникъ осѣняетъ здѣсь и освящаетъ са
мый крестъ четырехконечный, якобы не имущій святыни: то 
и крестъ осьмиконечный, въ силѣ котораго и ты не сомнѣ
ваешься, точно также нужно будетъ признать не имущимъ 
святыни. Вы, старообрядцы, неотмѣнно требуете, чтобы на 
просфорахъ, на артосѣ,на панагіи, на благословеннныхъ хлѣ
бахъ изображаемъ былъ осьмиконечный крестъ: но всѣ оные 
хлѣбы священникъ крестовидно осѣняетъ рукою, значитъ и 
осьмиконечный крестъ, по твоему, отъ осѣненій рукою прі
емлетъ освященіе, а самъ по себѣ не имѣетъ силы и свято
сти. Вотъ куда заводитъ васъ нездравоѳ ваше понятіе»!

Потомъ я сказалъ моему собесѣднику: «я отвѣтствовалъ 
на ваши вопросы; позвольте же и мпѣ вопросить васъ нѣчто 
о крестѣ Господнемъ. Скажите мнѣ, вы одинъ осьминонечно 
воображенный крестъ признаете крестомъ Христовымъ, а 
четырехконечный таковымъ не почитаете?» Онъ отвѣчалъ: 
«такъ точно.» Я еще спросилъ: «имѣетъ ли же четырехко
нечный крестъ какую-либо святыню и силу освященія?» Онъ 
отвѣтилъ: «не имѣетъ.» «Но если, говорю, онъ силы освяще
нія не имѣетъ, то какъ же таинства онымъ совершаются и 
мы освящаемся?» Старообрядецъ опять указалъ на то, что 
сила освященія здѣсь принадлежитъ сложенію перстовъ, въ 
воображеніи креста четырехконечнаго, а не самому кресту 
сему. Я возразилъ: «что ты несправедливо утверждаешь,

Ш
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будто не отъ силы креста пріемлютъ совершеніе таинства, а 
отъ силы перстосложенія, сіе обличается ясно самымъ чи
номъ совершенія таинствъ мѵропомазанія и маслосвященія, 
ибо въ сихъ таинствахъ крестъ четырехконечный вообра
жается не перстами, но спицею, вистію, губою. Итакъ Фор
ма, или видъ таинства въ мѵропом аніи и маслосвященіи 
безъ перстосложенія совершается, а безъ креста четырех- 
конечнаго не совершается.» Послѣ сего старообрядецъ съ 
нѣкоторымъ усиліемъ признался, что и въ крестѣ чѳтырех- 
конечномъ есть сила освященія.— «Но откуда же, спросилъ 
я, стяжалъ сію силу четырехконечный крестъ, если, по ва
шему, не есть онъ истинный крестъ Христовъ?» Старообря
децъ отвѣтилъ: «онъ есть сѣнь креста Христова и предзна
менованіе по ветхому закону: потому и силу нѣкую имѣетъ 
къ преподанію святыни.» На это я сказалъ: «если крестъ 
четырехконечный есть сѣновнаго закона знаменіе, то въ но
вомъ законѣ употреблять оный не подобаетъ, ибо сѣнь за
конная прейде, благодати пришедшей. Жертвы, напримѣръ, 
и обрѣзаніе были образами истины,— закланіе агнца образо
вало смерть Христову(6), обрѣзаніе — тайну крещенія (,): но 
по явленіи истины всѣ сіи образы уже не довлѣютъ къ упо
требленію, и кто восхотѣлъ бы употреблять оные, возбра
няется апостольскимъ гласомъ: аще обрѣзаетеся, Христосъ 
васъ ничто же пользуетъ (г). Если, по вашему, крестъ че
тырехконечный есть точію ветхозавѣтная сѣнь креста Хри
стова, то не подлежите ли и вы осужденію, употребляя на 
освященіе таинствъ не истинный, по вашему, крестъ Хри
стовъ, а ветхозавѣтную, какъ говорите вы, онаго сѣнь? Вы 
прежде, искушая меня, спрашивали: одинъ ли крестъ Хри-

(б) Григорія Богослова на св. Пасху слово 2. (в) Его же
слово на Богоявленіе, (г) Иосл. къ Галат. 8ач. сдТ.
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стовъ? и думали обличить меня въ употребленіи и почита
ніи двухъ различныхъ крестовъ: а теперь оказалося, что, на
противъ, сами вы вѣруете имѣть два особые креста — одинъ 
Христовъ, которому покланяетесь, и другій, котораго Хри
стовымъ назвать не хочете, а именуете точію сѣновнымъ, 
хотя симъ послѣднимъ крестомъ и таинства вѣруете совер
шать, и освящаетесь и знаменаетесь на прогнаніе бѣсовъ, 
какъ будто освящаться и прогонять бѣсовъ не Христовымъ 
крестомъ возможно... Не такъ поступаетъ церковь право
славная: единый пріемлетъ она крестъ, на немже Хри
стосъ распяся, егоже освяти пречистою Своею кровію и даде 
намъ на освященіе и прогнаніе бѣсовъ, изображаетъ ли оный 
съ титлою и подножіемъ, или безъ титла и подножія, подоб
но какъ единою и равночтимою признаетъ икону Спасителя, 
во весь ли возрастъ изображаетъ она Христа Спасителя или 
точію главу Его». Послѣ сего старообрядецъ сдѣлалъ еще 
уступку,— сознался, что крестъ четырехконечный можно 
призвать и за крестъ Христовъ, но прибавилъ, что все же 
онъ не имѣетъ такой силы, какъ крестъ осьмиковечный. Я 
сказалъ: «удивляюсь крайнему твоему недоумѣнію! Крестъ 
четырехконечный ты признаешь и крестомъ Христовымъ и 
вмѣстѣ не имѣющимъ силы креста Христова! Развѣ крестъ 
Христовъ можетъ быть немощенъ, или малосиленъ? Одно 
изъ двухъ должны вы избрать: признавъ четырехконечный 
крестъ крестомъ Христовымъ, должны вѣровать и всей силѣ 
крестной въ немъ совершатися, или же, не приписуя ему 
всей силы крестной, должны не признавать его и крестомъ 
Христовымъ, чего и самъ ты, наконецъ, не дерзаешь гово
рить, ибо въ такомъ случаѣ пришлось бы отвергнуть и силу 
таинствъ, симъ крестомъ совершаемыхъ. Да и съ чего взя
ли вы, кресту четырехконечному приписывать меньшую про- 
тиву осьмиконечнаго креста силу, когда всѣ таинства имъ со-
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вершаются? Если бы совершались имъ какія-либо не таин
ственныя освященія, а таинства освящались бы крестомъ 
осьмиконсчнымъ, тогда вы имѣли бы нѣкоторое (хотя и не 
законное) основаніе утверждать, что въ сравненіи съ симъ 
послѣднимъ онъ меньшей силы и святыни. Но когда именно 
крестомъ четырехконечнымъ совершаются всѣ таинства: не
простительно старообрядцамъ уменьшать его силу. Его пе
чатію животворимся: а вы не хочете назвать его животворя
щимъ! Имъ освящаемся: а вы не хочете назвать его свя
тымъ! Не есть ли это крестоборство и хуленіе крестной силы?»



В) Б Л А Ж Е Н Н Ы  ".

Въ литургіи оглашенныхъ симъ именемъ называется третья 
часть воскресныхъ антифоновъ, или вообще тѣхъ антифо
новъ, рядъ которыхъ начинается пѣніемъ: Благослови душе 
м о я  Господа * (6). Блажены — это вопервыхъ евангельскіе 
стихи о блаженствахъ, т. с. о путяхъ ведущихъ къ блажен
ству (Матѳ. 5 , 3 — 12), вовторыхъ, тѣ церковныя пѣсно
пѣнія, изъ которыхъ предъ каждымъ читается или поется 
евангельскій стихъ о блаженствѣ, и которыя берутся изъ 
книги Осьмогласника, и изъ канона въ минеѣ и тріодяхъ. 
Ограничимся разсмотрѣніемъ собственно евангельскихъ сти
ховъ о блаженствахъ.

Чтеніе или пѣніе евангельскихъ стиховъ о блаженствахъ 
предваряется словами благоразумнаго разбойника: во цар
ствіи Твоемъ, помяни пасъ Господи, егда пріидеши во 
царствіи Твоемъ. Это предвареніе весьма умѣстно, какъ 
выраженіе свойственнаго христіанину желанія и надежды по
лучить участіе въ томъ блаженствѣ, которое, по обѣтованію 
Христа Спасителя, содержащемуся въ Его ученіи о путяхъ 
къ блаженству, уготовано истинно вѣрующимъ въ небесномъ

(а) Продолженіе труда о литургіи оглашенныхъ.
(б) Что Блаженны относятся къ разряду антифоновъ, видно 

изъ того, что въ Ирмологіи стихи ихъ обозначаются буквами: 
а. 6. а. 6. Это значатъ, что стихи сін назначены для пѣнія на обо
ихъ клиросахъ, антифонно, какъ и предшествующіе антифоны, 
стихи которыхъ въ ирмологіи также размѣчены буквами: а. 6. 
а. б. И въ Чиновникѣ (лит. Златоуста) сказано: «пѣвцы же по
ютъ блаженны по чину на оба лика»
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царствѣ и предначивается для нихъ еще на землѣ — въ цар
ствѣ благодати.

Помяни мя Господи, еід.а пргидеши во царствіи Тво
емъ (Лук. 23, 42). Разбойникъ, когда обращался съ сею 
мольбою къ Іисусу, подъ царствомъ Его. конечно, разумѣлъ 
царство земное, не возвышаясь въ семъ случаѣ надъ совре
менными Іудеями и даже учениками Христовыми, ожидав
шими отъ Мессіи открытія земнаго, а не духовнаго царства. 
Разбойникъ полагалъ, что позорная смерть Іисуса не вос
препятствуетъ Ему открыть земное царство, что Онъ снова 
явится на землѣ, чтобы провозгласить себя царемъ всемірна
го земнаго царства^’1. Разбойникъ въ этомъ отношеніи былъ не 
правъ, и мы, хотя молимся его словами, соединяемъ съ ними 
совсѣмъ иной смыслъ, прося его словами помянуть насъ въ 
царствѣ небесномъ; но чувства покаянія и вѣры во Христа, 
какими одушевленъ былъ благоразумный разбойникъ, должны 
быть и нашими чувствами, когда произносимъ его слова. О 
силѣ покаянія его можно судить по тому, что передъ тѣмъ, 
какъ онъ воззвалъ: помяни мя Господи,— онъ не только са
мого себя исповѣдалъ достойнымъ казни за свои дѣла, но и 
товарища своего, глумившагося надъ Іисусомъ, старался об
разумить, возбудить въ немъ страхъ Божій и чувство раска
янія. О силѣ вѣры благоразумнаго разбойника въ Іисуса и 
надежды на Него свидѣтельствуетъ то, что онъ исповѣдалъ 
эту вѣру и надежду тогда, когда видѣлъ Іисуса распятымъ 
подлѣ себя, униженнымъ, опозореннымъ, когда слышалъ, 
какъ всѣ глумились надъ Нимъ, поносили Его, когда оста
вили Его самыя близкія къ Нему лица, кромѣ Матери и уче
ника, его же любляше. Чѣмъ труднѣе было разбойнику, прита- 
кихъ сбстоятельствахъ,увѣровать въ Распятаго съ нимъ, какъ

(в) См. «послѣдніе дни земной жизни Господа нашего I. Христа» 
преосв. Иннокентія архіеп. херсонскаго. Изд. 2.1860, стр. 417—418.
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Господа всемогущаго, какъ Царя вселенной и обратиться къ 
Нему съ мольбою надежды, тѣмъ возвышеннѣе, тѣмъ до
стойнѣе удивленія подвигъ его вѣры и надежды. Господи, по
мяни и насъ въ царствіи Твоемъ, какъ помянулъ разбойни
ка, но вмѣстѣ даруй намъ его покаяніе и утверди насъ въ 
вѣрѣ и упованіи на Тебя, какъ онъ былъ твердъ и непоко
лебимъ.

Мат. гл. 5 , ст. 3. Блажени нищіи духомъ, яко тѣхъ 
есть царство небесное. Нищіе духомъ — это смиренно
мудрые. Они называются нищими духомъ потому, что по ду
ховному расположенію похожи на нищихъ по тѣлу. Нищіе 
по тѣлу проникнуты сознаніемъ полнѣйшей зависимости сво
ей отъ Бога и добрыхъ людей, потому что ничего своего не 
имѣютъ и живутъ изо дня въ день тѣмъ, что дастъ Богъ и 
добрые люди. Подобно сему и нищіе по духу всецѣло про
никнуты сознаніемъ своихъ духовныхъ недостатковъ и чув
ствомъ нужды въ милосердіи Божіемъ. Ублажая нищихъ ду
хомъ, Іисусъ Христосъ ближайшимъ образомъ имѣетъ въ 
виду тѣхъ изъ нихъ, которые смиренно исповѣдуютъ себя 
великими, достойными вѣчнаго осужденія грѣшниками, при
знаютъ себя безсильными въ борьбѣ со грѣхами и надежду 
спасенія полагаютъ только въ милосердіи Божіемъ. Подъ 
царствомъ небеснымъ, которое принадлежитъ имъ, раз
умѣется не только царство славы, уготованной имъ на небе
сахъ-, но вмѣстѣ царство благодати, которое хотя открыто 
на землѣ въ обществѣ вѣрующихъ въ Господа Іисуса Хри
ста, но поистинѣ есть небесное, потому что уготовляетъ до
стойныхъ гражданъ небу и потому что съ открытіемъ сего 
царства пала преграда, раздѣлявшая небо отъ земли. Царь 
небесный и ближайшіе къ Нему слуги — ангелы, вступили въ 
ближайшее общеніе съ земнородными. Провозглашая цар
ствіе небесное достояніемъ нищихъ духомъ, Господь Іисусъ
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тѣмъ самымъ даетъ видѣть, какое духовное расположеніе не
совмѣстно съ участіемъ въ семъ царствѣ и благахъ его. Съ 
нимъ несовмѣстна Фарисейская гордость. Фарисеи и едино
мысленные съ ними «увѣрены были о себѣ, что они правед
ны и уничижали другихъ® (Лук. 18, 9). Они мечтали до
стигнуть оправданія предъ Богомъ однѣми собственными си
лами, почитая достаточными для угожденія Богу одни соб
ственные подвиги въ исполненіи закона, и въ чувствѣ само
довольства не ощущали нужды въ освящающей и оправды
вающей благодати Божіей. Въ чемъ же состояли эти подви
ги? Во многихъ они ограничивались исполненіемъ предписа
ній одного обрядоваго закона, съ совершеннымъ пренебре
женіемъ нравственныхъ обязанностей,— обязанностей пра
восудія, милости и вѣрности (Мат. 23, 23). Другіе стара
лись исполнять и нравственныя обязанности, но какъ испол
няли, показано Іисусомъ Христомъ въ притчѣ о мытарѣ и 
Фарисеѣ и во многихъ другихъ обличеніяхъ Фарисейству. 
Заповѣди нравственнаго закона, вмѣсто того, чтобы приво
дить ревнующихъ объ исполненіи его къ познанію грѣха 
(Рим. 3, 20), къ признанію недостаточности естественныхъ 
силъ въ дѣлѣ нравственнаго совершенствованія, къ чувству 
виновности предъ Богомъ, давали имъ только поводъ въ об* 
наруженію высокомѣрія и къ осужденію ближнихъ, что отни
маетъ цѣну у самыхъ добродѣтелей. Фарисей думалъ, что 
если онъ не воръ, не грабитель, не прелюбодѣй, раздавалъ 
иногда милостыню, то онъ и правъ предъ закономъ, заслу
жилъ благоволеніе Божіе, хотя бы не заботился объ очище
ніи сердца, осуждалъ ближнихъ и чуждъ былъ всепрощаю
щей и до самоотверженія простирающейся любви къ ближ
нимъ. Понятно, какъ такія расположенія удаляли Фарисеевъ 
и единомысленныхъ съ ними отъ Христа Спасителя и отъ 
участія въ Его царствѣ. Для сего участія надлежало отка-
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заться отъ высокаго мнѣнія о собственныхъ заслугахъ, отъ 
собственной праведности, о которой сказалъ Спаситель: аще 
не избудетъ правда ваша паче книжникъ и фарисей, 
не внидете въ царствіе небесное (Мат. 5, 20); надлежало 
въ глубинѣ души возчувствовать виновность свою предъ Бо
гомъ и потребность очищающей и освящающей благодати; 
надлежало смиренно призвать, что отъ дѣлъ закона не оп- 
равдится всяка плоть, что безъ вѣры и благодати, ею при
влекаемой и въ свою очередь ее укрѣпляющей, никто Богу 
угодить не можетъ. Словомъ — надлежало воспитать въ се
бѣ то расположеніе духа, которое называется нищетою ду
ховною, ублажаемою Спасителемъ.

Предоставляемое нищимъ духомъ царство ничего не имѣ
етъ общаго съ мірскимъ царствомъ, какого ожидали Іудеи 
съ пришествіемъ Мессіи. Мірскому царству, по ихъ ожида
нію, надлежало бы открыться торжественно и всѣхъ изумить 
своимъ блескомъ и славою. Ничего подобнаго не представ
ляетъ царство — достояніе нищихъ духомъ. Никакой внѣш
ней перемѣны въ своей судьбѣ они не испытаютъ съ откры
тіемъ сего царства, ибо область его простирается на однѣ 
души. Оттого для постороннихъ оно, пожалуй, и незамѣтно, 
но нищимъ духомъ оно даетъ знать о себѣ, производя въ 
нихъ ощущеніе правды, мира и радости о Дусѣ Святѣ (Рим. 
14 ,17). Впрочемъ это, во времени открывшееся царство, есть 
только начало, или залогъ того полнаго, совершеннѣйшаго 
царства, какое пріимутъ нищіе духомъ въ вѣчности, гдѣ ожи
даетъ ихъ непрестающая радость и блаженство.

Ст. 4. Блажепи плачущій, яко тги утѣшатся.
Ублажаются плачущіе о грѣхахъ своихъ, тѣ, которые скор

бятъ и сокрушаются о томъ, что оскорбляютъ ими Господа 
и заслуживаютъ праведный гнѣвъ Его, но скорбятъ н сок
рушаются съ надеждою на милосердіе Божіе, на прощеніе в
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оправданіе. Какъ возбудить и поддержать въ себѣ эту спаси
тельную скорбь? Удаленіемъ отъ мірскихъ суетъ, самоиспы
таніемъ, размышленіемъ о смерти, о страшномъ судѣ и ге- 
енѣ, также о многообразныхъ и безчисленныхъ милостяхъ 
къ намъ Господа, которыми Онъ хоіцетъ возбудить въ насъ 
благодарность къ Нему и благодарностію привлечь къ себѣ, 
и которыя мы употребляемъ во зло,— а паче всего очищені
емъ сердца отъ всякаго земнаго пристрастія. Пристрастія къ 
земнымъ благамъ и удовольствіямъ, облегающія наше серд
це,— это тоже, что толстый слой сору, лежащій на камнѣ. 
Если хотите разбить камень, напередъ снимите съ него этотъ 
слой, иначе удары ваши, какъ бы ни были тяжеловѣсны, не 
достигнутъ до камня, покрытаго имъ. Равнымъ образомъ, 
если хотите произвести въ себѣ сердечное сокрушеніе, по
старайтесь напередъ очистить ваше сердце отъ покрываю
щаго оное нароста земныхъ пристрастій, — тогда и только 
тогда возможенъ будетъ для васъ безпристрастный взоръ на 
самихъ себя, и вы усмотрите въ себѣ то, чего дотолѣ не 
замѣчали, — усмотрите, какъ велики и многочисленны грѣхи 
ваши, и вмѣстѣ съ тѣмъ почувствуете угрызенія совѣсти, 
стыдъ передъ Богомъ, страхъ неумытнаго суда Его, и распо
ложеніе къ слезамъ.

Плачущій о грѣхахъ утѣшатся. Они утѣшатся проще
ніемъ имъ грѣховъ. Для нихъ утѣшительно уже обѣтованіе 
о прощеніи и оправданіи кающихся грѣшниковъ, утѣшитель
но то, что Сынъ Божій за тѣмъ и приходилъ съ неба на 
землю, чтобы грѣшныхъ спасти, утѣшительны многочислен
ные примѣры помилованія великихъ грѣшниковъ: но несрав
ненно большее утѣшеніе получатъ плачущіе о грѣхахъ сво
ихъ, когда въ таинствѣ исповѣди изливъ скорбь свою о грѣ
хахъ передъ священникомъ, выслушаютъ отъ него слово раз
рѣшенія въ нихъ. Тогда они на самихъ себѣ испытаютъ ве-
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личіе милосердія Божія къ грѣшникамъ, тогда они ощутятъ, 
что съ ихъ совѣсти снятъ какъ бы камень тяжелый, и въ 
семъ ощущеніи обрѣтутъ такое утѣшеніе, такую радость, 
какой не промѣняютъ на всѣ радости міра. Впрочемъ какъ 
ни велико утѣшеніе, подаваемое плачущему грѣшнику про
щеніемъ его грѣховъ, оно не можетъ быть полнымъ и со
вершеннымъ въ земной жизни, потому что жизнь эта есть 
время непрерывной борьбы съ грѣхомъ, окончательная по
бѣда надъ которымъ послѣдуетъ въ концѣ вѣковъ, въ цар
ствѣ славы, гдѣ ни плача, ни вопля, ни болѣзни не бу
детъ ктому (Апок. 2 1 , 4). Утѣшенія благодатныя, испыты
ваемыя нами здѣсь, суть только предвкушенія вѣчныхъ ра
достей тамъ.

Ст. 5. Блажени кротцыи, яко тги наслѣдятъ землю.
Кроткимъ называется человѣкъ, который самъ не раздра

жается оскорбленіями отъ другихъ и ихъ не раздражаетъ, но 
со всѣми обходится мягко, привѣтливо, снисходительно.

Не всякая, впрочемъ, кротость есть христіанская. Иной 
кротокъ по природѣ, подобно нѣкоторымъ животнымъ —  
агнцу, голубю. Иной кротко обращается съ ближними по 
разчету, по надеждѣ выслужиться передъ людьми, которыхъ 
въ душѣ презираетъ и ненавидитъ,—  слѣдовательно кротокъ 
лицемѣрно. Кротость христіанская обязательна для всѣхъ 
вѣрующихъ во Христа,— даже по природѣ склонныхъ къ 
раздражительности. Послѣдніе всѣ усилія должны употреб
лять къ побѣжденію раздражительности при помощи, раз
умѣется, благодати Божіей, и не должны оправдывать свою 
раздражительность природною къ ней склонностію: они долж
ны помнить, что призваніе христіанина состоитъ въ борьбѣ 
съ испорченною своею природой, въ подвигахъ самоотвер
женія, въ распинаніи ветхаго человѣка съ его грѣховными 
склонностями (Марк. 8 , 3 4 ). Кротость христіанская про-
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истекаетъ изъ любви къ ближнимъ и изъ смиренія. Главною 
причиной нашей обидчивости, раздражительности, неуступ
чивости, суровости въ обращеніи съ ближними, бываетъ, 
обыкновенно, самолюбіе. Съ любовію къ ближнимъ несов
мѣстны эти недостатки,— она старается побѣдить ихъ, она 
долготерпитъ, не раздражается, все покрываетъ (1 Кор. 13, 
4. 5 . 7 ). Несовмѣстны они также съ смиреніемъ. Кто сми
ренно признаетъ себя великимъ грѣшникомъ предъ Богомъ, 
и чаетъ помилаовнія единственно отъ милосердія Божія, тотъ 
не можетъ быть взыскателенъ въ оскорбленіямъ, какія самъ 
терпитъ отъ ближнихъ. Ибо какъ бы ни были тяжки эти 
оскорбленія, они слишкомъ незначительны въ сравненіи съ 
оскорбленіемъ, какое мы сами наносимъ Богу нашими грѣ
хами, нашимъ неповиновеніемъ Его святой волѣ. Тяжесть 
оскорбленія увеличивается или уменьшается смотря по тому, 
кому оно нанесено. Такъ оскорбленіе бранными словами отца 
роднаго гораздо тяжелѣе такогоже оскорбленія постороннему и 
притомъ равному по общественному положенію лицу. Во 
сколько же теперь разъ оскорбленіе, какое мы наносимъ на
шими грѣхами Богу, существу безпредѣльно-великому, свя
тѣйшему и премилостивому къ памъ, превышаетъ обиды, ка
кія мы сами терпимъ отъ ближнихъ нашихъ, мы —  существа 
ограниченныя и притомъ грѣховныя!.. Вотъ почему вины на
ши противъ Бога въ притчѣ Христовой представляются подъ 
образомъ 10  тысячъ талантовъ (около 20  милліоновъ руб.), 
которыми задолжалъ царю рабъ его, а виновность противъ 
васъ нашихъ ближнихъ сравнивается въ той же притчѣ съ 
1 00  денаріевъ (около 20  рублей), которыми задолжалъ ему 
самому товарищъ его. Еслибы мы живо принимали къ серд
цу то, какъ безмѣрно велики наши вины передъ Богомъ, то 
находили бы въ этомъ сильнѣйшее побужденіе къ смиренію 
предъ Нимъ и слѣдственно къ кроткому перенесенію обидъ



БЛАЖ ЕННЫ . 275

отъ ближняго, тѣмъ паче, что подъ этимъ только условіемъ 
можемъ ожидать снисхожденія къ намъ грѣшнымъ Отца не
беснаго (Матѳ. 6 , 1 4 . 15).

Кротцыи наслѣдятъ землю. Обѣтованіе о наслѣдованіи 
земли должно разумѣть не о внѣшнемъ обладаніи землею, а 
о духовной, нравственной власти, свойственной кроткимъ, 
надъ сердцами обйтателей земли. Кроткіе привлекаютъ къ 
себѣ сердца даже враговъ, обезоруживая ихъ злобу своимъ 
незлобіемъ и доброжелательствомъ. Кроткіе — самые вожде
лѣнные и любезные члены общества. Въ нихъ нѣтъ самолю
бія, разрушительно и вредно дѣйствующаго на общежитіе. 
Оттого они легко уживаются со всѣми, всѣ имъ рады, всѣ 
къ нимъ довѣрчивы, всѣ съ ними откровенны, всѣ дома для 
нихъ открыты, всякаго рода услуги для нихъ готовы. Но если 
и не всегда кроткіе успѣваютъ занять въ общежитіи безопас
ное и благопріятное для себя положеніе, если они, любезные 
для однихъ, много иногда терпятъ обидъ и притѣсненій отъ 
другихъ,— они могутъ утѣшать себя обѣтованіемъ наслѣдія, 
уготованнаго имъ на новой землѣ (2 Петр. 3, 13), въ вѣч
номъ царствѣ славы, царствѣ всеобщаго мира и любви.

Ст. 6 . Блажени алчущій и жаждущій правды, яко 
тіи насытятся.

Правда —  это правота, —  правильность нравственныхъ 
стремленій и поступковъ. Она опредѣляется согласіемъ съ 
волею Божіею. О волѣ Божіей свидѣтельствуетъ совѣсть на
ша, которая посему называется голосомъ Божіимъ; но въ 
естественномъ состояніи совѣсть не всегда правильно свидѣ
тельствуетъ о волѣ Божіей. Она часто подчиняется неправиль
нымъ внушеніямъ разума, и потому дѣйствовать по совѣсти 
не всегда значитъ дѣйствовать согласно съ волею Божіею. 
Цстинный свидѣтель воли Божіей есть откровенный законъ 
Божій. Посему правда, нравственная правота, есть соб-

ЧАСТЬ II.  19
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ственно согласіе нравственно-духовныхъ расположеній и по
ступковъ съ этимъ закономъ.

Что значитъ алкать и жаждать правды? — Это значитъ, 
прежде всего, испытывать въ себѣ такое же безпокойное 
чувство лишенія или недостатка правды, какое испытываютъ 
люди изнывающіе оть голода и жажды. Алчущіе и жаждущіе 
правды весьма недовольны нравственнымъ своимъ состояні
емъ. Они тяготятся сознаніемъ своихъ грѣховъ, ихъ смуща
ютъ не только тяжкіе грѣхи, но и повидимому легкіе, не 
только грѣховныя дѣйствія, но и грѣховныя мысли. Ихъ со
вѣсть никогда не мирится съ нарушеніями нравственнаго дол
га, они строгіе, безпощадные судьи самихъ себя. Они не
довольны даже добрыми дѣлами своими, успѣхами въ духов
ной жизни, потому что чувствуютъ, что они далеки отъ той 
высоты совершенства, къ достиженію которой призваны: бу
дите совершенны, якоже Отецъ вашъ небесный совер
шенъ есть (Мат. 5, 48). Сіе да мудрствуется въ васъ, 
еже и во Христѣ Іисусѣ (Филип. 2, 5). Всѣмъ указано 
«достигать въ мужа совершеннаго, въ мѣру полнаго возра
ста Христова» (Еф. 4, 13). Они судятъ о себѣ по сравненію 
не съ жизнію другихъ людей, а съ этими именно высокими 
образцами совершенства. Еслибъ они стали сравнивать се
бя, съ людьми, они могли бы сказать: нѣсмь якоже прочій 
человѣцы; но когда они сравниваютъ свою жизнь съ тѣмъ, 
чѣмъ они должны быть по требованіямъ слова Божія, они 
говорятъ: тебѣ Господи правда, намъ же стыдѣніе лица. 
Далѣе, алкать и жаждать правды значитъ стремиться къ до
стиженію ея, какъ голодные и жаждущіе стремятся къ уто
ленію голода и жажды. Послѣдніе изъ всѣхъ силъ бьются, 
чтобы достать себѣ хлѣба и воды, и если своими трудами не 
успѣваютъ въ этомъ, то смиренно просятъ другихъ, чтобы 
накормили и иапоили ихъ. Подобно сему и тотъ, въ комъ
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есть истинное желаніе быть правымъ, не остается ори од
номъ этомъ желаніи, а старается обратить его въ дѣло. Но 
чувствуя недостаточность естественныхъ своихъ силъ къ то
му, онъ умоляетъ Бога о дарованіи ему благодатной помощи къ 
побѣжденію грѣха и къ утвержденію себя въ подвигахъ прав
ды, прося въ то же время о невзысканіи съ него за грѣхи.

Благо алчущимъ и жаждущимъ правды: они насытятся. 
Ихъ духовная алчба и жажда, наконецъ, будетъ удовлетво
рена. При помощи благодати Божіей ихъ усилія въ борьбѣ 
со грѣхомъ и въ исканіи правды, наконецъ, увѣнчаются 
успѣхомъ. Благодать Божія не только избавляетъ ихъ отъ 
осужденія за грѣхи, но внутренно обновляетъ и возраждаетъ 
ихъ, такъ что «рожденный отъ Бога не дѣлаетъ грѣха; пото
му что сѣмя Его пребываетъ въ немъ, и онъ не можетъ грѣ
шить, потому что рожденъ отъ Бога® (1 Іоан. 3 , 9 ). Это не 
то значитъ, что рождевный отъ Бога совсѣмъ безгрѣшенъ,— 
полная побѣда надъ грѣхомъ послѣдуетъ въ вѣчномъ царствѣ 
славвы,—  а то, что, если и приражаются къ нему грѣховные 
помыслы, онъ не соуслаждается имъ, и благодаря господ
ствующему въ немъ святому расположенію духа, насажден
ному благодатію, не даетъ имъ обратиться въ грѣховное дѣ
ло, при удачной борьбѣ съ ними. А въ жизни будущей алчу
щіе и жаждущіе правды уже и совсѣмъ не будутъ имѣть 
нужды въ этой борьбѣ: тогда ни одинъ грѣховный помыслъ 
не возмутитъ ихъ духовнаго мира. И если здѣсь на землѣ 
они могутъ достигать равноангельнаго совершенства въ ду
ховной жизни, на небесахъ они еще болѣе могутъ утвер
диться въ немъ.

Ст. 7. Блажени милостивіи, яко тіи помилованы бу
дутъ.

Милостивые — это милосердые и сострадательные, кото
рые не только горячо принимаютъ къ сердцу нужды, скорби,
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страданія, бѣдствія ближняго, но всегда готовы дѣятельно 
помочь ему въ вуждахъ, скорбяхъ, страданіяхъ, бѣдствіяхъ. 
Они готовы алчущаго накормить, «жаждущаго напоить, стран
ника принять, нагаго одѣть, больнаго посѣтить, заключен
наго въ темницу навѣстить (Матѳ. 25, 35 . 36), сироту и 
вдовицу призрѣть, безпріютному дать пріютъ; они готовы 
невѣдущаго наставить, заблуждающагося вразумить, недо
умѣвающему подать совѣтъ, порочнаго исправить, скорбя
щаго утѣшить, малодушнаго и отчаявающаго ободрить и 
успокоить. Вещественную помощь ближнему они всегда ока
зываютъ съ душевнымъ участіемъ къ нему, или ограничива
ются выраженіемъ одного душевнаго участія къ нему, если 
не въ состояніи помочь ему вещественно. Милосердіе и со
страданіе въ большей или меньшей мѣрѣ свойственно каж
дому по природѣ, такъ что при взглядѣ на несчастнаго мы 
невольно чувствуемъ жалость. Вѣра Христова не только не 
даетъ заглохнуть въ насъ этому естественному чувству, но 
освящаетъ и еще болѣе раскрываетъ и возвышаетъ его, ука- 
зуя на милосердіе Отца нашего небеснаго, простирающееся 
на добрыхъ и злыхъ, на откровеніе безпредѣльной любви къ 
намъ Божіей въ лицѣ единороднаго Сына Божія, нашего ра
ди спасенія принявшаго наше естество, пострадавшаго на 
крестѣ,—на благодать Духа святаго, неотступно пребывающую 
въ обществѣ вѣрующихъ во Христа, на братство ихъ во 
Христѣ Іисусѣ, на то, что милуяй нищаго взаймы даетъ Бо
гу, что обратившій грѣшника на путь истины спасетъ свою 
душу отъ смерти и покроетъ множество грѣховъ (Іак. 5, 
19. 20), что на страшномъ судѣ Господь Іисусъ наречетъ 
благословенными Отца Своего и объявитъ наслѣдниками вѣч
наго царствія преимущественно милостивыхъ. Сіе-то вѣчное 
воздаяніе милостивымъ должно разумѣть также въ обѣто
ваніи: милостивги помилованы будутъ. Но главнымъ об-
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разомъ помилованіе значитъ здѣсь пощаду имъ на судѣ Бо
жіемъ, избавленіе отъ вѣчнаго осужденія. Ради дѣлъ мило
сердія, имъ прощены будутъ на судѣ Божіемъ многіе грѣхи, 
тогда какъ судъ безъ милости не сотворшему милости Но 
и въ сей жизни «блаженъ, кто вникаетъ въ состояніе ни
щаго: Господь избавитъ его въ день бѣдствія, сохранитъ 
его, не отдастъ его на волю враговъ его, укрѣпитъ его 
на одрѣ болѣзни» (Псал. 40, 1— 3).

Ст.8. Блажени чистги сердцемъ, яко тги Бога узрятъ.
Быть чистымъ въ сердцѣ, или достигнуть чистоты сер

дечной, значитъ образовать свое сердце такъ, чтобъ оно пе
рестало быть источникомъ не только грѣховныхъ дѣлъ, но 
также грѣховныхъ помышленій, чувствованій и желаній. Грѣ
ховныя дѣла суть явные признаки нечистоты сердечной, но 
она можетъ гнѣздиться въ насъ, не обнаруживаясь въ нихъ. 
Нечистоты грѣховныхъ мыслей, чувствованій и желаній, до
колѣ они гнѣздятся только въ сердцѣ, могутъ не примѣтить 
люди, но ее зритъ Богъ Сердцевѣдецъ, и осуждаетъ ее съ 
нѳменьшею строгостію, какъ и наружную нечистоту дѣлъ 
(Прит. 15, 26). Такъ на человѣка, питающаго въ сердцѣ 
гнѣвъ и вражду къ ближнему, Онъ взираетъ какъ на чело
вѣкоубійцу (1 Іоан. 5, 15), какъ на повиннаго суду (Матѳ. 
5, 22), т.-е. достойнаго быть преданнымъ уголовному суду, 
хотя судъ сей караетъ только наружныя преступленія,— на 
того, кто воззритъ на жену съ вожделѣніемъ въ сердцѣ, ни 
для кого не примѣтнымъ, Онъ взираетъ какъ на любодѣя 
(Матѳ. 5, 28).

Стяжать чистоту сердечную, очистить себя не только отъ 
грѣховныхъ дѣлъ, но и отъ грѣховныхъ мыслей и желаній — 
трудъ превышающій силы человѣка. Кто похвалится чи
сто имѣти сердце (разумѣется въ естественномъ его со
стояніи)? Или кто дерзнетъ рещи чиста себе бьіти отъ
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грѣховъ (Прит. 20, 9)? Сердечная нечнстота совсѣмъ не то, 
что пыль, покрывающая предметъ, которую можетъ стрях
нуть легкое движеніе воздуха. Нѣтъ, она проникла самое су
щество души, срослась съ нимъ воедино, стала какъ бы его 
частію; потому освободиться отъ ней значитъ то же, что отдѣ
лить себя отъ себя, исторгнуть око, усѣкнуть руку. Однихъ 
естественныхъ усилій для внутренняго очищенія себя, оче
видно, недостаточно, одна божественная сила можетъ очи
стить и обновить наше сердце. Посему каждый, желающій 
достигнуть чистоты сердечной, восторжествовать надъ грѣ
ховными помыслами и желаніями, долженъ взывать къ Богу 
словами Давида: сердце чисто созижди во мнѣ Боже 
(ГІс. 50, 12). Особенную силу въ борьбѣ противъ нечистыхъ 
помысловъ и желаній, опытные подвижники приписываютъ 
молитвѣ Іисусовой. Дѣло не въ словахъ сей молитвы,—сами 
по себѣ они не принесутъ пользы,—но въ вѣрѣ во всесильную 
благодать Божію, подаемую намъ ради пострадавшаго за 
насъ Сына Божія. Слова молитвы Іисусовой суть только вы
раженіе сей вѣры. Кромѣ молитвы противъ нечистыхъ по
мысловъ имѣютъ великую силу памятованіе о вездѣприсут
ствіи и всевѣдѣніи Божіемъ, хожденіе предъ Богомъ со стра
хомъ и смиреніемъ, размышленіе о пагубныхъ послѣдстві
яхъ уступчивости нечистымъ мыслямъ, постъ, уединеніе, уда
леніе отъ соблазнительныхъ обществъ я зрѣлищъ, бесѣда съ 
опытными въ духовной жизни людьми, частое пріятіе благо
дати таинствъ.

Труденъ подвигъ къ стяжанію возможной для насъ въ сей 
жизни чистоты сердечной, но и велика награда за подвигъ. 
Чистіи сердцемъ Бога узрятъ. То-есть и въ настоящей 
жизни въ нихъ откроется способность къ радостному ощуще
нію сердцемъ присутствія Божія въ себѣ самихъ, и внѣ се
бя— въ судьбахъ человѣчества и въ явленіяхъ видимой приро-



БЛАЖЕННЫ. 2 8 1

ды, ощущенію столь же неотразимому, какъ внѣшнее ощуще
ніе зрѣнія; но гораздо живѣе и радостотворнѣе будетъ въ 
нихъ ощущеніе Божія присутствія въ царствѣ славы, ко
гда «узримъ Его, какъ Онъ есть» (1 Іоан. 3 , 2), въ Его су
ществѣ^ не въ откровеніяхъ только Его нрисносущной силы.

Ст. 9. Блажени миротворцы, яко тіи сынове Бо
жіи нарекутся.

Миротворцемъ называется тотъ, кто заботится о сохране
ніи или возстановленіи миролюбивыхъ отношеній къ ближ
нимъ и между ближними, и для достиженія сей цѣли готовъ 
пожертвовать своими правами и выгодами, если только сія не 
соединяется съ нарушеніемъ долга и со вредомъ для другихъ.

Научая своихъ послѣдователей миротворству, Христосъ 
сказалъ: «если ты принесешь даръ твой къ жертвенни
ку и тамъ вспомиишь, что братъ твой имѣетъ что нибудь 
противъ тебя; оставь тамъ даръ твой предъ жертвенникомъ, 
и тогда прійди и принеси даръ твой» (Матѳ. 5, 2 3 . 24). Со 
гласно сему истинные ученики Христа Спасителя не только 
сами поступали миролюбиво съ ближними, но содѣйствовали 
къ водворенію мира между другими. Такъ св. Іоаннъ мило
стивый, патріархъ александрійскій, однажды во время совер
шенія литургіи вспомнилъ, что одинъ изъ служителей церк
ви негодуетъ на вего за наказаніе, впрочемъ справедливо 
на него наложенное. Патріархъ прервалъ богослуженіе, тот
часъ послалъ за клириком^ поклонился ему въ ноги, прося у 
него прощенія, чѣмъ возбудилъ въ немъ слезное раскаяніе 
и совершенно примирилъ его съ собою.— Зная вражду двухъ 
бояръ, призвалъ одного изъ нихъ въ храмъ Божій и здѣсь 
послѣ пѣнія Отче нашькнапомнилъ ему, что Отецъ небес
ный отпущаетъ долги то ко тѣмъ, которые сами прощаютъ 
должникамъ своимъ, и симъ напоминаніемъ склонилъ его къ 
примиренію съ соперникомъ. Въ примѣръ самоотверженія,
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готовности отказаться отъ своихъ правъ и преимуществъ 
для водворенія мира между ближними, можно указать на св. 
Григорія Богослова. Узнавши, что отцы 2-го вселенскаго со
бора спорятъ о правахъ его святительства въ Царь-градѣ, 
онъ добровольно отрекся отъ сихъ оравъ, объявивъ: я не 
лучше пророка Іоны, ввергните и меня въ море, чтобъ утихло 
произшедшее ради меня волненіе. Подобно ему поступилъ св. 
Петръ митрополитъ россійскій. Оклеветанный однимъ не
доброжелателемъ, онъ повторилъ предъ судьями своими сло
ва Григорія Богослова. Впрочемъ бываютъ случаи, когда 
готовность на разныя уступки для миротворства не можетъ 
быть одобрена. Такъ она не можетъ быть одобрена въ тѣхъ 
начальникахъ, которые для того только, чтобы не лишиться 
расположенія подчиненныхъ, не обуздываютъ ихъ своеволія 
строгостію и своимъ потворствомъ даютъ усиливаться между 
ними своеволію и всякаго рода безпорядкамъ.

Миротворцы сынами Божіими нарекутся. Они поисти
нѣ достойны сего наименованія, ибо подвигомъ своимъ по
дражаютъ единородному Сыну Божію, который смертію Сво
ею примирилъ насъ съ правосудіемъ Божіимъ. Съ наименова
ніемъ сыновъ Божіихъ неразлучно право наслѣдованія вѣч
ныхъ благъ, уготованныхъ имъ: «если мы дѣти, то и наслѣд
ники Божіи, сонаслѣдники же Христу» (Рим. 8, 17).

Ст. 10 . Блажени изгнаны правды ради, яко тѣхъ есть 
царство небесное.

Правда, гонимые за которую ублажаются Спасителемъ, это 
вообще правая, благочестивая и добродѣтельная жизнь. Го
нители правды— это преданные грѣху и нечестію. Ревнители 
благочестія и добродѣтели, безъ словъ, самою жизнію своею, 
служатъ имъ обличеніемъ, для нихъ нестерпимымъ. «Всякій 
дѣлающій худыя дѣла, ненавидитъ свѣтъ и не идетъ къ свѣ
ту, чтобы не обличились дѣла его, потому что они злы*
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(Іоан. 3 , 2 0 ). Отсюда происходятъ разныя притѣсненія и 
гоненія ревнителямъ правды, они не могутъ жить покойно 
въ обществѣ ненавистниковъ ея. Но блаженны гонимые за 
правду, и несмотря на гоненія непоколебимо идущіе путемъ 
ея! Сей путь есть вѣрный путь къ царству небесному, гдѣ 
за временныя скорби и лишенія ихъ ожидаетъ вѣчное успо
коеніе и веселіе.

Ст. 11. Блажепи есте, егда поносятъ вамъ и нжде- 
путъ (будутъ гнать) и рекутъ всякъ золъ глаголъ на вы 
лжуще Меие ради: радуйтеся и веселитеся, яко мзда- 
ваша многа на небесѣхъ.

Какъ въ предшествующемъ стихѣ ублажаются гонимые 
вообще за благочестіе и добродѣтель, такъ здѣсь ублажают
ся гонимые за вѣру во Христа (Мене радиД за исповѣданіе 
ея. Гоненія за вѣру Христову и теперь продолжаются въ стра
нахъ, гдѣ господствуетъ язычество и магометанство. Но пре
имущественно они тяжелы были въ первыя времена христі
анства. Гонители исповѣдниковъ вѣры во Христа пе только 
изгоняли изъ мѣстъ ихъ жительства въ темницы, на посе
леніе, въ рудники, но еще изгоняли, стирали ихъ съ лица 
земли, предавая ихъ мучительнѣйшей и поносвѣйшей смер
ти. Участь гонимыхъ отягчаема была поношеніями и распро
страненіемъ всякаго лживаго глагола о нихъ, или клеветами 
на нихъ. Іудеи обзывали ихъ врагами Моисеева закона и на
рода Божія. Язычники провозглашали ихъ врагами обще
ственнаго порядка. Христіане не принимали участія въ обще
ственныхъ увеселеніяхъ, зараженныхъ духомъ идолопоклон
ства, и за то слыли ненавистниками рода человѣческаго. 
Христіане отказывались именовать языческаго императора 
Господомъ и Богомъ, клясться его именемъ, воскурять ѳимі
амъ предъ его статуею: ихъ обвиняли въ оскорбленіи вели- 
'іества. Христіане для безопасности отъ язычниковъ собира-

ЧАСТЬ II. 20
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лись на богослуженіе по ночамъ въ потаенныя мѣста: ихъ за 
это называли заговорщиками и возмутителями. Римское го
сударство опустошали неурожаи, землетрясенія, моровыя 
язвы, нападенія варваровъ: вину всѣхъ этихъ бѣдствій сла
гали на христіанъ,— это они ирогнѣвали боговъ. Христіане, 
одушевляемые братскою любовію другъ къ другу, соедини
лись въ общественныхъ собраніяхъ за одною общею трапе
зою, какъ братья, не смотря на разность въ общественныхъ 
положеніяхъ, внѣшнемъ благосостояніи: за эту духовную лю
бовь ихъ обвиняли въ невоздержаніи и развратѣ. Они благо
говѣйно причащались тѣла и крови Христовой: на нихъ за 
это взводили клеветы въ людоѣдствѣ, въ закланіи младенцевъ 
для употребленія въ пищу Словомъ, не было ни одного зла- 
го глагола, котораго бы не распускали о христіанахъ враги 
ихъ. Къ сожалѣнію, и по прекращеніи грубыхъ гоненій, въ 
самомъ христіанскомъ обществѣ встрѣчались и доселѣ встрѣ
чаются люди недружелюбные къ истиннымъ христіанамъ. По
слѣднихъ за преданность святой вѣрѣ и церкви они иногда 
называютъ изувѣрами, любителями мрака, отсталыми, пусто
святами и т. п.

Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на не- 
бесіьхъ. Надежда на великое мздовоздаяніе на небесахъ такъ 
одушевляла исповѣдниковъ и мучениковъ христіанскихъ, что 
дѣйствительно, по слову Спасителя, они радовались и весе
лились, идя на мученія и смерть, радовались, что имъ дано 
не только вѣровать во Христа, но и за Него страдать (Фил. 
1 , 2 0 ), веселились, предвкушая вѣчное веселіе, ожидающее 
ихъ на небесахъ за подвиги исповѣдничества и мучениче
ства. Надеждою на многое мздовоздаяніе на небесахъ и ны
нѣ могутъ ободрять себя истинные христіане въ перенесеніи 
оскорбленій за преданность вѣрѣ.

_________  Свящ. В. Нечаевъ.
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ІЮЛЬ.

О РОГОЖСКОМЪ КЛАДБИЩЪ И ОБЪ ОТКРЫТОМЪ ПРИ НЕМЪ 
ЕДИНОВѢРІИ И ЕГО ОБРЯДАХЪ.

Около столѣтія назадъ, отведенная въ верстѣ за Ро
гожской заставой, для поі'ребенія глаголемыхъ старооб
рядцевъ, мѣстность Рогожскаго кладбища была нечто 
иное, какъ нѣсколько могилъ, рядомъ съ большимъ кур
ганомъ, свидѣтелемъ моровой язвы 1771 года. Могилы не 
были обнесены заборомъ, какъ нынѣ, ни осѣнены этими, 
нынѣ полувѣковыми, соснами, березами, липами и дру
гими лѣсными деревьями, осѣняющими надгробные па
мятники и дающими живительную прохладу среди жар
каго лѣта. Въ настоящее время внутри обширнаго забора 
взоръ вашъ пріятно поражается, кромѣ этихъ деревьевъ, 
зеленѣющими лугами. Два проточныхъ пруда, большой и 
малый, наполняются водою чрезъ особый каналъ изъ че
тырехъ родниковъ, надъ главнымъ средоточіемъ которыхъ 
воздвигнуто, аршинъ въ девять вышины и аршина въ че
тыре ширины, каменное зданіе, наподобіе колокольни, съ 
иконою, изображающею Спасителя, бесѣдующаго съ же
ною самарянскою. Здѣсь вода чиста и пріятна. Пруды 
осѣнены великолѣпными высокими ветлами и липами и 
содержатъ въ себѣ множество рыбы. Черезъ водопровод
ный ключевой каналъ перекинутъ деревянный мостикъ, а 
черезъ главный большой прудъ устроенъ большой кресто
образный мостъ на пяти аркахъ и на этомъ мосту дере
вянный, крытый желѣзомъ, балдахинъ для водоосвященія, 
называемый „Ердань“. На эту Ердань, до открытія едино
вѣрія, къ дню Богоявленія, не смотря на даль и холодъ, 
обог&ми тянулись старообрядцы, въ особенности со сто
роны Гуслицъ, за „большой водойа. Въ Святомъ прудѣ
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воспрещается купанье и мытье всякаго платья, кромѣ 
подрушниковъ, священныхъ одеждъ и посуды. На краю 
большаго пруда находится,каменный единовѣрческій храмъ, 
во имя Чудотворца Николая, съ придѣломъ во имя св. 
князя Владиміра. Онъ воздвигнутъ въ 1866 г., иждивені
емъ церковнаго старосты Никандра Матвѣевича Аласина, 
на мѣстѣ обветшалой деревянной церкви, въ которую въ 
1854 году превращена одна изъ старообрядческихъ часо
венъ. Далѣе отъ сего храма стоятъ доселѣ принадлежа
щія въ поповщинскому согласію, двѣ большія часовни: 
холодная съ огромнымъ количествомъ на иконахъ золота, 
жемчуга, серебра, и теплая небогатая. Въ промежуткѣ 
этихъ часовенъ и предъ ними выстланъ кирпичный по
мостъ, именуемый поприщами часовеннаго пути. Кромѣ 
этихъ зданій на кладбищѣ помѣщаются четыре большихъ 
каменныхъ и два длинныхъ деревянныхъ дома, именуемые 
палатами и богодельнями, съ уцѣлѣвшими старинными 
надписями на деревянныхъ дощечкахъ: „Константиновсвая 
палата, Антоновская палатаа и другія. Есть еще другія 
зданія, числомъ около сорока, именуемыя кельями. Въ па
латахъ и кельяхъ живутъ лица большею частію женскаго 
пола, принадлежащія къ старообрядству и содержимыя на
счетъ поповщинскаго общества. Нынѣ призрѣвается здѣсь 
женщинъ до 400, а мущинъ до 50. Вообще внутренность 
Рогожскаго кладбища имѣетъ видъ мѣстопребыванія за
житочнаго помѣщика, устроившаго свое сельское житье 
со всевозможнымъ удобствомъ: со скотнымъ дворомъ, сто
рожами, экономомъ, старостою, конторой и сверхъ того 
съ постоянною, про всякъ часъ, значительною въ запасѣ 
суммою. Рогожское кладбище, столь дорогое для староб- 
рядцевъ, благополучно осталось нетронутымъ между очень 
близко идущихъ по сторонамъ его желѣзныхъ дорогъ и 
заключено какъбы въ оградѣ рельсовъ. Главные хозяева 
Рогожскаго кладбища—поповцы или послѣдователи попов
щинскаго согласія; ихъ иначе можно называть часовен
ными, но они крайне обижаются именемъ раскольниковъ 
и всего лучше не раздражать ихъ этимъ названіемъ. V 
часовенныхъ нѣтъ права открыто имѣть свои церкви; 
собираются они для молигвы въ часовняхъ Рогожскаго 
кладбища, или другихъ; съ православною же, именуемою 
ими великороссійскою церковію, отвергаютъ всякое обще
ніе и чуждаются даже отдѣлившихся отъ нихъ единовѣр
цевъ, уклонившихся, по ихъ словамъ, въ ересь ихъ со
братовъ. Такъ, если приходится часовеннымъ сталкивать'
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ся для молитвы вмѣстѣ съ единовѣрцами передъ часов
нями, тѣми и другими уважаемыми, и творить поклоны, то 
часовенные или выжидаютъ, пока единовѣрцы кончатъ, или 
же, въ случаѣ необходимости, помолившись вмѣстѣ съ 
единовѣрцами, считаютъ непремѣннымъ долгомъ очистить 
себя отъ ѳтого невольнаго грѣха разрѣшеніемъ отъ сво
его духовнаго отца. При провожденіи повойниковъ своихъ 
къ могиламъ, часовенные старообрядцы избираютъ не тотъ 
путь, который короче и удобнѣе, а тотъ, который дальше 
отстоитъ отъ единовѣрческой церкви, подъ сводами кото
рой слѣдовало бы проходить изъ часовни. Часовенники 
съ намѣреніемъ начинаютъ свои молитвенныя службы ра
нѣе службъ единовѣрческихъ, и всячески стараются, что
бы начало и конецъ ихъ службъ никакъ не сходились 
вмѣстѣ съ единовѣрческими (еретическими). Нечего и го
ворить про часовенныхъ, какъ многіе изъ нихъ поносятъ 
людей, способствовавшихъ открытію единовѣрія и под
держивающихъ оное. Подметныя письма этимъ дѣятелямъ 
(Сапелкину, Аласину) съ разными проклятіями и угроза
ми довольно говорятъ объ этомъ. Чего не дѣлали и чего не 
сдѣлали бы старообрядцы часовенники, на какія средства не 
рѣшились бы, еслибы только этими средствами можно было 
выжить открытое у нихъ на кладбищѣ единовѣріе. Впро
чемъ время, родственныя и другія связи нѣсколько смяг 
чаютъ эти непріятныя отношенія часовенныхъ въ едино 
вѣрцамъ.

На Рогожскомъ кладбищѣ вслѣдствіе убѣжденій въ 
Бозѣ почившаго высокопреосвященнѣйшаго Филарета 
митрополита московскаго единовѣріе открыто въ \ 854 году. 
Оно, какъ извѣстно, состоитъ въ принятіи священниковъ 
отъ епархіальваго начальства господствующей православ
ной церкви, съ удержаніемъ впрочемъ всѣхъ обрядовъ и 
обычаевъ глаголемаго старообрядчества. Опишемъ ихъ въ 
томъ видѣ, какъ они соблюдаются при единовѣрческой 
церкви, существующей на Рогожскомъ кладбищѣ.

Сколько бы ни былъ богатъ единовѣрецъ или единовѣр
ка и какимъ бы модамъ ни слѣдовали, но коль скоро они 
отправляются въ свою единовѣрческую церковь на Ро
гожское кладбище, то однообразіе одежды, принятое еди
новѣрческою церковію, смѣняетъ всѣ ихъ наряды. Муж
чины являются въ богослуженію въ кафтанѣ длинномъ, 
на лѣвой сторонѣ груди съ крючками, кругомъ таліи со 
сборами и съ прямыми рукавами. У священниковъ и діа
коновъ полукафтанье имѣетъ сборы только на бокахъ,
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рукава косые съ бархатными на концахъ нашивками, на
подобіе поручей; галстуховъ они не носятъ; изъ теплой 
одежи болѣе употребителенъ у нихъ тулупъ и притомъ безъ 
подпояски. Рясу носить непринято ни даже въ домахъ, развѣ 
только на пути. Сапоги духовныхъ лицъ козловые; шляпа 
шелковая съ широкими полями, шапка большая.

Цвѣтъ одежды для мужчинъ и женщинъ принятъ болѣе 
темный. Крестъ на груди осьмиконечный, для мужчинъ съ 
открытыми, выдавшимися концами.

Дѣвицамъ въ домѣ дозволяется быть и съ открытой го
ловою, но въ церкви непремѣнно долженъ быть платокъ 
на головѣ. У замужнихъ подъ платкомъ еще косынка, а 
подъ косынкой сборникъ, или повойникъ для головы. По при
ходѣ изъ церкви, платокъ снимается, иногда и косынка, 
но безъ сборника, особенно у простонародья, быть не 
принято. Мантильи и разные уборы въ домахъ дозволяют
ся, но въ церкви неприняты; вмѣсто всего этого употреб
ляются большіе и большею частію дорогіе платки, покры
вающіе весь станъ женщины. Шляпки и чепцы при выѣз
дахъ и въ домахъ носятъ прихожанки, также и дочери 
духовныхъ лицъ, но жены духовныхъ лицъ непремѣнно 
должны всегда и вездѣ служить примѣромъ обрядности — 
быть въ косынкѣ, если не хотятъ лишиться расположенія 
прихожанъ. Крестъ для ношенія на груди употребляется 
женщинами съ изображеніемъ осьмиконечнымъ же. какъ и 
у мущинъ, но на пластинкѣ, подобной сердечку. У муж
чинъ рубашки съ косымъ воротомъ и не должны быть 
слишкомъ коротки. На рубашкахъ непременно поясъ для 
обоего пола.

Во время молитвы всѣ изображаютъ на себѣ крестное 
знаменіе двумя перстами; персты складываются великосред- 
ііій съ указательнымъ, большой съ мизинцемъ и безъимян- 
нымъ. Твореніе крестнаго знаменія не должно совпадать 
съ поклономъ, но должно предшествовать поклону. Въ 
лѣвой рукѣ должна быть лѣстовка, похожая на четки, 
но отличающяяся отъ нихъ своею плоскостію и искус
но переплетенными продолговатыми въ ремняхъ бумаж
ными валиками; бываетъ она кожаная, рѣдко бисерная. Ва
ликовъ на ней сто девять; они соотвѣтствуютъ числу 9 
чиновъ Ангельскихъ, числу годовъ земной жизни I. Хри
ста (33), числу недѣль пребыванія младенца Ісуса во чревѣ 
Матери (38), числу 12 Апостоловъ, числу Пророческихъ 
книгъ (17).—Весь кругъ лѣствичной узкой подоски съ вали
ками заканчивается семью кожаными кружечками въ знакъ
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семи таинствъ св. церкви, и четырьмя полосками, именуе
мыми „лопостками“ въ знакъ 4-хъ Евангелистовъ.

Земные поклоны единовѣрцы кладутъ, касаясь до полу 
одновременно обоими колѣнами и опираясь на обѣ руки. 
Но такъ какъ, по прикосновенію къ полу, руки были бы 
нечисты для возложенія на себя слѣдующаго крестнаго 
знаменія, то при земныхъ поклонахъ руками они опира
ются на подручники. Подручниковъ множество. Еслижъ 
при поклонѣ кому недостанетъ подручника, то на одинъ 
опираются по двое, а за совершеннымъ отсутствіемъ под
ручника, при поклонѣ подъ руку стелютъ полу одежды 
или платокъ. Подручники, ватные или шерстяные, мягки, 
чтобы не чувствовать руками жесткость пола; окаймлены 
они широкими въ два вершка полями, имѣютъ видъ по
луаршиннаго квадратнаго зеркальца, вдѣланнаго въ рамкѣ.

Единовѣрцы покланяются изключительно иконамъ древ
няго писанія

У единовѣрцевъ принято, здороваясь съ единовѣрче
скимъ священникомъ и прощаясь съ нимъ, кланяться ему 
до земли и просить благословенія, при чемъ руки ихъ 
складываются натруди. Священникъ,сложивши персты свои 
какъ въ крестномъ знаменіи, говоритъ: Благословеніе Гос
пода Бога и Спаса нашего Ісуса Христа на рабѣ Бо
жіемъ или Божіей ( имя рекз)  во вѣки вѣкомъ,— и при 
семъ возводитъ руку и касается указательнымъ и вели
косреднимъ перстами до чела, живота или груди, права
го и лѣваго плеча. Благословляемый или благословляемая, 
говоря „аминьсс, цѣлуютъ благословляющую руку, а иные— 
два священническіе благословлявшіе перста указательный 
и великосредній. Благословеніе женщинъ симъ и оканчи
вается. А мужчинѣ, по произнесеніи имъ „аминьа, свя
щенникъ говоритъ: „Христосъ посредѣ насъ;а благословля
емый отвѣчаетъ: „есть и будетъ^,— и оба цѣлуютъ другъ 
друга въ правое плечо и уста.

Причтъ при единовѣрческой церкви состоитъ изъ 2-хъ 
священниковъ и діакона. Должность же причетниковъ ис
полняется пѣвчими, изъ мѣщанъ или крестьянъ.

Къ утренѣ будятъ на Рогожскомъ кладбищѣ, подходя 
къ каждому дому и громко возглашая: „Господи Ісусе Хри- 
сте Оыне Божій помилуй насъсс, при чемъ раздается трое
кратный ударъ въ стѣну. Будильники обязаны не отхо
дить, пока не услышатъ отвѣта „Аминьсс. За симъ едино
вѣрцы сбираются въ церковь. На паперти церкви едино
вѣрецъ, если находитъ свои руки нечистыми, обращаѳт-
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ея къ рукомойнику и полотенцу, тутъ же висящимъ. Вхо
дя въ церковь, до начала богослуженія, дѣлаетъ по про
изволу нѣсколько поклоновъ святымъ иконамъ и ждетъ при
хода священника, если угодно, сидя (по стѣнамъ всей церк
ви устроены скамьи для сидѣнія). Мужчины становятся на 
правой сторонѣ, а женщины на лѣвой. Приходитъ свя
щенникъ, подходитъ въ царскимъ вратамъ, кладетъ три 
поклона и благословляетъ эпитрахиль, крестится, цѣлуетъ 
ее и надѣваетъ. Беретъ поручи, съ семью петлями и 7-ю 
пуговицами, каждую поручь благословляетъ, крестясь цѣ
луетъ, и надѣваетъ. Въ лѣвую руку беретъ лѣстовку, тво
ритъ начало, въ постъ съ земными поклонами, а въ мясо
ѣдъ съ поясными, говоря: „Боже милостивъ буди мнѣ грѣш
ному11, (поклонъ и занимъкланяются всѣ предстоящіе).„Соз- 
давый мя Господи помилуй мя44 (другой поклонъ); „безъ чи
сла согрѣшихъ, Господи прости мя“ (третій); „Достойно 
есть яко во истину.... честнѣйшую херувимъ и славнѣй
шую воистину серафимъ и проча. При „Достойно11 всег
да, въ мясоѣдъ и въ постъ, поклонъ земной (четвертый); 
„Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (поклонъ пятый); 
и нынѣ и присно и вб вѣки вѣкомъ аминь (поклонъ ше
стой); Господи помилуй, Господи помилуй, Господи бла
гослови (поклонъ седьмой); Христосъ истинный Богъ 
нашъ молитвами Пречистыя Его Матери, святаго ангела 
хранителя и всѣхъ ради святыхъ помилуетъ и спасетъ 
насъ, яко благъ и человѣколюбецъ41, и, не крестясь кла
няется передъ царскими вратами и обратясь въ народу, 
кланяется въ поясъ; ему всѣ отвѣчаютъ земнымъ покло
номъ. Молитвенными словами начала начинается и непре
мѣнно заканчивается каждое богослуженіе. Запоздавшіе 
къ началу службы непремѣнно полагаютъ начало, каждый 
читая тихо про себя молитвы начала съ поклонами. Начи
нается полунощница. По началѣ, чтецъ испрашиваетъ 
благословенія у священника, кладетъ ему поклонъ съ под
ручникомъ. Священникъ говоритъ: „Благословенъ Богъ 
нашъ всегда, нынѣ и присно и вб вѣки вѣкомъ44, творитъ 
поклонъ, а чтецъ—аминь. Считаемъ нужнымъ замѣтить, 
что бываютъ поклоны только священническіе или діанон- 
свіе, которыхъ предстоящіе дѣлать не имѣютъ права. 
Такъ священникъ одинъ кладетъ поклоны на возгласахъ 
и при чтеніи заупокойной молитвы: Боже духовъ. Діаконъ 
предъ ектеніями и послѣ нихъ. За симъ продолжается 
полунощное чтеніе: „Святы-м Боже, святы-и крѣпві-и, 
святы-м безсмертны-и помилу-м насъ44, трижды и при
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семъ всегда три поклона; ..Отче нашъи, поклона не- 
бываетъ кромѣ Отче нагив поемаго за обѣдней. ^Пріиди
те поклонимся^, три поклона. „ Аллилу іяа дважды и въ 
третій „слава Тебѣ Божеа (три поклона). На всѣхъ чте
ніяхъ и пѣніяхъ при словахъ: „поклонимся, покланяемся, 
кланятися подобаетъ а, всегда поклонъ. Присутствующіе при 
богослуженіи стоятъ сложивъ руки на груди.

Предъ всенощной священникъ облачается въ полное 
облаченіе. Исправляющій должность причетника подаетъ 
ему подризникъ, поясъ съ 4 полными кистями, висящими 
на широкихъ лентахъ, именуемыхъ источники, съ пряж
кой напереди въ 21/* вертка длины и I 1/, вершка шири
ны, и епитрахиль. Священникъ всѣ ѳти облаченія прини
маетъ одной рукой лѣвой, кладетъ себѣ на спину за лѣвое 
плечо, стоя предъ престоломъ. Въ это время діаконъ, взяв
шій уже свое облаченіе тоже въ лѣвую руку, становится 
съ правой стороны и также кладетъ себѣ за лѣвое же пле
чо Священникъ и діаконъ съ крестнымъ знаменіемъ кла
дутъ поклоны; при чемъ священникъ произноситъ: Боже 
милостивъ буди мнѣ грѣшному; и другія. За тѣмъ священ
никъ говоритъ: „Ослаби, остави....  Благословите мя отцы
святіи и братіяа (поклонъ); потомъ прикладываются оба къ 
престолу и облачаются. Кажденіе во всенощной, какъ и 
въ другихъ службахъ, представляетъ слѣдующія особен
ности: класть ладанъ въ кадило никто не имѣетъ права 
кромѣ священника и діакона. Кадило надѣвается кольцами 
на два пальца, — глухимъ кольцомъ на безъимянный, а 
передвижнымъ на мизинецъ, при чемъ пальцы принимаютъ 
видъ перстосложенія для крестнаго знаменія. Каждый разъ 
дѣйствіе кажденія состоитъ изъ трехъ взмаховъ кадиломъ, 
двухъ первыхъ прямыхъ и одного поперечнаго, заключае
мыхъ поклономъ. При кажденіи предстоящихъ, кадящій 
обращается къ нимъ съ такими словами: „Духъ святый 
найдетъ на тяа (если кадитъ одному), „на вы (если кадитъ 
многимъ) и сила Вышняго осѣнитъ тя, или выа,— при 
чемъ предстоящій или предстоящіе отвѣчаютъ: „Духъ твой 
благій наставитъ мя на землю правуа. Во время кажденія, 
при началѣ всенощной, поется псаломъ: „Благослови душе 
моя Господа^ съ замѣчательными послѣ половины псалма, 
продолжительными, на каждомъ стихѣ припѣвами: а-не- 
не-не-на-не-не-не-на-ни-и-не. Происхожденіе такихъ при
пѣвовъ объясняется тѣмъ, что Богородица, носившая мла
денца Ісуса на рукахъ своихъ, убаюкивала его именно эти
ми припѣвами. При службахъ единовѣрческихъ пѣніе со-
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вершается по крюкамъ, пѣніе трудно понимаемое и по
тому заставляющее дорожить дѣльными пѣвцами. Въ пѣ
ніи и чтеніи клиросы чередуются. Въ понедѣльникъ, сре
ду и пятокъ лѣвый клиросъ бываетъ начинающимъ, а 
въ прочіе 4 дня наоборотъ. Оба клира пѣвцовъ почасту 
соединяются вмѣстѣ за амвономъ для общаго пѣнія, напр. 
на Богородичныхъ, на катавасіи и т. п. На ектеніи сугу
бой, въ праздникъ за каждой службой, а въ будни только 
за обѣдней, царскія двери отверзаются. О царствую
щихъ особахъ съ именемъ Николая молятся о „Нико
лѣ44. Выговоръ именъ при богослуженіи у единовѣрцевъ 
вообще своеобразный: Николай непремѣнно „Никола44. 
Марія—названіе только Божіей Матери,— а всѣхъ про
чихъ „Маріа44, Предтеча—„Прѳдотечь44, Магдалина—„Маг- 
далыни44, Давидъ—„Давыдъ,44 Параскева—„Нарасковія44 и 
т. п. Въ началѣ сугубой ектеніи три большія прошенія 
сопровождаются тремя поклонами, при 12-ти кратномъ пѣ
ніи „Господи помилуй44, тогда какъ при другихъ ектеніяхъ не 
полагаются поклоны. Послѣ ектеніи „Исполнимъ молитвы 
наши44священникъ преподаетъ „миръ всѣмъ44, сложивъ ру
ки на груди, и только кланяется народу, а не благосло
вляетъ, и‘ вездѣ на „миръ всѣмъ44 не благословляетъ. На 
литіи діаконъ, кадитъ всю церковь. Благословеннымъ мас- 
ломъ {елей здѣсь не говорится) не помазываютъ во время 
прикладываніи къ праздничной иконѣ. Хлѣбы благословен
ные оставляются до обѣдни, и въ концѣ ея, когда народъ 
прикладывается ко кресту, подаются ему на тарелкѣ раз
рѣзанными, тогда какъ доръ (антидоръ) послѣ „Буди имя 
Господне44 за тойже обѣдней подается разломаннымъ. За 
всенощной по прочтеніи Евангелія прикладываются къ 
Евангелію, подходя по-парно, сперва мужчины, потомъ жен
щины. При этомъ полагаютъ пять поклоновъ земныхъ: 
сперва кладутъ передъ Евангеліемъ два земныхъ поклона, 
опираясь на подручники; приложившись, еще одинъ земной 
поклонъ Евангелію же, затѣмъ священнику земной пок
лонъ, подъ благословеніе къ нему въ это время не подхо
дятъ, и послѣ поклонъ другъ другу. Такъ бываетъ въ 
воскресный день, когда нѣтъ величанія Господу Ісусу, 
Богородицѣ или святымъ. Если же въ воскресный день 
случится праздникъ Господній, Богородичный, или Святаго, 
то на величаніи прикладываются къ праздничной иконѣ 
и предъ величаніемъ предстоящими берутся возженныя 
свѣщи {свѣча не говорится о церковныхъ свѣщахъ), исто
во перстосложеніемъ крестнымъ держимыя вровень съ
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головою. Во время прикладыванія къ иконѣ, которое со
провождается такимъ же числомъ поклоновъ, какъ и при
кладываніе къ Евангелію, священникъ указываетъ на иконѣ 
главное для лобзанія мѣсто необозженной свѣщей, кото
рая для этой цѣли всегда и кладется при иконѣ Послѣ се
го прикладыванія читается Евангеліе, въ обыкновенное вре
мя, и къ нему, если праздникъ совпадаетъ съ воскреснымъ 
днемъ, прикладываются. А въ праздникъ трехъ Святите
лей, случившійся пъ воскресенье, бываютъ четыре при
кладыванія: три иконѣ Трехсвятителей, т. е. къ каждому 
лику одной и той же иконы отдѣльно, повторяя попарное 
шествіе предъ нею съ поклонами, пока не воздадутъ че
ствованія каждому лику иконы. За тѣмъ бываетъ четвер
тое прикладывааіе къ Евангелію. На канонѣ свѣщи га
сятся по 3 пѣсни и вжигаются опять на 9 й. По шестой 
пѣсни читается прологъ съ повышающейся и понижаю
щейся интонаціей или „погласицей*. Во время чтеніи слу
шатели сидятъ. Читать въ церкви даже поученія, позволяет
ся каждому мужчинѣ. Для чтенія каноновъ за каждымъ 
клиросомъ становится особый чтецъ. Предъ началомъ и 
по концѣ каноновъ чтецы эти съ подручниками, каждый 
въ противоположной ему двери алтаря становясь, дѣлаютъ 
по земному поклону священнику. Въ праздникъ Срѣтенія 
Господня и въ Богородичные праздники: Рождества Бого
родицы, Введенія во храмъ, Благовѣщенія, Успенія, бы
вающіе въ воскресенье, Евангелія этихъ праздниковъ чи
таются предъ канономъ вмѣсто воскреснаго, а воскреснете 
Евангеліе читается послѣ великаго славословія и притомъ 
съ малымъ выходомъ, какъ на обѣдни, но къ нему на 
этотъ разъ не прикладываются.

Послѣ перваго часа, „Избранной воеводѣ*.... не поется; 
а по маломъ отпустѣ, священникъ, повергаясь ницъ на 
подручникъ, говоритъ предстоящимъ: „благословите мя 
отцы святіи и братія и простите ми елика согрѣшихъ во 
вся дни живота моего душею и тѣломъ, словомъ, дѣломъ 
и помышленіемъ и всѣми моими чувствы,* и не встаетъ 
до тѣхъ поръ, пока предстоящіе всѣ, падая ницъ, не отвѣ
тятъ ему словами одного за всѣхъ говорящаго чтеца: „Богъ 
проститъ отче святый; прости мя отче святый и благосло
ви елика*.. и проч. По окончаніи сихъ словъ всѣ встаютъ и 
священникъ, кланяясь, но не благословляя, говоритъ: „благо
датію своею Богъ да проститъ и помилуетъ всѣхъ насъ;а 
за симъ молитвы начала съ поклонами, какъ (о чемъ выше 
сказано) предъ полунощницей; по началѣ священникъ, бла-
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гослоѣляя, говоритъ: „благословеніе Господне* и проч., за 
симъ по произволу нѣсколько поклоновъ святымъ иконамъ, 
и всѣ уходятъ.

Въ обѣднѣ, по сдѣланномъ священникомъ началѣ на 
амвонѣ, діаконъ читаетъ входныя молитвы и вмѣстѣ съ 
священникомъ кладетъ поклоны, а прочіе по началѣ въ 
продолженіи всей входной сидятъ. Поклоновъ земныхъ 
10-ть пяти инонамз (образами не принято называть), по два 
поклона каждой иконѣ. Кончая входную, священникъ, нак
л о н я я с ь  говоритъ: „ослаби, остави, прости Боже*... и проч. 
и обратясь къ народу съ пояснымъ поклономъ, говоритъ: 
„благословите мя отцы святіи и братія и простите ми,* 
и проч. Въ это время всѣ встаютъ и отвѣчаетъ покло
номъ же, но земнымъ. За симъ до часовъ опять сидятъ. 
Вошедши въ алтарь священникъ и діаконъ облачаются, 
какъ и за всенощной, въ полное облаченіе. Проскомидія 
совершается на семи просфорахъ, имѣющихъ на печати 
надписаніе: Царь Славы (а не 1с. Ас.), ни—ка. Часы чи
таютъ два чтеца, по получасу по-перемѣнно. Часы третій, 
шестый и девятый читаются съ блаженнами. На девятомъ 
часѣ, отверзши царскія двери, діаконъ, а за отсутствіемъ 
его, священникъ, кадитъ алтарь и предстоящихъ. При 
діаконѣ по отпускѣ часовъ предъ обѣдней священникъ не 
гласно произноситъ предъ народомъ прощеніе внутри 
алтаря съ затворенными царскими вратами, которыя 
послѣ прощенія къ началу литургіи тотчасъ и отвер
заются. А безъ діакона, проговоривши отпускъ часовъ, 
священникъ повергается ницъ лицемъ къ предстоящимъ, 
прося у нихъ прощенія; они отвѣчаютъ, какъ и на преж
немъ прощеніи. За симъ начинается обѣдня. Отъ начала 
обѣдни и до яко да Царя царскія врата бываютъ отверсты.

Въ праздники ни Апостола заупокойнаго, ни ектеніи 
заупокойной, ни паннихиды въ церкви не дозволяется, кро
мѣ погребенія, къ которому сіе запрещеніе не относится. 
Предъ пѣніемъ „Святый Боже*, 1'осподи спаси благочести
выя и услыгии тш, не говорится діакономъ и не поется пѣв
цами. Во время чтенія Апостола и Евангелія бываетъ все
общая тишина, никѣмъ не нарушаемая. Въ это время даже 
не входятъ въ церковь, чтобы стукомъ дверей не нару
шить тишины, а дожидаются окончанія чтенія за дверьми. 
Если же нечаянно кто и взойдетъ въ церковь, то остана
вливается у дверей и время этого чтенія выжидаетъ не
подвижно. Даже самое такъ называемое начало запозда
вшими кладется по выслушаніи чтенія. Предъ чтеніемъ
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Евангелія діако  подаетъ священнику крестъ, которымъ 
онъ осѣняетъ себя, говоря: „силою и заступленіемъ чест
наго и животворящаго креста твоего Господи помилуй 
мя и помози ми грѣшному,сс и діакона, говоря: „силою и 
заступленіемъ честнаго и животворящаго креста Господ
ня да сохранитъ тя Господь.а Осѣняя себя, священникъ 
касается верхнимъ концемъ креста—чела, нижнимъ — гру
ди, длинными поперечными концами — плечь. Прочитавши 
Евангеліе, діаконъ беретъ его и останавливается съ нимъ 
передъ царскими вратами, священникъ подходитъ, кладетъ 
два поклона поясныхъ, крестится, прикладывается къ 
Евангелію, беретъ его, обращаетъ его лицевой стороной 
къ діакону, тотъ кладетъ два поклона, и прикладывается. 
Священникъ, взявъ Евангеліе, высоко поднимаетъ его надъ 
головой, низко опускаетъ и широко разводя на обѣ сто
роны, осѣняетъ имъ всѣхъ предстоящихъ, ставитъ Еван
геліе на престолъ, развертываетъ илитонъ, въ которомъ 
антиминса не находится, а пришитъ онъ поверхъ сра- 
чицы святаго престола на срединѣ. На сугубой ектеніи 
почасту прикладывается имянное прошеніе о здравіи бо
лящаго, или имянинника съ 12-ю „Господи помилуй^ и 
тремя поясными поклонами. На литургійной заупокойной 
ектеніи, равно какъ и на заупокойныхъ ектеніяхъ въ про
чихъ службахъ, на послѣднемъ прошеніи поется 40 разъ 
„Господи помилуй.а На „Иже херувимысс священникъ го- 
р і не воздвизаетъ рукъ своихъ, а стоитъ неподвижно, 
пока діаконъ окадитъ всѣхъ. По кажденіи священникъ, 
скрестивши на груди руки, тихо говоритъ херувимскую 
пѣснь, съ особенностями въ выраженіяхъ (трисвятую 
пѣснь приносящее всякую нынѣ житейскую отвержемо 
печаль). За ѳтимъ, сказавши: „благословите мя отцы свя- 
тіисс и проч., отходитъ съ діакономъ къ жертвеннику. На 
великомъ выходѣ царскую Фамилію, Святѣйшій Сѵнодъ 
(который вообще не поминается) и преосвященнѣйшаго 
не поминаютъ. Великій выходъ бываетъ такъ: впередъ идетъ 
діаконъ, останавливается предъ лѣвымъ клиросомъ, гово
ритъ: „всѣхъ васъ да помянетъ Господь Богъ во царствіи 
своемъ всегда, нынѣ и присно и вбвѣки вѣкомъ.^ На по
ловинѣ ѳтихъ словъ онъ сходитъ на средину, а священ
никъ становится на его мѣсто и говоритъ тѣ же слова. 
При семъ предстоящіе дѣлаютъ поясной поклонъ. Діаконъ 
на срединѣ церкви говоритъ: „да помянетъ Господь Богъ 
всѣхъ васъ во царствіи...а и проч. На половинѣ словъ 
уходитъ къ правому клиросу, священникъ становится на
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его мѣсто, говоритъ діаконскія же слова. Предстоящіе опять 
поклонъ. Предъ правымъ клиросомъ діаконъ говоритъ то 
же, что передъ лѣвымъ; договаривая другую половину 
словъ, уходитъ въ алтарь; священникъ становится на его 
мѣсто, говоритъ его же слова и уходитъ въ алтарь. На 
сихъ послѣднихъ словахъ священника, всѣ повергаются 
ницъ, не вставая до совершеннаго ухода священника во 
св. алтарь. Царскія двери, сначала литургіи до сего вре
мени отверстыя, теперь затворяются. Съ этого времени 
до конца причастнаго стиха всегда, даже въ первый день 
праздника ІІасхи и во всю свѣтлую седьмицу онѣ быва
ютъ затворены. Съ херувимской пѣсни и до времени прі
общенія священникъ при чтеніи каждой молитвы накло
няется скрестивши руки на груди и обѣ съ крестнымъ 
перстосложеніемъ. Во время „Вѣрую" священникъ по архіе
рейски держитъ воздухъ надъ своей головой. На „Благода
римъ Господа" поются только два слова: „Достойно и 
праведно," а слова „есть поклонятися", и сроч. не поются. 
Задостойнаго звона не бываетъ. Для пѣнія „Поемъ тя," 
(а не „Тебѣ поемъи) и „Достойно есть яко" и проч. пѣв
цы всѣ сходятъ па амвонъ. Послѣ „Достойно,а слова „Въ 
первыхъ помяни" и проч. читаются про себя, а не въ 
слухъ. Проповѣди своего сочиненія воспрещены, а чита
ются поученія св. отецъ и большею частію Іоанна Зла- 
тоустаго, притомъ всегда во время причастнаго стиха. 
Послѣ причастнаго стиха отверзаются царскія врата. Діа
конъ, принимая потиръ отъ священника, обращается къ 
предстоящимъ и говоритъ: „со страхомъ41 а не „со стра
хомъ" и проч.; причастника каждаго осѣняетъ священникъ 
крестомъ съ произнесеніемъ вышеозначенныхъ словъ: „си
лою и заступленіемъ честнаго" и проч. За симъ говоритъ 
каждому пріобщающемуся: „честное и пречестное тѣло и 
кровь Господа и Бога и Спаса нашего Ісуеа Христа 
преподается рабу или рабѣ Божіей (имя рекз)  отъ пре
стола Господа славы во храмѣ иже во святыхъ отца на
шего Николы, Архіепископа Миръ-Ливійскихъ чудотвор
ца, св. Благовѣрнаго князя Владиміра, на память святаго 
(дневнагоі во оставленіе грѣховъ его, или ея, и въ жизнь 
вѣчную". За симъ лжицею дается св. причастіе три раза 
каждому причастнику. За первымъ разомъ частица тѣла 
и кровь вмѣстѣ даются, а за симъ дважды дается одна 
кровь безъ частицы.

Младенцамъ начинаютъ преподавать причащеніе подъ 
обоими видами ранѣе, чѣмъ въ господствующей церкви.
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„Спаси Боже люди своя“ говорится безъ обращенія къ 
народу. Доръ раздается каждодневно въ двухъ мѣстахъ: 
сошедши съ амвона мущинамъ и много далѣе среди цер
кви женщинамъ. Послѣ обѣдни отпускъ: „Христосъ истин
ный Богъ нашъ, молитвъ ради Пречистой Его матери 
(въ Богородичные праздники) ради честнаго и славнаго 
Ея рождества или явленія икоыыа, — священникъ всегда 
дѣлаетъ съ крестомъ, высоко держа его въ двухъ персто- 
сложеяіяхъ, въ перстосложеніи правой и въ такомъ же 
лѣвой рукъ, осѣняя имъ предстоящихъ, затѣмъ себя, и 
въ праздникъ давая цѣловать сначала мущинамъ, тотчасъ 
сошедши съ амвона, а потомъ, прошедши на средину 
церкви, женщинамъ, осѣняя при этомъ каждаго съ про
изнесеніемъ словъ: „Силою и заступленіемъ честнаго и 
животворящаго креста Господня да сохранитъ тя Господьа. 
Послѣ сего подошедши къ царскимъ вратамъ осѣняетъ 
всѣхъ; въ будни же креста цѣловать не даетъ, а только 
осѣняетъ; затѣмъ молитвами извѣстнаго начала заканчи
вается литургія. Въ праздникъ, послѣ заключительныхъ 
молитвъ начала,, отъ царскихъ дверей, священникъ позд
равляетъ прихожанъ съ праздникомъ.

При совершеніи требъ, разности обрядовъ единовѣрче
скихъ съ извѣстными для всѣхъ въ господствующей церк
ви укажемъ слѣдующія:

Молитву родильницѣ священникъ начинаетъ читать 
въ сѣняхъ, а кончаетъ въ ея комнатѣ. Въ крещеніи для 
помазанія младенца масломъ (предъ погруженіемъ) упо
требляется не стручецъ, а указательный палецъ священни
ка. По каждомъ погруженіи младенца въ купели священ
никъ долженъ повернуть его кругомъ „посолоньа. По 
мѵропомазаніи надѣвается на младенца „куколь незло- 
бія“ (шапочка наподобіе скуФьи), съ произнесеніемъ словъ: 
„облачается рабъ Божій или раба Божія младенецъ (имя 
рекд) въ куколь незлобіяи.

При совершеніи брака, вслѣдъ за обрученіемъ, подает
ся на тарелочкѣ невѣстинъ сборникъ (повойникъ); свя
щенникъ благословляетъ его, беретъ его съ крестомъ въ 
правую руку, осѣняетъ невѣсту сначала крестомъ и сбор
никомъ вмѣстѣ, а потомъ благословляетъ ее однимъ сбор
никомъ и кладетъ сборникъ на голову невѣсты; послѣ 
чего невѣсту уводятъ ко входу церковному и тамъ пок
рываютъ голову ея этимъ сборникомъ. За симъ совер
шается чинъ вѣнчанія, во время котораго нѣсколько 
разъ руки жениха и невѣсты священникъ соединяетъ
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противоположными ладони сторонами — пальцы въ паль 
цы. На тарелкѣ подается діакономъ стаканчикъ съ виномъ 
для напоенія жениха и невѣсты. По потребленіи этого 
вина женихомъ и невѣстою, священникъ кладетъ стакан
чикъ бокомъ на ту же тарелку и разбиваетъ его желѣз
нымъ молоточкомъ въ знакъ того, что изъ этой общей 
нераздѣльной чаши новобрачныхъ никто другой кромѣ 
нихъ пить не долженъ.

При погребеніи даже и несоборованныхъ умершихъ, 
священникъ поливаетъ ихъ масломъ, „истово* (пра
вильно), дѣлая этимъ поливаніемъ полный осьмиконечный 
крестъ, вдоль всего покойника. Обычай пеленать умер
шихъ исполняется надо всѣми, возрастными, младенца
ми. На катафалкахъ покойниковъ не возятъ, а всегда не
сутъ на носилкахъ.
Священникъ единовѣрческой церкви, на Рогожскомъ кладбищѣ,

Виталій Лебедевъ,

КАМИЛАВКА, ПОЖАЛОВАННАЯ НАПОЛЕОНОМЬ I, ВЪ БЫТНОСТЬ 
ЕГО ВЪ МОСКВЪ ВЪ 1812 Г., МОСКОВСКОМУ СВЯЩЕННИКУ.

По выходѣ непріятелей въ 1812 году изъ Москвы и пре
дѣловъ Московской губерніи, какъ начальствующія лица, 
такъ граждане и сельскіе обыватели спѣшили заявлять 
пр. Августину, управлявшему московскою епархіей, о 
подвигахъ духовныхъ лицъ во время нашествія непрія
тельскаго. Такихъ заявленій или дѣлъ, для награды ду
ховныхъ лицъ за подвиги во время нашествія непріяте
лей въ 1812 году, въ Архивѣ московской Консисторіи не 
мало. Но разнаго званія лица, заявляя о подвигахъ духо
венства, въ то же время съ негодованіемъ заявляли пре
освященному и о тѣхъ лицахъ изъ духовенства, которымъ 
непріятели по какому-либо случаю оказали знаки своего 
расположенія.

Главноначальствующій надъ кремлевскою экспедиціей, 
завѣдывавшею казенными зданіями въ Москвѣ, тайный 
совѣтникъ Петръ Степановичъ Валуевъ, въ отношеніи отъ 
7 января 1813 г. сообщилъ преосвященному Августину, 
что „священникъ при церкви казеннаго дома на Тверской
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улицѣ, занимаемаго главнокомандующими (такъ называ
лись прежде московскіе генералъ-губернаторы), Михаилъ 
Онуфріевъ получилъ отъ императора Наполеона камилав
ку и рясу и сверхъ сего по волѣ того императора обла
ченъ былъ въ архіерейскую одежду^.

Священнику Онуфріеву по сему сдѣланъ допросъ въ 
Консисторіи и въ допросѣ онъ показалъ, что 1) въ Твер
скомъ казенномъ московскихъ главнокомандующихъ до
мѣ онъ жительство имѣлъ и имѣетъ по случаю исправле
нія имъ въ домовой церкви того дома по указу Консисто
ріи священнослуженія; 2) въ бытность непріятеля въ Мо
сквѣ, 26 сентября пришелъ къ нему въ тотъ домъ фран
цузскій переводчикъ Осипъ Яковлевъ Заборовскій и взялъ 
его за карауломъ къ Французскому генералу, жительство
вавшему на Тверской, но какъ его имя, онъ незнаетъ; 
3) отъ генерала того же дня онъ, священникъ, за кара
уломъ же препровожденъ въ большой Успенскій соборъ, 
въ которомъ и былъ часа съ два; 4) потомъ пришли въ 
соборъ переводчикъ Заборовскій и съ нимъ французскіе 
офицеры, отъ 10 до 15 человѣкъ, которые заставили его 
на Богородичныхъ образахъ Донской и Печерской читать 
надписи, а переводчикъ Заборовскій оныя переводилъ тѣмъ 
Французамъ пофранцузски; 5) по окончаніи чтенія над
писей повели его, священника, въ олтарь, гдѣ одинъ изъ 
офицеровъ спрашивалъ: гдѣ ваши архіереи? На что онъ 
отвѣчалъ, что неизвѣстенъ; потомъ одинъ же изъ нихъ 
спрашивалъ: гдѣ подъ соборы ходъ? На что онъ отвѣчалъ 
тоже, что не знаетъ, и въ томъ божился; 6) за тѣмъ при
казывали ему сыскать архіерейское облаченіе, которое 
онъ, священникъ, и нашелъ въ числѣ священнослужи
тельскихъ облаченій, лежавшихъ въ кучѣ у престола, и въ 
тѣ облаченія, съ побоями палашами и угрозами застрѣлить 
его изъ пистолета, велѣно ему облачиться; отъ чего онъ, 
священникъ, хотя отговаривался, но тѣми Французами 
былъ облаченъ; митры же найдено не было; 7; по разо
блаченіи Французы, нашедъ бархатную малиновую ка
милавку, спрашивали: чья она? И когда онъ объявилъ, что 
камилавка принадлежитъ ключарю и жалована отъ госу
даря императора, то они, надѣвъ на него камилавку, да 
еще шелковую рясу, бывшую въ алтарѣ, выпроводили его 
въ оныхъ изъ собора, первоначально до гауптвахты близь 
Ивановской колокольни, потомъ за Воскресенскія ворота 
и въ помянутый домъ главнокомандующихъ; 8) былъ ли 
въ числѣ офицеровъ Французскій императоръ, ему, свя-
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щеннику, неизвѣстно; а только переводчикъ указывалъ на 
одного изъ тѣхъ офицеровъ, что императоръ тотъ, кото
рый облачить приказывалъ; и 9) камилавку ту онъ носилъ 
только при бытности Французовъ, по ихъ приказанію, изъ 
страха, ибо, когда выходилъ изъ покоевъ безъ камилавки, 
тогда угрожали застрѣлить его подъ видомъ казака.

По справкѣ въ Консисторіи оказалось, что священникъ 
Михаилъ Онуфріевъ прежде находился діакономъ при Ни
китской въ Татарской церкви, а въ 1811 г. произведенъ 
къ Спасскому на Бору собору во священника, и по указу 
Консисторіи, прикомандированъ къ домовой главнокоман
дующаго на Тверской церкви для служенія; отъ рода ему 
68 лѣтъ, вдовъ.

Консисторія по сему дѣлу составила куріозное опредѣ
леніе, а именно: „Разсуждая, что произвольно ли онъ, свя
щенникъ, носилъ камилавку, такъ какъ до 26 сентября, 
когда все вышеписанное съ нимъ случилось, и безъ ка
милавки, подъ видомъ казаки, онъ застрѣленъ не былъ, 
или дѣйствительно изъ страха подве^,.—уть жизнь свою, 
какъ онъ показалъ, опасности, остается подъ сумнѣніемъ, 
то, по силѣ воинскихъ процессовъ 2 ч. 5 гл. п. 10, хотя 
его, священника, отъ суда и освободить, но во избѣжаніе 
впредь чего-либо подобнаго (!) съ его стороны, отъ со
борной Спасской церкви отрѣшивъ его навсегда, послать 
въ Бобреневъ Голутвинъ монастырь (близь Коломны) подъ 
строгій надзоръ настоятеля. Съ каковымъ родомъ жизни 
сходствуетъ какъ вдовство его, такъ и лѣтаа. Священ
никъ Онуфріевъ въ то же время посланъ въ монастырь, 
и о семъ донесено св. Синоду.

Св. Синодъ снисходительнѣе судилъ священника Онуфрі- 
ева. Указомъ св. Синода 2 Февраля 1814 г. предписано: 
„Какъ означенный священникъ Онуфріевъ не только въ 
показуемомъ на него преступленіи не признался, но и ни
кѣмъ не уличенъ, для того его, Онуфріева, въ показан
номъ монастырѣ или другомъ оставить тогда, ежели онъ 
самъ объявитъ на то желаніе; а въ противномъ случаѣ 
быть ему при прежней церкви. “

Онуфріевъ не остался въ монастырѣ.

И. Розановъ.
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Г Р О З Н Ы Й  „ П А Л І Й "

Населеніе всякой мѣстности, имѣетъ, какъ извѣстно, 
нѣкоторые свои особые праздники и повѣрья, освящен
ныя преданіями. Жители Малороссіи особенно чтутъ 27 
іюля, день памяти святаго великомученика и цѣлителя Пан 
телеимона. По созвучію словъ, усвоено ими этому стра
стотерпцу особенное характеристическое наименованіе„Иа- 
лія“ и съ этимъ наименованіемъ укоренилось повѣрье, 
что всякаго непочитающаго дня праздника этого угодни
ка Божія, непремѣнно накажетъ онъ запаленіемз молніею. 
Жаркое іюльское время, изобилующее грозами, безъ со
мнѣнія, немало способствовало укорененію этого почти все 
общаго въ Малоросіи народнаго повѣрья: 27 іюля празд
нуется въ тамошнихъ селахъ какъ особо важный празд
ничный день, и ни за что не рѣшится малороссіянинъ за
няться въ этотъ день какою-либо работою ни дома, ни 
на цолѣ, не смотря на то, что праздникъ приходится въ 
самое нужное и дорогое поселянину время жатвы. По- 
хваляя усердіе нашихъ простолюдиновъ къ угоднику Бо
жію, особенно когда выражается оно не однимъ лишь празд
нымъ сидѣньемъ на завалинахъ избы и пустой болтов
ней, но и посѣщеніемъ храма Божія для слушанія боже
ственной литургіи (а), не можемъ не удивляться одному, 
что грозно-карательное свойство они приписываютъ свято
му, которому и по толкованію его имени (б), и по многимъ 
его чудотвореніямъ, усвоено святою церковію въ ея пѣ
снопѣніяхъ въ честь его наименованіе всемилостиваго 
врача и снисходительнѣйшаго немощей нашихъ цѣлителя. 
„Ужъ Палѣй не помилуетъа, часто можно слышать ихъ 
толки объ этомъ угодникѣ Божіемъ (в). Вотъ одинъ слу-

(а) ІІо случаю Высокоторжественнаго дня рожденія Ея Импера
торскаго величества Государыни Императрицы, 27 іюля, въ са
мыхъ даже глухихъ и отдаленныхъ селахъ бываетъ при церквахъ 
богослуженіе.

(б) Пантелеймонъ погррчески озн ач аетъ  «всемилостивый».
(в) Долгъ разубѣждать въ столь невѣжественномъ заблужденіи 

темное простонародье, вполнѣ лежитъ на духовныхъ ихъ пасты
ряхъ, въ чемъ послужила-бы имъ на пользу книжка съ описа
ніемъ страданій и чудесъ св. Пантелеймона, изданная Русскимъ 
Пантелеймоновымъ, что на Аѳонѣ, монастыремъ, особенно тамъ, 
гдѣ не имѣются подъ руками Четь Минеи.

ЧАСТЬ II. 6
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чай, доказывающій всю нелѣпость и неосновательность 
этого убѣжденія. Одна знакомая мнѣ пожилыхъ лѣтъ го
спожа, поѣхала однажды 27 іюля вмѣстѣ съ своею пле
мянницей верстъ за двадцать отъ своего помѣстья, въ 
уѣздный свой городъ. Время стояло до крайности жаркое, 
и еще съ утра можно было ожидать грозы. Справившись 
съ дѣлами своими въ городѣ, спѣшили онѣ къ вечеру быть 
опять дома. Межъ тѣмъ тучи собирались со всѣхъ сто
ронъ небосклона, и отдаленные громовые раскаты пред
вѣщали близость грозы. Путь лежалъ имъ большею частію 
лѣсной, почему и спѣшили они, чтобы доѣхать до ея на
ступленія въ близь лежавшее село. Но гроза приближа
лась быстро и вскорѣ ударъ за ударомъ раздались надъ 
ихъ головами. Зная, что сильный бѣгъ лошадей привле
каетъ къ себѣ электричество, велѣла госпожа своему ку
черу ѣхать шагомъ, а потомъ и совсѣмъ остановиться. 
Неохотно исполняя ея приказаніе, кучеръ — малороссъ 
ворчалъ про себя, что отъ Палія нигдѣ не уйдешь, и что 
напрасно поѣхала барыня въ грозный его день: какъ-бы 
бѣды не случилось. Племянница госпожи, женщина робкая 
и благочестивая, услышавъ имя Палія, начала вслухъ мо
литься св. Пантелеймону, прося его милостью своею со
хранить ихъ отъ наступающей опасности Вспомнивъ 
при этомъ, что у тетки ея есть древній крестъ съ св. мо
щами, въ числѣ коихъ находилась частица мощей и эта- 
го страстотерпца, поспѣшила она освѣдомиться: съ нею- 
ли онъ теперь находился. Сильные громовые удары и ос
лѣпительный блескъ молніи вблизи, навели робость и на 
эту несовсѣмъ робкаго нрава женщину: машинально сня 
ла она съ себя вышеупомянутый крестъ и осѣнила имъ 
испуганныхъ лошадей. Въ это самое время, сильный 
трескъ съ сѣрнымъ удушающимъ запахомъ, оглушилъ 
ихъ мгновенно, лошади же попадали отъ него съ ногъ. 
Въ сильномъ испугѣ только и могли они при этомъ за
мѣтить, какъ огненная искра, пробѣжавъ вокругъ верха 
коляски, пролетѣла насквозь ея средину, невдалекѣ отъ 
колѣнъ въ ней сидѣвшихъ, и потомъ ударилась въ ближ
нее дерево, расщепивъ его на двѣ половины. Отъ испуга 
долго никто не могъ прійдтивъ себя,—всѣ смотрѣли толь
ко со страхомъ другъ на друга и съ опасеніемъ, не убитъ 
ли изъ нихъ кто грозой. Оказалось однако, что всѣ бы
ли цѣлы и невредимы; только исковерканы были бронзо
выя украшенія наверху коляски, да на концѣ платья одной 
изъ сидѣвшихъ въ ней и на одеждѣ кучера, найдены были
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мѣстами прогорѣлыя пятна. Поблагодарили тогда отъ ду
ши спасенные отъ столь великой смертной опасности 
спасшаго ихъ Господа; прославили чудодѣйственную силу 
честнаго Его креста, а также и молитвенное предстатель- 
ство всемилостиваго страстотерпца, угодника Божія Пан
телеймона, котораго призывали на помощь въ этой опас
ности. Оказалось на самомъ дѣлѣ, что не столько кара
етъ и палитъ Палій, сколько милуетъ, спасая отъ злыхъ 
обстояній къ нему прибѣгающихъ, и посрамляя тѣмъ не
разумное о немъ народное убѣжденіе.

Андрей Ковалевскій.

СЛУЧАИ ПОМИЛОВАНІЯ БОЖІЯ ВЪ ОПАСНОСТЯХЪ ЖИЗНИ.

Настоящая временная жизнь наша съ разныхъ сто
ронъ подвержена многимъ, часто непредвидѣннымъ опас- 
ностямт». Но есть око, которое не воздремлетз, ниже ус- 
нвтд) храня каждаго изъ насъ (Псал. 120, 4.). „Нерѣдко 
иной, — пишетъ св. Исаакъ Сиріянинъ, — не зная, идетъ 
путемъ, гдѣ есть дикій звѣрь, или убійцы, или что нибудь 
подобное; и вотъ общій промыслъ Божій спасаетъ его 
отъ таковаго вреда, или, пока не пройдетъ мимо злый 
звізрь, чѣмъ нибудъ замедляетъ шествіе путника, или 
встрѣчается ему кто нибудь и заставляетъ уклониться отъ 
пути. И еще, иногда лукавый змій лежитъ на пути и не
видимъ; но Богъ, не хотя предать человѣка такому иску
шенію, дѣлаетъ, что змій начинаетъ вдругъ шипѣть и 
трогаться съ мѣста, или ползти впередъ путника, и онъ, 
видя это, остерегается и спасается отъ змія. Хотя и не
достоинъ этого человѣкъ по тайнымъ грѣхамъ, извѣст
нымъ ему одному: однакоже Богъ отводитъ его отъ бѣды, 
по милости своей. И еще, случается нерѣдко, что пада
ютъ домъ, или стѣна, или камень, съ шумомъ подвигшись 
съ мѣста своего, а тамъ сидѣли иные, и Богъ человѣко- 
любно повелѣваетъ Ангелу удержать и остановить въ
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паденіи мѣсто сіе, пока не встанутъ сидѣвшіе, или по
ка чѣмъ нибудь не отведетъ ихъ, и никого не останется 
на мѣстѣ; и едва отойдутъ они, немедленно попускаетъ 
упасть. А если и случится, что иный будетъ застигнутъ, 
дѣлаетъ, что не терпитъ онъ никакого вреда. Ибо симъ 
хочетъ показать безконечное величіе силы своей.сс (Слова 
подвижническія. М. 1858 стр. 500—501).

Да позволено мнѣ будетъ сообщить нѣкоторые случаи 
помилованія Божія въ явныхъ опасностяхъ.

Въ 1844 году, на 12-мъ отъ рожденія, во время лѣтнихъ 
каникулъ гостилъ я въ Коломнѣ у своего дѣда, діакона 
П—ой церкви. Въ одинъ прекрасный вечеръ, вмѣстѣ съ 
его сыномъ, моимъ дядей, — учителемъ московскаго N учи
лища, я отправился къ родному брату моей бабушки, 
дьячку Никольской на посадѣ церкви. Но въ его домѣ 
насъ никто не встрѣтилъ. Дядя мой, въ ожиданіи хозяевъ, 
бывшихъ въ это время въ саду, сталъ разсматривать ви
сѣвшія на стѣнахъ большой комнаты картины и другія ве
щи. Примѣтивъ на шкафѣ ружье, досталъ его и, держа въ 
своихъ рукахъ, спросилъ меня: „Ваня! ты видѣлъ,какъ стрѣ
ляютъ?44— „Нѣтъ44, отвѣчалъ я. — „Сейчасъ покажу тебѣа, 
хладнокровно замѣтилъ неосторожный дядя. Въ самомъ 
дѣлѣ, онъ навелъ ружье противъ меня, началъ цѣлиться и 
только-что хотѣлъ поднять курокъ, какъ послышалъ сзади: 
„оно заряжено!14 Такъ вскричала дочь хозяйскаго дома, 
войдя въ переднюю изъ смежной столовой комнаты, гдѣ 
занималась рукодѣльемъ. Не смотря на то, что кромѣ ея 
никого изъ домашнихъ не было, она сначала не хотѣла, 
по своей застѣнчивости, показываться молодымъ гостямъ; 
но, слышавъ разговоръ нашъ, подумала и рѣшилась выд- 
ти къ намъ, препобѣдивъ свой ложный стыдъ. Малѣйшее 
замедленіе ея было-бы гибельно для меня. Но я спасенъ 
благостію Того, безъ вѣдѣнія и воли Котораго и и власъ 
главы нашей не погибнетъ (Лук. 21, 18). Помню, какъ, 
вслѣдъ за словами: „оно заряжено44, у дяди задрожали ру
ки; онъ поблѣднѣлъ и не вдругъ могъ проговорить. На 
вопросъ его: „зачѣмъ зарядили ружье?44 дѣвица отвѣчала:
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„отецъ боится воровъ44, т.-е. онъ хотѣлъ подобнымъ сред
ствомъ оградить свою безопасность отъ воровъ.

Въ 1862 году, живя въ Вологдѣ, я однажды переходилъ 
черезъ улицу и на этотъ разъ былъ задумчивъ. Прямо 
на меня мчалась неизвѣстно чья, лошадь, запряженная 
въ легкія сани, но я не замѣчалъ своей опасности. Я не
премѣнно былъ бы задавленъ, или страшно изувѣченъ, 
если-бъ одинъ мальчикъ не закричалъ мнѣ: „батюшка, 
лошадь на васъ“! Едва, едва я успѣлъ отсторониться. 
Мальчикъ, предостерегшій меня въ минуту опасности, 
былъ нищій, которому я иногда подавалъ милостыню въ 
своей кельѣ. Не напрасно же сказано въ свящ. писаніи, 
что милостыня отъ смерти избавляетъ (Тов. 42, 9). И 
если-бъ мы постоянно соблюдали повѳлѣнія Господни, то 
Господь Богъ чаще соблюдалъ бы насъ отъ всякаго зла!

Вотъ еще одинъ памятный мнѣ случай избавленія Божія 
отъ смертной опасности. Возвращался я въ полуоткры
томъ тарантасѣ изъ-за Оникіево-владимірской пустыни, 
отстоящей въ 14 верстахъ отъ Вологды. Это было въ ію
нѣ мѣсяцѣ 4860 года. Погода стояла ясная; воздухъ по
слѣ дождей дышалъ пріятной прохладой; лошади весело 
бѣжали по торной дорогѣ. Надо было спускаться съ до
вольно крутой горы, внизу которой расположена, не пом
ню, какая деревенька; тогда тройка лошадей, неудержан
ная во время, быстро понеслась. Межъ тѣмъ на срединѣ 
дороги, у самаго склона горы, сидѣли беззаботно мало- 
лѣтныя крестьянскія дѣти и чѣмъ-то забавлялись. Ямщикъ, 
увидя ихъ и не въ силахъ будучи смирить лихихъ лоша
дей, началъ махать рукой и кричать изо всей мочи. Но 
дѣти оставались глухи и неподвижны. Я положительно 
страдалъ въ эти минуты и горько сѣтовалъ на матерей, 
не помня словъ самого Господа: еда забудетъ жена от
роча свое, еже не помиловати исчадія чрева своего? Аще 
же и забудетъ сихъ жена, но Азъ не забуду (Ис. 49, 
15). Уже въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ насъ, дѣти вско
чили съ своего мѣста и разбѣжались въ стороны; только 
одинъ малютка еще не трогался. Наконецъ испуганный
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крикомъ ямщика и прочихъ дѣтей, онъ поднялся на ноги, 
хотѣлъ бѣжать, да на грѣхъ упалъ! Въ тотъ же моментъ 
промчалась- наша тройка, потомъ вскорѣ остановилась. 
Слышу неистовый крикъ крестьянъ, сбѣжавшихся на ули
цу изъ своихъ избъ; но къ изумленію моему и невыра
зимой радости узнаю, что младенецъ живъ, невредимъ и 
уже на рукахъ своей матери, которая нѣжно цѣловала 
его и поистинѣ не помнила скорби отъ радости, какъ 
будто онъ только что родился въ міръ (Іоан. 1Р>, 21). Ни 
пристяжная, съ лѣвой стороны, лошадь, ни колеса не за
дѣли его, тогда какъ головкой онъ былъ обращенъ къ 
тарантасу и трудно было подмѣтить разстояніе, отдѣляв
шее его отъ линіи, очерченнной колесами! Подлинно, Го
сподь хранитъ младенцы (Псал. 114, 5).

Л. Г—й.



КОНЕЦЪ XXIV ГЛАВЫ *.

Страшная година мучительства служила испытаніемъ 
вѣры для русскаго народа: не было ни заговоровъ противъ 
Грознаго царя, ни мятежа, ни измѣны; немногіе рѣшились 
на побѣгъ за предѣлы отечества (І>. Первые вельможи, под
поры престола, съ такимъ же смиреніемъ, съ такою же по
корностію волѣ Божіей, какъ и простолюдины, клали голову 
на плаху; никто, среди неслыханныхъ мученій, не осмѣли
вался проклинать мучителя, почитая въ немъ лице помазан-

* Начало въ іюльской книжкѣ.
(а) Въ числѣ послѣднихъ былъ бояринъ и знаменитый вое

вода, князь Андрей Михайловичъ Курбскій. Онъ бѣжалъ въ «Іит- 
ву въ 1563 году, въ эпоху первыхъ казней Грознаго. Курбскій 
былъ изъ числа образованнѣйшихъ людей своего времени, рев
ностно заботился о поддержаніи православія въ Литвѣ, что ви
дно ивъ переписки его съ разными лицами. Измѣною госу
дарю и отечеству, столь не сродною русскому сердцу, запятнавъ 
доброе имя свое, омрачивъ славу свою, прежде безукоризненную, 
князь не могъ не чувствовать угрызеній совѣсти, среди бо
гатствъ и почестей въ странѣ чуждой тосковалъ о Россіи, о 
любимомъ отечествѣ своемъ, и въ лѣтахъ цвѣтущаго мужества, 
убѣленный сѣдинами, страдалъ недугами: не раны тѣлесныя, 
раны сердца сокрушили его. Чтобъ облегчить растерзанную 
душу и хотя нѣсколько оправдать себя въ главахъ современ
никовъ и предъ строгимъ судомъ потомства, онъ взялся ва перо 
и написалъ «Исторію князя великаго Московскаго о дѣлахъ, 
я же слышахомъ у достовѣрныхъ мужей и яже видѣхомъ очима 
нашима». Извѣстны обличительныя письма его къ Грозному 
царю.

ЧАСТЬ II. 91
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ника Божія; нашлись и такіе, которые, перенося истязанія, 
молились за царя. При такихъ чувствахъ православнаго на
рода, неудивительно, что Господь посылалъ чудныя знаменія, 
для утѣшенія и укрѣпленія вѣрующихъ, въ разныхъ краяхъ 
Россіи.

Такъ въ Великомъ Новгородѣ, незадолго до страшнаго раз
грома, прославлены нетлѣніемъ и чудесами мощи святителя 
Никиты, которыя, съ разрѣшенія самодержца и митрополита, 
были открыты владыкою Пименомъ, послѣ бывшаго ему ви
дѣнія. Когда поднята была крыша гробницы, увидѣли священ
ное сокровище благодати; не только тѣло угодника Божія, но 
и ризы его сохранились въ совершенномъ нетлѣвіи. Тогда же 
святыя мощи, 4 50  лѣтъ почивавшія въ нѣдрахъ земли, были 
переложены изъ ветхой раки на одръ и поставлены посреди 
церкви; безчисленное множество чудесъ и исцѣленій надъ 
приходящими съ вѣрою слѣпыми, бѣсноватыми, хромыми, 
разслабленными и одержимыми разными недугами, ознамено
вало незабвенный для Новгорода девь 3 0  апрѣля 1558  г. {і). 
Вь это время войска Русскія осаждали Ливонскій городъ Ру- 
годивъ (Нарву), и въ день открытія мощей многіе Ливонцы 
видѣли между русскими полками ѣздящаго по берегу Наровы 
мужа безбородаго (>), въ ризахъ святительскихъ, съ жезломъ 
и крестомъ. Между тѣмъ, въ Нарвѣ, нѣмецъ-пивоваръ бро-

(б) О житіи святителя Никиты мы говорили въ IV главѣ 
вашихъ «Рааскавовъ» (Душепол. Чтеніе 1865). Мощи его отвры- 
то почиваютъ въ Новгородскомъ Софійскомъ соборѣ, подъ аркою 
между придѣлами Рождества Богородицы и св. Богоотцевъ 
Іоакима и Анны. Великолѣпная серебряная рака устроена въ 
1846 году усердіемъ граФини А. А. Орловой-Чесменской. Въ со
борной ризницѣ хранится облаченіе, неистлѣнно лежавшее 450 
лѣтъ въ 8емлѣ, на мощахъ св. Никиты: Фелонь, омофоръ, епит
рахиль. поручи и шапка.

(в) Святитель Никита изображается на иконахъ безбородымъ
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силъ въ огонь, разведенный подъ котломъ, двѣ иконы, пи
санныя на липовыхъ доскахъ и похищенныя изъ Иваньгорода: 
на одной изъ нихъ изображена была Богоматерь съ божест
веннымъ младенцемъ, а на другой — угодники Божіи: Нико
лай чудотворецъ, Власій, Козьма и Даміанъ. Внезапно под
нялся сильный вѣтеръ, и пламя, разливаясь изъ подъ котла, 
объяло весь городъ; не только домы, но и стѣны и ворота 
сгорѣли, а войска Русскія вмѣстѣ съ жителями Иваньгорода, 
воспользовавшись смятеніемъ Нѣмцевъ, быстро переправи
лись черезъ рѣку Нарову и овладѣли Ругодивомъ безъ при
ступа и стѣнобитныхъ орудій. Къ довершенію чуднаго собы
тія, обѣ иконы, брошенныя въ огонь, найдены невредимыми 
въ пеплѣ на мѣстѣ пивоваренія <г).

Другимъ знаменіемъ милости Божіей было явленіе иконы 
Пресвятой Богородицы въ Казани. Въ 1579 г . , девятилѣтняя 
дѣвочка, по имени Матрона, жившая съ матерью въ новопро
свѣщенной столицѣ бывшаго татарскаго царства, видѣла во 
снѣ образъ Богоматери, при чемъ голосъ повелѣвалъ ей до
нести градоначальнику и архіерею, чтобъ открыли и взяли 
изъ земли св. икону, и указалъ самое мѣсто, гдѣ она была 
скрыта. Но Матрона, по свойственному дѣтямъ неразумѣнію 
и страху, боялась сначала открыть объ этомъ происшествіи, 
и уже спустя недѣлю разсказала матери о благодатномъ снѣ 
своемъ.Мать не обратила на разсказъ дочери должнаго внима-

(г) Въ житіи св. Никиты (Сборникъ библ. Сергіевой Лавры 
1630 года * №  673) говорится, что прославленіе св. мощей его 
обличило еретиковъ, послѣдователей Башкина и Ѳеодосія Коса- 
го, отрицавшихъ воскресеніе мертвыхъ (лист. 371 обор.). Ту же 
мысль выражаетъ и Зиновій, ученикъ Максима грека, писавшій 
противъ ереси Косаго. Онъ говоритъ, что на обличеніе этой 
ереси прославлены чудесами мощи святителя Никиты и двѣ 
иконы въ Нарвѣ. (Истор. Русской церкви преосвящен. Фи
ларета, иэд. 1. Періодъ 111, стр. 122).
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нія и отнесла сонъ ея къ обыкновенной дѣтской грезѣ. Чрезъ 
нѣсколько времени тоже сновидѣніе повторилось во второй и 
и третій разъ и уже съ угрозою. Святитель и воевода, къ ко
торымъ обратилась Матрона и мать ся, не обратили вниманія 
на слова дѣвочки. Тогда, 8 іюля, около полудня мать Матро
ны пришла съ заступомъ на указанное дочерью мѣсто и на
чала копать землю. Долго копала она, но св. иконы не на
ходила. Послѣ нея принялись копать землю сосѣди ая, соб
равшіеся толпою изъ любопытства, вскопали все мѣсто, 
но также ничего не находили. Наконецъ, вмѣстѣ съ дру
гими начала копать сама дѣвица Матрона въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ прежде находилась печь, и только что прорыла зем
лю на поларшина, вдругъ явилась чудотворная икона Пресвя
той Богородицы, съ предвѣчнымъ Младенцемъ на рукахъ, об
вернутая въ ветхое сукно вишневаго цвѣта. Чуднымъ свѣ
томъ сіяла святая икона, какъ будто недавно была изобра
жена она, и прахъ земли, казалось, не коснулся ея! Дѣвица, 
съ благоговѣйнымъ страхомъ и невыразимою радостію, при
няла на руки пречестную икону и поставила ее на томъ же 
мѣстѣ. Такое чудное знаменіе милости Божіей скоро сдѣла
лось извѣстнымъ всему городу: христіане радовались и бла
годарили Бога, магометане дивились непонятной для нихъ 
силѣ Божіей м. Св икона, прославленная многими чудотво
реніями, была перенесена въ ближнюю церковь св. Николая, 
а царь Іоаннъ получивъ извѣстіе о чудномъ явленіи Казан
ской иконы Богородицы, повелѣлъ на томъ самомъ мѣстѣ,

(д) «Сказаніе о явленіи и чудесахъ отъ иконы Богородицы 
Каванскія» написано въ 1594 году митрополитомъ Казанскимъ 
Гермогеномъ (въ послѣдствіи патріархомъ). Онъ былъ само
видецъ прославленія иконы еще въ санѣ священника. Авто
графъ «сказанія» сохраняется въ Моек. Сѵнод. библ. подъ *№ 
982. Тѣмъ же святителемъ писана и служба на 8 іюля.
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гдѣ обрѣ  чудотворная икона, построить храмъ во имя 
Пресвятой Богородицы и основать женскій монастырь, при
славъ на сооруженіе храма значительную сумму изъ соб
ственныхъ царскихъ доходовъ и опредѣливъ въ тоже время 
выдавать деньги на содержаніе священнослужителей, игу
меньи и сорока сестеръ (,).

Спустя нѣсколько лѣтъ на другомъ концѣ широкой Рус
ской земли, усердная Заступница христіанъ даровала имъ 
свою помощь и предстательство. Это было въ древнемъ 
Псковѣ, осажденномъ Ляхами и Литвою, во время несчаст
ной войны Іоанна съ королемъ Стефаномъ Баторіемъ, од
нимъ изъ лучшихъ полководцевъ своего времени. Грозный 
царь имѣлъ огромныя рати въ полѣ, но мучимый неизъ
яснимымъ страхомъ, видя вездѣ мнимую измѣну, не рѣ
шался двинуть ихъ противъ врага. Во Псковѣ войскъ было 
не много, но доблестные воеводы укрѣпляли себя и воиновъ 
молитвою: духовенство города, воеводы, воины, граждане, 
съ крестами, чудотворными иконами и мощами св. князя 
Всеволода — Гавріила, обошли крестнымъ ходомъ вокругъ 
всѣхъ укрѣпленій. Они молились, да будетъ градъ св. Ольги 
неодолимою твердынею противъ враговъ, да спасется самъ 
и да спасетъ Россію. Вечеромъ увидѣли густыя облака пыли, 
которыя сильнымъ южнымъ вѣтромъ неслись къ городу. Ско
ро явилась и рать непріятельская; она шла медленно, осто
рожно и стала вдоль рѣки Великой. Началась достопамятная 
осада Пскова и . Ждали приступа. Наканунѣ праздника Ро-

(е) Богородицкій Казанскій 1-го кіасса монастырь прина
длежитъ къ числу знаменитыхъ женскихъ обителей въ Россіи. 
Въ великолѣпномъ соборномъ храмѣ его, заложенномъ въ 1798. 
и освященномъ въ 1808 году, хранится чудотворная икона Бого- 
родицы, покрытая золотою ризою со множествомъ драгоцѣнныхъ 
камней. (Ист. Росс. Іер. III, стр. 382 — 385.)

(ж) Во Псковѣ было до 30.000 защитниковъ; но этого войска
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ждества Богородицы, дряхлый слѣпецъ Дороѳей, инокъ Пок
ровскаго монастыря, что въ Углу, объявилъ воеводамъ быв
шее ему видѣніе. Онъ говорилъ такъ: «Сидѣлъ я въ поздній 
вечеръ въ сѣняхъ келійцы своей и плакалъ о горестномъ по
ложеніи нашего города. Вдругъ вижу померкшими своими 
очами, будто свѣтъ великій простирается отъ печерскаго мо
настыря, чрезъ Великую рѣку, къ городу Пскову и въ томъ 
свѣтѣ шествуетъ по воздуху сама Пресвятая Владычица наша 
Богородица. Подъ лѣвую руку поддерживаетъ Ее преподоб
ный отецъ Антоній, Кіевскій пещероначальникъ, а подъ пра
вую вашъ блаженный Корнилій, игуменъ печерскій. Пере- 
шедши чрезъ градскую стѣну, Она вошла въ нашу Покров
скую церковь. Потомъ вышедши изъ нея, вмѣстѣ съ препо
добнымъ Корниліемъ, Пречистая Богородица стала на стѣнѣ 
близь Покровской башни. Здѣсь предстали предъ Нею свя
титель Нифонтъ, строитель Мирожскаго монастыря, благо- 
говѣрные князья Всеволодъ— Гавріилъ и Довмонтъ—Тимоѳей 
и преподобные Евфросинъ и Савва игумены, а сзади ихъ сталъ 
блаженвый Никола Салосъ. Всѣ они поклонились Пречистой 
Богородицѣ, а Она, смотря на градъ, какъ бы съ гнѣвомъ 
сказала: «о злые человѣки града сего! прогнѣвали вы Сына 
Моего, Господа и Бога, и осодомили градъ сей скверными 
дѣлами своими. Ц нынѣ пришла на васъ туча и бѣда великая». 
Тогда игумены Корнилій, Евфросинъ и Савва, съ блаженнымъ 
Николою, пали передъ Нею со слезами и сказали: «О Пре
святая Владычица Богородица! великъ грѣхъ ихъ и беззаконіе, 
но не прогнѣвайся на нихъ до конца и помолись Сыну Тво
ему и Богу нашему за градъ сей и за народъ согрѣшившій».

было не достаточно по обширности городовыхъ укрѣпленій. Рать 
Баторід простиралась до 100 тысячъ. А между тѣмъ болѣе 200 
тысячъ Русскихъ войскъ стояло въ бездѣйствіи въ Новгородѣ, 
Ржевѣ и Волокѣ Дамскомъ.
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Потомъ всѣ и благовѣрные князья припали къ ногамъ Вла
дычицы Богородицы, а Она обратясь къ тому мѣсту, гдѣ 
я сидѣлъ, сказала мнѣ: «старче! иди скорѣе, возвѣсти бого
любивымъ воеводамъ, Печерскому игумену и всему народу, 
чтобы прилежно и непрестанно молили Господа Бога; завтра 
пусть стерегутъ это мѣсто, пусть принесутъ сюда старый 
мой образъ Печерскій и св. хоругви, пусть поставятъ здѣсь 
□ушки и направятъ ихъ на шатры королевскіе. Всему народу 
вели плакаться о грѣхахъ своихъ, и Я буду молить Сына Мо
его и Бога за ваши согрѣшенія». Послѣ сихъ словъ Пресв. 
Богородицы все видѣніе исчезло въ очахъ моихъ. Я снова 
очутился въ прежней темнотѣ, и поспѣшилъ— повѣдать див
ное видѣніе, посланное мнѣ грѣшному и недостойному»..

Наутро начался приступъ и именно на томъ мѣстѣ горо
да, которое было указано въ видѣніи Дороѳею. Отъ дѣйствія 
тяжелыхъ орудій вражескихъ образовался проломъ въ стѣнѣ, 
близъ Свинорской и Покровской башенъ, и въ этомъ проло
мѣ закипѣла страшная сѣча. Не одни воины защищали го
родъ; но и всѣ граждане, способные носить оружіе, прости
лись съ женами, благословили дѣтей и стали вмѣстѣ съ вои
нами, между развалинами каменной стѣны и новою деревян
ною, еще недостроенною. Дряхлые старцы, женщины и дѣти 
собрались въ соборный храмъ, гдѣ Печерскій игуменъ Т и
хонъ и священники усердно молились. При страшномъ из
вѣстіи о приступѣ и проломѣ, всѣ молящіеся зарыдали воп
лемъ отчаянія. По словамъ лѣтописца, они «весь полъ храма 

.омыли слезами». Чрезъ нѣсколько часовъ враги завладѣли 
обѣими башнями и ворвались въ южную часть города. Градъ 
пуль сыпался на осаждевныхъ, слабѣющихъ, тѣснимыхъ. Уже 
они изнемогали и начали отступать шагъ за шагомъ. Но мгно
венно измѣняется ужасная картина. Изъ Кремля идетъ ду
ховенство съ чудотворною иконою Печерской, съ мощами
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св. князя Всеволода —  Гавріила, съ крестами и хоругвями. 
Подъ выстрѣлами непріятеля, посреди кровавой сѣчи раздают
ся звуки молебствія. Утомленные защитники города одуше
вились вѣрою, упованіемъ и мужествомъ. Они стали непо
колебимо. Вдругъ Свинорская башня, подъ которою заранѣе 
подложенъ былъ порохъ, потрясенная пушками, взлетѣла на 
воздухъ съ королевскими знаменами. Весь ровъ наполнился 
трупами враговъ, а на помощь къ осажденнымъ приспѣли 
свѣжія дружины, изъ другихъ частей города. Ужасъ овладѣлъ 
врагами, а вѣрные псковичи твердо сомквулись, двинулись 
впередъ съ крикомъ: «Умремъ за Христову вѣру! Богородицу 
и св. Гавріила не выдадимъ!» Дружнымъ натискомъ они смя
ли изумленныхъ непріятелей, вытѣснили изъ пролома и по
гнали въ поле. Дольше другихъ держались Венгерцы, засѣвъ 
въ Покровской башнѣ; ихъ выгнали огнемъ и мечемъ. Еще 
кровь лилась до вечера, но уже внѣ города, гдѣ оставались 
только больные, старцы и дѣти. Самыя женщины помогали 
отцамъ и братьямъ: нѣкоторыя изъ нихъ тащили на верев
кахъ въ Кремль пушки, брошенныя бѣгущимъ непріятелемъ, 
другія приносили холодную воду, чтобы освѣжить сражаю
щихся, изнуренныхъ жаждою. Поздняя ночь положила пре
дѣлъ кровопролитію. Съ трофеями побѣды, знаменами, тру
бами Литовскими и множествомъ плѣнныхъ, возвратились 
побѣдители въ городъ, воздать хвалу Богу въ храмѣ св. Трои
цы. Тамъ главный воевода князь Иванъ Петровичъ Шуйскій 
сказалъ воинамъ и всему народу: «Вотъ, братіе, миноцдлъ 
для насъ первый день печали и веселія, трудовъ и мужества. 
Совершимъ, какъ начали. Сильные враги наши пали, а мы 
немощные препоясались силою. Гордый исполинъ лишился 
хлѣба, а мы алчущіе милосердія Божія исполнились благъ. 
Будемъ готовы умереть за церковь и за царя, не измѣнимъ 
ни лукавствомъ, ни малодушіемъ». Воины и граждане отвѣча-
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ли ему со слезами умиленія: «мы готовы умереть за вѣру 
Христову! какъ начали, такъ и довершимъ, съ Богомъ, безъ 
всякой хитрости» (,). Послѣ достопамятнаго побоища 8 сен
тября 1581 года, уже не было другаго приступа къ Пскову, 
но битвы возобновлялись. Морозы и недостатокъ продоволь
ствія принудили враговъ снять осаду.

Такъ, по вѣрѣ и молитвѣ Псковитянъ, спасенъ древній го
родъ св. Ольги! Въ тоже время Матерь Божія, чудно сохра
нила отъ враговъ свою Печерскую обитель. Мимо монасты
ря нерѣдко проходили обозы, отправляемые Баторіемъ въ 
Литву съ награбленнымъ имѣніемъ и Русскими плѣнниками. 
Въ октябрѣ одинъ изъ такихъ обозовъ, состоявшій изъ 30 
подводъ, былъ остановленъ людьми, бывшими въ монастырѣ, 
которые разсѣяли польскую стражу, а имѣніе все взяли и 
привезли въ монастырь. Ободренные этимъ успѣхомъ, защит
ники обители на другой день разбили польскій отрядъ изъ 
300  человѣкъ, отняли плѣнныхъ и богатую добычу. Озлоб
ленный сопротивленіемъ, Баторій послалъ войско осаждать 
обитель. Осада началась приступомъ съ восточной и южной 
стороны монастыря; монахи съ небольшимъ числомъ воиновъ

(э) Видѣніе Дороѳея было написано на иконѣ, которую вое
воды прислали къ царю, а царь, обложивъ ее золотомъ и жем
чугомъ, возвратилъ во Псковъ и повелѣлъ поставить храмовою 
въ церкви Покровскаго монастыря, получившаго прозваніе «у 
пролома». Эта Покровская церковь, построенная въ XV вѣкѣ, 
малая, съ четырьмя столпами внутри и съ множествомъ голосни
ковъ въ сводахъ, уцѣлѣла до нашего времени, хотя монастырь 
давно уже упраздненъ. Подлѣ нея стоитъ Покровская башня, 
сохранившаяся въ прежнемъ видѣ. За ручьемъ Свинорскимъ, 
обнимающимъ южную стѣну города, разстилается поляна—мѣсто 
иѳбіенія враговъ бѣгущихъ, до слободы Выполэовой, а за этою 
слободою воввышается Никитская колокольня, съ которой Ба- 
торій смотрѣлъ на приступъ. Списокъ съ Покровской иконы на
ходится въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ.
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в поселянами, бывшимв въ то время въ монастырѣ, твердо 
стали на стѣнахъ в бились съ непріятелемъ отъ 3 часа дня 
до самой ночи. Приступъ былъ отраженъ, одинъ изъ воена
чальниковъ Баторія раненъ, а другой вмѣстѣ съ м н о ги м и  

воинами взятъ въ плѣнъ.
Знаменитая осада Печерскаго монастыря продолжалась 

болѣе двухъ мѣсяцевъ, и окончилась перемиріемъ, заключен
нымъ между Россіею и Польшею. Во время осады, неустра
шимые защитники обители, подкрѣпляемые многими чу
десными опытами заступленія Божіей Матери, безстрашно 
отражали всѣ нападенія непріятелей, и не смотря на недоста
токъ продовольствія, на моръ и заразительныя болѣзни, не 
хотѣли слышать о сдачѣ обители. Чудесное спасеніе Печер
скаго монастыря отъ враговъ прославило эту обитель не 
только между христіанами всей Русской земли, но и въ чу
жихъ странахъ и между невѣрными * (І).

Война кончилась постыднымъ договоромъ съ Ляхами (і),

(и) IIо увѣренію лѣтописца, сами Ляхи и Нѣмцы Баторіевы 
удивлялись, какъ ѳта малая крѣпостца, защищаемая монахами, 
служителями и поселянами, подъ управленіемъ молодаго и не
опытнаго начальника Юрія Нечаева, могла ускольвнуть отъ 
рукъ ихъ, и какъ они не одолѣли ея. Тотъ же лѣтописецъ раз- 
называетъ со словъ Козьмы Ляпунова, бывшаго въ то время 
въ плѣну у Турокъ, что султанъ Амуратъ-Селимъ, услышавъ о 
неудачныхъ приступахъ короля Стефана, сказалъ: «како сей не- 
смысленный не соодолѣ безлюдному граду Пскову и монастырю 
Печерскому, не имущему войска?»—Въ благодарность Богу-иэба- 
вителю и въ память для потомства, учрежденъ крестный ходъ 
изъ монастыря съ чудотворными иконами во Псковъ въ седьмую 
недѣлю по пасхѣ

(і) При заключеніи перемирія съ Баторіемъ на 10 лѣтъ, 
Іоаннъ уступилъ всю Ливонію и Полоцкъ съ Велижемъ. Но 
еслибы врагамъ удалось завладѣть Псковомъ, царь неминуемо 
лишился бы всей сѣверной земли, Смоленска и можетъ быть 
даже Новгорода. (Карамз. Истор. IX, стр 206).
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который заключенъ при посредничествѣ папскаго посла, Ан
тонія Поссевива. Хитрый іезуитъ имѣлъ цѣлію не примиреніе 
враждующихъ, а подчиненіе Русской церкви папскому пре
столу, и папа Григорій XIII питалъ большую надежду на 
успѣхъ посольстпа, потому что самъ царь просилъ папу усо
вѣстить Баторія, союзника султана, и обѣщалъ, вмѣстѣ съ 
другими государями ополчиться противъ турокъ и быть въ 
непрестанныхъ, дружественныхъ сношеніяхъ съ Римомъ м . 
Но надежды папы и старанія Поссевина не увѣнчались успѣ
хомъ: Іоаннъ оказалъ всю природную гибкость ума своего, 
ловкость и благоразуміе, которымъ и самъ іезуитъ долженъ 
былъ отдать справедливость, благодарилъ за услугу (которая, 
впрочемъ, не стоила благодарности), обѣщалъ свободу и 
покровительство священникамъ латинскимъ въ Русской зем
лѣ, честилъ и льстилъ Римскаго посла, но отринулъ домога
тельство о позволеніи строить на Руси церкви, отклонилъ 
споры о вѣрѣ и соединеніи церквей на основаніи правилъ 
Флорентійскаго собора, и не увлекся мечтательнымъ обѣ
щаніемъ пріобрѣтенія не только Кіева, но и всей имперіи 
Византійской, утраченной Греками будто бы за отступленіе 
отъ Рима. Царь спокойно отвѣчалъ: «мы никогда не писали 
къ папѣ о вѣрѣ, я и съ тобою не хотѣлъ бы говорить объ 
ней: вопервыхъ опасаюсь уязвить твое сердце какимъ нибудь 
жесткимъ словомъ; вовторыхъ, занимаюсь единственно мір
скими, государственными дѣлами, не толкую церковнаго уче
нія, которое есть дѣло нашего отца и богомольца, митропо
лита; ты говоришь смѣло, ибо ты попъ и для того пріѣхалъ 
сюда изъ Рима. Греки же для насъ не Евангеліе: мы вѣримъ

(к) Съ просьбою о посредничествѣ былъ отправленъ къ папѣ 
гонецъ Шевригинъ, но Григорій XIII еще прежде собирался 
отправить посольство въ Москву для совѣщаній о соединеніи 
церквей.
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Христу, а не Грекамъ. Что касается до Восточной имперіи, то 
знай, что я доволенъ своимъ и не желаю никакихъ новыхъ 
государствъ въ семъ земномъ свѣтѣ, желаю только милости 
Божіей въ будущемъ». Въ отвѣтъ на папскую грамоту Іоаннъ 
снова изъявлялъ готовность участвовать въ союзѣ христіан- 
кихъ державъ противъ турокъ, но ни слова не сказалъ о 
соединеніи церквей. Этимъ пресѣклись сношенія Рима съ 
Москвою, безполезныя для обѣихъ сторонъ, потому что не 
ходатайство папы, а доблесть воеводъ псковскихъ побудила 
Баторія къ умѣренности послѣ выгодной для него войны.

Но война еще не была прекращена, а страшная кара Бо
жія совершилась надъ мучителемъ, къ ужасу современниковъ 
и потомства. Въ старшемъ, любимомъ сынѣ своемъ, Іоаннѣ, 
Царь готовилъ Россіи втораго себя: вмѣстѣ съ нимъ зани
маясь дѣлами важными, присутствуя въ Думѣ, объѣзжая го
сударство, вмѣстѣ съ ним * сластолюбствовалъ и губилъ 
людей. Но изъявляя страшное въ юности ожесточеніе сердца 
и необузданность въ любострастіи, царевичъ оказывалъ умъ 
въ дѣлахъ и чувствительность ко славѣ или хотя къ безславію 
отечества. Во время переговоровъ о мирѣ, страдая за Россію, 
читая горесть на лицахъ бояръ, слыша, можетъ быть, 
всеобщій ропотъ, царевичъ пришелъ къ отцу и просилъ 
дозволенія стать во главѣ ратей русскихъ, изгнать непріятеля, 
освободить Псковъ, возстановить честь Россіи.—  Іоаннъ въ 
волненіи гнѣва закричалъ: «Мятежникъ! Ты вмѣстѣ съ бояра
ми хочешь свергнуть меня съ престола!» И поразилъ сына въ 
голову острымъ жезломъ своимъ. Царевичъ упалъ, обливаясь 
кровью. Внезапно исчезла ярость Грознаго царя. Помертвѣ- 
лый отъ ужаса, въ трепетѣ, въ изступленіи, онъ закричалъ: 
«Я убилъ сына, Богъ покаралъ меня, я убилъ его!» Онъ ки
нулся на землю, обнималъ, цѣловалъ царевича, старался 
удерживать кровь, струящуюся изъ глубокой раны, плакалъ,



РАЗСКАЗЫ ИЗЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЦВРКВИ. 2 9 7

рыдалъ, молилъ Бога о милосердіи, звалъ лекарей инозем
ныхъ. Но судъ небесный уже совершился! Царевичъ Іоаннъ, 
спустя 4  дня, скончался въ ужасной слободѣ Александров
ской Тамъ, гдѣ потоками лилась кровь невинная, Грозный 
царь, обагренный кровію сына, неподвижно, въ страшномъ 
оцѣпенѣніи, сидѣлъ у трупа нѣсколько дней и ночей безъ 
пищи и сна. Съ тѣхъ поръ никто не видалъ уже веселой улыб-

(л) Несчастный царевичъ, еще въ 1570 году какъ бы пред
чувствовалъ, что ему не долго жить при такомъ отцѣ, каковъ 
Бровный царь, и онъ «пожаловалъ въ домъ Пречистой и чудо
творца Кирилла (т. е. Кирилловъ Бѣлозерскій монастырь) тысячу 
рублей.... «ино похочетъ постричися, царевича князя ‘Ивана по- 
стричи ва тотъ вкладъ, а если, по грѣхамъ, царевича не ста
нетъ, то и поминати.» Въ сборникахъ библ. общ. ист. и древн. 
ЛИ* 39, 40, помѣщены: а) служба преп. Антонію Сійскому, «опи
сана Иваномъ Русиномъ, отъ рода Варяжска въ лѣто 7086 (1578)»; 
б) «житіе и подвиги аввы Антонія чудотворца.. . переписано бысть 
многогрѣшнымъ Иваномъ во второе по первомъ писатели»; в) 
похвальное слово преп. Антонію того же сочинителя, царевича 
Іоанна, написанное въ 1580 г. Въ послѣсловіи царевичъ пишетъ, 
что при митрополитѣ Антоніѣ, Сійскій игуменъ Питиримъ и 
ученикъ преп. Антонія Филоѳей приходили въ Москву просить 
объ установленіи празднованія преп. Антонію, и соборъ пове
лѣлъ праздновать, и что тогда же просили его, царевича, на
писать канонъ преп. Антонію. Далѣе царевичъ называетъ Фи- 
лофся первымъ списателемъ житія преп. Антонія и объ этомъ 
жизнеописаніи замѣчаетъ: «зѣло убо суще въ легкости написа
но». «Послѣ канона, говоритъ онъ, написалъ я и житіе; архіеп. 
Александръ убѣдилъ написать и похвальное слово». Царевичъ 
упоминаетъ еще, что преп. Антоній приходилъ въ Москву къ 
родителямъ его и весьма любилъ ихъ духовно; особенно любилъ 
его мать, т.-е. добродѣтельную Анастасію. Эта-то любовь уго
дника Божія и заставила царевича описать жизнь его. Та
кимъ образомъ царевичемъ Іоанномъ сочинены служба и по
хвальное сюво преп. Антонію. Что касается до житія, то, при со
чиненіи его, имѣлъ ли онъ въ виду жизнеописаніе іеромонаха 
Іоны 1579 г., онъ не говоритъ о томъ, а пишетъ, что дополнялъ 
краткія записки.
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ни на лицѣ царя. Силы тѣлесвыя изнемогли. Онъ тосковалъ 
ужасно, не звалъ тихаго сна. Ночью какъбы окруженный 
привидѣніями, онъ вскакивалъ съ постели, звалъ убитаго сы
на, стоналъ, вопилъ; утихалъ только къ утру отъ изнуренія 
силъ, забывался въ минутной дремотѣ, на полу, гдѣ клали 
для него тюфякъ и изголовье. Онъ ждалъ и боялся дневнаго 
свѣта, боялся видѣть людей и показать имъ на лицѣ своемъ 
муку сыноубійцы — страшное предвкушеніе адской муки!

Ни прекращеніе тяжкой и опасной войны съ Баторіемъ, ни 
успѣхи Ермака въ завоеваніи Сибири (,), не могли возвратить 
спокойствіе Грозному. Онъ медленно угасалъ, какъ багровоо 
солнце въ тучахъ. Въ часъ кончины, митрополитъ Діонисій 
постригъ государя, и уже не грозный царь Іоаннъ, а смирен
ный ивокъ Іона предалъ духъ свой Всевышнему Судіи страш
ныхъ дѣлъ его (18 марта 1584  года)!

Здѣсь не мѣсто изображать характеръ Грознаго царя и су
дить о послѣдствіяхъ его царствованія. Но не можемъ умол
чать объ одной замѣчательной осебенности; непрестанно обу
реваемый страстями неукротимыми, необузданный въ крово
пролитіи и мерзостномъ сластолюбіи, Іоаннъ сохранилъ до 
конца жизни усердіе къ обрядамъ церкви и благолѣпію хра
мовъ.— Такъ онъ приносилъ великолѣпные вклады въ нѣко
торые, особенно любимые нмъ монастыри, не почитая грѣ
хомъ святотатствовать въ опустошаемыхъ имъ городахъ и 
жертвовать награбленное въ другія церкви и обители. Имена 
погубленныхъ имъ онъ вносилъ въ синодики и на поминове
ніе ихъ щедро разсылалъ золото (>), почиталъ своимъ дол-

(м) О завоеваніи Сибири мы будемъ говорить при учрежденіи
Сибирской епархіи. 

(н) Синодики, въ которыхъ записаны имена жертвъ Іоанновой 
лютости, сохранились въ Сергіевой Лаврѣ, въ Никитскомъ Ііере- 
славскомъ, Кирилловѣ и другихъ монастыряхъ. При многочислеи-
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гомъ заботиться о порядкѣ и благочиніи иноческой жизни и 
писалъ строгія обличенія по монастырямъ (0\  Слогъ его от
личается твердостью , чистотою языка и ѣдкостью ироніи, но 
обличаетъ тревожный духъ и отсутствіе теплоты душевной. 
Обладая обширною начитанностію и отличною памятью, Г р о з
ный царь любилъ употреблять выраженія изъ С в. писанія и 
твореній отцевъ, также примѣры изъ исторіи церковной и 
гражданской (п>, любилъ составлять пѣснопѣнія церковныя (р>.

ности убійствъ, иногда видимъ не имена, а только счетъ убіен
ныхъ, съ прибавкою словъ: «ихнее имена Ты вѣся, Господи!* 
За упокой значительныхъ лицъ, вклады были крупнѣе прочихъ. 
Послѣ смерти царевича Іоанна, на поминовеніе души его по
слано къ четыремъ патріархамъ вселенскимъ до 20 тысячъ чер
вонцевъ, кромѣ вкладовъ въ монастыри русскіе.

(o) Особенно замѣчательно посланіе къ братіи Кириллова мо
настыря, напечатанное въ Ист. Росс. Іер. IV, стр. 421 — 479.

(п) Въ письмахъ къ изгнаннику князю Курбскому.
(p) Въ двухъ крюковыхъ стихираряхъ начала XVII в , изъ 

которыхъ одинъ находится въ библ. Сергіевой Лавры («ДГ428), 
а другой въ библіотекѣ Моск. Дух. Академіи ( М  78), находятся 
двѣ стихиры св. Петру митрополиту (21 декабря) на Господи 
воввахъ, съ надписью: «твореніе царя Іоанна деспота Російска- 
го»; двѣ стихиры емуже «на исхожденіи» (т. е. на литіи) съ 
надписью: «твореніе царя и в. к Іоанна Васильевича всея 
Госіи®, и двѣ стихиры на срѣтеніе «Пречистой владимерской» 
(26 августа). Для примѣра приводимъ одну ивъ послѣднихъ: 
Слава и нынѣ гласъ 6-й. «Вострубите трубою пѣсней во благо
нарочитомъ дни праздника нашего и тьмы разрушеніе и свѣту 
пришествіе паче солнца возсіявшу во всѣхъ, се бо царица и 
владычица богородица, мати Творца всѣхъ Христа Бога нашего, 
услышавши моленіе недостойныхъ рабъ своихъ, на милосердіе 
преклоняется и милостивно невидимо руцѣ простярающи къ сыну 
си и Богу нашему, молитву о всей руси предлагающи и согрѣ
шеніемъ свобожденіе даровати молящися и праведное его про
щеніе возвратити. О великая милосердіемъ владычице! О великая 
щедротами царице! О великая заступленіемъ богородице! Како 
ѵбо молящи сына своего и Ьога нашего, пришествіемъ честна-
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Наслѣдникомъ царства былъ Ѳеодоръ, вторый сынъ отъ 
перваго брака царскаго, добрый сердцемъ, но слабый способ
ностями ума и тѣлеснымъ здоровьемъ. Другой царевичъ, еще 
младенецъ, Димитрій, рожденный отъ послѣдняго (шестаго 
или седьмаго) супружества грознаго царя, получилъ въ удѣлъ 
Угличъ, куда и отправился съ матерью, царицею Маріею, изъ 
рода Нагихъ.

Графъ М. Толстой.

го образа градъ и веси ивбавляющи, яко да воспоимъ царицѣ 
царя рождшей: радуйся, Христіаномъ милости и щедротъ про- 
мышленіе. Радуйся къ тебѣ прибѣгающимъ пристанище и засту
пленіе и избавленіе и спасеніе наше. (Стихирарь іавр. л. 222— 
226). — Молитвенное посланіе, писанное царемъ Іоанномъ, въ 
1575 году, къ св. страстотерпцамъ князю Михаилу черниговскому 
и боярину его Ѳеодору, предъ перенесеніемъ мощей ихъ ивъ 
Чернигова въ Москву, напечатано въ Памятник. Моск. древн. 
прилож. стр. 4.



О РИМСКО-КАТОЛИЧЕСКОМЪ БОГОСЛУЖЕНІИ
ВЪ СРАВНЕНІИ СЪ ПРАВОСЛАВНЫМЪ *.

Молящіеся въ латинсквхъ храмахъ присутствуютъ при 
богосл еніи сидя, а не стоя, какъ у насъ (,). Поэтому сре
дина латинскихъ храмовъ бываетъ загромождена стульями и 
скамейками и за мѣста на нихъ иногда берется въ пользу 
церкви и духовенства плата. А иные христіане считаютъ бо
лѣе удобнымъ носить въ церковь свои стулья и скамьи. По 
нашимъ православнымъ понятіямъ, это совершенно непри
лично. Конечно, въ этомъ случаѣ имѣетъ нѣкоторое значе
ніе привычка къ извѣстному обычаю; и сидя можетъ иной 
больше думать о Богѣ, чѣмъ другой стоя. Но ни для кого не 
можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что стоять при богослуже
ніи гораздо приличнѣе, чѣмъ сидѣть. Мы и предъ людьми 
встаемъ, когда хочемъ выразить имъ свое уваженіе; ужели 
же для Бога намъ это тяжело дѣлать? Въ древней церкви 
христіане присутствовали при богослуженіи стоя. Входилъ 
по мѣстамъ и, кажется, именно въ западныхъ церквахъ обы
чай сидѣть въ храмѣ, по встрѣчаемъ былъ строгимъ осуж
деніемъ. Такъ еще въ началѣ 3-го вѣка строго порицалъ

* Окончаніе. См. іюльскую книжку Душеп. Чт. 1868 г.
(а) Вставать полагается въ самые важные моменты богослу

женія — во время чтенія Евангелія, возношенія св. даровъ, при 
благословеніи священническомъ. Еще болѣе соблазнительное не
приличіе—солдаты при богослуженіи присутствуютъ въ киверахъ. 

часть и. 22
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этотъ обычай западный церковный писатель— Тертулліанъ<6). 
Дозволялось вѣрующимъ нѣкоторыя части богослуженія слу
шать сидя, напримѣръ, на всенощномъ бдѣніи такъ-называе- 
мыя каѳизмы и сѣдальны. Но это позволеніе понятно и из
винительно было тогда, когда богослуженіе было слишкомъ 
продолжительно, когда, напримѣръ, всенощное бдѣніе на са
момъ дѣлѣ продолжалось иногда всю ночь, такъ что пѣні
емъ «Свѣте тихій® сопровождался солнечный закатъ одного 
дня, а пѣніемъ «Слава въ вышнихъ Богу® встрѣчаемъ былъ 
разсвѣтъ другаго слѣдующаго дня. Но въ наше время, когда 
и безъ того сдѣлано уже столько снисхожденія человѣческой 
слабости, когда и въ нашихъ православныхъ приходскихъ 
храмахъ богослужевіе совершается въ какіе нибудь полтора 
часа, а въ латинскихъ храмахъ и еще гораздо скорѣе (а>, 
ужели тяжело здоровому человѣку простоять въ храмѣ ка
кой нибудь часъ, особенно если онъ, не болѣе одного или 
двухъ разъ въ недѣлю бываетъ въ храмѣ?.. Нужно же знать 
какую нибудь мѣру въ снисхожденіи человѣческой изнѣженно
сти и прихотливости, тѣмъболѣе, что изнѣженность и прихот
ливость ни на чемъ не остановятся, если дать имъ полную сво
боду, а все будутъ требовать себѣ большихъ и большихъ по
слабленій. И въ вашихъ православныхъ храмахъ позволяется 
сидѣть людямъ больнымъ, немощнымъ и ослабѣвающимъ. И 
тѣмъ, которые позволяютъ себѣ сидѣть при богослуженіи не 
по слабости, а просто по прихоти, по небрежности, или изъ 
подражанія чужому неприличному обычаю (большею частію 
это и позволяютъ себѣ люди, проводящіе жизнь въ нравахъ 
и обычаяхъ запада, и особенно долго жившіе на самомъ за-

(б) Тертулліана «о молитвѣ Господней» глава 12; но русскому 
переводу іС.-П.-Б. 184-7 г.), ч. 2-я, стр. 40. 41.

(в) Самая главная литургія (гпізза сапіаіа) продолжается въ ла
тинскихъ храмахъ около часа; а тайная (Іесіа) не болѣе % часа.
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падѣ), и тѣмъ не предлагаютъ удаляться изъ церкви. Но 
православная церковь по крайней мѣрѣ не даетъ одобренія 
или утвержденія такому обычаю, который для большинства 
нашихъ простыхъ православныхъ христіанъ справедливо по
казался бы обычаемъ неприличнымъ и соблазнительнымъ.

Крестятся христіане въ латинскихъ храмахъ менѣе, чѣмъ 
въ нашихъ православныхъ. Вмѣсто того тамъ больше въ 
употребленіи другіе молитвенные знаки, мало употребляю
щіеся у нашихъ православныхъ — удареніе въ перси, воз
веденіе очей и воздѣяніе рукъ къ небу... Все это весьма 
приличныя выраженія молитвеннаго чувства, имѣющія зна
менательный смыслъ. Но ни одинъ изъ внѣшнихъ молитвен
ныхъ символовъ не можетъ быть такъ знаменателенъ, какъ 
крестное знаменіе. Крестъ — символъ нашего спасенія. Кре
стомъ Господь нашъ Іисусъ Христосъ открылъ намъ доступъ 
къ Богу Отцу — въ царство небесное. Поэтому, когда мы, 
вознося молитву къ Богу, ограждаемъ себя крестнымъ зна
меніемъ, мы этимъ какъ бы свидѣтельствуемъ свою глубокую 
увѣренность въ томъ, что наша молитва дойдетъ до Бога. 
Съ этимъ знакомъ искупленія мы безбоязненно можемъ при
ступать къ Богу, какъ дѣти къ отцу, съ любовію и надеж
дою; ибо приступаемъ къ Нему во имя единороднаго Сына 
Божія, крестомъ примирившаго насъ съ Богомъ. Поэтому 
крестное знаменіе всегда находилось въ великомъ уваженіи 
въ церкви христіанской. Оно несомнѣнно ведетъ свое начало 
отъ временъ апостольскихъ (г), и имѣло въ древней церкви 
самое обширное употребленіе. «Мы не должны стыдиться 
исиовѣдывать Распятаго, говорилъ св. Кириллъ Іерусалим
скій, приготовляющимся къ крещенію вѣрующимъ, съ дерз
новеніемъ будемъ изображать рукою знаменіе креста — на

(г) Василія Велик. правило 97—въ книгѣ Правилъ.
22*
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челѣ и на всемъ: на хлѣбѣ, который вкушаемъ, на чашахъ, 
изъ которыхъ пьемъ; будемъ изображать его при входахъ, 
ори выходахъ; когда ложимся спать и встаемъ; когда нахо
димся въ пути и отдыхаемъ. Это благодать Божія — знаме
ніе для вѣрныхъ, и страхъ для злыхъ духовъ» м. Поэтому и 
западнымъ христіанамъ нечего было бы смущаться частымъ 
употребленіемъ крестнаго знаменія. Римскіе католики упо
требляютъ его меньше, чѣмъ наши православные, а проте
станты какъ бы совсѣмъ стыдятся употреблять. Жалко, — у 
иныхъ нашихъ православныхъ, при частомъ употребленіи 
крестнаго знаменія, дѣло это совершается съ большою не
брежностью. Одни, возлагая на себя крестное знаменіе, со
вершенно не вникаютъ въ его значеніе, и стараются только 
креститься какъ можно чаще, такъ что крестное знаменіе 
обращается у нихъ въ какой-то механическій знакъ, который 
будто бы самъ по себѣ, а не по идеѣ связанной съ нимъ 
имѣетъ спасительное значеніе. А другіе совершенно искажа
ютъ внѣшній видъ крестнаго знаменія, такъ что ихъ знаме- 
нанье не походитъ вовсе на крестъ. Это очень не хорошо; но 
это нисколько не ослабляетъ значенія правильно и созна
тельно совершаемаго крестнаго знаменанія.

Самое изображеніе крестнаго знаменія у латинянъ совер
шается нѣсколько иначе, чѣмъ у насъ. Крестъ полагается 
пятью перстами (простертою дланью), а не тремя, и сперва 
на лѣвое плечо, а потомъ на правое. Не будемъ строго осу
ждать этихъ особенностей, дабы не уподобиться тѣмъ лю
дямъ, которыхъ мы сами нерѣдко упрекаемъ въ томъ, что 
они изъ-за сложенія перстовъ, въ крестномъ знаменіи раз
рываютъ любовь христіанскую и союзъ церковный. Дѣло это 
не касается, конечно, сущности вѣры; но все-таки по спра-

(д) Ивъ оглас. поучен. 13 — Св. Кирилла Іерусалимскаго, въ 
православномъ Катвхивисѣ.
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вѳдливости нельзя не сказать, что наше восточное персто- 
сложеніе и знаменаніе знаменательнѣе западнаго. Слагая три 
перста для крестнаго знаменія, мы свидѣтельствуемъ тѣмъ 
свою вѣру въ самый основной и отличительный догматъ хри
стіанства —  въ Тріѵпостаснаго Бога, какъ и произносимъ 
самыя слова, возлагая на себя крестное звамен е: «Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа» (эти слова и у римскихъ ка
толиковъ произносятся при крестномъ знаменіи). Для своего 
пятиперстія римскіе католики не могутъ найдти такого глу
бокаго основанія. Они говорятъ, что ихъ пятиперстіе вы
ражаетъ мысль о пяти язвахъ Христовыхъ. Но эта мысль, 
очевидно, менѣе знаменательна, чѣмъ мысль вашего персто- 
сложенія... Что касается до нашего обычая —  возлагать 
крестное знаменіе сперва на правое плечо, а потомъ на лѣ
вое, то и онъ имѣетъ очевидное преимущество передъ за
паднымъ. Правая рука и въ жизни и дѣятельности человѣ
ческой имѣетъ преимущество предъ лѣвою; и въ священномъ 
писаніи вездѣ съ особеннымъ преимуществомъ упоминается 
десница или правая рука. Поэтому и самое изображеніе кре
ста мы полагаемъ на себѣ правою рукою и прежде на правое 
плечо.

Не можемъ не сказать еще объ одной особенности, за
мѣчаемой у молящихся въ латинскихъ храмахъ, которой 
безъ всякаго основанія и нужды стараются подражать и нѣ
которые изъ нашихъ православныхъ, воспріимчивыхъ къ за
паднымъ обычаямъ. Мы уже касались выше того, о чемъ хо- 
чемъ говорить теперь. Мменно мы хочемъ говоритъ о томъ, 
что въ римско-католическихъ храмахъ почти каждый гра
мотный молящійся имѣетъ въ рукахъ свою особенную книж
ку, по которой читаетъ молитвы во время богослуженія. У 
латинцевъ это объясняется и отчасти оправдывается тѣмъ, 
что тамъ богослуженіе совершается на непонятномъ языкѣ,
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и есть цѣлые промежутки въ богослуженіи, въ которые ни
чего не читается, не поется, а только играетъ органъ. Въ 
такомъ случаѣ присутствующимъ во храмѣ, дабы не разсѣ
иваться мыслями о дѣлахъ житейскихъ, можетъ быть и луч
ше читать про себя какія-нибудь молитвы, чѣмъ прислуши
ваться къ непонятнымъ звукамъ латинскаго языка или къ 
игрѣ на органѣ. Но и въ такомъ случаѣ, какъ мм уже замѣ
чали, теряется идея и цѣль общественнаго богослуженія. Мы 
затѣмъ и собираемся въ церковь, чтобы молиться вмѣстѣ— 
едиными устами и единымъ сердцемъ, а не врозь по своимъ 
особеннымъ книжкамъ. Еслижь и у римскихъ католиковъ 
этотъ обычай, вызываемый тамъ какъ бы необходимостью и 
самымъ характеромъ латинскаго богослуженія, не находитъ 
себѣ полнаго оправданія, то какой смыслъ можетъ имѣть 
этотъ обычай при нашемъ православномъ богослуженіи, ко
торое совершается на вразумительномъ языкѣ, въ которомъ 
ни одной минуты не проходитъ въ молчаніи, чтобы въ слухъ 
присутствующихъ не возглашалась какая-либо общеназида
тельная молитва или пѣснь церковная! Мы не считаемъ себя 
въ правѣ произносить приговоръ надъ тѣмъ, что не осуж
дается рѣшительно самою ев. церковію, но не можемъ не 
высказать своего частнаго мнѣвія объ этихъ изящныхъ и 
богато-убранныхъ книжкахъ, которыя читаютъ въ церкви 
иные православный, и которыя нерѣдко смущаютъ непосред
ственное здоровое чувство простыхъ христіанъ. Какія мо
литвы написаны въ этихъ книжкахъ, тѣ ли, которыя возгла
шаются въ слухъ всѣхъ при самомъ богослуженіи, или какія 
особенныя? Если тѣ же самыя, зачѣмъ ихъ читать по осо
бенной книжкѣ, а не слушать, какъ слушаютъ всѣ? Если же 
иныя, то это еще болѣе достойно сожалѣвія. Зачѣмъ добро
вольно отдѣляться отъ общенія въ молитвахъ всѣхъ христі
анъ — въ молитвахъ церкви? Или и здѣсь привиллегирован-
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нымъ личностямъ, на другихъ путяхъ жизни отдѣляющимся 
отъ своихъ меньшихъ братьевъ, не хочется смѣшиваться съ 
толпою?Или и здѣсь для иныхъ случай къ обнаруженію мелоч
наго тщеславія?.. Помилуй, Господи!. Жалуются на невнят
ность чтенія въ иныхъ нашихъ храмахъ? Достойное жалости 
дѣло; но это въ значительной стеоени отъ насъ же самихъ 
зависитъ, что у насъ во многихъ церквахъ чтеніе не внятно. 
Въ чемъ мы не особенно нуждаемся, чего мы не цѣнимъ, то 
и не дается намъ. Притомъ же, дабы помочь этому недостат
ку, нѣтъ нужды носить свои молитвенники въ церковь, а луч
ше дома прочитывать со смысломъ тѣ молитвы и пѣспопѣ- 
нія, которыя особенно часто употребляются при церковномъ 
богослуженіи. Тогда въ церкви невнятное чтеніе и пѣніе бу
детъ намъ внятно, потому что знакомо. И та предваритель
ная подготовка къ церковному богослуженію не можетъ со
ставить большаго труда для граматчыхъ людей, особенно если 
навыкъ къ ней получается въ юныхъ лѣтахъ.

Намъ слѣдуетъ наконецъ сказать о разностяхъ латинскаго 
богослуженія съ православнымъ восточныхъ въ самомъ со
ставѣ и порядкѣ церковныхъ службъ въ богослужебномъ 
уставѣ римско-католической церкви. Объ этомъ предметѣ ну
жно или говорить очень много, или напротивъ ограничиться 
краткими и общими замѣчаніями. Если бы мы стали обозрѣ
вать всѣ особенныя латинскія молитвословія, пѣснопѣнія, праз
днества и обряды и сравнивать ихъ съ нашими православными, 
съ цѣлію вездѣ показывать преимущество нашей православной 
церкви предъ римско-католическою, то это вовлекло бы насъ 
въ слишкомъ подробныя и продолжительныя соображенія Но 
намъ нѣтъ надобности дѣлать это; наша задача— представить 
въ общихъ чертахъ самыя главныя и наиболѣе выдающіяся 
особеннности римско-католическаго богослуженія, которыя 
могутъ остановить на себѣ вниманіе всякаго православнаго
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христіанина сколько нибудь образованнаго, а не однихъ спе
ціалистовъ богослововъ и археологовъ. Притомъ же съ нашей 
стороны это было бы слишкомъ строгою и излишнею край
ностью, если бы мы ко всякому особенному молитвословію, 
пѣснопѣнію или обряду латинской церкви стали относиться 
съ критикою и сравненіями, желая во всемъ показывать 
и безъ того очевидное для безпристрастнаго взгзяда преиму
щество нашего православія предъ латинствомъ. Разности въ 
молитвословіяхъ, пѣснопѣніяхъ и обрядахъ не могли бы слу
жить намъ препятствіемъ къ духовному общенію съ запад
ными христіанами, если бы насъ не раздѣляли съ ними болѣе 
важныя разногласія относительно догматовъ вѣры, святыхъ 
таинствъ, и основныхъ началъ устройства церковнаго. Раз
ности въ богослужебномъ уставѣ возможны и между право 
славными церквами, едино мысленными членами вселенской 
Церкви; онѣ существовали и въ древней христіанской Церкви; 
онѣ конечно не въ особенно значительной степени могутъ 
встрѣтиться и теперь въ различныхъ помѣстныхъ церквахъ 
нашего православнаго востока. Сравнивая богослужебный 
уставъ латинской церкви съ нашимъ восточнымъ, мы должны 
держаться того разумнаго и нестрогаго начала, чтобы не 
унижая чужаго, тѣмъ болѣе конечно не унижать предъ чу
жимъ своего, какъ способны дѣлать къ сожалѣнію иные наши 
православные, склонные предпочитать все западное, интерес
ное для нихъ по новости своей, своему родному какъ будто 
слишкомъ уже извѣстному, въ сущности же иногда весьма 
мало понимаемому. Намъ хорошъ свой богослужебный уставъ 
церковный, а западнымъ христіанамъ свой. Вкусамъ и навы
камъ западныхъ христіанъ можетъ быть не удовлетворило бы 
что-нибудь въ нашемъ православномъ богослуженіи, а сы
намъ православной церкви прискорбно показалось бы не 
встрѣтить въ латинскомъ богослуженіи многаго такого, чѣмъ
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они привыкли питать свое религіозное чувство въ правосла
вныхъ храмахъ.

Послѣднее по крайней мѣрѣ несомнѣнно. Людямъ понимаю
щимъ и любящимъ православное богослуженіе грустно было 
бы не слышать въ храмѣ (римско-католическомъ) ни нашихъ 
выразительныхъ ектеній, въ которыхъ по преимуществу внят
ными и понятными для всѣхъ словами священнослужитель 
церковный отъ лица всѣхъ христіанъ возглашаетъ къ Богу 
прошенія о главныхъ потребностяхъ и нуждахъ человѣческой 
жизни, или о такихъ лицахъ, за которыя особенно всякій 
христіанинъ считаетъ своимъ долгомъ молиться. Точно также 
намъ грустно было бы не слыхать въ церкви многихъ особен
но уважаемыхъ и любимыхъ всѣми православными христіана
ми пѣснопѣній. Грустно, говорятъ, бываетъ благочестивымъ 
православнымъ за границей, въ самой Италіи — въ самомъ 
Римѣ-столицѣ латинскаго христіанства, изобилующей всяки
ми религіозными торжествами и церемоніями, проводить вре
мя великаго поста и свѣтлой недѣли и не слышать здѣсь ни 
нашей великопостной, столь часто и столь умѣстно повторяе
мой молитвы св. Ефрема: «Господи и Владыко живота моего», 
ни п|> ждеосвященной литургіи съ ея умилительными по смы
слу и напѣву пѣснопѣніями. Въ нашей церкви сохраняется 
преждеосвященная литургія съ именемъ св. Григорія Двое
слова папы римскаго, и совершается болѣе пятнадцати разъ 
въ продолженіи великаго поста, а въ римской церкви, по 
справедливости почитающей св. Григорія Двоеслова величай
шимъ изъ своихъ учителей, опа почти совершенно забыта, со
верш тся только однажды въ году, въ великій пятокъ, да и то 
съ существеннными измѣненіями ^  Наконецъ, можетъ ли что

(е) Опрѣснокъ для преждеосвящснной литургіи въ латинской 
церкви не напаяется св. кровію, и такимъ образомъ на прежде- 
освященной литургіи у нихъ и сами священнодѣйствующіе при-
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сравниться въ римскомъ богослуженіи съ глубоко умилитель
ными и вмѣстѣ восхитительными для религіознаго чувства 
службами нашей страстной седмицы? Тамъ не услышитъ 
православный христіанинъ утрени на великій пятокъ, съ чте
ніемъ 12-ти страстныхъ евангелій, не увидитъ выноса и ло
бызанія плащаницы, не услышитъ умилительной надгробной 
утрени, и полной свѣтлыми ожиданіями Воскресенія Христова 
литургіи Великой Субботы, ни наконецъ нашей невыразимо 
торжественной пасхальной службы, нашей свѣтлой полуноч
ной пасхальной заутрени, остающейся въ памяти и сердцѣ у 
всякаго, кто видѣлъ ее хотя однажды въ жизни, поистиннѣ 
какъ бы невольно привлекающей даже грубое и холодное 
чувство къ участію въ свѣтломъ христіанскомъ торжествѣ, 
живо дающей чувствовать христіанамъ въ день Воскресенія 
Христова великій союзъ церкви Божіей, обнимающій собою 
міръ живой и загробный, человѣческій и ангельскій, людей 
различныхъ вѣковъ, племенъ и состояній общественныхъ, 
соединяемыхъ другъ съ другомъ живою радостію вѣры въ 
воскресшаго Спасителя. Въ римской церкви богослуженіе 
страстной недѣли имѣетъ много внѣшнихъ эффектовъ, но не 
имѣетъ той глубины и умилительности, а вмѣстѣ съ тѣмъ и 
того строго церковнаго характера въ самомъ смыслѣ священ
ныхъ службъ, какъ наше православное богослуженіе. Тамъ и 
ставни въ церкви закрываютъ въ изображеніе тьмы, объяв
шей землю при распятіи Христовомъ, и стукъ и шумъ нарочно 
производятъ въ ознаменованіе землетрясенія и бѣгства спиры 
іудейской отъ гроба Христова, и пещеру устрояютъ въ хра • 
мѣ по подобію гроба Христова, но все это болѣе дѣйс уетъ 
на внѣшнія чувства, нежели на душу. Тамъ папа, являясь

чащаются подъ однимъ видомъ, а міряне совсѣмъ не прича
щаются.
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предъ народомъ во всей торжественности своею мірскаго 
величія, на тронѣ подъ балдахиномъ носимый, окруженный, 
высшими духовными и свѣтскими сановниками и своею швей
царскою стражей, даетъ благословеніе городу Риму и всему 
міру (игЬі еі огЬі) въ Вербное воскресенье и въ свѣтлый 
праздникъ. Тамъ великій кардиналъ пенитенціарій, являясь 
предъ народомъ съ жезломъ папскимъ, возвѣщаетъ ему въ 
силу ключей папскихъ торжественное отпущеніе грѣховъ (пол
ную индульгенцію) — въ великій четвертокъ. Но въ подоб
ныхъ церемоніяхъ высказывается болѣе суетность средне
вѣковыхъ притязаній латинства, нежели духъ истиннаго хри
стіанства. Тамъ въ великую пятницу, вмѣсто лобызанія пла
щаницы, совершается поклоненіе кресту съ особенными и на 
нашъ православный взглядъ не совсѣмъ приличными обря
дами. Сначала крестъ поставляется на престолѣ, покрытый 
завѣсою, и священнослужитель, самъ ставши на престолъ и 
обратившись къ народу, открываетъ постепенно сначала верх
нюю часть его, потомъ правую сторону, и наконецъ весь 
крестъ съ возгласомъ: «вотъ древо креста, на которомъ со
вершено спасеніе міра»; на что хоръ отъ лица присутствую
щихъ въ храмѣ отвѣчаетъ: «пріидите поклонимся». За тѣмъ 
крестъ полагается на подушкѣ на полу, только устланномъ 
ковромъ, для лобызанія лицамъ духовнымъ, которые должны 
подходить къ нему, снявши обувь, и мірянамъ только муж- 
скаго пола; для женщинъ же уготовляется другой крестъ, на 
особенномъ мѣстѣ. Во всемъ этомъ наше православное чув
ство нашло бы не мало неприличнаго. Наконецъ въ римской 
церкви на страстной недѣлѣ совершается еще одинъ весьма 
заслуживающій замѣчанія обрядъ.. Въ великій четвертокъ 
при переоблаченіи престола св. жертва (Іюзііа), т. е. приго
товленный и освященный па пятницу къ преждеосвященной 
литургіи опрѣснокъ, на блюдѣ подъ балдахиномъ переносится
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изъ олтаря на особенное великолѣпно украшенное и освѣ
щенное мѣсто, называемое горящею капеллою (апіепз сареі- 
1а), и тамъ оставляется на поклоненіе народу до великой пят
ницы. Это дѣлается, говорятъ, въ память установленія св. 
таинства евхаристіи, и перенесенія св. тѣла Іисусъ-Христо- 
ва со креста во гробъ. Народъ по этому случаю въ продол
женіи дня переходитъ изъ одной церкви въ другія — дѣлаетъ 
такъ называемыя \Ѵ’ізіІа запсіі засгатепіі. Можетъ быть это 
даетъ пищу религіозному чувству западныхъ христіанъ; но 
наша православная Церковь внушаетъ своимъ членамъ та
кое глубокое благоговѣніе къ Святымъ Дарамъ, при кото
ромъ неприлична показалась бы самая мысль о какомъ-либо 
выставленіи ихъ напоказъ народу. Въ нашей Церкви на ли
тургіи Святые Дары даже и неосвященные переносятся свя
щеннослужащими съ жертвенника на престолъ (среди Хе
рувимской пѣсни) съ особеннымъ благоговѣніемъ — и подъ 
покровами. А на преждеосвященной литургіи пресущест- 
вленный и напоенный кровію св. Агнецъ переносится на пре
столъ самимъ священникомъ на главѣ (а не діакономъ, 
какъ на обыкновенной литургіи), и всѣ присутствующіе въ 
храмѣ падаютъ ницъ, считая себя недостойнными взирать 
на Св. Дары, хотя они и бываютъ закрыты на дискосѣ по
кровомъ.

Что касается до пасхальнаго богослуженія римской церк
ви, то въ прежнее время оно совершаемо было со многими 
эффектными церемоніями. Здѣсь было полное драматическое, 
слишкомъ наглядное, и слишкомъ матеріально-грубое изоб
раженіе всѣхъ обстоятельствъ Воскресенія Христова — * ше
ствіе мѵроносицъ въ глубокую полночь къ пещерѣ, въ кото
рой лежало тѣло Іисуса (т.-е. изображающая его статуя), 
и наглядное изображеніе мгновеннаго востанія Христова изъ 
гроба, и изумленіе мѵроносицъ при видѣ упраздненнаго гро-
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ба, и обратное шествіе ихъ къ апостоламъ съ извѣстіемъ о 
воскресеніи, и бесѣда воскресшаго Господа съ Магдалиной 
и т. д. Но въ послѣдствіи, вѣроятно, сама латинская іерархія 
замѣтила, что подобное слишкомъ матеріальное выраженіе 
религіозныхъ идей подаетъ поводъ только къ профанаціи ихъ 
въ глазахъ народа (во время торжественныхъ полуночныхъ 
пасхальныхъ церемоній стали происходить соблазнительные 
безпорядки). Поэтому большая часть эффектныхъ церемоній 
была уничтожена и даже совсѣмъ отмѣнено ночвое богослу
женіе въ св. Пасху, и перенесено въ навечеріе праздника 
на Великую субботу, самую же литургію положено совершать 
въ обыкновенное время. Вслѣдствіе сего пасхальное богослу
женіе римской церкви въ нынѣшне время не отличается ни
какою торжественностью отъ обыкновенной службы, кромѣ 
многократнаго пѣнія аллилуія, и только за вечерними служба
ми во всю Свѣтлую недѣлю въ нѣкоторыхъ мѣстахъ соверша
ются процессіи изъ храма въ крещальню, въ память шествія 
мѵроносицъ ко гробу Христову, или въ память крещенія огла- 
шеныхъ въ древней церкви въ св. Пасху. Еще въ Римѣ чрезъ 
каждые семь лѣтъ, въ субботу Свѣтлой седмицы (въ день 
отданія Пасхи — по римскому уставу), папа послѣ освященія 
даровъ благословляетъ такъ называемые Агнцы Божіи(к%т& 
Оеі), приготовляемые изъ чистаго бѣлаго воска, напитаннаго 
св. мѵромъ и бальзамомъ. Эти агнцы пана раздаетъ послѣ 
кардиналамъ, епископамъ и другимъ знатнымъ лицамъ, —  
и имъ приписывается чудесная, таинственная сила противъ 
всякихъ козней діавольскихъ, противъ всякихъ бѣдствій — 
повѣтрій, заразительныхъ болѣзней, бурь, наводненій, пожа
ровъ, внезапной смерти и т. п. Обычай полагать на пре
столѣ подлѣ св. тайнъ восковые Агнцы существовалъ давно 
въ западныхъ церквахъ, и уже на Трулльскомъ соборѣ про-
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тивъ него сдѣлано было предостереженіе со стороны восточ
ной церкви.

Кромѣ праздниковъ, общихъ съ православною церковію, 
латинская церковь имѣетъ не мало своихъ новыхъ праздни
ковъ, введенныхъ уже послѣ раздѣленія церквей, и отличаю
щихся особенною торжественостью богослуженія и особенны
ми обрядами. Въ этомъ собственно нѣтъ ничего предросуди- 
тельнаго. И православная восточная церковь не отрицаетъ 
у себя права вводить новые праздники съ новыми обрядами 
и послѣ отдѣленія западной церкви. Но латинская церковь 
своимъ новоустановлѳннымъ праздникамъ придаетъ какъ буд
то слишкомъ много значенія сравнительно съ древними, всею 
церковью признаваемыми и уважаемыми праздниками; первые 
она отличаетъ и уважаетъ больше, чѣмъ послѣдніе, чего 
православная восточная церковь не дѣлаетъ. Притомъ на 
многихъ изъ этихъ нововведенныхъ праздниковъ римской 
церкви съ ихъ искусственными названіями, съ ихъ торже
ственными, но иногда суетно-торжественными обрядами и це
ремоніями, въ значительной степени отражается духъ сред
невѣковаго латинства, какъ будто старавшагося при установ
леніи ихъ не столько о правильномъ направленіи и удовле
твореніи религіознаго чувства народа, сколько о томъ, чтобы 
подѣйствовать на воображеніе простыхъ людей, иногда въ 
личныхъ интересахъ папы, какого-либо изъ орденовъ мона
шескихъ, или какой либо богословской или іерархической 
партіи въ римской церкви. Таковы праздники — св. тѣла 
Христова, св. сердца Іисусова, св. имени Іисусова, пяти яз
вамъ Спасителя, терновому вѣнцу, копію и гвоздямъ Іисуса 
Христа, — семи скорбей Пресвятой Богородицы, сердца св. 
Дѣвы Маріи, законнаго очищенія св. Дѣвы Маріи, — чудесна
го перенесенія дома Пресвятой Дѣвы изъ Палестины въ Ло
ретто и др. Особенною торжественностью между этими празд-
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никами отличается праздникъ тѣла Христова, установленный 
въ XIII вѣкѣ по случаю волновавшихъ тогда западную церковь 
споровъ о дѣйствительности пресуществленія хлѣба и вина въ 
евхаристіи въ истинное тѣло и кровь Христову. Праздникъ 
этотъ начинается въ первый четвертокъ послѣ отданія праздни
ка нятдесятницы, и въ торжественныхъ церемоніяхъ и процес
сіяхъ продолжается восемь дней — не менѣе самаго великаго 
праздника Пасхи (ибо отданіе Пасхи на западѣ бываетъ неподъ 
Вознесеніе, какъ у насъ, а въ субботу Свѣтлой седмицы). Въ 
первый день совершается торжественная процессія съ св. Да
рами, хоругвями, иконами и священными статуями; въ ней 
участвуетъ духовенство бѣлое и монашествующее (впрочемъ 
безъ облеченій, а въ обыкновенныхъ своихъ одеждахъ), знат
нѣйшіе свѣтскіе чины, и въ столицахъ сами коронованныя 
лица. Процессію сопровождаетъ цѣлый военный парадъ — 
солдаты пѣшіе и конные въ киверахъ и съ ружьями. Кругомъ 
гремятъ трубы и барабаны и играетъ музыка; народъ разсы
паетъ-цвѣты по дорогѣ (ж>\ процессія не однократно останав
ливается, св. Дары здѣсь же на улицѣ поставляются на за
ранѣе приготовленныхъ такъ называемыхъ временныхъ пре
столахъ; хоръ поетъ соотвѣтствующіе гимны; предстоятель 
читаетъ молитву и крестообразно осѣняетъ народъ св.Дарами; 
сопровождающіе процессію припадаютъ на колѣно; солдаты, 
не снимая шапокъ, дѣлаютъ ружьями на караулъ, или прик
ладываютъ два пальца къ киверу. Затѣмъ св. Дары выставля
ются на престолѣ въ особенной дарохранительницѣ (озіепзо- 
гіиш), и каждый вечеръ ими благословляется народъ. Въвось-

ж) Такъ обыкновенно совершаются въ римской церкви и 
другія церковныя процессіи и крестные ходы, только въ другихъ 
случаяхъ во главѣ процессіи носятся не св. Дары, а какая либо 
священная статуя богато-украшенная, и нерѣдко одѣтая въ изы~ 
сканое платье новѣйшаго Фасона.
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мой день повторяется процессія перваго дня. Во всемъ этомъ 
не мало торжественности, но сей часъ же видно — не мало 
и суетности, не мало и неприличія. Еще съ большею тор- 
жествееностью, но вмѣстѣ съ тѣмъ и съ большею суетно
стію совершаются въ Римѣ особенныя чрезвычайныя торже- 
ства, какъ напримѣръ, торжество канонизаціи святыхъ, 
торжество папскаго посвященія и возведенія на тронъ, юби
лейныя торжества, совершаемыя въ римской церкви чрезъ 
каждыя 25 лѣтъ, а иногда и чаще — по усмотрѣнію па
пы. Во всѣхъ этихъ торжествахъ съ особенною вырази
тельностію выказывается римско-католическая идея о ве
личіи папы; здѣсь во всѣхъ торжественныхъ церемоніяхъ 
главное значеніе имѣетъ уже не какая либо церковная свя
тыня, а личность самого папы, носимаго на великолѣпномъ 
тронѣ подъ балдахиномъ, окруженнаго великолѣпно одѣтыми 
духовными и свѣтскими сановниками и швейцарскою стра
жей, сопровождаемаго пѣніемъ торжественнаго гимна: «Ты еси 
Петръ, и на семъ камени созижду церковь мою», а вмѣстѣ 
съ тѣмъ звукомъ трубъ и барабановъ, пальбою пушекъ и т. п.

Самый уставъ латинской церкви, какъ мы уже сказали, 
заключаетъ въ себѣ не мало разностей съ чиномъ нашего 
православнаго богослуженія. Но еще болѣе уклоняется латин
ское богослуженіе отъ нашего самымъ выполненіемъ своего 
устава на дѣлѣ. Римско-католическое богослуженіе, какъ 
оно совершается въ настоящее время, заключаетъ въ себѣ 
много отступленій отъ богослужебнаго устава самой же рим
ско-католической церкви Въ этомъ также нѣтъ особенно

(8) Церковный уставъ не одинъ и тотъ же во всѣхъ римско- 
католическимъ церквахъ. Не смотра на все стремленіе средневѣ
коваго латинства въ единообразію церковному, церкви Медіо- 
ланскаа и Галлнканскаа, первоначально получившіе свое устрой
ство отъ восточныхъ миссіонеровъ,— и церковь Испанскаа, дол-
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предосудительнаго. Уставъ богослужебный, какъ дѣло самой 
церкви, можетъ быть преобразуемъ церковію самъ въ себѣ, 
или въ практическомъ примѣненіи по соображенію съ ува
жительными обстоятельствами мѣста, времени и т. д. И въ 
православныхъ восточныхъ церквахъ безъ предосужденія до
пускаются измѣненія (сокращенія) въ древнемъ богослужеб- 
номъ уставѣ, конечно не по произволу частныхъ личностей, 
а по уважительнымъ причинамъ, принимаемымъ во вниманіе 
цѣлыми помѣстными церквами извѣстной страны, извѣстнаго 
времени. Но подобныя измѣненія могутъ превратиться въ на
стоящія отступленія отъ древнихъ церковныхъ уставовъ и отъ 
самаго духа Вселенской церкви, если принимаютъ слишкомъ 
большіе размѣры, или извращаютъ самый смыслъ и цѣль бо
гослуженія. Въ этомъ отношеніи нельзя не обратить внима
нія по крайней мѣрѣ на самыя главныя особенности латин
скаго Богослуженія, отличающія его отъ нашего православ
наго.

Въ латинскомъ церковномъ уставѣ, кромѣ литургіи, есть 
всѣ тѣже церковныя суточныя службы, какія и въ нашемъ Во
сточномъ: вечерня, повечеріе, утреня (при ней же и полунощ- 
ница), 1-й, 3-й, 6-й и 9-й часы. Но совершаются эти служ
бы только въ главныхъ каѳедральныхъ и монастырскихъ церк-

гое время не зависѣвшая отъ Римской церкви, до сихъ поръ 
удерживаютъ не мало своеобразнаго въ церковныхъ чиноподо- 
женіяхъ, хотя и многое должны были принять въ разныя вре
мена отъ Римской церкви. Такимъ образомъ въ западной церк
ви до сихъ поръ существуютъ четыре главныхъ богослужеб
ныхъ устава. (Римскій, Медіоланскій, Галликанскій и Межараб
скій (Испанскій). И замѣчательно, что три послѣдніе имѣютъ въ 
себѣ больше сходства съ восточнымъ богослужебнымъ уставомъ, 
чѣмъ уставъ Римской церкви. Кромѣ того различные монашескіе 
ордена латинской церкви имѣютъ свои особенныя чиноположе
нія церковныхъ службъ.

ЧАСТЬ 11. 23
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вахъ, да и то въ хорѣ. Въ прочихъ же предоставляется свя
щеннику вычитывать ихъ частнымъ образомъ, дома; народъ 
такимъ образомъ лишается участія въ этихъ богослуженіяхъ. 
Намѣренно ли этотъ обычай заведенъ Римскою іерархіею 
въ какихъ-либо видахъ, или онъ постепенно образовался 
самъ собою — вслѣдствіе охлажденія западныхъ христіанъ 
къ посѣщенію богослуженія, во всякомъ случаѣ онъ гово
ритъ не въ пользу западнаго христіанства. Въ нашей Пра
вославной церкви всѣ положенныя по уставу суточныя служ
бы совершаются въ храмахъ открыто для всѣхъ христіанъ 
(по времени соединяясь большею частью въ три службы — 
вечерню, утреню и литургію); въ мѣстностяхъ значительно 
населенныхъ—въ городахъ онѣ совершаются каждый день, — 
и по милости Божіей, правосланые храмы едва ли когда-ни
будь даже и въ простой день остаются безъ молящихся.

Напротивъ въ совершеніи литургіи у римско-католиковъ 
допускается, если можно такъ выразиться, предосудительное 
и противозаконное излишество. Тамъ позволяется въ одномъ 
храмѣ въ одно и тоже время служить нѣсколько литур
гій—на разныхъ престолахъ— одну громко (шівза сапіа- 
Іа), а другія тайно (шізза Іесіа); тайная литургія прочи
тывается священникомъ про себя въ какую-нибудь четверть 
часа, а иногда и менѣе. Позволяется на одномъ и томъ же 
престолѣ, въ одинъ день служить литургію нѣсколько разъ. 
Позволяется наконецъ одному священнику служить въ одинъ 
день двѣ или три обѣдни (въ праздникъ Рождества Христова 
каждый священникъ можетъ служить три обѣдни); а въ сред
ніе вѣка дозволялось даже и больше. Этихъ нововведеній 
Римской церкви ничѣмъ оправдать нельзя. Не теряется ли 
смыслъ богослуженія общественнаго, не теряется ли самая 
мысль о единствѣ безкровной жертвы Христовой,— при мно
гихъ литургіяхъ совершаемыхъ заразъ въ одной и гой же
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церкви, или преемственно на одномъ и томъ же престолѣ? 
Какой смыслъ и какую цѣль могло имѣть установленіе или 
допущеніе тайной литургіи? И можно ли отъ священика ожи
дать надлежащей сосредоточенности духа, вниманія къ свя
тому дѣлу, и даже точнаго Формальнаго исполненія положен
ныхъ на литургіи молитвъ и дѣйствій, когда онъ всю литур
гію совершаетъ про себя въ нѣсколько минутъ? Наконецъ не 
упадаетъ ли въ священникѣ благоговѣніе къ самымъ священ
нымъ тайнамъ тѣла и крови Христовой, когда овъ соверша
етъ ихъ и причащается нѣсколько разъ въ день. Всѣ эти обы
чаи образовались и особенно распространились въ латинской 
церкви въ темные средніе вѣка,— и составляютъ позднѣйшее 
порожденіе латинства. Протестантство происхожденіе этихъ 
обычаевъ объясняетъ не инымъ чѣмъ, какъ корыстолюбіемъ 
средне-вѣковаго латинскаго духовенства. Латинскіе монахи и 
священники, по объясненію протестантовъ XV I вѣка и позд
нѣйшихъ, изъ видовъ корысти всячески старались внушать 
невѣжественнымъ мірянамъ, что слушаніе одной общей для 
всѣхъ литургіи не приноситъ большой пользы душѣ, а нуж
но зажиточнымъ христіанамъ заказывать для себя священни
ку особенныя обѣдни, и за это конечно платить деньги. При 
множествѣ заказныхъ обѣденъ число существующихъ хра
мовъ, престоловъ и священниковъ оказалось недостаточнымъ. 
Поэтому нашли нужнымъ въ храмахъ устроивать по десяти 
и даже по двадцати престоловъ (лишь бы можно было въ 
какую бы то ни было сторону придѣлать престолъ къ стѣнѣ), 
а священникамъ позволено было совершать литургію нѣсколь
ко разъ въ день каждому отдѣльно, и нѣсколькимъ въ одно 
и то же время на разныхъ престолахъ. Отсюда же получила 
свое начало и такъ называемая тайная месса; нѣсколько ли
тургій заразъ въ одномъ храмѣ нельзя было совершать гром-

23*
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ко,—да и притомъ тайную литургію можно отслужить гораз
до скорѣе, и вообще какъ только угодно будетъ самому свя
щеннику. Вслѣдствіе этого въ народѣ образовался какой-то 
механическій, крайне грубый взглядъ на богослуженіе. Каж
дому зажиточному мірянину хотѣлось только, чтобы для не
го была совершаема особенная литургія, а какъ она будетъ 
совершаема, будетъ ли для него какое-нибудь сердечное и 
разумное участіе въ присутствованіи при ней, до этого ему 
не было дѣла. Привыкши и въ богослуженіи открытомъ, 
совершаемомъ на мертвомъ языкѣ, не понимать ни одного 
слова, онъ не считалъ лишеніемъ для своего религіознаго 
чувства и вовсе не слышать словъ богослуженія въ литургіи 
тайной. А между самыми священниками, вслѣдствіе этихъ 
злоупотребленій естественно стала распространяться небреж
ность въ совершеніи святѣйшаго богослуженія, и даже от
крытое грубое кощунство. Вотъ эти-то злоупотребленія и 
привели къ той крайней, и въ свою очередь возмутительно
кощунственной оппозиціи противъ латинской, въ особеннос
ти тайной мессы, которая въ послѣдствіи обнаружилась въ 
протестантствѣ. Лютеръ говоритъ о себѣ, что онъ впервые 
потерялъ уваженіе къ латинскому богослуженію, когда буду
чи въ эрфуртскомъ Августинскомъ монастырѣ, долженъ былъ 
служить тамъ мессы по заказу окрестныхъ поселянъ, сво
зившихъ въ монастырь деньги, съѣстные припасы, боченки 
вина и т. д. А потомъ «во время путешествія въ Римъ, гово
рилъ онъ, мнѣ случалось видѣть такія мессы, совершаемыя 
итальянскими монахами, ори воспоминаніи о которыхъ у ме
ня до глубокой старости поднимаются дыбомъ волосы ..* Въ 
отзывахъ первыхъ вождей протестантства о латинской литур
гіи было много пристрастнаго, дерзкаго, возмутительно- 
кощунственнаго. Но эти крайніе отзывы вызваны были зло-
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употребленіями, бывшими при латинскомъ богослуженіи. Эти 
дерзкіе отзывы не могли бы увлечь цѣлыя массы варода, вос
питаннаго въ латинствѣ, къ Фанатическому возстанію противъ 
латинскаго богослуженія, если бы въ Римской церкви предва
рительно внушено было этимъ массамъ уваженіе къ нему.

Священникъ А. Иванцовъ-Платоновъ.



С В Ѣ Д Ѣ Н І Я

О ЖИЗНИ ВЪ ПЕТЕРБУРГЪ ПОКОЙНАГО АѲАНАСІЯ,
А Р Х І Е П И С К О П А  К А З А Н С К А Г О .

Преосвященный Аѳанасій, бывши еще ректоромъ тверской 
семинаріи (,), чрезвычайно полюбилъ бывшаго протоіерея твер
ской Владимірской церкви, магистра Алексѣя Петровича 
и его семейство. Любовь эта была чистая, нелицемѣрная, пла- 
мевная, — такая, къ какой способна была пылкая душа Аѳа
насія. Эта любовь влекла его въ домъ Алексѣя Петровича, 
гдѣ онъ находилъ всегда искреннее и нелицемѣрное радушіе 
и простосердечную готовность угостить дорогаго гостя, чѣмъ 
Богъ послалъ. Аѳанасію это-то особенно и нравилось. «Пом
ните ли, писалъ Аѳанасій изъ Петербурга къ Алексѣю Петро
вичу,— помните ли, какъ я однажды у васъ по вечеру какъ-то 
пилъ не ѣвши, и закусывалъ не пивши,— пилъ волжскую хо
лодную воду, и закусывалъ соленымъ огурцомъ;— помните ли, 
какъ вы, Ал. Петровичъ, тогда шутя говорили: «вотъ у насъ 
какое угощеніе для дорогихъ гостей! Да нѣтъ ли чего получ
ше*? Помните ли, какъ Татьяна Алѣксѣевва № отвѣчала вамъ 
и говорила простодушно: «да гдѣже мнѣ взять? Вѣдь не всегда 
у насъ такъ, какъ въ праздники; есть каша съ масломъ, не уго-

(а) Воспоминанія о живни его въ Твери см. въ іюльской книжкѣ 
Душ. Чт. 1868 года.

(б) Супруга протоіерея Воинова.



дно ля?»—Какъ все это мнѣ пріятно теперь вспоминать? 0  мало 
ли есть словъ и выраженій, которыя мнѣ теперь такъ и чудят
ся, и которыя всегда желалъ бы слышать, не исключая ни еди
наго. Попилъ бы теперь этой воды, поѣлъ бы этой ваши съ 
масломъ; послушалъ бы вашей бесѣды нелицемѣрной». Когда 
перевели Аѳанасія изъректоровъ тверской семинаріи въ С.-Пе
тербургъ въ ректоры С.-Петербургской семинаріи,—тогда эта 
любовь къ протоіерею Воинову и его семейству усилилась еще 
болѣе, возбуждаемая разлукою. «Время разлуки,—писалъ Аѳа
насій, какъ дважды два должно доказать вамъ, что уже извѣст
ное вамъ мое расположеніе къ вамъ отъ времени не слабѣетъ 
и не умаляется, но еще болѣе и болѣе крѣпнетъ и увеличи
вается безпрестанно. Я окаменѣлъ, я окостенѣлъ въ предан
ности и любви къ вамъ». Эта-то любовь завязала перепи
ску между друзьями; и въ этой перепискѣ высказалась вся 
чистая, пламенная, порывистая и всегда благородная душа 
Аѳанасія. У меня подъ руками цѣлый томъ писемъ его изъ 
Петербурга. Изъ этихъ писемъ я постараюсь выбрать то, что 
относится до святителя.

Вотъ какія чувства питалъ Аѳанасій къ покойному сво
ему родителю, чтецу Григорію: «4-е воября есть день ро
жденія незабвеннѣйшаго и приснопамятнѣйшаго для меня 
изъ людей, день рожденія моего родителя для безсмертной 
жизни (>>, бывшаго въ 1827 году, ровно то-есть за 10 лѣтъ
предъ симъ <г). Да, никакъ нельзя мнѣ забыть 4-е ноября__
«Послушайте! Не будете ли вы сегодня служить Божествен- 
 ную литургію и приносить безкровную жертву тѣла и крови 
Христовой за грѣхи всѣхъ людей, и живыхъ и мертвыхъ? Ес
ли будете, то прошу васв..м инуть при семъ и моего покой-
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(в) т. е. день кончины.
(г) Писано 4 ноябр. 1837.
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наго родителя, раба Божія, чтеца Григорія, а также по хрис^ 
тіанской любви, и меня, многогрѣшное чадо его, предъ вами 
ходатайствующее за него. За то всесвятая и живоначальная 
Троица, предстательствомъ честныхъ Небесныхъ Силъ, 
силою честнаго и животворящаго Креста Господня, молит
вами празднуемыхъ сегодня святою церковію святыхъ препо
добнаго отца нашего Іоанникія Великаго, и мучениковъ Ни- 
кандра епископа мѵрскаго и Ермея пресвитера, а также и 
преподобнаго отца нашего Макарія, игумена Колязинскаго 
чудотворца <д), да помилуетъ и да спасетъ васъ самихъ и 
всѣхъ вашихъ, всѣхъ до одного, не исключая никого, яко 
благая и человѣколюбивая».

Въ началѣ 1838 года Аѳанасій вызванъ былъ въ Петер
бургъ для проповѣданія слова Божія, и ему назначено было 
9 проповѣдей. Первую проповѣдь говорилъ онъ 3-го Февраля, 
и она надѣлала ему много тревоги; ее потребовалъ къ себѣ 
Филаретъ митрополитъ Московскій. За тѣмъ вскорѣ, именно 
17-го марта состоялось опредѣленіе Св. Синода о перемѣще
ніи Аѳанасія изъ ректоровъ Тверской семинаріи въ ректоры 
С.-Петербургской семинаріи на мѣсто Макарія (Зимина), ко
тораго перевели въ Тверь. Вотъ какъ объ этомъ Аѳанасій пи
салъ къ Алексѣю Петровичу:

«День вашего аигела неожиданно сдѣлался для меня днемъ 
роковымъ; вчера (т. е. 18 марта) получено уже въ академи
ческомъ правленіи и предписаніе о перемѣщеніи меня много
грѣшнаго грѣшника на мѣсто о. ректора Макарія въ С. -пе
тербургскую семинарію, а о. ректора Макарія на мое мѣ
сто въ Тверь. Вотъ что иногда бываетъ съ нами! Друже мой, 
друже! Итакъ я теперь долженъ проститься съ вами, —

(д) Святитель Аѳанасій, бывши ректоромъ Тверской семинаріи, 
бЛлъ настоятелемъ Колязинскаго монастыря, гдѣ почиваютъ мо
щи преподобнаго Макарія.
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проститься,можетъ быть,уже не на годъ! Еще съ самаго при- 
ѣзда хотѣли было перемѣстить меня въ С.-Петербургъ на 
мѣсто о. Макарія; но я не такъ-то тогда предполагалъ это 
сбыточнымъ, потому что до сего времени не подалъ еще кон
спекта. Послѣ того еще болѣе почиталъ несбыточнымъ, по
тому что за неподачу конспекта досталось-таки мнѣ на свою 
долю отъ Московскаго первосвятителя. А потомъ я еще болѣе 
почиталъ это несбыточнымъ, когда Московскій же первосвяти
тель вовсе нечаянно 9-го Февраля потребовалъ меня къ себѣ, 
и удостовѣрившись отъ меня,что я 3-го Февраля говорилъ пер
вую проповѣдь, приказалъ мнѣ прислать ее къ себѣ ва дру
гой день. Проповѣдь вся мною перекрещена, и перемарана 
и перечищена послѣ произнесенія. Я просилъ было позволе
нія переписать ее; не тутъ-то было. Мнѣ на мою объ этомъ 
просьбу отвѣтствовано было: «вотъ этого-то и не нужно.» 
Вотъ тебѣ, думалъ я, и чай (ибо пилъ чай). Дѣлать нечего; 
пріѣхалъ домой; вертѣлъ, вертѣлъ проповѣдь въ рукахъ сво
ихъ цѣлую ночь, думая, нельзя ли чего сдѣлать съ нею, т. 
е. хоть какъ нибудь попринарядить ее; но не тутъ-то было: 
ни убавить, ни прибавить; а проповѣдь-то три листа, какихъ 
въ Петербургѣ не водится. Дѣлать нечего; положилъ ее 10-го 
Февраля въ пакетъ, запечаталъ и послалъ съ Иваномъ, по
вторяя самъ въ себѣ неоднократно: буди воля Господня1. 
Авось опять хоть за проповѣдь-то не отпустятъ ли въ Тверь, 
въ которой я такъ не мало жилъ.— Что, Иванъ, отнесъ ли? 
— «Отнесъ.» —  Кому отдалъ? — «Да тутъ у него такой?..» — 
Не сказано ничего?— «Велѣно вамъ кланяться.»— Такъ у меня 
сердце и обмерло. — И до сихъ поръ еще не знаю, что сдѣ
лалось съ моею проповѣдью; боюсь и на глаза показаться: 
но надобно теперь показаться по случаю перемѣщенія моего. 
Буди воля Господня1»

Этотъ простосердечный разсказъ, обнаруживая младенчѳс-
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кую частоту души Аѳанасія, въ тоже время показываетъ, ка
кое неимовѣрно-огромное вліяніе на проповѣдниковъ, вызы
ваемыхъ въ С.-Петербургъ, имѣлъ первосвятитель Москов
скій. и какъ ввимательно слѣдилъ онъ за проповѣданіемъ сло
ва Божія!

Аѳанасій ѣздилъ, по случаю своего перемѣщенія, къ перво
святителю Московскому; тотъ спросилъ его, какъ онъ пони
маетъ это перемѣщеніе. «Я на это сказалъ ему,— пишетъ Аѳа
насій, что викакъ не понимаю, а просто только какъ волю 
Божію принимаю. Владыка на это сказалъ мнѣ вотъ что: 
«тутъ есть маленькая несообразность; ректоръ академіи мо
ложе васъ по службѣ; но это сдѣлано потому, что въ семи
наріи скорѣе можно сдѣлать перемѣну въ ректорѣ, чѣмъ въ 
академіи.»

О проповѣди не было помину, но самое перемѣщеніе го
ворило уже въ пользу ея.

Вскорѣ по пріѣздѣ въ С.-Петербургъ Аѳанасій началъ чув
ствовать нѣкоторыіі ломъ и слабую глухоту въ правомъ ухѣ. 
Вслѣдствіе этого былъ нарывъ въ ухѣ,— былъ да и прошолъ 
было благополучно; но около Пасхи сдѣлался новый нарывъ, 
иоторый не только не давалъ ему дѣлать дѣло, но и спать. 
А владыка, митрополитъ С.-петербургскій Серафимъ, при
казалъ ему готовить на Пасху проповѣдь вмѣсто о. Макарія. 
«Ума—разума нѣтъ, какъ съ ней справиться,— писалъ Аѳа
насій къ другу своему, протоіерею Воинову. По причинѣ 
боли въ ухѣ ночи три уже не спалъ. Впрочемъ боль осо
бенно несносна ночью; днемъ довольно еще сносна. Помо
лись о мнѣ многогрѣшномъ, друже мой пріискренный, и 
брате прелюбезный;— помолись, чтобы мнѣ исцѣлѣть и тѣ
лесно и душевно». Въ праздникъ свѣтлаго Воскресенія послѣ 
вечерни нарывъ прорвался. Это было 3-го апрѣля. А между 
тѣмъ за нѣсколько дней предъ Пасхою, 31-го марта въ ве-
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линій четвертокъ вскорѣ послѣ обѣдни Государь Императоръ 
Николай Павловичъ удостоилъ духовную академію своимъ по
сѣщеніемъ въ сопровожденіи оберъ-прокурора Св. Синода 
графа Протасова. «Изволилъ быть въ церкви,— писалъ Аѳа
насій,—  почти во всѣхъ жилыхъ студенческихъ покояхъ и въ 
столовой; одобрилъ одежду студентовъ, какъ приличную ду
ховному званію, и спрашивалъ, куда болѣе поступаютъ сту
денты изъ академіи, въ духовное званіе, или свѣтское; и когда 
сказано было, что въ духовное, то изволилъ изъявить жела
ніе, чтобъ какъ можно болѣе поступали въ духовное. Еще 
спрашивалъ, есть ли изъ академіи теплый ходъ въ семинарію; 
отвѣтствовано, что нѣтъ. Въ академіи особенно понравилась 
Государю церковь.При отбытіи Его Величество изъявилъ свое 
удовольствіе графу и о. ректору академіи. Вообще государь 
былъ весьма благодушенъ и съ улыбкою».— «О посѣщеніи Им
ператоромъ академіи я и не зналъ,— писалъ далѣе Аѳанасій, 
пока не пришелъ послѣ того вскорѣ и не пересказалъ о. рек
торъ академіи, ибо я былъ очень боленъ тогда ухомъ, и ни
куда не выходилъ. А ужъ дойдетъ же видно чреда и до семи
наріи. ГраФЪ Протасовъ, въ бытность мою у него по случаю 
перемѣщенія моего въ С.-петербургскую семинарію, премно
жество изъявилъ мнѣ желаній сдѣлать семинарію образцовою, 
и велѣлъ подать ему записку, чтб нужно для этого сдѣлать, 
даж съ профессорами. Боже мой! Какое бурное время! Мо
литесь Господу Іисусу, укротившему вѣтры на морѣ. Моли
тесь, чтобъ и мнѣ по грѣхамъ моимъ не потерпѣть корабле
крушенія! Впрочемъ да будетъ во всемъ святая воля Божія, 
а не моя!»

Вопреки опасенію Аѳанасія Государь Императоръ не былъ 
при немъ въ семинаріи; но послѣ посѣщенія имъ академіи, 
разныя лица, принадлежавшія къ духовно-учебному управле
нію начали налетать на академію и на семинарію. 24 апрѣ-
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ля въ духовной академіи послѣ обѣдни все осматривалъ, не- 
исключая и бани, г. Карасевскій, правитель дѣлъ коммиссіи 
духовныхъ училищъ, и сказалъ, что онъ донесетъ графу 
Протасову, чго все нашелъ въ отличномъ порядкѣ. «Быть 
скоро какому-нибудь осмотру и въ семинаріи, — писалъ Аѳа
насій другу своему въ Тверь; —  а есть что осмотрѣть! Со- 
ру-то, дряни-то и глазами не окинешь! Попалъ же я въ мѣс
течко. По дѣломъ!.. Большею частію видишь расчетъ, ли
цемѣріе, притворство, лесть. Также со мною разсуждаетъ 
и чувствуетъ и о. ректоръ академіи, съ которымъ съ перва
го раза Богъ положилъ намъ по сердцу, какъ нельзя лучше, 
такъ что онъ скучаетъ, когда я нѣсколько дней не побываю 
у него, и весьма жалѣетъ, что ему неудобно до сего времени 
было ходить ко мнѣ.»

Въ такое-то время началась дѣятельность Аѳанасія въ С.- 
Петербургѣ; къ тому же предстояла постройка новой семина
ріи. Съ необыкновенною энергіею Аѳанасій началъ трудиться 
самъ и возбуждать къ труду другихъ, особенно семинари
стовъ. Вотъ какъ онъ описываетъ одно свое санктпетер- 
бургское утро, — именно утро 3-го мая.

«Вставъ поутру въ 5%  часовъ, пошелъ я по комнатамъ, 
въ коихъ живутъ учевики семинаріи и училищъ. Въ комна
тахъ нашелъ уже не много спящихъ; нашелъ вставшихъ да
же и тѣхъ учениковъ семинаріи и училищъ, которые нака
нунѣ за проспаніе лишены были мною обѣда. Нашелъ, что 
нѣкоторые изъ учениковъ высшаго отдѣленія семинаріи за
нимаются изученіемъ первыхъ двухъ Формъ еврейскихъ гла
головъ, которыя за нѣсколько предъ тѣмъ дней во второй разъ 
назначено было мною изучить къ 3-му мая, потому что въ 
первый по старой привычкѣ изучили худо. Одного ученика 
заставлялъ спрягать, и какъ онъ спрягалъ нетвердо, то далъ 
мнѣ обѣщаніе повторить къ классу твердо. Въ двухъ комна-
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тахъ училищныхъ всѣхъ учениковъ засталъ еще спящими. 
Въ первой сказалъ я: «вставайте ребята! что вы долго спи
те?» Всѣ вдругъ начали вставать. «Я пришелъ-было къ 
вамъ, — сказалъ я имъ, узнать, кто изъ васъ отлично зна
етъ урокъ; во вижу, что еще никто изъ васъ не знаетъ такъ 
урока, потому что всѣ вы проспали.» —  «Я знаю, я знаю, я 
знаю», — закричали ребята въ одинъ голосъ со многихъ кро
ватей. «Такъ вставайте же, — сказалъ я, скорѣе, чтобы мнѣ 
васъ успѣть переслушать и записать въ журналѣ. Кричав
шіе ребята начали, какъ воробьи, порхать и хватать кто 
чулки, кто сапоги, кто шейные платки, кто жилеты, кто 
шлафроки, кто что, чтобы поскорѣе одѣться и отвѣчать мнѣ. 
Но я сказалъ имъ: «нѣтъ, ребята, долго васъ ждатъ; мнѣ 
пора въ другія комнаты; сами же вы виноваты, что проспа
ли, а не я; я пришелъ къ вамъ рано; я послушаю васъ въ 
другое время, напр. завтра, если опять не проспите; (не про
спимъ, — кричатъ ребята); будьте готовы (будемъ, кричатъ 
ребята); я приду (пораньше приходите, кричатъ ребята). 
Сказалъ это я и ушолъ. Въ другой комнатѣ, въ которой всѣхъ 
засталъ спящими, тоже случилось, съ тѣмъ только раз
личіемъ, что ученикамъ въ этой комнатѣ я сказалъ въ 
утѣшеніе ихъ, что зайду къ нимъ, побывавъ въ другихъ 
смежныхъ съ ними комнатахъ, что и исполнилъ. По выходѣ 
изъ этой комнаты увидѣлъ, что ревностнѣйшіе изъ первой 
комнаты, въ которой всѣхъ засталъ спящими, стоятъ на 
крыльцѣ, на которое я вышелъ, и съ книжками. Я спросилъ 
ихъ: «за чѣмъ вы здѣсь? Не хотите ли, чтобъ я васъ 
прослушалъ?»— Хотимъ, прослушайте, отвѣчали они въ 
одинъ голосъ. Я воротился съ ними въ комнату, всѣхъ пе
респросилъ, и всѣхъ велѣлъ записать въ журналъ, кого хо
рошо, а кого и очень хорошо. Далѣе въ одной комнатѣ об
ступило меня человѣкъ двадцать, объявивъ, на мой вызовъ,
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что всѣ они знаютъ урокъ отлично. Я переспросилъ человѣкъ 
пять-шесть ревностнѣйшихъ, а прочихъ оставилъ безъ спро
са, отозватшись недостаткомъ времени. Вообще во всѣхъ ком
натахъ дѣти такъ и лезутъ ко мнѣ, чтобы я спросилъ ихъ,— 
лезутъ, кто съ греческимъ, кто съ географіей, кто съ исто
ріей, кто съ уставомъ, кто съ чѣмъ. А сперва о,мвало не вы
зовешь кого нибудь къ отвѣту. Слава Богу! Все начинаетъ 
идти иначе и быстрѣе, чѣмъ прежде. Хорошо отвѣтившихъ 
всѣхъ вообще велѣлъ я отмѣтить въ журналѣ, а рано встав
шимъ всѣмъ вообще сказалъ «спасибо», нѣкоторыхъ же осо
бенно въ этомъ замѣченныхъ, не изключая и семинаристовъ, 
погладилъ и по головкѣ. Возвратившись въ концѣ 8 часа до
мой, напившись чаю, и прочитавъ нѣсколько ученическихъ 
сочиненій, въ половинѣ 9-го часа я пошелъ въ классъ чте
нія св. писанія, гдѣ спрашивалъ, говорилъ самъ, и застав
лялъ учениковъ высшаго отдѣленія семинаріи повторять мною 
говоренное. Въ классѣ вспомвилъ, что мнѣ надобно идти еще 
къ митрополиту съ представленіемъ и для спрошенія, ѣхать 
ли мнѣ въ 10  часовъ на экзаменъ въ институтъ путей сооб
щеній. Увидѣвъ, что остается 10-го часа неболѣѳ четверти, 
поспѣшилъ вонъ изъ класса, сказавъ профессору, чтобъ пос
лѣ класса пришелъ ко мнѣ. «А какъ ты могъ увидѣть, что 
остается 10-го часа не болѣе четверти, не имѣя часовъ?» —  
Нѣтъ, любезнѣйшій, въ С.-Петербургѣ я уже имѣю часы; они 
здѣсь нужны. Видите,'какая перемѣна произошла со мною! Да 
и какихъ перемѣнъ не произошло со мною! Даже лобъ у меня 
сдѣлался еще открытѣе и казистѣе, чѣмъ въ Твери... Пере
одѣлся и тотчасъ отправился ко владыкѣ. Владыкѣ доложили 
о мнѣ, и мнѣ велѣно идти къ нему въ гостивную. Пришелъ. 
Владыка лежитъ на софѢ, а предъ нимъ на столѣ довольно 
толстое какое-то дѣло. Владыка всталъ, благословилъ и спро
силъ: «что скажете?»Я сказалъ, что принесъ представленіе съ



СВѢДѢНІЯ О ЖИЗНИ ПОКОЙНАГО АѲАНАСІЯ. 331

приложеніемъ проекта предложенія отъ имени ЕгоВысокопре- 
освященства коммиссіи духовныхъ училищъ. Владыка спро
силъ: <о чемъ?» Я отвѣтилъ, что слѣдовало. Потомъ владыка 
спросилъ меня: что,болѣзнь ваша прошла ли?»— Кажется, что 
прошла, отвѣчалъ я. «То-то, — присовокупилъ владыка, а то 
вотъ ^кивнувъ головою туда, гдѣ живетъ Ааронъ, лаврскій 
экономъ, его лечившій и вылечившій) здѣсь можно посовѣто* 
ваться. Я поклонившись на это сказалъ: что 1-го мая пріѣз
жалъ ко мнѣ изъ института путей сообщенія полковникъ съ 
приглашеніемъ на экзаменъ сегодня въ 10-ть часовъ утра; 
что я отказывался невозможностію быть въ 10-ть часовъ на 
экзаменѣ, потому что 10-й и 11-й часы самъ долженъ быть 
въ классѣ; но что полковникъ, вѣроятно, для усиленія сво
его приглашенія, просилъ даже отъ графа Толя и требовалъ, 
чтобы я рѣшительно далъ обѣщаніе быть на экзаменѣ, хотя 
въ 1-мъ часу по полудни, дабы ему такъ донести и графу, и 
что отъ этого я не могъ рѣшительно отказаться. «Такъ 
что-жъ»? спросилъ владыка. —  «Что мнѣ прикажете дѣлать —  
спросилъ я; ѣхать ли мнѣ на экзаменъ отъ своего класса, 
или не ѣхать»? Владыка спросилъ: «да будетъ ли кто тамъ 
изъ духовныхъ»? —  Это я не знаю, высокопреосвященнѣйшій 
владыко, отвѣчалъ я; а знаю только, что череднаго архи
мандрита тамъ не будетъ, потому что овъ готовился слу
жить; да и преосвященный викарный куда-то ѣдетъ-же, толь
ко не на экзаменъ. «Да! у нихъ, сказалъ владыка, сего дня вы
носъ, присовокупивъ и тѣмъ кончивъ рѣчь: «Э! поѣзжайте»!—  
Воротившись домой, я объявилъ профессору, чтобы онъ 
сходилъ за меня въ классъ, а служителю сказалъ, чтобы го
това была карета. Служитель пошелъ, но тотчасъ воротился 
съ извѣстіемъ, что одной лошади нѣтъ, и что на ней уѣхалъ 
экономъ въ городъ. Я послалъ служителя къ лаврскимъ вла
стямъ, чтобы дали мнѣ лошадей съ экипажемъ ѣхать на эк>



332 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

заменъ. Служитель не выходя изъ комнаты воротился съ по
вѣсткою изъ канцеляріи временнаго присутствія при с.-петер
бургской духовной консисторіи для рѣшевія старыхъ дѣлъ; 
въ повѣсткѣ канцелярія съ утвержденія митрополичья покор
нѣйше проситъ о. ректора академіи и меня пожаловать въ 
10-ть часовъ 3-го мая въ присутствіе. На повѣсткѣ въ слы
шаніи подписался уже о. ректоръ академіи. Я призадумался, 
что мнѣ дѣлать, удержалъ повѣстку ненова послалъ служите
ля въ Лавру за лошадьми и экипажемъ. Служитель воротив
шись сказалъ, что, нѣтъ ни лошадей ни экипажей, потому что 
всѣ лошади и экипажи въ разъѣздѣ. Что дѣлать? Послалъ къ о. 
ректору академіи просить лошадей съ экипажемъ. А время все 
шло да шло. Служитель воротившись сказалъ, что о. ректоръ 
самъ ко мнѣ будетъ сію минуту, а объ экипажѣ ни слова. Не 
видя о. ректора, я снова послалъ служителя справиться, го
товъ ли будетъ экипажъ. Служитель возвратившись сказалъ, 
что сейчасъ будетъ готовъ. Получивъ такое извѣстіе, я тот
часъ рѣшился написать на повѣсткѣ слѣдущее: «еще прежде 
полученія сей повѣстки,будучи командированъ его высокопре
освященствомъ для присутствованія при испытаніи въ инсти
тутѣ путей сообщенія, не могу быть во временномъ присутст
віи при с.-петербургской духовной консисторіи». Подождавъ 
не много, я снова послалъ служителя узнать объ экипажѣ. Слу
житель возвратившись донесъ, что экипажъ совсѣмъ готовъ. 
Я тотчасъ отправился къ экипажу; но увидѣвъ на дворѣ, что 
семинарская лошадь возвратилась уже, я велѣлъ, какъ мож
но скорѣе приготовить свой экипажъ, а въ академію пос
лалъ объ этомъ увѣдомить. Между тѣмъ подходитъ конси
сторскій приставъ съ двумя бумагами для подписи. «Некогда 
мнѣ, сказалъ я ему,—  ты видишь, что я ѣду».— «Да о. рек
торъ академіи подписалъ, — сказалъ служитель, а тоже со
всѣмъ было куда-то собрался». Я взглянулъ на бумаги, бѣгло
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прочелъ, и махъ въ комнату семинарскаго эконома для под- 
писа... Почти уже въ 11 часовъ поѣхалъ я въ институтъ, и 
чрезъ полчаса слишкомъ пріѣхалъ; и отъ стоящихъ у па
раднаго крыльца для пріема офицеровъ услышалъ, что экза
менъ въ законѣ Божіемъ, должно быть, уже окончился. Что 
дѣлать? Я хотѣлъ воротиться; но офицеры приглашаютъ. Я 
изъявилъ желаніе достовѣрно узнать, точно ли кончился эк
заменъ въ законѣ Божіемъ, и упомянулъ, что и г. полковни
ку, привозившему ко мнѣ приглашеніе и усильно звавшему 
на экзаменъ, я объявлялъ, что по моимъ обстоятельствамъ, 
я никакъ не могу быть на экзаменѣ раньше половины 1-го 
часа. Вслѣдствіе этого одинъ изъ офицеровъ вызвался вы
звать г. полковника; я согласился, и онъ тотчасъ побѣжалъ 
и вызвалъ. Г. полковникъ сильно звалъ на экзаменъ, хотя на 
10 минутъ, говоря, что теперь идетъ экзаменъ въ словесно
сти. Но я рѣшительно отказался, говоря, что мнѣ совѣстно 
такъ поздно войдти въ залу, наполненную множествомъ знат
ныхъ, каковы граФЫ, князья к т .  п ., и произвесть хотя ма
лѣйшее движеніе, тѣмъ паче, что по окончаніи испытанія въ 
законѣ Божіемъ, мнѣ и не для чего быть на экзаменѣ; и 
вслѣдствіе этого поѣхалъ назадъ домой. «Вотъ прекрасно!—  
думалъ я.Опустилъ классъ,отказался отъ консисторіи, чтобъ 
быть на экзаменѣ; а между тѣмъ и на экзаменѣ-то не былъ. 
Что дѣлать? Надобно поправиться». И рѣшился заѣхать въ 
Консисторію. Времени было около четверти перваго. Подъ
ѣхавъ къ консисторіи, узналъ, что присутствіе еще не кон
чилось. Вхожу въ присутствіе, и тамъ нахожу о. ректора 
академіи и двухъ присутствующихъ протоіереевъ, обоихъ 
пресѣдыхъ-сѣдыхъ,—  старичка Добронравина и первокурсна
го Малеина. Едва успѣлъ я сѣсть, какъ о. ректоръ говоритъ 
мнѣ; «поздравляю васъ». «Съ чѣмъ»? спросилъ я, думая, что 
съ прикомандированіемъ ко временному присутствію. «Сего

чаоть а . 24
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дня, продолжалъ о. ректоръ пришло изъ коммиссіи духов
ныхъ училищъ предписаніе объ опредѣленіи васъ членомъ 
академической конференціи». — «А сколько я просилъ васъ, 
говорилъ я ему, чтобы вы погодили дѣлать о мнѣ предста
вленіе впредь до усмотрѣнія; а вы-таки все свое дѣлаете». — 
«Да мы, прибавилъ онъ, сегодня же приготовили еще пред
ставленіе (только еще не подписали) объ опредѣленіи васъ 
членомъ цензурнаго комитета;, а послѣ представимъ и еще въ 
члены внѣшняго академическаго правленія». Затѣмъ спросилъ 
я, для чего меня призвали и по какому праву? Секретарь по
далъ мнѣ представленіе временнаго присутствія его высоко
преосвященству митрополиту, въ которомъ испрашивается у 
митрополита между прочимъ дозволеніе для слушанія и рѣ
шенія важнѣйшихъ дѣлъ приглашать чрезъ канцелярію от- 
цевъ архимандритовъ ректоровъ академіи и семинаріи. По
томъ секретарь показалъ дѣло генералъ-лейтенанта Купріа- 
нова о разводѣ его съ своей супругою, частяхъ въ трехъ и 
листовъ въ тысячу; по крайней мѣрѣ оно показалось мнѣ не ме
нѣе. Спустя около получаса послѣ моего входа въ присутствіе 
вошелъ въ оное и еще членъ, о. протоіерей Маловъ. Начали 
слушать экстрактъ, и слушали съ разстановками для разсуж
деній почти до шестаго часа; а по выслушаніи тотчасъ рѣ
шили. Во время слушанія входилъ въ присутствіе генералъ 
Купріяновъ и объяснивъ, что онъ уволенъ Фельдмаршаломъ 
княземъ Варшавскимъ на 28 дней, просилъ о скорѣйшемъ 
рѣшеніи дѣла. Надобно замѣтить, что за медленность по этому 
дѣлу, по Высочайшему повелѣнію, секретарь уже отрѣшенъ, а 
присутствующимъ всѣмъ до одного сдѣланъ строжайшій выго
воръ. Послѣ обѣда зашелъ мимоходомъ въ три ученическія 
комнаты, и, что весьма замѣчательно, нашелъ учениковъ зани
мающихся повтореніемъ Формъ Шелъ и Пюалъ. По возвра
щеніи домой отъ о. ректора академіи въ концѣ 10-го часа, я
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сходилъ къ профессору еврейскаго языка узнать, хорошо-ли 
ученики повторяли безъ меня Пакадъ и НиФалъ. Профес
соръ сказалъ, что хорошо; но что онъ спросилъ только дво
ихъ въ ожиданіи меня въ классъ для спросовъ Это хорошо, 
сказалъ я, что повторяли хорошо, а это худо, что вы спро
сили только двоихъ. Вамъ надлежало спросить по крайней 
мѣрѣ человѣкъ 20, или 15, чтобы поддержать пробуждаю
щееся прилежаніе къ еврейскому языку; что же касает
ся до меня, то я могъ и вновь переспросить вами спрошен
ныхъ; за тѣмъ ушелъ я отъ него въ томъ же духѣ любви, въ 
какомъ и приходилъ. И часу въ 12 легъ спать».

Вскорѣ Аѳанасія опредѣлили въ члены строительнаго ко
митета по семинаріи.

«Вамъ, по любви вашей ко мнѣ, вѣрно любопытно знать, 
какое до сихъ поръ имѣлъ я вліяніе на учениковъ, писалъ 
Аѳанасій къ другу своему въ Тверь. А вотъ какое: встаютъ 
раньше, чѣмъ прежде; классы полнѣе, чѣмъ прежде; отвѣча
ютъ тверже, чѣмъ прежде. Двухъ богослововъ такъ крѣп
ко зацѣпилъ я по сочиненіямъ, что кажется не стали бы про
тивиться, если бы я вздумалъ расправиться съ ними и по до
машнему. Глядя на нихъ и прочіе позадумались. Одинъ изъ 
учениковъ говорилъ въ городѣ: «этотъ о. ректоръ, кажется, 
хочетъ взять насъ въ руки и кажется порядочно забираетъ». 
Нѣкто ему сказалъ на это: «что-жъ? Не лучше-ли вамъ доб
ровольно сдаться»?—«Да мы и сами такъ думаемъ», отвѣчалъ 
ученикъ. Ученики училищъ моими частыми посѣщеніями ихъ 
и слушаніемъ ихъ уроковъ и повтореній въ ихъ комнатахъ, 
тоже, кажется, весьма довольны. Одинъ съ восхищеніемъ 
разсказывалъ своимъ почтеннымъ родителямъ, какъ я его 
спрашивалъ, какъ хвалилъ, и какъ велѣлъ записать въ учи
лищный журналъ. Короче сказать вамъ: я имѣю какое-то 
внутреннее и непоколебимое убѣжденіе, что все пойдетъ хо-
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рошо, потому что дѣйствую по совѣсти и въ духѣ любви хри
стіанской, и всѣ послѣдствія своихъ дѣйствій вмѣстѣ съ со
бою предаю преблагой волѣ Божіей».

Въ маѣ-же мѣсяцѣ 1838  г., Аѳанасію нужно было являть
ся н къ первосвятителю московскому, и графу Протасову, и къ 
другимъ членамъ св. Синода съ благодарностію за то, что къ 
празднику Пасхи наградили его короною на орденъ св. Анны.

«4-го мая я поѣхалъ часовъ въ 12  къ кіевскому влады
кѣ. У Псакіевскаго моста просидѣлъ вмѣстѣ съ другими бо
лѣе получаса, пока его наводили, и нашелъ тутъ о. ректора 
академіи ѣдущаго къ кіевскому же владыкѣ. Отъ кіевскаго 
владыки заѣзжалъ уже часу въ 4-мъ къ владыкѣ московско
му. Докладчикъ сказалъ, что владыка нездоровъ Я однако 
велѣлъ доложить. Докладчикъ сходилъ, и сказалъ, что вла
дыка заперся, и онъ не смѣетъ его тревожить. Отъ владыки 
московскаго заѣхалъ къ графу г. оберъ-прокурору св. Сино
да. Пробылъ у графа около получаса; графъ между прочимъ 
сказалъ, что онъ на сихъ дняхъ пріѣдетъ къ намъ въ семина
рію. На эти слова я, привставши, сдѣлалъ графу легкій пок
лонъ. Графъ не давъ мнѣ ничего вымолвить, сказалъ; «что 
вы, благодарите? Тамъ посмотримъ, что будетъ». — «Я и не 
благодарю еще,сказалъ я, а прошу васъ быть къ намъ снисхо
дительными».—  «Что это значитъ»? спросилъ графъ. — «То, 
отвѣчалъ я, чтобы вы не говорили намъ публично при уче
никахъ слишкомъ жесткихъ словъ». —  «Почему»? спросилъ 
графъ. — «Потому, отвѣчалъ я, что такія слова могутъ при- 
весть насъ въ смущеніе; и мы вмѣсто надлежащаго отвѣта 
дадимъ вамъ отвѣтъ безсмысленный, и притомъ еще потеря
емъ довѣріе учениковъ; а безъ довѣрія учениковъ не можемъ 
имѣть полезнато вліянія на нихъ».— «Да это нужно, сказалъ 
графъ, для учениковъ; они, видя, что съ васъ требуютъ, бу
дутъ исправнѣе*. —  «Не нужно, отвѣчалъ я; ученики и безъ
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того видятъ, что очень съ насъ взыскиваютъ всѣ»... Думаю, 
надѣюсь и какъ-то увѣренъ, что графъ будетъ хорошъ и къ 
нашей семинаріи. Впрочемъ да будетъ во всемъ благая, пре
мудрая и святая воля Божія. Что будетъ, напишу вамъ хоть 
коротенько,— на четверточкѣ; а вы знайте про себя».

Въ іюнѣ мѣсяцѣ граФЪ Протасовъ, побывъ недолго на эк
заменѣ въ академіи, зашелъ и въ семинарію, тогда какъ Аѳа
насій оставался еще въ академіи на экзаменѣ. Впрочемъ Аѳа
насій вскорѣ пришелъ и нашелъ оберъ-прокурора въ ф и л о 

с о ф с к о м ъ  классѣ; онъ слушалъ учениковъ и разсматривалъ 
философскую какую-то тетрадь. «Я поклонившись всталъ на 
свое мѣсто, писалъ Аѳанасій къ другу своему въ Тверь, что
бы вслушаться, въ чемъ дѣло. Г. оберъ-прокуроръ сказалъ 
мнѣ; «здравствуйте о. ректоръ. Благословите меня». Я благо
словилъ, и онъ продолжалъ мнѣ говорить, что ученики не 
понимаютъ, чтб читаютъ. Я спросилъ: «изъ чего это видно, 
ваше сіятельство?» —  «Изъ того, что читаютъ такъ, какъ на
писано.»— «Это, возразилъ я, еще ничего не доказываетъ; 
чтобы узнать, подлинно ли они не понимаютъ, надобно ввѳсть 
ихъ въ разговоръ и въ споръ; тогда виднѣе будетъ». Я на
чалъ было заводить споръ; но онъ велѣлъ мнѣ спрашивать 
ихъ изъ катихизиса. Впрочемъ скоро онъ и это прекратилъ, 
сказавъ, что я за нихъ говорю. Въ богословіи вопросы ка
сались тоже катихизиса и сверхъ того часовъ, читаемыхъ 
предъ литургіею и т. п. Въ словесности спрашиваны ученики 
изъ исторіи. Послѣ этого экзамена г. оберъ-прокуроръ за
мѣтилъ мнѣ, что ученики мало знаютъ церковности и что 
это есть общій недостатокъ семинаристовъ. Вотъ и весь 
нашъ экзаменъ при г. оберъ-прокурорѣ. Послѣ того были 
въ комнатахъ и въ столовой. Въ сей послѣдней г. оберъ-про
куроръ остался недоволенъ экономомъ собственно за бот
виньи, въ которомъ мало показалось ему рыбы; что касает-
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ся до комнатъ, то сказалъ, что онъ боится, если государь 
посѣтитъ ихъ. А я на это сказалъ ему, что для поправки 
ихъ нуженъ не одинъ десятокъ тысячъ, но что такой расходъ 
на нихъ дѣлать теперь коммиссіи духовныхъ училищъ вовсе 
неблаговременно, когда началась уже строиться семинарія 
Все посѣщеніе кончилось тѣмъ, что онъ приказалъ мнѣ стро
же присматривать за экономомъ». Такъ писалъ Аѳанасій въ 
Тверь, откуда дошли до него слухи чрезъ Алексѣя Петровича, 
что графъ Протасовъ остался чрезвычайно недоволонъ экза
меномъ въ семинаріи.

Митрополитъ с. -петербурскій питалъ доброе расположеніе 
къ Аѳанасію.«Владыка,— писалъ Аѳанасій въ Тверь въ сентяб
рѣ мѣсяцѣ 1838 года, — въ послужномъ моемъ спискѣ при 
мнѣ же, 15-го сентября, отмѣтилъ меня такъ: «поведенія чест
наго, въ должности очень исправенъ и благонадеженъ», какъ 
никого не отмѣтилъ не только изъ служащихъ при семина
ріи и пзъ подвѣдомственныхъ семинаріи ректоровъ, въ числѣ 
коихъ и о. Акимъ Семеновичъ Кочетовъ, но, какъ слышалъ 
я отъ достовѣрнаго человѣка, никого и изъ служащихъ при 
академіи. Владыка, — сказать въ добрый часъ, очень ко мнѣ 
расположенъ. При прежнихъ ректорахъ, слышалъ я, семи
нарскія бумаги доходили ко владыкѣ и отъ владыки въ семи
нарское правленіе чрезъ руки Ал. Ив. Суслова м; но при 
мнѣ ни одной такой бумаги еще не было. Я принесу бумагу, 
я же и унесу въ тоже самое время, вовсе не заходя къ Ал. 
Ивановичу. И владыка ни въ чемъ еще со мной не спорилъ, а 
все утверждалъ безпрекословно».

Въ свободное отъ семинарскихъ занятій время Аѳанасію 
приходилось много заниматься дѣлами по постройкѣ семина
ріи и по другимъ порученіямъ. «3-го, 4-го и 5-го генваря 
(1839 г.) просидѣлъ за дѣлами комитета по постройкѣ се-

(д) Письмоводитель при митрополитѣ.
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мииаріи, — писалъ онъ въ Тверь. Что сказать еще о ученіи 
объ отцахъ церкви, которое досталось на ною долю? Какъ 
это дѣло трудно, можетъ знать только тотъ, кто знаетъ 
сколько нибудь ихъ ученіе и то, сколь много ими написано. 
Хоть лопни отъ заботъ.»

22-го января 1839 года Аѳанасію удалось быть у митро
полита московскаго. «Принятъ былъ вообще ласково, —  пи
салъ Аѳанасій въ Тверь, и былъ спрашиваемъ, пишутъ ли 
ко мнѣ изъ Твери, и нѣтъ ли тамъ какихъ слуховъ. Я отвѣ
чалъ: пишутъ по старому знакомству и по прежней пріязни, 
а слуховъ не передаютъ никакихъ. Тѣмъ владыка и удоволь
ствовался. При прощаніи владыка сказалъ мнѣ тоже, что и 
прежде говорилъ: «ѣздите ко мнѣ по вечерамъ, когда будетъ 
досужно, поговорить кое о чемъ. Мнѣ пріятно будетъ». Я молча 
поклонился ему и ушолъ, думая про себя: «знаю, что пріят
но будетъ; потому что я говорилъ то и такъ, что и какъ 
едвали другіе рѣшатся говорить. Пословица говоритъ: прав
да глаза колетъ. Но и то правда, что когда мы долго ни отъ 
кого не слышимъ правды, то рады ей какъ отцу, какъ ма
тери . какъ брату, какъ сестрѣ». Въ чемъ состояла эта прав
да, это осталось тайною.

Аѳанасію не нравилось между прочимъ то, что въ с.-пе
тербургской семинаріи часто смѣняютъ профессоровъ, и 
иногда назначаютъ туда такихъ людей, которые недостойны 
и неблагонадежны, а между тѣмъ умѣютъ забѣжатъ или къ 
г. оберъ-прокурору, или къ кому нибудь изъ вліятельныхъ 
лицъ. Таковъ былъ нѣкто кандидатъ Тр—ій; онъ втирался въ 
с.-петербургскую семинарію; но Аѳанасій его оттеръ. Онъ 
сталъ проситься въ Ямбургъ смотрителемъ духовныхъ учи
лищъ. Отстраняя его отъ с.-петербургской семинаріи, Аѳа
насій между прочимъ выражался такъ въ письмѣ къ другу 
своему: «петербургская семинарія и училища похожи на са-
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докъ, въ который сажаютъ рыбу только до перваго стола. 
Ну, право, скучно, то и дѣло что встрѣчай и провожай 
профессоровъ и учителей. Съ этими новичками,—  продол
жалъ Аѳанасій, пришлецами и переселенцами будьте осто
рожны. Они часто бываютъ большіе болтушки; обо всемъ 
обыкновенно судятъ и рядятъ, и обыкновенно часто безъ тол
ку. Таковъ у насъ изъ двухъ переселившихся недавно, имян- 
но въ сентябрѣ (1 8 3 8  г .) , изъ рязанской семинаріи; я таки, 
кажется, порядкомъ проучилъ его; теперь кажется сталъ по
смирнѣе и поскромнѣе; а то бывало несетъ такую дичь, что 
и слушать нечего.»

Въ мартѣ мѣсяцѣ 1 83 9  года за Т— го стали усиленно про
сить Аѳанасія, даже отъ имени самого оберъ-прокурора. Вотъ 
какъ Аѳанасій привялъ эти просьбы.

«Является ко мнѣ чиновникъ коммиссіи духовныхъ училищъ 
и объявляетъ, что правитель дѣлъ коммиссіи духовныхъ учи
лищъ, Алек. Ив. Карасевскій, покорнѣйше проситъ меня объ 
опредѣленіи въ Ямбургъ смотрителемъ кандидата Т— го, при- 
присовокупляя, что это желательно и его сіятельству графу 
Протасову. «Кланяйтесь, сказалъ я, Александру Ивановичу, и 
жите ему, что не отъ меня зависитъ опредѣлить смотрите
лемъ 'Г— го, а отъ самой коммиссіи.» —  «Да вы, — говоритъ 
чиновникъ, представьте его» — Не можемъ, сказалъ я, по
тому что не имѣемъ ни права, такъ какъ онъ не въ нашемъ 
вѣдомствѣ, ни нужды, такъ какъ есть въ виду достойнѣйшій 
и благонадежнѣйшій.—  За симъ спустя немного дней при
ходитъ самъ г. Карасевскій, и говоритъ, что графу желатель
но, чтобъ Т— ій опредѣленъ былъ смотрителемъ. «Если это 
желательно графу, отвѣчалъ я ,—  то всего легче это сдѣ 
лать его сіятельству.» —  Какъ?— спрашивалъ г. Карасев
скій. — Пусть Т — ій, —  сказалъ я, подастъ прошеніе въ 
коммиссію духовныхъ училищъ, и пусть коммиссія предпи-
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шѳтъ опредѣлить его. Въ такомъ случаѣ мы по неволѣ оп
редѣлимъ его.—  «Впрочемъ графъ приказалъ спросить васъ, 
присовокупилъ Карасевскій, какъ вы думаете о Т— мъ, на
деженъ ли онъ»?—  Если угодно его сіятельству, сказалъ я, 
знать мое мнѣніе о Т— мъ, то скажите его сіятельству, что 
я не желаю Т —го, потому что, по моимъ замѣчаніямъ, въ 
немъ нѣтъ нужной въ начальникѣ степенности и основатель
ности; притомъ онъ еще очень для смотрительства молодъ 
и неопытенъ; да къ тому же и невзраченъ; а притомъ еще, 
по моему мнѣнію, и несправедливо предпочесть его хотя и 
товарищу его, но магистру и профессору.—  «И графъ также 
думаетъ,» сказалъ Карасевскій.—  Почему же его сіятельст
во, спросилъ я, принимаетъ въ немъ такое участіе? —  «По
тому, отвѣчалъ г. Карасевскій, что считаетъ его обижен
нымъ отъ митрополита отказомъ въ священническомъ мѣс
тѣ.»— А если предпочесть его— кандидата, нигдѣ еще не слу
жившаго, магистру и профессору, то развѣ не сдѣлано бу
детъ обиды сему послѣднему? возразилъ я. —  «Правда, ска
залъ г. Карасевскій, и присовокупилъ: я такъ и скажу гра
фу».— Гакъ и скажите, сказалъ я, и прошу ничего ни при
бавлять, ни убавлять.— Тѣмъ это дѣло и кончилось. Магистръ 
профессоръ Казанскій теперь въ Ямбургѣ; а Т— го пихнули 
въ Тверь, чтобъ и вы на него поглядѣли.»— Въ январѣ (1840) 
вновь началось дѣло о Т— мъ, онъ просился въ учители Алек
сандро-Невскаго училища. Графъ предложилъ наконецъ ака
демическому правленію перемѣстить его изъ тверской семи
наріи во 2-й классъ Александро-Невскаго приходскаго учи
лища. «А меня Богъ спасъ отъ графскаго гнѣва», писалъ 
Аѳанасій.

15-го сентября 1841 года, Аѳанасій, уже епископъ Том
скій и Енисейскій, выѣхалъ изъ с.-петербурга

Протоіерей Н. Нлчдислиилечъ.
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Въ первыхъ числахъ Февраля мѣсяца прошлаго 1867 года, 
прибылъ въ наше мѣстечко (<), по торговымъ своимъ дѣламъ, 
бендерскій молоканъ С. Ѳ. П., человѣкъ мнѣ довольно зна
комый. Я пригласилъ его переночевать у меня. Вечеромъ на 
свободѣ зашла у насъ рѣчь о вѣрѣ. Онъ былъ грамотный, 
и я прежде всего предложилъ ему послушать «Историческія 
свѣдѣнія о молоканской сектѣ,» напечатанныя въ журналѣ 
«Православный Собесѣдникъ» за 1858 годъ (часть 3 стр. 
42—80, 291—327). Онъ съ удовольствіемъ согласился. Мно
гое въ статьѣ «Собесѣдника» признавалъ онъ справедливымъ;

(а) Секта молоканская, одна ивъ отраслей такъ называемаго 
Духоборчества, доселѣ еще мало извѣстна съ исторической ея 
стороны; весьма небогата наша литература и полемическими 
сочиненіями противъ молоканства. Поэтому всякая, съ знаніемъ 
дѣла составленная, статья о молоканахъ составляетъ пріобрѣте
ніе, полезное для занимающихся полемикой противъ сущестну- 
ющихъ въ Россіи расколовъ и сектъ; а предлагаемый разговоръ 
имѣетъ тѣмъ большее достоинство, что онъ не вымышленный, 
писанъ не на основаніи извѣстныхъ молоканскихъ «исповѣданій» 
а происходилъ въ дѣйствительности и можетъ дать понятіе о 
томъ, какъ въ настоящее время разсуждаютъ молоканы о нѣко
торыхъ предметахъ православнаго вѣроученія. Судить, въ какой 
мѣрѣ удовлетворительно отвѣчалъ авторъ (недавно бывшій ста
рообрядцемъ) на возраженія своего собесѣдника-молокана, пре
доставляемъ самимъ читателямъ. Я. Субботинъ.

(б) Въ Бессарабіи.
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но кое что и отвергалъ,—говорилъ: у насъ этого вовсе нѣтъ. 
Изъ упоминаемыхъ же тамъ молоканскихъ наставниковъ нѣ
которые, но его словамъ, даже ему знакомы,— бывали въ 
Бессарабіи у него въ домѣ, какъ нанр., бѣглый выходецъ 
изъ Молдавіи Лукьянъ Петровъ (,). Когда я кончилъ чтеніе 
статьи, онъ сталъ меня хвалить, что я такой охотникъ (какъ 
ему казалось) читать и собралъ у себя много книгъ; но 
совѣтовалъ больше читать слово Божіе, то-есть Библію, и 
хорошенько вникать въ смыслъ священнаго писанія; «тогда 
только, прибавилъ онъ, познаете, которая есть истинная 
вѣра. А то посмотрите-ка, продолжалъ онъ, сколько у васъ 
внесено неправильнаго въ ваши новыя книги,— одно прибавле
но, другое убавлено, а такъ дѣлать великій грѣхъ. Апостолъ 
Павелъ страшно запрещаетъ учить чему-либо новому. Онъ 
говоритъ: аще мы или атель съ небесе благовѣстить 
вамъ паче еже благовѣстихомъ вамъ, анаѳема да будетъ 
(Гал. гл. 1 , ст. 8)®. Тогда я спросилъ его: «что же такое 
вы находите неправильнаго въ нашихъ, какъ вы говорите, 
новыхъ книгахъ? Вѣдь онѣ всѣ основаны на томъ же словѣ 
Божіемъ и если которая книга слову Божію не согласна, мы 
таковую не почитаемъ и за истинную.®

Онъ. Да вотъ первое, въ чемъ книги ваши не согласны 
слову Божію: въ вашихъ новыхъ книгахъ заповѣдано покло
няться иконамъ, а во Евангеліи и въ Библіи вообще нѣтъ 
нигдѣ такого повелѣнія.

Л . Дѣйствительно, церковь православная, послѣдуя древнѣй
шему преданію и писаніямъ св. отецъ, повелѣваетъ чество- 
ваі'ь св. иконы; но, поклоняясь иконамъ, нимало не оротиво- 
рѣчитъ Евангелію и слову Божію. Если и нѣтъ въ словѣ 
Божіемъ прямаго наставленія о поклоненіи иконамъ, то ни-

(в) «Правосі. Собесѣд.» часть 3 стр. 305.
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гдѣ не найдете въ словѣ Божіемъ и запрещенія покланяться 
священнымъ изображеніямъ Бога и святыхъ Его.

Онъ. Въ Евангеліи такого запрещенія, правда, не нахо
дится; но въ ветхомъ завѣтѣ Господь съ страшными проще
ніями повелѣваетъ не творить никакихъ образовъ и не по
кланяться имъ. Послушайте, я приведу вамъ нѣсколько 
такихъ мѣстъ. 1-е въ кнпгѣ Исходъ, въ 20 главѣ, Самъ 
Богъ говоритъ: Ие сотвори себѣ кумира и всякаго по
добія, елика на небеси горѣ, и елика на земли низу, 
и елика въ водахъ подъ землею: да не поклонишися 
имъ, ни послужиши имъ. 2-е въ книгѣ Премудрости Со
ломоновой въ главѣ 1-й : Древосѣчецъ тектонъ, древо 
криво и сучія полно пріимъ, извая съ прилежаніемъ 
праздности своея, и искусствомъ разума изобрази его, 
и уподоби его образу человѣчу, или нѣкоему жи
вотному ничтожному уподоби его, помазавъ шарами 
различными, и очервлени видъ его. И, сотворивъ ему 
достойное его обитаніе, на стѣнѣ постави, укрѣпивъ 
желѣзомъ: да не убо падетъ, предумысли о немъ, 
вѣдыи, яко не можетъ помощи себѣ. Ибо идолъ есть 
и требуетъ помощи. О сгпяжаніяхъ же и о брацѣхь 
и чадѣхъ своихъ моляся не стыдится къ бездушному 
глаголя: и о здравіи немощное призываетъ и о животѣ 
мертвое молитъ п въ помощь неключимое призываешь 
(ст. 13— 18) и прочая. 3-е въ 14-й главѣ той же книги: Ру- 
котворенное проклято есть и сотворивьій е, яко овъ 
убо содѣла, сіе же тлѣнное, Богомъ именовася (ст. 8). 
4-е у пророка Исаіи:— въ главѣ 44-й пишется: Избравъ 
древодѣля древо, постави е въ мѣру и клеемъ сострой 
е: и сотвори е аки образъ мужескъ и аки красоту 
человѣчу, поставити е въ дому. Сотвори е изваянное, 
и прек.шняется имъ (ст. 13 и 15). 5-е у Іереміи проро-



ИЗЪ БЕСѢДЫ СЪ МОЛОКАНОМЪ. 345

ка въ 10-й главѣ: Законы языковъ суетни суть: древо 
есть отъ лѣса изсѣченое дѣло тектонское, и сліяніе, 
сребромъ и златомъ украшена суть, и млатами и 
гвоздьми утвердиша я, да не движутся. Сребро из
ваяно есть, не глаголютъ: носими носятся, понеже 
ходити не возмогутъ. Не убойтеся ихъ, яко не со
творятъ зла, и блага нѣсть въ нихъ (стихи 3, 4 и 5 ). 
Видите, какъ ясно воспрещается въ словѣ Божіемъ творить 
всякое подобіе и поклоняться рукотвореннымъ изображеніямъ. 
Ваши иконы тоже рукотворенныя и вы съ ними обращаетесь 
весьма похоже на то, какъ въ книгѣ Премудрости описано 
обращеніе язычниковъ съ идолами. Не ясно ли, что вы погрѣ
шаете, имѣя у себя иконы и покланяясь имъ?

Я. Тѣ мѣста, которыя привели вы, дѣйствительно вос
прещаютъ творить кумиры и подобія, но простирать сіе за
прещеніе на святыя иконы, употребляемыя православною цер
ковію, почитать ихъ за такіе же «кумиры и подобія», упот
ребленіе которыхъ Богъ воспретилъ Іудеямъ, никакъ не долж
но, и вы сами въ этомъ случаѣ весьма погрѣшаете. О какихъ 
кумирахъ, о какихъ подобіяхъ говорится въ приведенныхъ 
вами мѣстахъ священнаго писанія? Говорится объ идолахъ 
языческихъ, объ истуканахъ, о подобіяхъ ложныхъ боговъ, 
которымъ покланялись язычники, незнавшіе и нехотѣвшіе 
знать истиннаго Бога. Этихъ бездушныхъ идоловъ язычники 
почитали за всемощныхъ раздаятѳлей добра и зла, къ нимъ 
прибѣгали за помощію, на нихъ уповали, ихъ умилостив
ляли жертвами, вообще воздавали имъ божескія почести. 
Чтобы предохранить народъ свой отъ подражанія язычникамъ, 
отъ увлеченія въ идолопоклонство, къ которому склонны бы
ли Евреи, Богъ и издалъ чрезъ Моѵсея строгую заповѣдь, вос
прещающую творить кумиры и подобія; чтобы утвердить Е в 
реевъ въ поклоненіи истинному Богу, сотворшѳму небо и



ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

землю, священные писатели въ указанныхъ вами мѣстахъ и 
изображаютъ съ такою силою всю тщету и ничтожность идо
ловъ языческихъ. Такъ ужели вы почитаете и святыя иконы, 
употребляемыя въ церкви, за изображевія подобныя истукану 
какого-нибудь студнаго. языческаго бога, какого-нибудь бы
к а — аписа, тельца и т. п ? Это и неразсудво и нечестиво. 
Иконы, которымъ мы покланяемся, суть, вопервыхъ, изобра
женія Бога истиннаго, Единороднаго Сына Божія, явившаго
ся во плоти, и святыхъ, Богомъ прославленныхъ и данныхъ 
намъ въ ходатаи и заступники предъ Нимъ. А таковыхъ из
ображеній Богъ не только не воспрещаетъ, а напротивъ запо
вѣдуетъ ихъ творить. Моѵсею рече Богъ: Сотвориьи два 
херувима злата изваянна, и возложиши я отъ обоихъ 
странъ очистилища. Да сотворятся херувими, единъ 
отъ страны сея, и другій отъ страны другія очистилища: 
и сотвориши два херувима на обоихъ странахъ. (Исх. гл. 
25, ст. 18 и 19). Вотъ Самъ Богъ повелѣваетъ создать из
ображенія существъ истинныхъ, чистыхъ и достойныхъ почи
танія, и чтобы возвысить еще болѣе значеніе этихъ священ
ныхъ изображеній,— Онъ благоволилъ между двумя, по Его 
повелѣнію устроенными Херувимами открыть Себя Моѵсею и 
бесѣдовать къ нему: и познанъ буду тебѣ оттуду и 
возглаюлю Тебѣ сверху очистилища между двѣма Хе
рувимы, иже суть надъ кивотомъ свидѣнія (тамъ же ст. 
22). Еще Господь заповѣдалъ Моисею Херувимовъ же исткать 
на завѣсѣ скиніи свидѣнія,— сотворить дѣломъ тканнымъ 
(тамъ же гл. 26, ст. 1). Вотъ съ этими ветхозавѣтными, 
священными изображеніями, по Бжественному повелѣнію уст
роенными и присутствіемъ самого Бога почтенными, имѣютъ 
точное сходство и св. иконы, въ церкви христіанской упот
ребляемыя: какъ тѣ изображали существъ истинныхъ, бли
жайшихъ Божіихъ служителей, такъ и наши иконы суть изоб-

т
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раженія истиннаго Бога и святыхъ, Ему благоугодившихъ; и 
если изображеніе Херувимовъ въ скиніи свидѣвія было у- 
строено по непосредственному повелѣнію самого Бога, то не 
законно ли простирать сіе повслѣніе и на употребленіе свя
щенныхъ изображеній въ храмахъ христіанскихъ? Это я по
казалъ вамъ первое существенное различіе святыхъ иконъ и 
тѣхъ «кумировъ» и «подобій», которыя такъ рѣшительно вос
прещаются въ приведенныхъ вами мѣстахъ священнаго писа
нія, показалъ, что первыя суть изображенія Бога истиннаго 
а послѣднія — истуканы ложныхъ боговъ, —  и одно это су
щественное между ними различіе уже ясно показываетъ, что 
содержащіяся въ св. писаніи запрещенія дѣлать и почитать 
идоловъ на святыя иконы простираться не можетъ. Вовто- 
рыхъ, великое различіе въ томъ, какъ язычники служили и 
служатъ идоламъ, и въ томъ, какъ христіане почитаютъ ико
ны. Идоловъ язычники, какъ я показалъ выше, почитали за 
боговъ, на нихъ уповали, ихъ чествовали и умилостивляли 
жертвами; христіанинъ пріемлетъ иконы только какъ изобра
женія Бога и святыхъ Его; взирая на образъ, возносится 
мыслію къ первообразному, отъ иконы къ изображенному 
на ней; воздаетъ честь не веществу иконы, не дереву и крас
камъ, но тому, кого при помощи сихъ вещественныхъ 
средствъ она представляетъ взорамъ нашимъ. Прочтите о 
семъ писанія святыхъ отцевъ, ратовавшихъ за иконы во вре
мена иконоборства, и вы ясно поймете, какое безконечное 
различіе между иконопочитаніемъ и идолопоклонствомъ. И 
если въ словѣ Божіемъ предано осмѣянію поклоненіе идоламъ, 
какъ мнимымъ богамъ, то сказанное о идолопоклонствѣ, 
очевидно, никакъ не можетъ быть перенесено на почитаніе 
святыхъ иконъ, не боготворимыхъ нами, а чтимыхъ только 
ради изображаемаго на нихъ. Итакъ вы должны сознаться, 
что вторую заповѣдь десятословія и изреченія пророковъ,
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направленныя противъ идолопоклонства, несправедливо и не
законно приводите вы противъ иконопочитанія. А что касает
ся изреченія книги Премудрости Соломоновой: ру/сотвореніе 
проклято есть и иже сотвори ею (14 глава), то и въ 
немъ точно также говорится не объ иконахъ, а объ идолахъ, 
которыхъ творили и почитали язычники, ибо дальше сказано: 
сіе же тлѣнное Богомъ именовася. Сіи-то нечестиво бого
творимые идолы, вмѣстѣ съ сотворшими ихъ на соблазнъ 
и погибель людей, и прокляты здѣсь. Созидая своихъ идоловъ, 
язычники измѣнили славу нетлѣннаго Бога въ подобіе 
образа тлѣннаго человѣка, и птицъ и четвероногихъ 
и гадъ. И почтоша и послужиша твари паче Творца 
(Римл. 1, 23-Г-25). А если на основаніи приведеннаго изре
ченія изъ книги Премудрости всякое рукотвореніе станете 
считать подлежащимъ проклятію, то выдетъ, что такому про
клятію подлежитъ и Моисей, сотворившій кивотъ, скинію, 
херувимовъ и прочее, и, чтбвсего страшнѣе, даже самъ Богъ, 
давшій Моисею повелѣніе ихъ создать.

Онъ. Нѣтъ, мы такъ не думаемъ, и Моисея за то, что онъ 
по Божію повелѣнію сотворилъ херувимовъ, мы не обвиня
емъ. Но херувимовъ этихъ и ваши иконы нельзя почитать за 
едино: херувимовъ Самъ Богъ повелѣлъ сотворить; а объ ико
нахъ во всей библіи не отыщете предписанія, чтобъ ихъ 
изображать и имъ покланяться. Я пожалуй съ вами согла
сенъ, что и запрещенія творить иконы въ библіи нѣтъ; но 
мы должвы почитать и имѣть въ уваженіи только то, что Богъ 
заповѣдалъ творить и почитать, а чего Онъ не повелѣлъ, того 
не должны вымышлять изъ своей головы, хотя бы, но нашему 
мнѣнію, это было и непротивно Богу.

Я. Вамъ уже сказано мною, въ чемъ заключается сход
ство между херувимами, поставленными въ скиніи свидѣнія, 
и иконами, въ церкви христіанской употребляемыми, и по-
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чему заповѣдь Божію о созданіи херувимовъ можно прости
рать и на иконы. А то ваше заключеніе, что не должно тво
рить ничего, даже и угоднаго Богу, если на то нѣтъ прямаго 
Божія повелѣнія, иризнать справедливымъ невозможно. Бъ 
томъ же ветхомъ завѣтѣ вы найдете примѣры, что нѣкото
рые изъ людей Божіихъ созидали жертвенники Богу и другія 
сооруженія, не имѣя на то Божія повелѣнія, и не только не 
были осуждены Богомъ, но и заслужили Его благоволеніе. 
Напримѣръ, не видно, чтобъ Іаковъ имѣлъ отъ Бога повелѣ- 
ніе поставить столпъ каменный и возлить елей вверху его, 
и прозвать имя мѣсту тому домъ Божій (Бытія гл. 28, ст. 
18 и 19); и однако же сдѣлалъ все это, и Богъ съ благово
леніемъ принялъ дѣло его Равнымъ образомъ Давидъ за
мыслилъ создать домъ Божій, нс имѣя на то предварительнаго 
повелѣнія отъ Бога а Соломонъ въ храмѣ Господнемъ со
творилъ херувимовъ^ и воловъ, море мѣдное и прочее, так
же безъ особеннаго указанія Божія (2 Цар. гл. 7. 1 Паралип. 
гл. 2 2 ); и однако всѣ эти сооруженія не отринуты Богомъ, 
напротивъ освящены присутствіемъ Его силы и благодати, 
ибо созданы были во славу Его святаго имени. Такъ же слѣ
дуетъ разсуждать и объ иконахъ. Хотя и нѣтъ въ свящ. Пи
саніи положительнаго постановленія объ употребленіи ихъ, 
но поелику онѣ устрояются для прославленія имени Божія и 
святыхъ Божіихъ, то употребленіе ихъ должно почитать не 
только не противнымъ Богу, но и угоднымъ Ему. А что онѣ 
дѣйствительно угодны Богу, это Онъ засвидѣтельствовалъ въ 
безчисленныхъ знаменіяхъ и чудесахъ, чрезъ святыя иконы 
явленныхъ. Вы, конечно, не вѣрите симъ чудесамъ; но не 
вѣрить имъ нельзя, ибо они подтверждаются достовѣрными 
свидѣтельствами, которыхъ вы опровергнуть не можете.

Онъ. Все-таки, по нашему мнѣнію, не слѣдуетъ имѣть 
иконы и поклоняться имъ; вѣдь простые неграмотные люди,

часть п .  25
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не зная, что иконы— только изображенія Бога и святыхъ, пря
мо обращаются къ нимъ какъ къ Самому Богу и святымъ, 
воздаютъ имъ такія почести, которыя приличны только Богу 
Единому. Такимъ образомъ иконы только вводятъ людей не
грамотныхъ въ заблужденіе и приносятъ не пользу, а вредъ.

Я. Нельзя согласиться и съ этимъ вашимъ разсужденіемъ. 
Неужели ради нѣсколькихъ невѣждъ слѣдуетъ уничтожать то, 
что само въ себѣ священно и спасительно? Напримѣръ, скоп • 
цы, читая святое Евангеліе, находятъ въ немъ такія мѣста, 
которыя будто бы даютъ имъ право искажать себя. Неужели 
же для того, чтобъ это не служило имъ ко вреду, слѣдуетъ 
исключить изъ Евангелія тѣ слова, въ разумѣній которыхъ 
они погрѣшаютъ? И еще: нѣкоторые боготворили, а мо
жетъ быть и теперь гдѣ-нибудь боготворятъ солнце, мѣсяцъ, 
звѣзды, огонь и воду; ужели поэтому нужно признать вред
ными и уничтожить всѣ сіи величественныя и столь необхо
димыя въ составѣ міра творенія Божіи? Видите ли, какъ не
разумно разсуждать по вашему, будто иконы должно отверг
нуть потому, что нѣкоторые смотрятъ на нихъ не такъ, какъ 
слѣдуетъ. Здѣсь вина падаетъ не на иконы, а на тѣхъ, ко
торые имѣютъ превратное понятіе объ иконахъ. Да и спра
ведливо ли вы говорите, будто вообще простой народъ нашъ 
почитаетъ иконы за боговъ? Положимъ, что иногда вы услы
шите въ народѣ и такое выраженіе; но сдѣлайте замѣчаніе 
тому, кто употребилъ его, и онъ сейчасъ же сознаетъ свою 
вину,— скажетъ вамъ, что ошибся, что икона не Богъ, а 
изображеніе Бога Спасителя или Божіей Матери. Ибо каждый, 
какъ бы простъ ни былъ, знаетъ, что Богъ нашъ на небеси 
живетъ во свѣтѣ неприступномъ. Если же, наконецъ, дѣй
ствительно найдутся невѣжды, такъ превратно разумѣющіе о 
святыхъ иконахъ, то ихъ слѣдуетъ вразумить, а не иконы 
ради ихъ неразумія предавать порицанію. Не могу я согла-
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ситься и съ тѣмъ заключеніемъ вашимъ, будто иконы вообще 
служатъ вс на пользу людямъ безграмотнымъ. Я думаю, на
противъ, для нихъ-то особенно и полезны иконы, ибо слу
жатъ имъ вмѣсто книгъ; икона таже книга, только написан
ная не буквами, для нихъ непонятными, а въ лицахъ и об
разахъ, для каждаго вразумительныхъ.

Онъ. Что вы ни говорите, а иконы все-таки не слѣдуетъ 
имѣть въ такомъ уваженіи, какое онѣ имѣютъ у васъ; мы въ 
этомъ увѣрены твердо. Вы, какъ человѣкъ грамотный, чи
тайте побольше слово Божіе и сами увидите, что дѣлать это
го не слѣдуетъ: писаніе воспрещаетъ!

Я. Но я уже показалъ вамъ, какіе образы запрещаетъ 
писаніе, показалъ и то, какое великое различіе между за
прещенными въ писаніи идолами, кумирами, подобіями и 
между почитаемыми церковію иконами. Кое общеніе свѣта 
ко тьмѣ? Что общаго между иконой Спасителя, благоговѣйно 
чтимою нами, и истуканами тщетвыхъ боговъ? И не бого
хульствуетъ ли тотъ, кто находитъ между ними что-либо 
общее? А что вы не хочете понять истиннаго ученія объ ико
нахъ, находите употребленіе ихъ вреднымъ, и какъ бы за 
грѣхъ считаете, на то ваша добрая воля и принуждать васъ 
къ принятію истины я не могу; моя обязанность была только 
показать вамъ истину, а за непріятіе истины вы сами будете 
отвѣчать предъ Богомъ.

Онъ. Это справедливо* — никто за другаго отвѣчать не 
станетъ, каждый что посѣетъ, то и пожнетъ. Но вѣдь мы 
стараемся во всемъ держаться только слова Божія, и посту
пать вопреки оному считаемъ неправымъ дѣломъ.

Я. Не много ли вы сказали о себѣ, что во всемъ поступае
те согласно слову Божію? Что, если я покажу вамъ, что напро
тивъ во многомъ вы отступаете отъ слова Божія?

Онъ. Въ чемъ же напримѣръ?
25*



352 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

Я. Напримѣръ, какъ вы учите о таинствѣ крещенія?
Онъ. Мы пріемлемъ крещеніе.
Я. Но какое крещеніе? Когда у васъ родится дитя, крести

те ли вы его, такъ какъ заповѣдано въ словѣ Божіемъ и какъ 
св. церковь креститъ, т .-е . чрезъ троекратпое погруженіе 
въ воду?

Онъ. Нѣтъ, такъ не крестимъ, да и въ Словѣ Божіемъ такъ 
крестйть не заповѣдано Въ Словѣ Божіемъ крещеніемъ на
зывается ученіе Христово, а не въ воду погруженіе.

Я. Вотъ вы сейчасъ и показали, что отступаете отъ Слова 
Божія, ибо превратно его толкуете. Подъ крещеніемъ разу
мѣется въ писаніи именно погруженіе, что явствуетъ изъ 
словъ Христа Спасителя: аще кто не родится отъ води 
и Духа, не можетъ внигпи въ царствіе Божіе (Іоан. 3 , 5 .).

Онъ. Да что здѣсь подъ водой-то разумѣется? Разумѣется 
Слово Божіе; вы прочитайте-ка въ Евангеліи, что сказалъ 
Спаситель, когда бесѣдовалъ съ Самарянкой. Аще бы віьда- 
ла еси даръ Божій, и кто есть глаюляй ти: даждь 
ми нити : ты бы просила у нею, и далъ бы ти воду 
живу (Іоан. гл. 4, ст. 10). Такъ вотъ она вода-то какая! —  
Господне ученіе, а не простая вода. Да и что намъ поможетъ 
вода? Вѣдь она ничего не значитъ. Помогла ли бы она Нее- 
ману Сіріанину отъ проказы, еслибы его Елисей пророкъ не 
исцѣлилъ (4 кн. Цар. гл. 5 .)?

Я. Въ бесѣдѣ съ Самарянкой Го'сподь, говоря о водѣ жи
вой, дѣйствительно, употребилъ иносказательное выраже
ніе, —  разумѣлъ воду не чувственную, что показываетъ и 
самое изреченіе вода живая. Но заключать отсюда, что и 
тамъ, гдѣ говорится о водѣ крещенія, нужно разумѣть также 
не чувственную воду, а ученіе, никакъ не слѣдуетъ. Въ этихъ 
мѣстахъ говорится весьма ясно и прямо о водѣ стихійной, что 
подтверждается и примѣрами крещенія въ водѣ, о которыхъ
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упоминается въ священномъ же писаніи, а наиначе примѣромъ 
Самого Спасителя, крестившагося отъ Іоанна въ струяхъ 
Іорданскихъ. А что вы сказали о исцѣленіиНеемана Сіріанина, 
то въ словахъ вашихъ никакого доказательства противъ кре
щенія водою я не вижу. Правда сами по себѣ воды Іордана 
никакой пользы Нееману принести не могли, и сколько бы 
разъ онъ ни погружался въ Іорданъ по своему собственному 
желанію, не получилъ бы исцѣленія отъ проказы. Но когда 
онъ сдѣлалъ это по повелѣнію пророка, или по волѣ Самого 
Бога, чудодѣйствовавшаго пророкомъ, та же вода подаетъ 
ему исцѣленіе, и не погрузившись въ воду, исцѣленія онъ ие 
получилъ бы. Въ примѣрѣ этомъ можно находить даже нѣ
которое подобіе или указаніе дѣйствія и силы крещенія. И въ 
крещеніи употребляемая вода сама но себѣ не имѣетъ силы 
очищать скверну душевную; но когда эта же самая вода, сог
ласно установленію Спасителя и Его Апостоловъ, дѣлается 
веществомъ таинства, —  когда по освященіи воды, крещае
мый погружается въ оную троекратно съ призываніемъ име
ни Св. Троицы: тогда дѣлается она банею наки-бытія для 
крещаемаго, и крещенный исходитъ изъ нея омытый и очи
стившійся отъ всякія скверны плоти и духа.

Онъ. Нѣтъ! — По нашему не такъ. Вода ничего не значитъ 
и не нужна для крещенія; Христосъ и апостолы нигдѣ ясно 
не говорятъ, чтобы совершать крещеніе водное, — оно долж
но быть непремѣнно духовное.

Я. Такъ вы рѣшительно утверждаете, что Христосъ и 
апостолы нигдѣ ясно ни говорятъ о крещеніи водномъ? На
прасно вы это говорите. Вотъ послушайте, я приведу вамъ 
нѣсколько мѣстъ священнаго Писанія, въ котрыхъ о креще
ніи водою сказано весьма ясно. Спаситель, посылая апосто
ловъ на проповѣдь, сказалъ: гиедше научите вся языки, 
крестяще ихъ во имя Отца и Сына и святаго Духа
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(Матѳ. 28, 19). Я не стану вамъ говорить о томъ, что по 
объясненію ученыхъ, греческое слово, которое по славян
ски переведено словомъ крестить, значитъ именно погру
жать въ воду: ни вы, ни я погречески не знаемъ, и повѣрить 
это толкованіе по греческому тексту не можемъ.-.Но вотъ 
вамъ подтвержденіе этаго толкованія самое простое и довольно 
ясное. Спаситель у Евангелиста Марка въ главѣ 7-й(стихъ 8) 
упоминаетъ о крещеніи чеаномъ. Что значитъ это выра
женіе? Надѣюсь, что и вы согласитесь, что здѣсь разумѣется 
погруженіе сосудовъ въ воду для омовенія, хотя о водѣ со
всѣмъ не упомянуто. Такъ и въ повелѣніи апостоламъ должно 
разумѣть подъ крещеніемъ — крещеніе чрезъ погруженіе въ 
воду. Еще яснѣе говорится о крещеніи водою въ евангель
скомъ повѣствованіи о крещеніи самого Спасителя, здѣсь ска
зано между прочимъ: и крестился Іисусъ взьіде абіе отъ 
воды (Матѳ. 3 , 16). Взыде отъ воды,—очевидно крещеніе 
состояло въ томъ, что Спаситель сходилъ (погружался) въ 
воду, и потомъ вышелъ изъ воды. О такомъ же водномъ кре
щеніи свидѣтельствуютъ и апостолы и словомъ и дѣломъ. 
Апостолъ Павелъ въ 1-мъ посланіи къ Коринѳянамъ пишетъ: 
ни единаго отъ васъ креститъ, точгю Криспа и Гаія, 
креститъ же и Стефаниновъ домъ: прочее не вѣмъ, 
аще кого креститъ, не посла бо мене Христосъ крести- 
ти, но благовѣстити (гл. 1, ст. 14, 16, 17) Несомнѣнно, 
что здѣсь разумѣется крещеніе водою, а не духовное—посред
ствомъ ученія. Если допустить, что здѣсь разумѣется послѣд
нее, т .-е . крещеніе ученіемъ, то какъ объясните вы эти сло
ва апостола: не посла мене Христосъ крестити, но бла
говѣстити? Ученіе, проповѣдь, благовѣствованіе— слова од- 
нозначущія: и выйдетъ по вашему, что апостолъ говоритъ: 
не послалъ меня Христосъ учить, но учитьі Видите 
ли, къ какимъ несообразностямъ приводитъ ваше желаніе
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подъ крещеніемъ разумѣть ученіе? Если же разумѣть здѣсь, 
какъ и слѣдуетъ, крещеніе водою, то слова апостола Павла 
будутъ ясны и понятны. Онъ говоритъ, что не былъ посланъ 
собственно крестить (ибо на то избраны были другіе апосто
лы, которые преимущественно и занимались совершеніемъ 
крещенія надъ вѣрующими, какъ напримѣръ Стефанъ, Фи
липпъ, Прохоръ, и прочіе), и потому крестилъ очень не мно
гихъ, но что главнымъ его назначеніемъ было — учить лю
дей вѣрѣ Христовой посредствомъ благовѣствованія. Приве
ду еще одинъ самый очевидный примѣръ крещенія водою изъ 
Дѣяній апостольскихъ. Вы знаете исторію, какъ апостолъ 
Филиппъ крестилъ каженика, вельмому царицы Еѳіопской. 
Каженикъ ѣхалъ, читая книгу Исаіи пророка; въ это время, 
восхищенный Духомъ святымъ, является предъ нимъ Филиппъ 
и начинаетъ съ нимъ бесѣду о Христѣ Спасителѣ, предвоз
вѣщенномъ Исаіею. Каженикъ увѣровалъ и изъявилъ жела
ніе креститься. Въ это самое время они подъѣхали къ тако
му мѣсту, гдѣ была вода: и рече каженикъ: се вода: что 
возбраняетъ ми креститися? Рече же ему Филиппъ: 
аще вѣруеиіи отъ всего сердца твоего, мощно ти есть. 
Отвіьщавъ же рече: вѣрую Сына Божія быти Іисуса 
Христа. И повелѣ стати колесницѣ; и снидоста оба 
въ воду, Филиппъ же и каженикъ и крести его (Дѣян. 
гл. 8, 36, 37, 38). Скажите мнѣ, о какой водѣ говорится 
здѣсь, чувственной, или духовной, т.-е. объ ученіи?

Онъ. Положимъ, что здѣсь говорится о водѣ обыкновенной.
Я. Значитъ апостолъ Филиппъ совершилъ крещеніе во

дою, каковое крещеніе въ церкви апостольской и употребля
лось вообще надъ пріемлющими вѣру Христову. Такъ вотъ 
съ какой ясностью въ словѣ Божіемъ говорится о крещеніи 
водою, и утверждать, что подъ крещеніемъ въ Священномъ
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писаніи разумѣется обыкновенно ученіе, значитъ уже извра
щать смыслъ писанія, что вы и дѣлаете.

От. Положимъ, что Филиппъ крестилъ каженика въ водѣ, 
но все таки и здѣсь вода ничего не значила, не въ водѣ сущ
ность дѣла.

Я. Странное разсужденіе! Самъ Господь и апостолы Его 
заповѣдуютъ и словомъ и дѣломъ, что крещеніе нужно со
вершать водой; а вы утверждаете, что вода здѣсь ничего не 
значитъ, что и безъ нея можно обойдтись, и даже совсѣмъ не 
употребляете ее для крещенія! Что же, вы хочете исправить 
Христово и апостольское ученіе? Хочете по своему рѣшать, 
что въ немъ годится и что не годится? Какая дерзость! Да 
не сами ли вы говорили, что во всемъ слѣдуете слову Божію? 
Но вотъ я показалъ вамъ ясныя мѣста священнаго писанія о 
водномъ крещеніи, а вы ихъ не пріемлете, или. что тоже 
превратно толкуете, и значитъ слову Божію не слѣдуете. Такъ 
и не хвалитесь же, не называйте себя строгими его храни 
телями.

От. Что вы ни говорите, а все-таки крещеніе надобно 
признавать духовное — ученіемъ, а не чувственное — водою. 
Такъ и слово Божіе повелѣваетъ.

Я. Вижу, что никакихъ, самыхъ ясныхъ свидѣтельствъ о 
истинѣ вы принять не хочете, и опять мнѣ остается сказать, 
что ваше дѣло принять истину, или не принять, а я только 
считалъ дѣломъ совѣсти указать вамъ истинное ученіе. Вотъ 
и еще спрошу васъ: принимаете ли вы таинство причащенія 
тѣла и крови Христовой подъ видомъ хлѣба и вина, устано
вленное Господомъ и имѣющее совершаться неизмѣнно до 
Его втпраго пришествія?

От. Въ таврической губерніи, нѣкоторые изъ нашихъ во 
время собранія на молитву, причащаются хлѣбомъ, подобно 
какъ и вы; но у насъ это почитается неправильнымъ. Прича-
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щеніѳ, по нашему, должно быть также духовное, то-есть 
причащеніе Христова ученія.

Я . На какомъ же это основаніи? Гдѣ въ священномъ Пи
саніи нашли вы такое свидѣтельство, что причащеніе должно 
быть духовное, совершаемое посредствомъ ученія? Писаніе 
напротивъ весьма ясно говоритъ о причащеніи тѣла и крови 
Христовой подъ видомъ хлѣба и вина Вотъ слова самого 
Спасителя: плоть моя истинно есть брашно и кровь моя 
истинно есть пиво (Іоан. гл. 6, ст. 55). Усиленное вы
раженіе: истинно есть брашно, и истинно есть пиво, не
сомнѣнно доказываютъ, что Спаситель разумѣлъ здѣсь види
мое принятіе вѣрующими тѣла и крови Его а не духовное, 
посредствомъ ученія. Онъ же на тайной вечери пріемъ 
хлѣбъ, и благословивъ прелЬми, и даяше ученикомъ, рече: 
пріимите, ядите, сіе есть тѣло мое. И  пріемъ чашу и 
хвалу воздавъ, даде имъ глаголя-, пійте отъ нея вси, сія 
бо есть кровь моя новаго завѣта, яже за многія изливае
мая во оставленіе грѣховъ. (Матѳ. гл. 26. ст. 26). Сіе 
творите въ мое еоспоминаніе (Лук. гл. 22, ст. 19). Спа
ситель, принявъ, благословилъ и преломилъ хлѣбъ истинный: 
такой же истинный хлѣбъ Онъ заповѣдалъ и ученикамъ при
носить въ Его воспоминаніе: сіе творите въ мое воспомина
ніе. И такъ какъ Господь предалъ плоть свою на страданія, 
и пролилъ свою пречистую кровь для нашего спасенія, то и 
пріобщеніе плоти и крови Его содѣлалъ непремѣннымъ усло
віемъ спасенія для каждаго изъ вѣрующихъ: Аще не снѣсте 
плоти Сына человѣческаго, говорилъ Онъ, ни піете крови 
Его, живота не имате ее себѣ. Ядый мою плоть и піяи 
мою кровь, имать животъ вѣчный: и Азъ воскрешу Его 
въ послѣдній день. Ядый мою плоть и піяй мою кровь во 
Мнѣ пребываетъ и Азъ въ немъ. Ядый хлѣбъ сей живъ 
будетъ во вѣки (Іоан. гл. 6. ст. 53, 54, 55, 56). Какъ
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же послѣ этого можете вы отвергать столь великое таинство, 
какъ пріобщеніе тѣла и крови Христовой, и какъ можете 
надѣяться живота вѣчнаго?

Онъ. Да вы не такъ понимаете слова Христовы,—вы пони
маете ихъ буквально, а надобно принимать въ смыслѣ духо
вномъ; такъ повелѣлъ Самъ Онъ; послѣ словъ, которыя вы 
привели, сейчасъ Онъ сказалъ; Духъ есть, иже оживляетъ, 
плоть не пользуетъ ничтоже: глаголы, яже Азъ глаго 
лахъ вамъ, духъ суть и животъ суть (Іоан. гл.6. ст. 63 .). 
Видите, рѣчь идетъ здѣсь не о вещественномъ хлѣбѣ, а о 
духовномъ

Я. Дѣйствительно слова эти; глаголы яже Азъ глаголахъ 
вамъ духъ суть и животъ суть, были сказаны Спасителемъ; 
но вспомните, по какому поводу. Когда Спаситель сказалъ: 
хлѣбъ, егоже Азъ дамъ, плоть моя есть, то жидове 
пряхуся между собою, глаголюще: нано можетъ сей намъ 
даты плоть свою ясти (Іоан. гл. 6. ст. 52); даже нѣко
торые изъ учениковъ Спасителя говорили: жестоко есть 
слово сіе: и кто можетъ его послушати? (тамъже ст. 60) 
Видя, что многіе соблазняются, не разумѣя словъ Его, 
Спаситель и объясняетъ имъ, что они поняли его неправиль
но,—не самую плоть Его, какъ они видятъ ее, даетъ Онъ въ 
пищу людямъ, но даетъ подъ видомъ хлѣба, который духов
нымъ, непостижимымъ для насъ образомъ будетъ прет
воряться въ истинное тѣло Его. Въ этомъ смыслѣ и сказалъ 
Онъ: Глаголы, яже Азъ глаголахъ, духъ суть и животъ 
суть. Все это Спаситель говорилъ еще до учрежденія таин
ства Евхаристіи; неудивительно поэтому, что Его не поняли 
даже сами ученики. А въ послѣдствіи, когда Онъ на вечери 
тайной, предлагая хлѣбъ и вино, сказалъ: сіе есть тѣло 
мое и сія есть кровь моя, смыслъ и прежнихъ словъ Еі 
сталъ ясенъ. Апостолы, слѣдуя примѣру своего Учителя, и
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сами совершали причащеніе тѣла и крови Христовой подъ 
видомъ хлѣба и вина и вѣрующимъ также точно совершать 
оное заповѣдали. Апостолъ Павелъ пишетъ: чаша благосло
венія, юже благословляемъ, не общеніе ли крови Х ри
стовы есть; хлѣбъ, еюже ломимъ, не общеніе*ли тіьла 
Христова есть (1 Кор. гл, 10. ст. 16). Апостолъ говоритъ 
о чашѣ, о хлѣбѣ , о преломленіи, о предметахъ и дѣйстві
яхъ видимыхъ. Въ другомъ мѣстѣ онъ же говоритъ еще яснѣе: 
Азъ пріяхъ отъ Господа, еже и предахъ вамъ, яко Гос
подь Іисусъ въ нощь, въ нюже преданъ бываше, пріемъ 
хлѣбъ, и благодаривъ преломи, и рече: пріимите, ядите, 
сіе есть тѣло мое, еже за вы ломимое. Сіе творите въ 
мое воспоминаніе. Такожде и чашу по вечери, глаголя: 
сія чаша Новый завѣтъ есть въ Моей крови: сіе твори
те, елиждьі аще піете, въ мое воспоминаніе. Елижды бо 
аще ясте хлѣбъ сей, и чашу сію піете, смерть Господню 
возвѣщаете, дондеже пріидетъ (1 Кор. гл. 11 ст. 23, 2 4 , 
25  и 2 6 ). Нужно ли еще болѣе ясное свидѣтельство о томъ, 
что таинство причащенія должно совершать, какъ совершали 
его Спаситель и апостолы, т. е. подъ видомъ хлѣба и вина?

Онл. Все это вы говорите потому, что такъ научили васъ 
ваши учители Василій (великій) да Іоаннъ (Златоустъ) и про
чіе, имъ подобные. Но вѣдь это были не истинные учители. 
Посмотрите-ка, что говоритъ Спаситель о лжеучителяхъ 
(Матѳ. гл. 2 4 . ст. 2 4 -2 6 ). Они-то и есть тѣ ложные учители, 
о которыхъ Спаситель говорилъ. Много они прибавили къ 
истинному Христову ученію, чего прежде вовсе не было; а 
послѣ ученики ихъ прибавили еще больше, такъ что истин
ное ученіе совсѣмъ извратили.

Я. Какъ это дерзнули вы произнести такую тяжкую хулу 
на святыхъ Божіихъ! Какъ не боитесь гнѣва Божія, прилагая 
слова Спасителя о лжеучителяхъ къ истинвымъ Его служите-
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ламъ и проповѣдникамъ?Что нашли вы общаго съ изображен
ными въ Евангеліи лжепророками и лжеучителями въ упомяп- 
тыхъ вами отцахъ Церкви Василіи Великомъ, Іонннѣ Злато
устомъ и другихъ? Никто изъ нихъ не выдавалъ себя заХ рн- 
ста или пророка, никто не предлагалъ ученія, несогласнаго 
съ проповѣдію Спасителя и апостоловъ; каждый училъ, нп 
мало не отступая отъ слова Божія. Вѣдь ихъ писанія сохра
нились доселѣ, и всѣмъ доступны: кромѣ праваго ученія 
вѣры и назиданія духовнаго ничего вы не найдете въ нихъ. 
И то примите во вниманіе, что они не сами собой восхитили 
учительство, но были на то избраны и поставлены верховною 
въ Христовой церкви властію, преемственно отъ святыхъ 
апостоловъ идущею. Они были именно тѣ пастыри и учите
ли, которыхъ самъ Господь поставилъ на дѣло служенія: а 
вы дерзаете говорить на нихъ такія укоризны! Лучше обра
тите вниманіе на вашихъ собственныхъ наставниковъ. Отъ 
кого они ведутъ начало? Отъ недавно проявившагося вашего 
лжеучителя Уклеина! А самъ Уклеивъ кѣмъ поставленъ и по
сланъ на дѣло проповѣди? Апостолъ Павелъ пишетъ: како 
пропошдлтъ, аще не посланы будутъ? (Рим. 10 , ст. 15). 
Кто же, спрашиваю, послалъ на проповѣдь вашихъ настав
никовъ и учителей? Никто. Такъ вотъ лучше вы разсудите 
о томъ, правильно ли учатъ ваши непризванные учители; 
а отъ укоризнъ на пастырей церкви себя удержите. Я привелъ 
вамъ ясныя свидѣтельства священнаго Писанія о томъ, что 
таинство Евхаристіи должно преподавать подъ видомъ хлѣба 
и вина; а вы ни на что не обращаете вниманія,— говорите 
мнѣ, что такъ думать научились мы отъ отцовъ церкви, а не 
отъ писанія! Кто же васъ-то научилъ думать иначе? Кто 
вамъ внушилъ слѣдовать не прямому и ясному смыслу свя
щеннаго Писанія, а все въ немъ понимать духовно и таин
ственно? Подумайте объ этомъ. А о нашихъ наставникахъ и
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то помыслите, ужели они, изучая долгіе годы священное Пи
саніе, и послѣ постоянно имъ занимаясь, менѣе способны 
разумѣть слово Божіе и учить истинѣ, чѣмъ ваши наставни
ки, люди простые, едва и читать-то умѣющіе?

Онъ. А вы развѣ не знаете, что сказано въ писаніи: ута
илъ еси отъ премудрыхъ и разумныхъ, и открылъ еси 
та младенцемъ (Мѳ. И ,  ст. 25)? Это слова Самого Спа
сителя. И апостолъ Павелъ говоритъ въ посланіи къ рим
лянамъ: глаголющеея быти мудри объюродѣша (Римл. I, 
ст. 22). Кто знаетъ,—  отъ вашихъ-то учителей и сокрыта 
премудрость Божія, такъ что они хоть и желаютъ, но не 
находятъ истины.

Я. Странно вы судите. Не самъ ли Богъ даровалъ церкви 
пастырей и учителей и вручилъ имъ дѣло служенія,— чтобы 
руководили насъ къ познанію истины? Какъ же возможно, 
чтобъ истину сію Онъ хранилъ отъ нихъ сокровенною? Мило
сердый Богъ всѣмъ человѣкамъ хочетъ спастися и въ раз
умъ истины пріити; а вы говорите, что путь спасенія и исти
ны Богъ утаилъ отъ пастырей церкви и такого множества лю
дей, ими пасомыхъ! Нѣтъ, съ такимъ вашимъ мнѣніемъ ни
кто изъ здравомыслящихъ согласиться не можетъ. А слова 
Спасителя, вами приведенныя, сказаны о книжникахъ и Фари
сеяхъ, которымъ противопоставилъ Онъ апостоловъ. Книж
ники и Фарисеи мечтали о себѣ, что они знаютъ въ совер
шенствѣ волю Божію и несомнѣнно будутъ наслѣдниками 
царства Христова, хотя въ сущности были извратители за
кона и лицемѣры; отъ нихъ-то, почитавшихъ себя мудрыми, 
и утаилъ Господь истину Свою, а открылъ ее — младенцамъ, 
безвѣстнымъ и неученымъ рыбарямъ, т .-е . апостоламъ, отъ 
которыхъ ее наслѣдовали и пастыри церкви, прямые ихъ 
преемники. Къ кому же относятся слова апостола Павла: 
глаголющеся быти мудри объюродѣша, это самъ онъ



362 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

показываетъ, продолжая рѣчь: измѣниша славу нетлѣн
наго Бога въ подобіе образа тлѣнна человѣка и птицъ 
и четвероногихъ и гадъ. Очевидно, рѣчь идетъ о язычни
кахъ, не знающихъ бога и вмѣсто Бога поклоняющихся без
душнымъ истуканамъ. Замѣчу кстати, что вы не хорошо 
сдѣлали, приведя слова апостольскія не сполна, а только 
одну часть ихъ, которой хотѣли воспользоваться для укоре- 
нія пастырей церкви. Такъ пользоваться священнымъ Писа
ніемъ не добросовѣстно; это обыкновенно пріемъ вашихъ 
наставниковъ для совращенія простыхъ и неопытныхъ людей 
съ пути истины.

Онъ. Что-жь? Хотя и не сполна я привелъ слова аиостола, 
но вѣдь и то, что не привелъ я, къ вамъ и вашимъ пасты
рямъ относится; и вы тоже кланяетесь изображеніямъ и 
подобіямъ. Нѣтъ! что ни говорите, а ваши пастыри все-таки 
ошибаются. Мало ли они у васъ прибавили? Теперь посмо
трите-ка, сколько у васъ придумано разныхъ обрядовъ, цере
моній, сколько составлено лишнихъ молитвъ! и къ чему все 
это? будто безъ этого нельзя молиться? вѣдь ничего такого 
при апостолахъ не было.

Я. Относительно изображеній, употребляемыхъ въ церкви, 
я говорилъ уже вамъ достаточно; потому лишнимъ считаю 
повторять одно и тоже нѣсколько разъ. Говорилъ и о томъ, 
что слова изъ посланія къ Римлянамъ о языческихъ идолахъ, 
изображавшихъ не только человѣческія лица, но и птицъ, 
четвероногихъ и гадовъ, ни малѣйшаго отношенія къ употре
бленію иконъ не имѣютъ. А что вы говорите, будто наши 
пастыри сами изобрѣли разные обряды и церемоніи, соста
вили много лишнихъ молитвъ, и будто всего этого при апо
столахъ не было, такъ и здѣсь вы далеко отступаете отъ 
правды. Многія обрядовыя дѣйствія, употребляемыя ири со
вершеніи таинствъ, установлены самими апостолами.
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Онъ. Нѣтъ! Это вы ужь напрасно говорите: апостолы 
нигдѣ не упоминаютъ объ обрядахъ.

Я. Въ писаніяхъ апостольскихъ говорится наприм. о 
возложеніи рукъ на пріемлющихъ священство, о помазаніи 
елеемъ болящихъ, о преклоненіи колѣнъ, о воздѣяніи рукъ 
въ молитвѣ. Развѣ все это не обрядовыя дѣйствія? И всѣ они, 
очевидно, ведутъ свое начало отъ апостоловъ, ими самими 
и при нихъ употреблялись. А что при апостолахъ учреждены 
и разные другіе обряды, это яснѣе можно узнать изъ сочи
неній, составленныхъ учениками апостоловъ, напр. Діонисія 
Ареопагита, ученика апостола Павла, Климента Римскаго, 
ученика апостола Петра, Игнатія Богоносца и другихъ, 
которые жили вмѣстѣ съ апостолами и отъ апостоловъ на
учились тому, чтб передали намъ въ своихъ сочиненіяхъ. 
Извѣстно, что апостолы не все предали церкви Христовой въ 
своихъ посланіяхъ, но многія постановленія соблюдаются 
отъ ихъ временъ по устному преданію. Вы преданіямъ не вѣ
рите; но истину ихъ подтверждаютъ сами апостолы: хвалю 
вы, братіе, пишетъ, ап. Павелъ, яко вся моя помните, 
и якоже предахъ вамъ, преданія держите (1 Кор. гл. 
И , ст. 2 -й ); и еще: тѣмже убо, братіе, стойте и де
ржите преданія, имже научистеся или словомъ или 
посланіемъ нашимъ (2 Солун. гл. 2 , ст. 15). Или словомъ, 
т.-е. устно, или посланіемъ, т.-е. въ письмени. Вотъ сіи 
то словесныя преданія и записаны апостольскими учениками; 
отъ нихъ дошли до насъ и содержатся православною церковію 
со всѣмъ подобающимъ благоговѣніемъ. Послѣ нѣкоторые 
учители церкви дѣйствительно составили не мало церковныхъ 
молитвъ и пѣснопѣній. Но что же вы находите въ нихъ 
предосудительнаго? Всѣ онѣ вполнѣ согласны ученію слова 
Божія и выражаютъ самыя чистыя и возвышенныя чувства 
души, обращающейся къ Богу съ молитвою, прошеніемъ,
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хваленіемъ, благодареніемъ Человѣкъ не совершенно непор
ченый, произнося ихъ, и самъ невольно проникается тѣми же 
спасительными чувствами.

Онъ. Да для чего же прибавлять и писать новыя молитвы, 
когда есть уже молитвы пророческія и псалмы Давида? Мож
но молиться и по нимъ.

Я. Церковь и по нимъ молится,— употребляетъ проро
ческія молитвы и псалмы, даже предпочитаетъ ихъ другимъ 
молитвамъ. Но слѣдуетъ ли отсюда, что никакія молитвы 
больше не нужны, и составлять оныя не должно? Примите во 
вниманіе, что составленныя въ Ветхомъ Завѣтѣ молитвы и 
псалмы, какъ ни назидательны, но не имѣютъ непосред
ственныхъ молитвенныхъ обращеній ко Христу Спасителю. 
Христіанинъ же непремѣнно долженъ обращаться въ молит
вахъ своихъ къ Нему — Искупителю нашему. Этой потреб
ности и удовлетворяютъ вполнѣ молитвы, составленныя па
стырями церкви и издревле освященныя употребленіемъ. Да 
и вы, хотя возстаете противъ обрядовъ православной церкви 
и составленныхъ церковными учителями молитвъ, но безъ 
обрядовъ и молитвъ и сами не обходитесь. Вѣдь вы читаете, 
я слышалъ, молитву: «слава Отцу и Сыну и Святому Духу», 
и «Господи Іисусе Христе Сыне Божій помилуй насъ». А эти 
молитвы составлены пастырями православной церкви. Еще 
скажите мнѣ: кто и какъ совершаетъ у васъ вѣнчаніе?

Онъ. У насъ вѣнчаетъ браки избранный на то старикъ.
Я. Какъ же онъ это дѣлаетъ? Читаетъ что-нибудь надъ 

новобрачными или нѣтъ?
Онъ. Какъ же, читаетъ новобрачнымъ тѣ мѣста изъ Слова 

Божія, т .-е . изъ Библіи, которыя относятся къ браку. Еще 
поется при этомъ псаломъ: Блажени вси боящійся Госпо
да. ІІотомъ новобрачные приносятъ клятву въ вѣрности
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другъ другу, и родители невѣсты вручаютъ ее жениху, по
вязавъ её голову по-женски. Вотъ и все (г>.

Я. Значитъ и у васъ есть свои обряды. Такъ зачѣмъ же 
вы возстаете противъ вашихъ, когда и сами безъ обрядовъ 
не обходитесь?

Онъ. Какіе же это обряды? Это только наставленія да мо
литвы, взятыя изъ Слова Божія.

Я. А клятва, произносимая новобрачными, врученіе не
вѣсты жениху, разныя чтенія и весь вообще чинъ брака, что 
это какъ не обрядъ? И вся эта Форма вѣнчанія составлена 
вашими наставниками. Еще спрошу васъ: для чего вашъ 
наставникъ выбираетъ изъ Библіи такія мѣста, которыя от
носятся къ браку? Пусть бы читалъ изъ Библіи что случится, 
что откроется.

Онъ. Какъ же такъ? Человѣкъ вѣдь долженъ поступать 
разумно,— что къ чему идетъ, то и читать.

Я. Хорошо; но вѣдь апостолы этого не написали, что 
когда будетъ совершаться бракъ, то читать такія-то мѣста 
изъ Библіи, а при погребеніи, напримѣръ, такія и проч.?

Онъ. Апостолы не указали; но человѣкъ самъ долженъ 
понимать, что къ чему слѣдуетъ.

Я. Такъ вотъ видите, вы и сами пришли къ тому же, что 
я доказывалъ вамъ, и значитъ напрасно вы возстаете про
тивъ нашихъ пастырей, составившихъ церковныя чинопо
слѣдованія, пѣснопѣнія и молитвы. Они, также приспособля
ясь къ каждому обстоятельству, выбирали чтенія изъ свя
щеннаго Писанія, и молитвы и пѣснопѣнія составили также 
на основаніи Слова Божія, и даже большею частію изъ по
длинныхъ выраженій священнаго Писанія.

(г) Брачный обрядъ, совершаемый молоканами, см. въ при
ложеніи

ЧАСТЬ XI.
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Онъ. Нѣтъ! вашимъ пастырямъ и тому, что они написали 
въ своихъ книгахъ, мы не вѣримъ.......

Послѣ этого мы говорили объ устроеніи храмовъ, которое 
молоканы признаютъ ненужнымъ, объ употребленіи въ пи
щу свиныхъ мясъ, которыхъ они гнушаются, и о другихъ 
предметахъ. Я представлялъ, по мѣрѣ моего разумѣнія, до
казательства противъ ихъ заблужденій; но къ сожалѣнію и 
здѣсь собесѣдникъ мой остался также непоколебимъ въ 
своемъ упорствѣ, какъ и въ вышеизложенныхъ бесѣдахъ. 
Замѣтилъ я, впрочемъ, что молоканы съ особенною силой 
возстаютъ иротивъ употребленія иконъ въ православной цер
кви; на все же остальное смотрятъ болѣе снисходительно. 
Кстати сообщу здѣсь нѣкоторыя свѣдѣнія о молоканахъ, за
имствованныя мною изъ разговора съ моимъ гостемъ и изъ 
личныхъ моихъ наблюденій надъ ними.

Переходъ въ секту молоканскую не сопровождается ника
кимъ чинопріемомъ,—  нужно только изъявить согласіе, что
бы быть молоканомъ; этимъ и кончается вся справа. Стари
ковъ своихъ, которые у нихъ всѣмъ заправляютъ, они имѣ
ютъ въ хорошемъ уваженіи,— называютъ ихъ даже пресви
терами. Всѣ почти молокавы поведенія безупречнаго, трезвы, 
несквернословы, честны, и на слово ихъ можно всегда поло
житься. Нетрезвыхъ между ними очень рѣдко можно встрѣ
тить. Дѣвицы ихъ пѣсенъ никогда не поютъ. Ж ивутъ они 
зажиточно; другъ другу помогаютъ въ нуждѣ. Вообще въ 
нравственномъ и матеріяльномъ отношеніяхъ они люди за
служивающіе почтенія.

Въ Бендерахъ молоканъ находится около тридцати семей; 
въ Кишеневѣ и въ Одессѣ надобно полагать не менѣе этого; 
есть нѣсколько въ Аккерманѣ.

Подраздѣленіе на секты существуетъ и у нихъ. Такъ не-
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давно, сказывалъ маѣ мой собесѣдникъ, беедерскіс молоканы 
получили письмо съ Кавказа отъ какого-то наставника моло
канской секты, который предложилъ имъ свои вопросы ка
сательно какихъ-то религіозныхъ развостей; ему изъ Бендеръ 
отвѣчали, а отъ него будто бы никакого отвѣта еще нс по
лучили.

Въ первыхъ числахъ сентября прошедшаго 1 86 7  года прі
ѣзжали въ Одессу два какіе-то Англичанина за тѣмъ, чтобъ 
освѣдомиться о молоканской сектѣ. Они слышали, что и въ 
Россіи есть люди, которые держатся такихъ же убѣжденіи въ 
вѣрѣ, какъ и они сами; вотъ они и захотѣли разузнать объ 
атомъ на мѣстѣ, пріѣхали нарочно въ Одессу. Здѣсь ови 
упросили одного одесскаго купца, держащагося молоканской 
секты, г-на В , чтобъ онъ собралъ въ свой домъ молокан
скихъ наставниковъ, а въ особенности чтобы пригласилъ 
самаго главнаго, наиболѣе уважаемаго наставника ихъ Ни
киту Ивановича (А), перешедшаго давно въ ихъ секту изъ ста
рообрядцевъ, человѣка, по увѣренію молоканъ, въ дѣлѣ вѣ
ры опытнаго. Когда составлено было въ домѣ г. В. собраніе, 
то пріѣзжіе Англичане предлагали молоканскимъ наставни
камъ чрезъ г. В ., который служилъ переводчикомъ, свои 
вопросы, и оказалось, будто бы, что русскіе молокане дѣй
ствительно держатся одинакихъ съ ними убѣжденій по вѣрѣ. 
Потомъ и молоканы предложили Англичанамъ нѣсколько сво
ихъ вопросовъ, и тѣ отвѣчали, будто бы, вполнѣ согласно 
съ ученіемъ молоканъ. Вышеупомянутые Англичане говори
ли, что скоро имѣетъ пріѣхать въ Россію изъ Англіи чело-

(д) Не онъ ди упоминается въ статьѣ Православнаго Собесѣд
ника (1858 года въ 3 части на 297 странищѣ), какъ первый рас
пространитель между молоканами слуха о скорой кончинѣ міра» 
и наступленіи тысячелѣтняго царства Христова? Онъ въ Одессѣ 
живетъ почти на всемъ содержаніи г. В.

26*



вѣкъ, вполнѣ образованыіі, знающій на всѣхъ языкахъ
ворить, въ томъ числѣ и на русскомъ, пріѣдетъ съ тою цѣ
лію, чтобы со всею обстоятельностью изучить мнѣнія моло-
канъ; для чего побываетъ въ губерніяхъ: Самарской, Орен
бургской и въ другихъ, гдѣ болѣе живутъ молоканы. Съ жи
вущими въ Бессарабіи нѣмецкими колонистами молоканы въ
близкихъ находятся отношеніяхъ, какъ видно, по тому же,
что считаютъ ихъ своими близкими братьями по вѣрѣ.

Ѳ. Б.
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П Р И Л О Ж Е Н І Е .
Обрядъ духовныхъ христіанъ при совершеніи брака.

Благословеніе дщери родителями. Когда она упадетъ 
предъ ногами ихъ, они и говорятъ: «Буди дщерь наша бла^ 
гословена Богомъ Вышнимъ, да благословитъ тя Господь отъ 
Сіона и узриши благая Іерусалима вся дни живота твоего. И 
узриши сыны сыновъ твоихъ, миръ на Израиля. Да благопо- 
спѣшитъ тебѣ, чадо, Богъ небесе, прежде неже умрети намъ. 
Чти свекра и свекровь твою, яко тіи нынѣ родители твои 
суть. Да услышимъ о тебѣ слухъ добръ отнынѣ и до вѣка. 
Аминь». Потомъ поставятъ жениха и невѣсту другъ противъ 
друга. И должно спросить ихъ: по согласію ли они желаютъ 
вступить въ законное супружество? Не по принужденію ли 
своихъ родителей? И по полученіи удовлетворительнаго оті 
вѣта отецъ и мать должны взять отроковицу за руку и отдать 
жениху въ руку, сказавъ: «се вдаю дщерь мою въ руку твою, 
тебѣ въ жену, ио повелѣнію закона Божія, пошли ю и отведи 
ко отцу твоему. Аминь».

Благословеніе обоихъ — жениха и невѣсты. «Будите 
чада наши благословена Богомъ Вышнимъ, и да благословитъ 
васъ Господь отъ Сіона, и узрите благая Іерусалима вся дня 
живота вашего, и узрите сыны сыновъ вашихъ. Да почіетъ 
миръ на главахъ вашихъ. Аминь».
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«Домъ и имѣніе раздѣляютъ отцы чадамъ и отъ Господа 
сочетавается жена мужу. Яже Богъ сочета, человѣка да не 
разлучаетъ.»

К Л Я Т В А .
«Мы, именованные рабы Бога живаго, обѣщаемся и кля

немся предъ Всемогущимъ Богомъ и предъ святымъ Его 
Евангеліемъ и предъ всѣмъ собраніемъ въ томъ, что по по- 
велѣнію закона Божія и по согласію нашихъ родителей, и по 
собственному нашему желанію, желаемъ мы совокупиться 
законнымъ бракомъ, съ тѣмъ,чтобы безъ нарушенія Божіихъ 
заповѣдей соблюсти вѣрность, и не скверно удалятися бы намъ 
отъ блуда и прелюбодѣянія до скончанія пашей жизни. Аминь.,

Реченіе жениха: «не пойму отъ жены иныя, кромѣ сеи® 
юже поемлю нынѣ.»

Реченіе невѣсты: «не буду я имѣть иного мужа, кромѣ 
сего, за негоже нынѣ посягаю.»

Реченіе обоихъ: «въ заключеніе нашего обѣщанія полага
емъ вѣрность и истину до скончанія нашей жизни. Аминь.»

Внушается имъ отъ священнаго писанія:
1-е посланіе къ Коринѳянамъ глава 7.
Къ Ефесеямъ главы 5, стихъ 22 .
Къ Колоссянамъ главы 3, стихъ 18.
1-е посланіе Петрово главы 3, стихъ 1.
Сирахъ — глава 3.

Послѣ невѣсту отвести и обрядить по-женски, а жениху 
пѣть псаломъ: Господи Господь нашъ, яко чудно имя 
Івое по всей земли. Послѣ всего читается молитва: «Благо
словенъ еси Боже Отецъ нішихъ, благословено имя Твое 
ісвятое и славное во вѣки, и да благословятъ Тя небеса и 
созданіе Твое», до конца (смотри у Товита глава 8, ст. 5, 
6, 7, 8).



ДВА ПОУІВШ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩШ'ВІШ'О ЕВГЕНІЯ(-).

I. На праздникъ Нерукотвореннаго образа 
Господа нашего Іисуса Христа.
Иже во образѣ Божіи смй> не восхищеніемъ непщева быши 

равенъ Богу . Но себе умалилъ, зракъ роба пріимъ, въ подобіи 
человѣчестѣмъ бывъ, и образомъ обрѣтеся, якожв человѣкъ. 
(Филип. 2, 6. 7).

Угодно было Спасителю чудесно изобразить лице свое на 
холстѣ и послать къ едесскому князю, какъ увѣряетъ пре
даніе первенствующей церкви. Сколь ни славно сіе чудо, слу
шатели, но то несравненно выше, что Онъ, во образѣ Боокіи 
сый, принялъ зракъ раба, вв подобіи человѣчестѣмъ бывъ, 
и образомъ обрѣтеся якоже человѣкъ. Любовь Божія 
въ принятіи образа человѣческаго, можно сказать, истощи
ла себя. Мы столько сдѣлались непотребны, что потеряли об
разъ Божій; а Богъ столько былъ милосердъ, что Сына сво-

(а) Высокопреосвящ. Евгеній, членъ Святѣйшаго Синода, быв
шій Епископъ Курскій, Архіепископъ Псковскій, Тобольскій, Ря- 
ванскій, и Ярославскій, жительствуетъ въ настоящее время въ 
Донскомъ монастырѣ, надъ которымъ лично съ 1854 года настоя- 
тельствуетъ. Въ текущемъ году ему исполнилось 90 лѣтъ отъ 
рожденія и 50 архіерействованія. 14 іюля празднуемо было 
пятидесятилѣтіе его архіерейства. Описаніе празднества уже 
было во многихъ журналахъ и газетахъ.—Высокопреосвящ. Ев
геній былъ ревностнымъ проповѣдникомъ слова Божія. Пропо
вѣди его дышуть пастырскокГревностію, сердечною теплотою и 
простотою. Въ 1854 году иѳданы 29 словъ его. Но вто слишкомъ 
немногое иэъ  многаго. Предлагаемыя вниманію читателей два 
поученія его еще нигдѣ не были напечатаны.
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его Единороднаго облекъ для спасенія нашего въ образъ че
ловѣческій.

За всѣмъ тѣмъ какъ мало и нынѣ мы чувствуемъ милосер
діе Божіе! Знаемъ, что мы спасены кровію Іисуса Христа: но, 
увы намъ! о томъ столь мало заботимся, какъ бы для того 
умеръ Сынъ Божій за насъ, чтобы тѣмъ безпечнѣе мы грѣ
шили.

Нѣтъ, слушатели! Милосердіе Божіе не спасаетъ ожесто
ченныхъ грѣшниковъ, кровь Христова не омываетъ нераска
янныхъ. Волею бо согрѣшающимъ, свидѣтельствуетъ грозно 
святый апостолъ, по принятіи разума истины, ктому 
о грѣсѣхъ необрѣтается жертва, страшно же нѣкое 
чаяніе суда, и огня ревность поясти хотящаго сопро
тивныя (Евр. 10, 26. 27 .).

Непоможетъ намъ то, что мы родились отъ христіанскихъ 
родителей, что устами Христа исповѣдуемъ, ежели сердце 
наше долеко отъ Христа. Напротивъ, тѣмъ строже осудимся, 
чѣмъ болѣе мы знали, а менѣе дѣлали. Аще бысте слѣпи 
были, говоритъ Спаситель Фарисеямъ, не бысте имѣли грѣ
ха: нынѣ же глаголете, яко видимъ, грѣхъ убо вашъ пре
бываетъ (Іоан. 9, И .) .

Иной подумаетъ, что это сказалъ Христосъ къ такимъ 
грѣшникамъ, которые жили въ ужасныхъ грѣхахъ. И сіе 
несправедливо. Онъ говорилъ Фарисеямъ: а Фарисеи были 
блюстители всѣхъ наружныхъ добродѣтелей, какъ хвалится 
въ Евангеліи презиравшій мытаря Фарисей. Онъ говоритъ: 
нѣсмь якоже прочій человѣцы, хищницы, неправедницы, 
прелюбодѣе... пощуся два краты въ субботу, десятину 
даю всего, елико притяжу (Лук. 18, 1 1 .1 2 .) .  Видите, что 
онъ чужаго не присвоилъ, неправды не дѣлалъ, отъ прелюбо
дѣйства былъ удаленъ, посты соблюдалъ, положенную зако
номъ на церковь десятую часть годовыхъ отъ земли и скота
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прибытковъ вѣрно отдавалъ. За всемъ тѣмъ онъ осужденъ 
судомъ Божіимъ потому только, что любовался своими доб
родѣтелями.

Кто же изъ насъ сдѣлавши добро не хвалится? Притомъ 
Фарисей похвалился не передъ людьми, но передъ Богомъ, въ 
церкви, и кажется весьма скромно, принося за то благодар
ность Богу, ибо онъ такъ говорилъ: Боже, хвалу тебѣ 
воздаю, яко нѣсмъ якоже прочій. Но мы сколь часто хва
лимся предъ людьми какою-нибудь малою добродѣтелію, бу
дучи еще далеки и отъ Фарисея? Не горшее ли постигнетъ 
насъ осужденіе?

Что же остается дѣлать намъ? Ужь пе лучше ли грѣшить 
съ мытаремъ, чтобъ умножилась надъ нами благодать? Бо
же сохрани насъ отъ сей равно ужасной крайности. Худо 
дѣлая добро хвалиться, еще хуже дѣлая зло искушать Бога. 
Грѣшить для того, чтобы покаяться, есть искушать Бога, и 
Богъ таковаго грѣшника оставитъ въ нераскаяніи. Онъ бу
детъ всегда твердить: покаюся, и никогда не покается.

Любезенъ Богу грѣшникъ плачущій съ мытаремъ, омыва
ющій слезами постелю свою съ Давидомъ; любезенъ Богу 
праведникъ, который невидитъ правды своей, по Христову 
наставленію: аще и вся сотворите, глаголите, яко раби 
пеключими есьмы (Лук. 17, 10). Д ай кто можетъ назвать 
себя праведнымъ? Всяка правда человѣча, яко порть 
нечистый. Какое добро можемъ мы сдѣлать безъ само
любія? Что можемъ мы сдѣлать, не имѣя въ виду какой ни- 
будь своей, пользы? Нечисто сердце наше, нечисты мысли, 
нечисты дѣла. О! Какъ нужно и праведнику смиреніе!

ІІосему-то апостолъ Павелъ совѣтуетъ и повелѣваетъ 
обновляться духомъ ума нашего и облещися въ новаго че
ловѣка, созданнаго по Богу. И Сынъ Божій для того един
ственно привялъ образъ человѣческій, чтобы возвратить намъ
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образъ Божій. Если же мы не обновляемся духомъ, неочи- 
щаемся сердцемъ, не пріобрѣтаемъ въ Христѣ образа Божія: 
то напрасно Онъ привялъ образъ человѣческій, напрасно во
плотился, пострадалъ, умеръ и воскресъ, и вознесшись нис
послалъ Святаго Духа, когда мы Ему не сораспинаемся, не 
совоскресаѳмъ, не совзносимся, и не исполняемся Святаго 
Духа. Всѣмъ намъ надобно преобразиться въ образъ Христовъ. 
Образъ бо дахъ вамъ, вѣщаетъ Онъ, да якоже Азъ со
творитъ вамъ, и вы творите (Іоан. 13, 15). Тоже и апо
столъ Павелъ внушаетъ: подобни мнѣ бывайте, якоже 
Азъ Христу.

Любезная братія и чада о Госиодѣ! Ежели Іисусъ Хри
стосъ вообразится въ сердцахъ вашихъ: то праздникъ вашъ 
будетъ истинный, и гораздо высшій, нежели простое воспо
минаніе чудеснаго изображенія лица Христова на полотнѣ. 
Сколно душа дороже и живѣе холста, столько драгоцѣннѣе 
воображеніе Христово въ душахъ человѣческихъ. Аминь.

Говорено Рыіьскаго уѣзда въ селѣ Дроновкѣ при служеніи 
1819 года августа 16 дня.

П. При посѣщеніи Новаго Оскола.
Не бойся, малое стадо: яко благоизволи Отецъ вашъ дати 

вамъ царство (Лук. 12, 32).
Слова нынѣ чтеннаго Евангелія.

Посѣщая грады и веси ввѣренной мнѣ отъ Господа паствы, 
усердно желалъ я и въ вашемъ градѣ, благочестивые обита
тели Новаго Оскола, принести Вышнему молитвы о васъ, и 
соутѣшиться духовною бесѣдою. Первое благословилъ Господь 
совершить, о послѣдней молю Его благость, да вложитъ въ 
уста мои слово достойное вниманія вашего, полезное къ со
зиданію сердецъ христіанскихъ. Слыша нынѣ чтенное Еванге
ліе,казалось мнѣ, я слышалъ наставленіе, что слова Спаси-
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телевы весьма приличны и достойны вниманія вашего. Не 
бойся малое стадо, говоритъ Спаситель: яко благоизво- 
ли Отецъ вашъ даты вамъ царство. Градъ вашъ не столь 
древенъ, чтобы могъ равняться со старѣйшими здѣшняго 
края своею великостію и многолюдствомъ; но если благоче
стіе и вѣра украшаютъ сердца ваши; то въ очахъ Божіихъ 
онъ восходитъ въ достоинство духовно-царственныхъ градовъ: 
небойся, малое стадо: яко благоизволи Отецъ вашъ 
даты вамъ царство.

И число апостоловъ Христовыхъ не велико было; и имена 
ихъ въ мірѣ сначала неизвѣстны; но что говоритъ о нихъ 
Св. Писаніе? Яко незнаемы и познаваемы: яко уми
рающе и се живи есмы: яко наказу еми, и не умерщвля- 
еми: яко скорбяще, присно же радующеся: яко нищи, а 
многи богатяще: яко ничтоже имуще, а вся содержа
ще (2 Кор. 6 , 9. 10).

Подобное нѣчто усматривается и во градѣ вашемъ, воз- 
любленніи! Распространеніе Слова Божія какъ во времена 
апостольскія было для Іудеевъ соблазномъ, а для Еллиновъ 
безуміемъ: такъ и въ наше время суевѣрныхъ соблазняетъ, 
вольнодумцевъ изумляетъ. Но вы предупредили лучшіе горо
да учрежденіемъ сословія, пекущагося о распространеніи Сло
ва Божія. Ежели сей святый подвигъ вѣрно свидѣтельствуетъ 
ваше благочестіе и ревность о славѣ Божіей: то приличны 
вамъ слова Спасителевы: не бойся малое стадо, яко бла
гоизволи Отецъ дати вамъ царство.

Можетъ быть, не всѣ участвуютъ въ семъ благочестивомъ 
учрежденіи; но и апостолы не были многочисленны, и Хрис
тово стадо наименовано самимъ Спасителемъ: малое стадо. 
Уже велико и то, что отворена дверь распространенію Слова 
Божія въ здѣшнемъ краю. Съ умноженіемъ книгъ умножится 
и чтеніе; съ умноженіемъ чтенія умножится познаніе истины.
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Сіе бо добро и пріятно предъ Спасителемъ нашимъ 
Богомъ, иже есѣмъ человѣкомъ хощетъ спастися и въ 
познаніе истины пріити (1 Тим. 2 , 3. 4). Если бы Слово 
Божіе нераспространилось во вселенной проповѣдію апосто
ловъ и учителей: то не распространилась бы и вѣра христі
анская. Св. Писаніе есть источникъ нашей вѣры.

Спаситель прорекъ апостоламъ: небойся малое стадо: 
яко благоизволи Отецъ вашъ дати вамъ царство. Его 
прореченіѳ въ точности исполнилось. Они распространили 
повсюду царство Божіе, распространили вѣру, несмотря на 
всѣ усилія невѣрія. И чѣмъ они побѣдили вселенную? Сло
вомъ. Если и мы пріемлемъ съ любовію Слово Божіе: то сею 
струею жизни Отецъ небесный вселяетъ въ сердца наши 
царство Свое. Мы каждодневно молимся: да пріидетъ цар
ствіе Твое. Не то ли значитъ молитва наша: да вселится во 
всѣ сердца Слово Божіе?

Отъ чего же многіе читаютъ Слово и нечувствуютъ его 
силы? Сіе рѣшилъ самъ Спаситель въ притчѣ Своей о сѣме
ни. Какъ упадшее при пути позобаютъ птицы, на камени 
увядаетъ, въ терніи заглушается: такъ и Слово Божіе въ 
умахъ разсѣянныхъ расхищается разсѣяніемъ, въ душахъ за
ботливыхъ подавляется заботами, въ сердцахъ нетвердыхъ 
увядаетъ въ искушеніи. Но кто читаетъ и слушаетъ съ вѣ
рою и чистотою сердца: тотъ Словомъ Божіимъ возраждает- 
ся, обновляется, и исполняется Духомъ Святымъ.

Отъ чего святые Отцы писали сладостно и умилительно, 
жили свято и богоугодно? Отъ того, что читали непрестанно 
и усердно Святое Писаніе. Сколько очищаются мысли, столь
ко и дѣда благопоспѣшаются внимательнымъ чтеніемъ, или 
слушаніемъ Слова Божія, какъ свидѣтельствуетъ изъ опыта 
св. пророкъ Давидъ: кто въ законѣ Господни поучится день 
и нощь, тотъ будетъ яко древо насажденное при исходи-
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щахъ водъ, еже плодъ свой дастъ во время свое, и вся, 
елика аще творитъ успѣетъ.

Посмотрите напротивъ на дѣла тѣхъ людей, которые зани
маются чтеніемъ книгъ мірскихъ, Слову Божію или не вни
маютъ, или и смѣются: достойно ли подражанія ихъ поведеніе, 
достойны ли вниманія ихъ разговоры, вѣнчаются ли успѣха
ми ихъ предпріятія? Они жалки въ себѣ самихъ, еще жалост
нѣе въ своихъ дѣтяхъ, которые, перенявъ распутство родите
лей, дополняютъ неблагодарностію и неуваженіемъ къ винов 
никамъ ихъ несчастнаго бытія.

Да и можетъ ли сынъ уважать родителя, который не бо
ится Бога? И можетъ ли бояться Бога, кто презираетъ Сло
во Божіе?

Родители! Хотя для пользы вашей любите Слово Божіе и 
приучайте къ нему дѣтей вашихъ. Говорятъ, отъ грубыхъ 
кормилицъ всасываютъ дѣти дурные нравы: а то еще вѣр
нѣе, что отъ худыхъ книгъ портится и заражается юношество.

Родители, читать неумѣющіе и необучающіе! Водите дѣтей 
вашихъ въ церковь Божію: они услышатъ ушами, чего не 
прочтутъ глазами. Благородные! Напитайте юныя сердца чадъ 
вашихъ страхомъ Божіимъ въ храмѣ слышаніемъ, въ домѣ 
чтеніемъ. А паче всѣхъ умоляю васъ, духовные, научать отъ 
юности вашихъ дѣтей чтенію Слова Божія. Сколько пагубно, 
столько же и стыдно служителямъ слова жизни воспитывать 
чадъ въ невѣдѣніи слова. Ежели и здѣсь ваше нерадѣніе стро
го истязуется; то какъ явится нерадивый отецъ предъ вѣч
наго Судію?

О сколь любезны Отцу небесному тѣ родители и дѣти, ко
торые любятъ Слово Божіе! Ими растетъ и спѣетъ царство 
Божіе на земки и собирается богатая и славная жатва въ 
житницу Божію. Аминь.

Говорено въ Новооскоіьскомъ соборѣ 1819 года сентября 3 дня.



О ХРИСТІАНСКОМЪ ПРИГОТОВЛЕНІИ
КЪ ОБЩЕПОЛЕЗНОЙ ДѢЯТЕЛЬНОСТИ.

СЛОВО НА ДЕНЬ РОЖДЕНІЯ БЛАГОЧЕСТИВѢЙШЕЙ ГОСУДА
РЫНИ, ИМПЕРАТРИЦЫ МАРШ АЛЕКСАНДРОВНЫ *

Благочестіе па все полезное есть, обѣтованіе имуще жи
вота нынѣшняго и гряЬутаго. 1 Тим. 4, 8.

Собравшись вынѣ для единодушнаго вознесенія молитвъ 
о здравіи и спасеніи Царствующаго Дома и въ особенности 
Благочестивѣйшей Государыни, Императрицы Маріи Алексан
дровны, мы, православныя чада Россіи, благословляемъ въ 
лицѣ Ея благотворное попеченіе о нуждахъ народа, соединяю
щееся съ ревностнымъ усердіемъ къ вѣрѣ и благочестію. 
Церковь съ своей стороны, вознося наши молитвы ко Господу, 
представляетъ нашему вниманію подобное же сочетаніе благо
честія съ благодѣтельнымъ служеніемъ человѣчеству въ лицѣ 
празднуемаго нынѣ Святаго Великомученика Пантелеймона. 
Это двойное указаніе на тѣсную связь между служеніемъ Богу 
и дѣлами на пользу ближнимъ представляетъ живое подтвер
жденіе Апостольскаго слова, внушающаго ту истину, что 
приготовленіе въ общеполезной дѣятельности достигаетъ сво
ей цѣли тогда, когда совершается въ духѣ вѣры и благочестія.

Вообще объ этомъ приготовленіи въ настоящее время за
ботятся болѣе, нежели прежде: кромѣ общаго, всякому по-

* Произнесено въ Моск. Усп. соборѣ 27 іюія.
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требнаго образованія и развитія умственныхъ силъ, предлага
ются еще частныя и частнѣйшія свѣдѣнія по разнымъ пред
метамъ общественной дѣятельности, безъ которыхъ и доступъ 
къ оной почти невозможенъ. Нельзя безъ искренней радости 
и признательности не видѣть въ этомъ подобающаго уваженія 
въ гражданскому долгу и живаго радѣнія о благѣ общемъ. 
Но въ равной ли степени прилагается также стараніе о вос
питаніи нравственно-религіозныхъ правилъ въ будущихъ об
щественныхъ дѣятеляхъ? При вступленіи въ избранный родъ 
занятій и при отправленіи ихъ, въ равной ли степени созна
ютъ они необходимость какъ книжныхъ руководствъ науки, 
такъ и живаго руководства вѣры и просвѣтленной вѣрою со
вѣсти? Дай Богъ, чтобъ было такъ: иначе тѣлесное, т. е. 
одно только научное обученіе, какъ бы ни было широко и 
блистательно, будетъ вмалѣ полезно. Ближайшая опас
ность отъ многоучености та, что она легко порождаетъ въ 
людяхъ самомнѣніе, убѣжденіе въ непогрѣшимости; но при
знать себя непогрѣшимымъ, человѣкомъ, которому не остае
тся ничего неизвѣстнаго въ томъ или другомъ кругѣ предме
товъ, значитъ обречь себя на умственный застой и открыть 
свободный доступъ ошибкамъ, которыя будутъ тѣмъ чаще, 
чѣмъ больше дѣйствительная жизнь будетъ представлять слу
чаевъ, не подходящихъ подъ готовыя, извѣстныя опредѣленія 
науки, и требующихъ новаго изслѣдованія и соображенія. И 
какъ нерѣдко люди весьма способные, Многознающіе, одуше
вленные рвеніемъ къ дѣлу становятся жертвами такого само
обольщенія! Какъ нерѣдко намъ приходится быть свидѣтелями 
шумнаго появленія новыхъ свѣтилъ, восходящихъ надъ той 
или другой сферой общеполезной дѣятельности, сопровож
даемой неожиданно быстрымъ закатомъ! Съ презрѣніемъ къ 
предшествовавшимъ трудамъ, вооруженные какимъ нибудь 
новымъ блестящимъ открытіемъ, они возвѣщаютъ рѣшитель-
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ныя перемѣны, возбуждаютъ широкія надежды общества, въ 
началѣ оправдываемыя успѣшными дѣйствіями; но невозму
тимо покойная, неумолимо строгая дѣйствительность вскорѣ 
обнаруживаетъ, что это открытіе далеко не такъ обширно и 
рѣшительно, чтобы навсегда измѣнить прежній порядокъ дѣла 
во всѣхъ его частяхъ; что планы, такъ стройно составляемые 
въ ученыхъ кабинетахъ, оказываются неприложимыми къ 
разнообразнымъ явленіямъ самой жизни: и тогда мудрость, 
почитавшая себя всеобъемлющею и нежелающая уже ничему 
учиться, съ озлобленіемъ отрекается отъ дальнѣйшаго труда, 
представляя себя не понятою, слишкомъ высокою для своего 
времени. Не были ли мы свидѣтелями еще болѣе печальныхъ 
явленій, когда подъ вліяніемъ новой книги и новыхъ взгля
довъ, мнимые руководители народа и радѣтели о его благѣ 
хотѣли измѣнить коренныя основы народной жизни, поколе
бать преданность престолу, разрушить семью и Церковь? Тотъ 
же самый народъ, о просвѣщеніи котораго они такъ заботи
лись, показалъ имъ, какъ безсмысленны были ихъ начинанія; 
и однако этимъ людямъ, по крайней мѣрѣ главнымъ изъ нихъ, 
нельзя отказать въ немалой ученой подготовкѣ: что же могло 
бы удержать ихъ отъ пагубнаго увлеченія? Что вообще мо
жетъ вѣрнѣе всего предохранять насъ отъ обольщенія соб
ственною мудростью? Это та богопросвѣщенная мудрость, 
которая, за предѣлами извѣстнаго человѣку, открываетъ не
объятную область таинственнаго, непостижимаго, и тѣмъ какъ 
бы постоянно твердитъ ему: сыне, о твоей премудрости 
не превозносися: не буди мудръ о себѣ, бойся же Бога 
(Притч. 3, 6. 7.); это—то, воспитываемое изученіемъ закона 
Божія и посильнымъ упражненіемъ въ немъ, чувство, кото
рое, какъ на неприкосновенную святыню, взираетъ на уста
вленныя Богомъ правила Церкви и Богомъ освященные законы 
семьи и государства; это—та, укрѣпляемая размышленіями о
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Богѣ и дѣлахъ Его, вѣра, что во всѣхъ не только великихъ 
міровыхъ и государственныхъ событіяхъ, но даже и въ на
шихъ малыхъ дѣлахъ исполняется воля Божія, безъ которой 
и противъ которой безсильны всѣ усилія человѣческія. Вотъ 
источникъ силы, которая неуклонно направляетъ научное 
образованіе къ истинно полезной дѣятельности; вотъ источ
никъ чистоты, которой часто недостаетъ нашей самооболь
щающейся мудрости!—Возвратимся къ примѣру воспоминае
маго нынѣ угодника Божія Пантелеймона. Отъ юности пред
назначенный Богомъ на служеніе болящимъ, надѣленный оби
льно способностями къ врачебному искуству, изучившій, подъ 
руководствомъ опытнаго наставника, знаменитѣйшихъ твор- 
цевъ сего искуства, онъ, какъ скоро узнаетъ истину вѣры 
христіанской, всецѣло подчиняетъ ей свой способности и 
познанія: приступаетъ къ одру недужнаго не иначе, какъ 
призвавъ имя Христа Спасителя, Его силѣ приписываетъ 
все дѣйствіе, къ Его славѣ обращаетъ всѣ совершаемыя имъ 
исцѣленія. Что же, умалились ли чрезъ то самое искусство его, 
его полезная дѣятельность? Напротивъ онъ посвящаетъ вра
чеванію все свое время; не стѣсняясь никакимъ мѣстомъ, 
является Ангеломъ-цѣлителемъ и въ царскомъ дворцѣ и въ 
темницахъ, гдѣ томились христіанскіе узники; всюду прино
ситъ помощь и утѣшеніе; врачуя недуги тѣлесныя, просвѣ
щаетъ въ тоже время души слѣпотствующихъ въ язычествѣ; 
наконецъ превосходитъ мѣру естественнаго врачеванія, со
вершаетъ такія чудныя исцѣленія, которыя явно показываютъ 
въ немъ избранное орудіе всемогущей силы Божіей, и которыя 
озлобленное суевѣріе ще можетъ объяснить ничѣмъ другимъ, 
какъ только дѣйствіемъ волшебства. Таковы плоды истиннаго, 
и ученаго и вмѣстѣ христіанскаго приготовленія къ служенію 
ближнимъ.

Другой недостатокъ, который нерѣдко лишаетъ насъ истин-
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но полезныхъ дѣятелей, есть недостатокъ твердой, гото
вой на борьбу воли. Мы имѣемъ весьма много людей, охот
но разсуждающихъ о вопросахъ науки, искуства, промыш
ленности, государственнаго устройства и другихъ; —  не ма
ло людей, хорошо понимающихъ тѣ или другіе предметы, 
но сравнительно мало такихъ, которые бы неизмѣнно посвя
тили себя избранному общеполезному дѣлу, и вели бы его до 
конца, не смотря ни на какія затрудненія. Отъ чего бы ни 
зависѣло это, отъ того ли главнымъ образомъ, что при на
шемъ воспитаніи заботятся преимущественно о расширеніи 
познаній, и весьма мало пріучаютъ къ самостоятельному тру
ду, во всякомъ случаѣ эту желанную нравственную силу, ко
торая вѣнчаетъ успѣхомъ всякое доброе дѣло, можно найдти 
вѣрнѣе всего въ убѣжденіяхъ святой вѣры и въ простыхъ 
благочестивыхъ навыкахъ, воспитываемыхъ церковію въ ея 
чадахъ: всякое иное воодушевленіе на служеніе обществу из
мѣнчиво и ненадежно. Честолюбіе обыкновенно ищетъ дѣя
тельности открытой, видной, и пренебрегаетъ той мелкой, 
скромной работой, которою зиждется успѣхъ всякаго обще
ственнаго дѣла; болѣе стремится къ широтѣ и блеску дѣйствія, 
нежели старается о внутренней исправности его; любитъ 
пользоваться готовыми плодами чужихъ трудовъ, дѣлая изъ 
нихъ болѣе или менѣе удачныя приложенія; служитъ не дѣлу 
только, но и лицамъ, и часто имъ больше, нежели дѣлу. Но 
кому не извѣстно, какъ часто мѣняется положеніе лицъ въ 
обществѣ? А съ этими перемѣнами для честолюбцевъ обык
новенно закрываются и пути къ высшимъ и почетнымъ долж
ностямъ, гдѣ только они и желали бы дѣйствовать. Что же 
еще можно указать на мѣсто честолюбія, такъ часто обманы
вающагося и измѣняющаго? Исканіе ли личныхъ выгодъ? Дѣй
ствительно, это для многихъ служитъ рычагомъ, пробужда
ющимъ отъ бездѣйствія: но это далеко не общій и не чистый

пЧАСТЬ И.
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источникъ дѣятельности. Желаніе пріобрѣтенія можетъ про
исходить или отъ нужды, или отъ корыстолюбія: въ первомъ 
случаѣ что же заставитъ трудиться тѣхъ, которые не терпятъ 
нужды? Развѣ мало у насъ было, да и теперь развѣ нѣтъ еще 
людей, которые отъ всякаго общественнаго труда отказыва
ются тѣмъ, что имъ ничего не нужно? Развѣ не видимъ даже и 
между не богатыми того довольно общаго недуга лѣности, но 
которому начавшійся трудъ прекращается, коль скоро удовле
творены первоначальныя потребности житейскія? А что ка
сается до жажды корысти, то, желая извлечь изъ всякаго дѣ
ла какъ можно больше собственной выгоды и прибѣгая для 
сего не только ко всѣмъ позволительнымъ, но даже беззакон
нымъ средствамъ, она всегда и вездѣ является злѣйшимъ вра
гомъ, истощающимъ общественное благоденствіе и извращаю
щимъ самыя благодѣтельныя учрежденія. Врачь, къ которому 
сотни и тысячи страждущихъ взываютъ о помощи, если затво
ряетъ для нихъ дверь свою потому только, что не нуждается 
въ средствахъ къ существованію, или если, минуя хижины 
бѣдныхъ, спѣшитъ только туда, гдѣ надѣется на щедрое воз
награжденіе, гдѣ не только нужно врачевать болѣзни дѣй
ствительныя и опасныя, но и можно поддерживать болѣзни 
мнимыя и легкія для своего обогащенія,— развѣ это другъ и 
слуга человѣчества? Законникъ, тщательно изучившій судебъ 
ное дѣло, если отвергаетъ просьбы обиженныхъ и неправедно 
обвиняемыхъ потому, что они не сопровождаются веществен
ными убѣжденіями, и только на вѣсъ золота продаетъ свою 
опытность и свое краснорѣчіе, прикрывая имъ тяжесть вины 
своего довѣрителя,—развѣ это достойное орудіе правосудія? 
Служитель алтаря, если имѣетъ въ виду только питаться отъ 
алтаря, и исправляетъ свои обязанности только въ той 
мѣрѣ, въ какой это служитъ къ обезпеченію его содержанія,— 
развѣ это рабъ Божій, поставленный послужить душевной
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пользѣ ближнихъ? Нужно ли перечислять еще другіе роды 
служенія ближнимъ, которые корысть обращаетъ въ служе
ніе мамонѣ, чтобъ убѣдиться, что кромѣ нужды и веществен
ной выгоды должны быть еще иныя, высшія побужденія къ 
трудамъ на пользу общую? Изъ числа этихъ побужденій мо
гутъ указать на природную склонность къ тому или другому 
занятію, которая нри правильномъ развитіи и образованіи 
обращается уже въ потребность: но какъ ни желательно, 
чтобъ общеполезные труды распредѣлялись по возможности 
сообразно съ склонностями и способностями трудящихся, 
должно однако сознаться, что особенныя, рѣзко выдающіяся 
склонности и способности бываютъ удѣломъ не многихъ, нс 
всегда примѣчаются при воспитаніи, и не рѣдко бываютъ 
окружевы неблагопріятной средой для ихъ развитія и прило
женія къ дѣлу. Впрочемъ и на соотвѣтствующемъ природно
му влеченію поприщѣ занятій, всегда ли оно бываетъ доста
точно сильно, чтобы провести трудъ до конца, среди искуше
ній и препятствій разнаго рода? Всякій ли напримѣръ спосо
бенъ добровольно обречь себя на трудъ, сопряженный съ ли
шеніями, когда съ другой стороны представляется беззабот
ная жизнь со множествомъ удовольствій? Еще тяжелѣе бо
роться съ нуждою и горемъ. Какъ часто даже и богато на
дѣленные дарованіями люди, послѣ первыхъ обнаруженій 
своего таланта, охладѣваютъ къ дальнѣйшему труду потому, 
что встрѣчаютъ, вмѣсто сочувствія, поощренія и содѣйствія, 
зависть, стѣсненіе и преслѣдованіе!

Гдѣ же найдти тотъ источникъ, изъ котораго бы потреб
ность дѣятельности била неизсякаемымъ и чистымъ ключемъ 
при всѣхъ и благопріятныхъ и враждебныхъ обстоятельствахъ? 
Въ какомъ горнилѣ душа должна закалить себя противъ увле 
ченій а  страха опасностей, чтобы твердо и богоугодно совер
шать служеніе ближнимъ? Примѣръ вождя и законодателя
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народа Божія да вразумитъ насъ о семъ. Чего, повидимому, 
не имѣлъ этотъ великій радѣтель своего народа, чтобы въ 
первую еще перу жизни сдѣлаться его освободителемъ? Онъ 
наученъ былъ всей премудрости того времени; горѣлъ пламен
ной любовію къ страждущимъ соплеменникамъ такъ, что ра
ди ея возжелалъ оставить роскошную жизнь во дворцѣ Фарао
на, и паче изволи страдами съ людьми Божіими, нежели 
имѣти временную грѣха сладость (Евр. 1 1 ,2 5 .) ;  отъ чув
ства онъ не замедлилъ перейдти къ дѣлу: вступиться заобижае- 
маго израильтянина и умертвить обидчика было мгновеннымъ 
движеніемъ его пылкой души. Казалось, въэто время онъ совер
шенно готовъ былъ къ тому, чтобы принять отъ рукъ Божіихъ 
жребій вождя и спасителя Евреевъ. Но какъ ненадежно движе
ніе самаго добраго чувствачеловѣческаго,кодьскоро оно слиш
комъ надѣется на себя! Довольно было Моисею узнать, что 
ему угрожаетъ опасность отъ Фараона, и онъ уже бѣжитъ, 
оставляя страдать народъ свой. Куда же ведетъ его рука Го
сподня?Въ пустыню: тамъ въ теченіе сорокалѣтней смиренной, 
суровой пастушеской жизни, онъ долженъ былъ научиться 
тому, чтобы, переставъ вѣровать въ собственныя силы, всею 
душею обратиться въ Богу— Источнику силы и всякаго блага. 
И вотъ, когда это трудное воспитаніе на концѣ вознагра
ждается явленіемъ Іеговы, предъ Нимъ предстоитъ уже не тотъ 
прежній пылкій патріотъ, готовый стать во главѣ народа, а 
смиренный рабъ, пятикратно отрицающійся отъ высокаго 
служенія, предлагаемаго теперь самимъ Богомъ. Что же? Не 
умерла ли въ немъ любовь къ своему народу? Нѣтъ, онъ все
цѣло посвящаетъ ей всю остальную жизнь, исполненную не
престанныхъ и необычайныхъ трудовъ, и молитъ Бога луч
ше его изгладить изъ книги живота, только не губить народъ 
свой: а умерло въ немъ только чувство самонадѣянности. Не 
продолжаетъ ли онъ бояться гнѣва Фараонова? Нѣтъ, онъ
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страшится только своего недостоинства; а къ царю является 
безстрашно; во имя Божіе требуетъ, силою Божіей получа
етъ свободу Израилю; и потомъ, среди всевозможныхъ опа
сностей и затрудненій, остается безстрашнымъ и невозмути
мымъ только онъ — богопросвѣщенный вождь малодушнаго 
народа.

Только подобное воспитаніе духа въ вѣрѣ и благочестіи, 
укрѣпившее руку Моисея на безчисленныя благодѣянія наро
ду, часто неблагодарному, можетъ укрѣплять и всякаго тру- 
ждающагося на пользу общую: на мѣсто измѣнчивыхъ и слу
чайныхъ побужденій къ труду, оно ставитъ одно неизмѣнное 
сознаніе долга, воспитываетъ высокое чувство любви къ 
ближнимъ, способное торжествовать надъ слабостями и увле
ченіями себялюбія. Кто въ служеніи обществу, великомъ и 
маломъ, видитъ непремѣнную обязанность, возлагаемую са
мимъ Богомъ на всякаго гражданина, тотъ исполняетъ его 
всегда и вездѣ съ одинаковымъ усердіемъ, хотя бы оно и 
казалось ниже его способностей, не приносило большихъ вы
годъ, не возбуждало людской молвы. Кто научился искрен
нимъ сердечнымъ смиреніемъ обуздывать порывы самонадѣ
янности, тотъ не ищетъ дѣлъ громкихъ и многихъ, но и не 
уклоняется ни отъ одного изъ тѣхъ, къ которымъ призыва
етъ его долгъ, или человѣколюбіе; не трубитъ передъ собою, 
исходя на дѣланіе, но началомъ всему полагаетъ молитву; 
ею же совершаетъ и такіе подвиги, которымъ другіе могутъ 
только удивляться. Кто навыкнулъ воздержанію, посту и дру
гимъ добровольнымъ лишеніямъ, тому не трудно по нуждѣ 
отказать себѣ не только въ удовольствіяхъ, но даже въ не
обходимомъ покоѣ и обыкновенныхъ удобствахъ житейскихъ, 
для полезнаго дѣла. Кто положилъ въ сердцѣ своемъ, во 
всемъ, что ни дѣлаетъ, работать Господеви, тотъ не 
смотритъ на то, какъ принимаютъ его дѣла люди, для ко-
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торыхъ онъ трудится, не огорчается неблагодарностію; во 
всякомъ дѣлѣ на себя онъ принимаетъ только трудъ, испол
неніе долга, а успѣхъ и плоды предаетъ волѣ Божіей, потому 
и не возмущается духомъ, когда самыя благородныя усилія 
остаются безплодными, самые добросовѣстные труды не при
водятъ къ желанной цѣли. Кто смотритъ на жизнь, не какъ 
на веселый пиръ, а какъ на время дѣланія для спасенія души, 
тотъ остается дѣлателемъ до конца, и, какъ вѣрный стражъ, 
не смѣетъ сойдти съ своего поста до тѣхъ поръ, пока Го
сподь отзоветъ его къ иному служенію, или же къ другой 
жизни.

Такъ, братіе, чтобы быть полезнымъ слугою отечества, 
нужно въ то же время быть вѣрнымъ рабомъ Божіимъ.

Прот. И. Богословскій-Платоновъ.



М  ПИСЬМА МИТРОПОЛИТА ФИЛАРЕТА.

1. Еъ Маргаритѣ Михайловнѣ Тучковой.

Благословеніе Божіе вамъ и сыну вашему- Книгу буду чи
тать; не обѣщаю читать поспѣшно. Дѣтей вдовы надлежало бы 
взять кому-либо изъ дѣтей православныя церкви. Или, нель
зя ли помѣстить ихъ въ здѣшній домъ трудолюбія, хоть бы 
пенсіонерками, для чего потребное каждый годъ можно было 
бы собирать, ибо тамъ не дорого? Не грѣхъ было бы отло
мить для нихъ кусокъ Юрьевской бронзы или золота; но 
мысль сія не дойдетъ туда.— А что лишнее у сей бумаги, то 
потрудитесь передать вдовѣ правою, не сказывая лѣвой.

Февр, 20 1828.

2. Еъ ней жѳ.

Здравіе, миръ и спасеніе! Благодарю за многократное вос
поминаніе о мнѣ немощномъ. Не прогнѣвайтесь, что посѣ
щенія принять не могъ. Лѣкарство мое, покой и безмолвіе: 
отворивъ дверь одному, бываю пойманъ многими, а потому 
принужденъ имѣть ее затворенною на время.

Возвращаю книжку. Прочиталъ около третьей доли, глаза 
не позволяютъ болѣе, и любопытство не сильно. Что можетъ 
быть принято, то кажется знакомымъ. А иного лучше бы не 
читать, какъ напримѣръ страницы, гдѣ рядомъ стоятъ Мои
сей, Магометъ и — нехочу выговорить, —  съ признаками
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разности обоюдно выраженными. Дрожди революціонной фило
софіи бродятъ въ умѣ автора, и онъ еще не отстоялся для чистой 
истины, хоть она есть въ семъ смѣшеніи, безспорно есть. 
Щастливъ умствователь, который незабываетъ новое вино 
своихъ мудрованій поставлять предъ вѣчное солнце, чтобы 
дрожди предразсудковъ и до страсти любимыхъ мнѣній упа
ли на дно, прежде нежели онъ понесетъ сосудъ свой поста
вить на трапезу.

Марта 3, 1825.

3. къ Александрѣ Ильиничнѣ ИвъѣдиновоД.
(Въ отвѣтъ на письмо, въ которомъ жаловалась, что чувствуетъ тоску).

О тоскѣ не знаю что сказать вамъ. Есть тоска, которую 
мы сами на себя наводимъ, и есть тоска посылаемая на насъ. 
И Тотъ, въ Комъ источникъ всѣхъ радостей, нѣкогда скор
бѣлъ и тужилъ, былъ прискорбенъ душею даже до 
смерти. Наша тоска, конечно, меньше, нежели Его; и мы 
свою болѣе и болѣе должны почитать себѣ свойственною, не
жели Онъ. По сему и для насъ, безъ сомнѣнія, довольно то
го врачества-противу тоски, которую употребилъ Онъ; то- 
есть: да будетъ воля Твоя! Если сіе надлежащимъ обра
зомъ выговорить, то никакія узы не будутъ тяжки, никакой,
мракъ не страшенъ. Отецъ щедротъ и Богъ всякія утѣх
Самъ да изречетъ вамъ слово утѣшенія. 



И З В Ѣ С Т І И  и З А М Ѣ Т К И
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АВГУ СТЪ. 1868.

ИЗЪ ЗАПИСОКЪ АЛТАЙСКАГО МИССІОНЕРА ІЕРОМОНАХА МА
КАРІЯ ЗА ДЕКАБРЬ 1866 Г. И ЗА 1867 ГОДЪ.

1 декабря 1866 года. Съ новокрещеняымъ Николаемъ 
выѣхали къ Татарамъ, живущимъ по рѣкѣ Чулышману, и 
остановились въ юртѣ калмыка Карагата. Вечеромъ обо
шли нѣсколько юртъ; въ одной изъ нихъ, пользуясь вни
маніемъ слушателей, благовѣствовали объ истинномъ Бо
гѣ, Творцѣ неба и земли.

2 декабря. Пріѣхали въ юрту калмыка Чергѣя, на р. 
Улаганѣ, впадающей въ р. Башкаусъ, съ правой стороны. 
Народу было много; хозяинъ большой охотникъ погово
рить и послушать. Во время вечерней бесѣды съ нимъ, 
съ достаточною подробностію, изложено было мною уче
ніе о пришествіи на землю Сына Божія для спасенія 
людей отъ діавола и вѣчныхъ мученій. Истину христіан
ской вѣры мы доказывали, между прочимъ, тѣмъ, что 
христіанская вѣра написана въ книгахъ, по наученію Бо
жію, св. людьми, и какъ было за нѣсколько тысячъ лѣтъ 
назадъ, такъ вѣруемъ и нынѣ. Старикъ говорилъ: _ато 
праздачу, васъ и Китайцевъ вѣ ми.» ИСНЖ^ъ -нндгахъ^ 
а у на<з>_ нѣтъ книгъ, чтб скажутъ камы, тому р р-ьримтХ
Онъ сравнивалъ христіанскую вѣру съ китайскою, считая
ту и другую одинаково справедливыми. Мы п ри этомъ 
старались внушить своимъ слушателямъ, что между вѣрою 
христіанскою и китайскою есть существенное_радущще, 
что первая есть вѣра истинная, а вторая — ложная, Ста- 
рйкъ7 обращаясь Кѣ идуш&телямъ, говорилъ: „хорошо было 
бы, еслибы все это помнить! Стбитъ того, чтобы слушать и 
помнить!44 До глубокаго вечера хозяивъ и двое изъ слушав
шихъ заучивали число лѣтъ отъ сотворенія міра и отъ

• пришествія Сына Божія на землю до настоящаго времени.
Бъ той же юртѣ 3 декабря исторію о сотвореніи міра и о 

пришествіи Сына Божія на землю я еще разъ прочиталъ
7ЧАСТЬ II.
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по книгѣ. Хозяинъ спросилъ: „сколько теперь народовъ, 
вѣрующихъ въ Іисуса Христа?^ Я перечислилъ ему всѣхъ 
христіанскихъ народовъ. При отъѣздѣ хозяинъ подарилъ 
намъ овчинку, взамѣнъ которой мы отсыпали ему немно
го соли и дали листъ бумаги.

Того же дня послѣ полудни мы пріѣхали въ юрту кал
мыка Тадынъ; онъ вмѣстѣ и камъ; у него мы расположи
лись ночевать. Вечеромъ послѣ долгихъ и напрасныхъ 
стараній завести рѣчь о предметахъ вѣры христіанской, 
я успѣлъ, наконецъ, склонить вниманіе моихъ собесѣдни
ковъ въ свою пользу и, послѣ краткаго объясненія сущ
ности христіанской религіи, предложилъ имъ, какъ един
ственное средство избавиться отъ діавола, обращеніе ко 
Христу. На это хозяинъ и хозяйка (также камъ) сказали: 
„если мы крестимся, то діаволъ убъетъ насъа. На слова
мои о силѣ креста и имени Аристова К бЬсы тре
пещутъ. И ЧТО б ѣ<уь Нй рриѣли^НѢ'І І » і у ІІП п ѣ  РП пгіірпк»
призывае мя Христово и~ЪТ[ШЖдаК)ТСгі Крестнымъ 
знамёнТемъ, 'еслибы даже камъ и призывалъ бѣсовъ^—дамы 
удивляясь (этому) говорили: „мы не пробовали камлать 
при христіанахъ и незнаемъ, правда ли этоа. Спать мнѣ 
пришлось подъ двумя бубнами, которые висѣли надъ моей 
головой. Перекрестившись я заснулъ, но ночью слыша
лись мнѣ легкіе удары въ бубенъ; не знаю, что это: об
манъ ли это слуха, или что другое.

4 декабря. Пріѣхали мы на р. Каракудюръ,впадающую 
въ Башкаусъ, съ лѣвой стороны, въ юрту бѣдной вдовы 
Чоолу. Здѣсь три юрты; живутъ бѣдные. Здѣсь говорилось 
многое, потому что слово растворялось вѣрою слушаю
щихъ; въ одной изъ юртъ было камланье. Народу было 
довольно. Говорить съ ними былъ полный просторъ. Ког
да н разсказалъ исторію сотворенія міра и искупленія 
людей, слушатели просили меня еще повторить для тѣхъ, 
которые пришли послѣ; между ними былъ и самъ камъ. 
По желанію ихъ, я нѣсколько разъ повторилъ разсказъ, 
чтобъ они могли запомнить слышанное.

15 декабря. Мы прибыли въ юрту Темея, на р. Чуѣ. Ве
черомъ народу къ нему собралось много. Одинъ старикъ 
особенно былъ дюбоиытенъ и разговорчивъ. Тутъ были 
и новокрещенные. Проповѣдь о Христѣ слушали внима
тельно.

17 декабря. Пріѣхали мы въ юрту Аильчи (на р. Ка- 
ракудюрѣ). Вечеромъ набралось народу много. Говорили 
о народахъ, о царяхъ, о Китайцахъ, о войнѣ, о плане-



ИЗВѢСТІЯ И АМѢТКИ. 83

тахъ и проч. Послѣ того однимъ изъ собесѣдниковъ былъ 
предложенъ вопросъ о кончинѣ міра. Въ отвѣтъ на это я 
разсказалъ о признакахъ втораго пришествія Христова. 
Съ особеннымъ вниманіемъ я удовольствіемъ слушали они 
ученіе Іисуса Христа о любви. Послѣ бесѣды одинъ изъ 
слушавшихъ сравнивалъ христіанское ученіе съ вѣро- 
ученіемъ китайскимъ и монгольскимъ, Хормуста съ Іису
сомъ Христомъ. Распространенное ламами ученіе Будды 
алтайцы помнятъ; но они охотно слушаютъ и христіан
ское ученіе, и оно безъ сомнѣнія утвердится между ними, 
если только чаще будетъ проповѣдуемо у нихъ.

20 декабря. Мы возвратились въ монастырь. Здѣеь во 
время моей поѣздки крещено о. Платономъ 9 человѣкъ. 
По пріѣздѣ моемъ крещено мною еще три человѣка.

25 декабря. На праздникъ Рождества Христова прихо
дили въ церковь многіе изъ новокрещенныхъ съ вечера. 
Такъ какъ жилища ихъ отстоятъ отъ монастыря довольно 
далеко, то многіе изъ нихъ остались ночевать въ мона
стырѣ, чтобы не проспать утрени, а другіе уходили въ 
ближайшія въ монастырю юрты и домы новокрещенныхъ. 
Послѣ вечерни, которая для нихъ была совершена на та
тарскомъ языкѣ, разсказана была имъ исторія праздника 
нѣсколько разъ. Чтобъ они могли яснѣе усвоить слышан
ное, послѣ разсказа мы заставляли ихъ самихъ повторять 
одно и тоже нѣсколько разъ, пока можно было увѣриться, 
что всѣ они вполнѣ поняли и усвоили событіе праздника. 
Послѣ литургіи всѣ новокрещенные напоены были въ мо
настырѣ чаемъ.

29 декабря. Я выѣхалъ опять въ стойбища Татаръ, 
живущихъ выше Чулышмана по р. Улагану. ^Здѣсь*_какъ 
слышно было, болѣе десяти л ѣ тъ  лкриипиѵгля мйжду Т а 
тарами трое новокрещенныхъ. Одного изъ нихъ, по име
ни Ііавла-Аильчи, я отыскалъ въ настоящую поѣздку. Онъ 
скрывался на высокой горѣ, въ густомъ лѣсу. Пробира
ясь къ его юртѣ, мы съ ямщикомъ едва не попали на 
стрѣлу, поставленную Татарами для лова звѣрей. Въ нѣ
сколькихъ шагахъ отъ нея, навстрѣчу намъ попалъ Та
таринъ, хозяинъ стрѣлы, объяснилъ намъ опасность, ко
торой мы едва не подверглись, и довелъ до юрты Аильчи. 
Аильчи, какъ было сказано, жидъ среди Татаръ болѣе 10 
лѣтъ. Онъ женился на Татаркѣ и прижилъ съ нею шесте
рыхъ дѣтей. Я пожилъ ѵ Аильчи, говорилъ съ ними л б г  
истинномъ Ногѣ и убѣждалъ воротитися лчдть ГР- ”РП- 
щ ъ. Аильчи далъ слово весной переѣхать въ Чу-
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лышманъ, а жена его креститься, но просилъ меня теперь 
прислать имъ съ попутчиками ячменя. За другими ново
крещенными я послалъ нарочнаго человѣка, но тотъ не 
засталъ ихъ дома.

1867 годз.
3 — 11 января. Происходилъ выборъ новокрещеннаго 

Бошки Никиты въ демичи для управленія новокрещеными 
Чулышманцами, по предписанію г. исправника. Необхо
димость избранія демичи изъ новокрещенныхъ сознана 
начальствомъ вслѣдствіе жалобъ новокрещенныхъ на при
тѣсненія и оскорбленія отъ некрещенныхъ своихъ началь
никовъ, которые самовольно лишали ихъ правъ, какими 
они пользовались въ своемъ обществѣ до крещенія (такъ 
напр. новокрещеннаго Никиту некрещенный демича уда
лилъ отъ должности Бошки за обращеніе его въ христіан
ство), были несправедливы къ нимъ въ судахъ, останав- 
лива.ци И накаа^ря^и желающихъ креститься. Тат  
му избранію сильно противи ТО  не пред
полагали, чтобы, презираемые ими крещенные ихъ со
братья могли пользоваться особеннымъ покровительствомъ 
начальства и потому предписанія г. исправника избрать 
для жителей Чулышмана демичу изъ крещенныхъ было 
тяжелымъ ударомъ для ихъ гордости, почему старшины 
народа рѣшились ѣхать къ зайсанамъ, надѣясь при ихъ 
содѣйствіи остановить распоряженія г. исправника. Не 
смотря на то, воля начальства была исполнена и Никитѣ 
ввѣрено управленіе новокрещенными. Другое предписа
ніе г. исправника относительно выдачи крестившимся 
дѣтямъ татаръ принадлежащаго имъ наслѣдственнаго иму
щества исполнено безъ большаго сопротивленія со сто
роны послѣднихъ, къ радости новокрещенныхъ, нашед
шихъ себѣ защиту въ христіанскомъ начальствѣ, и къ 
не малой досадѣ презиравшихъ ихъ татаръ.

13 января. Начато обученіе дѣтей, прерванное по слу
чаю праздниковъ и хлопотъ о выборѣ для новокрещенныхъ 
демичи.

14 января. Отпрягалъ у новокрещенныхъ всенощное 
■бдѣпі?; "^-^птаі^ рст̂ ѣ1ІОТоил^^ууДніц'",7>и^ѣдцвнлІК  
ними пжиани хрдддіаш ш^  пострдніи о ш ших^ ду-жДь 
по~ смёртйГи^объ ангелахъ хранителяхъ Ііосліднее они 
слушали съ особеннымъ вниманіемъ и удовольствіе свое, 
что у нихъ есть невидимые и сильные поборники иротивъ 
злобы діавола, они выражали жестами.
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16 января. Съ послушникомъ Іосифомъ, которому поруче
но обученіе дѣтей, отправились въ училище. Дѣти р аз
бираютъ хорошо всякое слово, составленное изъ тѣхъ 
буквъ и слоговъ, которые они учили. Мальчикъ Николай, 
недавно получившій наслѣдство отъ своего дяди, особенно 
любилъ писать счетъ своего имущества, состоящаго изъ 
33 скотинъ. Находившіеся тутъ новокрещенные удивлялись 
богатству Николая и его умѣнью вести счетъ своего 
имущества.

18 января. Одинъ изъ новокрещенныхъ привелъ къ 
намъ мальчика, который, сказавши матери, что онъ ѣдетъ 
въ гости къ крещеннымъ родственникамъ, открылъ ново
крещенному о своемъ желаніи креститься. Что побудило 
его оставить мать и, какъ говорилъ онъ, ради Бога идти 
къ людямъ незнакомымъ, я не могъ дознать. На жестокое 
обращеніе съ нимъ матери своей онъ не жалуется, а 
напротивъ высказалъ, что и она, изъ жалости къ нему, 
скоро сама придетъ креститься. Мы оставили его у себя 
до прихода матери. На другой день она дѣйствительн  
пришла за нимъ и увела его домой, такъ ка&ъ онъ самъ  
соскучившись захотѣлъ того.

20 января. Послушникъ І осифъ пріѣхалъ изъ  
и объявилъ мн ѣ ," ^ идовоир ппнііЩ Андрей нё ОТпускят̂  
е втсй учит^ Ц ЗВечеромъ я поѣхал  въ дерев Казако- 
ву-увваш г инѣ перемѣны въ мнѣніи Андрея. На 
вопросъ мой Андрей отвѣчалъ: „какая польза будетъ 
дѣтямъ отъ ученья? они нужны для матери, которой не 
кому помогать въ работахъ (онъ говорилъ неправду, по
тому что дѣти малолѣтны, и для матери плохія помощницы). 
Сюда пріѣзжалъ одинъ новокрещенный изъ Урсула, про
должалъ Андрей, и говорилъ, что тамъ дѣвочекъ не учатъ 
Потому-то я и боюсь, какъ бы дѣтей выучивши грамотѣ, 
не отобрали куда нибудьи. Объяснивъ Андрею пользу 
обученія грамотѣ, и сказавъ между прочимъ, что въ Улал г» 
и дѣвочки учатся грамотѣ, я просилъ его оставить дѣтей 
учиться хотя изъ послушанія къ своему священнику, 
который всегда учитъ ихъ только добру. Андрей не сталъ 
болѣе прекословить и согласился, чтобы дѣти продолжали 
начатое ученье. Вечеромъ я показывалъ дѣтямъ картинки 
изъ св. Исторіи, объясненіе ихъ они уже знаютъ.

21 января. Утромъ вмѣстѣ съ Іосифомъ училъ дѣтейг 
Вечеромъ пріобщалъ больную жену новокрещеннаго слѣп
ца Макарія. Въ юртѣ у нихъ, кромѣ желѣзной чаши и 
чашки ячменя, полученнаго отъ насъ, нѣтъ ничего. Больная
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лежитъ не голой землѣ и одѣта лоскутками изношенной 
шубы; въ головахъ лежитъ полѣно. Напутствовавъ боль- 
вую св. Тайнами, а съ послушникомъ Іосифомъ служилъ 
всенощное бдѣніе въ училищѣ. Дѣти и новокрещенные 
пѣли. По возвращеніи домой больной были посланы кочма 
и одѣяло.

22 января. У литургіи новокрещенные были почти всѣ. 
Было прочитано поученіе о заповѣдяхъ Христовыхъ, по- 
татарски.

Въ Февралѣ, по дѣламъ службы, выѣхалъ въ Уладу, 
главный станъ миссіи.

Въ теченіе марта, апрѣля и первой половины мая живя 
въ Улалѣ, я исключительно занимался составленіемъ татар
ско-русской азбуки для инородческихъ дѣтей, подъ руко
водствомъ достоуважаемаго начальника миссіи о. архи
мандрита Владиміра, и переводомъ ва татарскій языкъ 
послѣдованія крещенія и воскреснаго всенощнаго бдѣнія. 
 Въ половинѣ мая съ студентомъ Томской семинаріи А.

Завадовскимъ и толмачемъ выѣхалъ изъ Улалы. 24 мая 
прибыли въ Благовѣщенскій монастырь, наканунѣ праздни
ка Вознесенія Христова. Вечеромъ совершено было все
нощное бдѣніе.

25 мая. Праздникъ Вознесенія Господня. Къ литургіи 
собралось народу много, ішчти Чоііная церковь. Ново
крещенныхъ Тоолосовъ уже болѣе 100 человекъ. Бого
служеніе совершалось частію на русскомъ, частію на 
татарскомъ языкѣ. Послѣ литургіи для новокрещенныхъ 
сваренъ былъ чай, который пили они, или лучше сказать, 
хлебали ложками, на монастырскомъ дворѣ, усѣвшись въ 
кружекъ. Послѣ братской трапезы, со студентомъ Зава
довскимъ мы посѣтили новокрещенныхъ. Они живутъ въ 
двухъ мѣстахъ: одни въ д. Казаковой, находящейся отъ 
монастыря въ 3 верстахъ, на лѣвомъ берегу р. Чулыш- 
ыана, а другіе далѣе отъ нихъ въ 6 верстахъ вверхъ по 
Чулышману. Казаковскихъ новокрещенныхъ можно на
звать осѣдлыми въ томъ смыслѣ, что они зимой не пере- 
ѣжаютъ на другое мѣсто. Для нѣкоторыхъ изъ нихъ вы
строены домы, и скота у нихъ не много, потому нѣтъ 
необходимости перекочевывать съ мѣста на мѣсто. Верх- 
віе новокрещенные побогаче Казаковскихъ. У нѣкоторыхъ 
изъ нихъ найдется болѣе сотни одного рогатаго скота. 
Кочевка для нихъ почти необходимость. Вновь крести
вшіеся охотнѣе селятся у верхнихъ новокрещенныхъ, 
потому что около нихъ бѣдному лѣтомъ можно пропитать-
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ся удобнѣе. Настаивать, чтобы всѣ нововрещенные жили 
вмѣстѣ, ближе въ церкви, пока невозможно, потому что 
вто послужило бы не малымъ вредомъ для ихъ скотовод
ства. Во всѣ воскресныя дни дальніе и ближніе приходятъ 
въ церковь неопустительно, безъ предварительнаго зова 
п напоминанія о праздникѣ, значеніе коего они понима
ютъ едвали не всѣ. Дѣти приходятъ иногда заранѣе, съ 
вечера.

Въ праздникъ Вознесенія Господня мы повѣстили, какъ 
сказано было выше, Казавовсвихъ новокрещенныхъ. Они 
собрались къ намъ въ юртѣ Андрея. На вопросъ мой: 
„не забыли ли они молитвъи? отвѣчали: „нѣтъ, помнимъа. 
Мы заставили нѣкоторыхъ изъ нихъ прочитать выучен
ныя молитвы, что и исполнили они весьма удовлетвори
тельно. Затѣмъ мы объяснили имъ исторію настоящаго 
праздника и приступили къ изложенію 10 заповѣдей. На
пившись съ ними взятаго съ собою чая, возвратились 
домой.

28 мая. Новокрещенные» по обыч а и  приш ли дитѵргіи 
въ монаст На Всенощное бдѣніе они сюда не прихо- 
дятъ, потому что возвращаться домой ночью чрезъ рѣку 
не безопасно, а оставаться въ монастырѣ неудобно. 
Сверхъ того, бдѣніе, совершаемое по уставу монастыр
скому довольно продолжительно, для новокрещенныхъ ка
жется отяготительнымъ. Потому вечернее богослуженіе 
для нихъ совершается от ѣдьнц ТЛГ
ыа ъ языкѣГ’Къ литургі  они вс соби
раются въ мбнастырьЛГь настоящій день во время литур
гіи новокрещенвымъ было объяснено значеніе нѣкоторыхъ 
молитвъ и пѣснопѣній, совершаемыхъ во время литургіи, 
съ краткимъ наставленіемъ, какъ должно стоять въ цер
кви, особенно во время важнѣйшихъ священнодѣйствій 
божественной литургіи.

4 іюня. Праздникъ пятидесятницу* Литургія л л в^ а  
большекГ'Пістіш ыа ъ’'языкъ Послѣ трапезы съ
Т ІИ р  1ж
въ дальней деревнѣ. П едъ вечеромъ новокрещенные со- 
брились воѣ и, 'Сѣвши на травѣ въ кружокъ, дружно и 
громко повторяли за мной 10 заиовѣдей Господнихъ. 
Ученье продолжалось около часа. Послѣ заучиванья на па
мять объяснено было значеніе каждой заповѣди отдѣльно.
Нѣкоторые изъ стариковъ при изученіи первой и второй 
заповѣдей говорили: „ня что нямъ другіе богиТ Мы дхъ 
оставили и пе вѣпѵемъ единому Господу Богт.а На
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четвертую заповѣдь одинъ изъ старцевъ сдѣлалъ зац&ч&- 
НІВ,' ЧТО IIра 11Ц ^ ° т Г ЯХ Ш пррчщ ^ Пятая 
заповѣдГ особенно нравилась родителям , у ко орыхъ 
есть дѣти; потому они произносили эту заповѣдь съ осо
бенною выразительностію. Седьмую и восьмую заповѣди 
нѣкоторые произносили такимъ тономъ, который обличалъ 
ихъ согрѣшенія противъ этихъ заповѣдей.

5 іюня. Утромъ съ новокрещенными повторено ученіе 
10 заповѣдей. Совершено освященіе воды, которою окро
плены всѣ юрты. Днемъ собраны были одни дѣти; послѣ 
повторенія заповѣдей они учились пѣть. Призваны были 
и тѣ изъ недавно крещенныхъ, которые не твердо знаютъ 
молитвы; они учились до самаго вечера и дали слово до
учить молитвы послѣ насъ. Одна изъ женщинъ на во
просъ мой: „молится ли она дома по утрамъ и вечерамъ?,, 
отвѣчала: „какъ же, всѣ мы молимся и утромъ, и вечеромъ, 
и предъ принятіемъ пищи. Намъ теперь и спится спокой
нѣе, не являются во снѣ курюмеси, какъ бывало прежде; 
нѣкоторые изъ насъ теперь видятъ во снѣ, что вы при
ходите къ намъ съ книгой, читаете и учите насъ.а Вече
ромъ опять собирались всѣ и послѣ повторенія заповѣ
дей преподано было имъ краткое христіанское вѣроуче
ніе. Одинъ изъ слушателей между прочимъ спросилъ: 
„Если прежде созданія неба и земли ничего не было а 
былъ только одинъ Богъ то на чемъ же Онъ стоялъ?іС,Въ 
поясненіе того, что для Бога, не нужно мѣста, гдѣ бы Ему 
жить, какъ живутъ люди, я представилъ ему тотъ при
мѣръ, что и духъ человѣческій также не имѣетъ нужды 
въ точкѣ опоры. Находясь тѣломъ въ одномъ мѣстѣ, че
ловѣкъ можетъ духомъ своимъ носиться вездѣ,—„Это прав- 
да, замѣтилъ другой изъ новокрещенныхъ, вотъ напр. я 
теперь здѣсь, а мыслію могу быть у Союнцевъ, хо
дить и торговать тамъ; и Богъ также, какъ духъ, находит
ся вездѣ.а Вечеръ тихій, теплый и отрадный. Пріятна 
жизнь среди новокрещенныхъ, младенцевъ вѣры, кото
рымъ Отецъ небесный благоволитъ открывать тайны сво
ей премудрости.

6 іюня. Возвратились въ монастырь. Студентъ Завадов- 
скій учитъ дѣтей тщательно. Они читаютъ св. Исторію 
по-татарски и учатся писать. Изъ учившихся зимой 5 
мальчиковъ взяты родителями для работъ; теперь учатся 
только 4 дѣвочки и 1 мальчикъ.

7 іюня. Занятіе переводомъ на татарскій языкъ воск
ресныхъ евангелій и отправка новокрещенныхъ за мона*
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стырскимъ хлѣбомъ къ заозерскому анбару. Вечеромъ 
одинъ изъ новокрещенныхъ приходилъ просить совер
шить молебствіе о дарованіи дождя, потому что хлѣбъ на 
поляхъ отъ засухи начинаетъ подсыхать. Я посовѣтовалъ 
ему пригласить съ собой всѣхъ новокрещенныхъ и прид
ти на молебенъ въ церковь. 8 іюня. Переведены на татар
скій языкъ эктеніи, евангеліе апостолъ и молитвы, чита
емыя на молебнѣ во время бездождія. 9 іюня. Переведено 
евангеліе къ будущему воскресному дню и исправленъ 
прежній переводъ слова на исходъ души, Макарія Алексан
дрійскаго.

10 іюня. Со студентомъ Завадовскимъ занимались грам
матикой. Вечеромъ въ деревнѣ Казаковой служили все
нощную. Всѣ предстоящіе пѣли не стройно, но довольно 
бойко. 11 іюня. Въ воскресный день, послѣ литургіи и 
трапезы, съ толмачемъ Никитой ѣздили къ верхнимъ ново
крещеннымъ. Раздѣливъ собравшійся народъ на двѣ пар
тіи, съ одними повторяли заповѣди, а другихъ учили мо
литвамъ. 3а. тѣмъ, прочитавъ слово Макарія Александрій
скаго объ исходѣ души, съ объясненіемъ непонятныхъ 
мѣстъ, и отслуживъ вечерню, возвратились домой.

12 іюня. Совершено молебствіе по случаю бездождія. 
Съ св. водой и иконами обошли по полямъ, въ сопровожде
ніи собравшихся новокрещенныхъ. 13 іюня. Небольшой 
дождь оросилъ изсохшія поля. Богу слава! 14—17 іюня. 
Былъ дождь; хлѣбъ сталъ оживать. Переведено евангеліе 
къ слѣдующему воскресному дню. 

22 іюня. Написано даитіасн  Три она  Ве- 
черомъ я йьПРЬ ВЪ дерёѣн’і назаковой. Новокрещенный 
Андрей, выслушавъ разсказъ о чудесахъ св. Трифона, 
сказалъ: „истинно, силенъ и милостивъ Господь къ тѣмъ, 
которые съ вѣрою призываютъ Его! Мы съ женой са
ми видѣли на себѣ милость Божію. Это было нынѣшней 
зимой. Съ женой мы ѣздили къ Татарамъ, живущимъ при 
озерѣ Телецкомъ. Ледъ былъ тонокъ. Когда мы возвра
щались домой съ сумами наполнеными ячменемъ, ледъ 
подъ нами провалился и сумы упали въ воду: сами мы 
успѣли выскочить на ледъ, но вытащить сумы изъ воды 
было невозможно. Провожавшіе насъ некрещенные род
ственники оставили насъ, боясь провалиться, совѣтовали 
и намъ оставить сумы, чтобы самимъ не погибнуть. Жаль 
намъ было хлѣба! Тогда я вспомнилъ истиннаго Бога Іису
са Христа и перекрестившись сказалъ: „Господи Боже 
нашъ Іисусе Христе! Мы на Тебя радѣемся, помоги
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намъ“. Послѣ втого ны съ женой осторожно ввились за 
суиы и такъ легко вытащили ихъ ивъ воды, какъ будто 
кто-нибудь снизу приподнялъ ихъ. Кто, какъ не Господь 
Іисусъ Христосъ, Котораго мы призвали съ вѣрою, по
могъ намъ здѣсь? Послѣ крещенія мы много разъ видѣли 
милость Божію_на^себѣ и на вгіймт. япми .двпйи . *

16 іюля. Вечеромъ ѣздилъ къ дальнимъ новокрѳщ ымъ. 
Между прочимъ нѣкоторые изъ новокрещенныхъ гово
рили: „благодареніе Богу, мы живемъ послѣ крещенія 
благополучно, видимъ на себѣ милость Божію; въ нуждахъ 
и болѣзняхъ нашихъ помогаетъ намъ Богъ. Только векре- 
шейные нашихасѣ^щ стараются всячески дос вамъц.

17 І Ю Л Я  Р К р ^ І І ^ Н Д ^ Я  ЯСАНД- К р А Т Т Т Р И Н Ц Г П

Сергея-Куйбу речета Мариною. Она изъявила жеда 
діё квестіт гея м етац іш убѣжд ен іец ^п̂ і
і совѣту н ныхъ, гово ши  ей, что живо 

^ворішця ^Гайны тѣЖТГ~кр6ви^ ХрйСТовойгттовдумгивтія
для нѣкоторыхъ изъ нихъ спасительнымъ врачевствомъ 
противъ болѣзней, могутъ исцѣлить и ее отъ недуга, если 
она увѣруетъ въ Іисуса Христа и приметъ св. крещеніе. 
Мучимая болѣзнію Марина желала крещенія, какъ обык
новеннаго врачевства противъ своей болѣзни, 
тясь о недугѣ лущи своей, и о достойномъ приготовленіи
къ принятію свТ тва Нужно б объяснить и
убѣдить ее въ томъ, что крещеніе и св. причащеніе бы
ваютъ спасительны для души и, аще Господь изволитъ, 
цѣлительны для тѣла, только вѣрующаго и кающагося 
грѣшника. Марина стала учиться и приготовляться къ кре
щенію.

6 августа. Ьздилъ къ новокрещеннымъ, училъ оглаше
нную. Марина, мучимая болѣзнію и не могши дождаться 
крещенія, хотѣла уже обратиться къ каму за помощью, 
но новокрещенные убѣдили ее оставить это намѣреніе и 
предаться волѣ Божіей. Марина послушалась и просила 
меня по крайней мѣрѣ окропить ея юрту св. водою, что 
и было исполнено.

19 августа. Оглашенная Марина привезена мужемъ 
своимъ въ монастырь для крещенія. Молитвы она выучила. 
На вопросы о вѣрѣ отвѣчала удовлетворительно.

23 августа. Она крещена и во время литургіи пріобщена 
св. Таинъ. Весь день была весела, на болѣзнь не жалуется.

30 августа. Повѣнчаны свадьбы новокрещенныхъ, при
сланныхъ для сего изъ Улалы, миссіонеромъ свящ. о. 
Іоанномъ Смольяниновымъ.
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1 сентября. Оглашена калмыцкая дѣвица ІИ и ралу и 
наречена Елизаветой. Это невѣста одного новокрещеннаго 
мальчика Трофима, высватанная за него матерью еще 
въ дѣтствѣ его. Калыма за нее уплачено 70 подо (подо 
стоитъ 4 руб. сер.; 70 подо равняется 280 руб). Мать же 
ниха, нуждаясь въ помощницѣ по домохозяйству, взяла 
высватанную за сына невѣсту съ согласія родителей п о 
слѣдней, и хотѣла уже, по обычаю калмыковъ, поселить 
ее съ малолѣтнымъ женихомъ въ особо-устроенной для 
нихъ юртѣ, но посланный отъ пасъ толмачъ объяснилъ 
ей, что крещеннымъ такъ дѣлать нельзя. Поэтому ста 
рица привела невѣсту къ намъ, и просила крестить ее 
съ тѣмъ, чтобы по крещеніи, до совершеннолѣтія жениха, 
поселить у себя въ юртѣ для пособія въ домашнихъ ра
ботахъ. Елизавета крещена 9 сентября.

2 сентября. Новокрещенная женщина Анастасія, спл по 
страдавшая воспаленіемъ печени, спазмами въ груди, по 
ревезена изъ юрты къ монастырю. Въ юртЬ лежать ей 
было холодно, и новокрещенные отказались служить ей 
во время болѣзни, считая ее бѣсноватою, потому что она 
въ безпамятствѣ иногда уходила въ воду, иногда бродила 
вочью по лѣсу, а иногда взбиралась на гору. Чрезъ двѣ 
недѣли она стала поправляться. Сегодня она разсказала 
сонъ. „Недавно видѣнная мною во снѣ женщина (говорила 
Анастасія), которая тогда помазывала меня какою-то мазью 
и обѣщала мнѣ выздоровленіе, сегодня опять явилась мнѣ 
во снѣ. На головѣ ея было покрывало, которое спуска 
лось на руки и закрывало ихъ до кистей. Лице было не
обыкновенной красоты. Подойдя ко мнѣ, она утѣшала ме
ня, говоря: „не плачь и не скорби. Я жалѣю всѣхъ сиротъ, 
и тебя мнѣ жаль, что ты такъ страдаешь.а Видя состра
даніе ко мнѣ, я заплакала. Потомъ она сказала мнѣ: „ты 
слушайся меня и исполни обѣщанное. Не ходи по людямъ 
и не ѣшь чего не слѣдуетъ ѣсть. Не подражай тѣмъ 
новокрещеннымъ, которые живутъ худо, не слушай ихъ 
худыхъ совѣтовъ. Я не люблю тѣхъ крещенныхъ, кото
рые живутъ худо. Что могла я понимать, то говорила 
она мнѣ по-русски, а прочее по-татарски.а

13 сентября. Оглашена калмычка Орыжакъ и наречена 
Любовью.

Новокрѳщенный Сергѣй Куйбукъ приходилъ въ мона
стырь просить у насъ сохи и коней для распашки новой 
8емли подъ пашню, обѣщаясь за это попахать нѣсколько 
для монастыря. Просимое ему обѣщано съ тѣмъ услові-



92 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

емъ, чтобъ онъ, вмѣсто монастырской пашни, попахалъ 
своимъ новокрещеннымъ собратіямъ.

Въ нынѣшнее лѣто урожай хлѣба у Чулышманскихъ 
новокрещенныхъ былъ неодинаковъ, У тѣхъ изъ нихъ, 
которые сѣяли хлѣбъ на землю вспаханную сохой, уро
жай хлѣба былъ большею частію хорошъ, а на поляхъ, 
вскопанныхъ абыдомъ, какъ водится у большей части 
здѣшнихъ калмыковъ, хлѣбъ погорѣлъ отъ засухи.

Въ теченіи мѣсяца сентября крещены мною въ Благо
вѣщенскомъ монастырѣ двѣ инородки.

Обученіемъ дѣтей грамотѣ занимался студентъ семина
ріи Анемподистъ Завадовскій. Учащихся было 4 дѣвочки. 
Прочія дѣти, учившіяся въ прошедшую зиму, весной взя
ты были родными домой.

Въ теченіи 1867 года, по октябрь мѣсяцъ, крещено мною 
изъ Чулышманскихъ язычниковъ 18 человѣкъ; кромѣ то
го іеромонахомъ о. Платономъ крещено 34 человѣка. Все
го 32 души обоего пола.

И Н О К Ъ  Г Е Р О Н Т І Й .

Инокъ Геронтій, бывшій архимандритъ Австрійской 
лжеіерархіи и основатель оной, мирно скончался сыномъ 
православной церкви 18-го числа іюля 1868 года, въ 4 ча
са по полудни, въ нашей Гуслицкой обители. Мірское 
имя его — Герасимъ Колпаковъ. Родомъ онъ Московской 
губерніи, Серпуховскаго уѣзда, какой волости и селенія 
незнаю. Крещенъ былъ въ православной Грекороссійской 
церкви. Отецъ его былъ зажиточный крестьянинъ и имѣлъ 
свою Фабрику. О. Геронтій, такъ разсказывалъ мнѣ о сво
емъ совращеніи въ расколъ: „Въ одно время я, лежа на 
палатяхъ, слышу разноглагольствіе двоихъ нашихъ ра
ботниковъ Фабричныхъ; одинъ изъ нихъ былъ православ
ный, другой раскольникъ. Я углубился въ ихъ бесѣду, — 
и замѣтилъ, что православный беретъ верхъ. Раскольникъ 
же, вскочивши, поднялъ правую руку, сложилъ два пер
ста и съ горячностію сказалъ: кто не будетъ такъ молить 
ся, всѣ пропадутъ и пойдутъ въ адъ. И началъ свои сло
ва подтверждать клятвою и божбою. Я себѣ думаю: ста
ло быть онъ убѣжденъ въ правотѣ старой вѣры, что такъ
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клянется и предаетъ душу свою сатанѣ; если бы не зналъ 
истины, не сталъ бы божиться такъ. Вотъ я и рѣшился 
перейдти въ расколъ, какъ бы въ старую вѣру; тутъ же 
и перемѣнилъ трехперстіе на двуперстіе. Вотъ и вся ис
торія моего обращенія въ расколъ, и послѣ, для большаго 
убѣжденія въ правотѣ раскола, я ничего не читалъ и пре
нія ни съ кѣмъ не имѣлъ. Сначала впрочемъ оставался по
куда дома и ходилъ въ церковь, хотя внутри уже былъ 
раскольникъ. Потомъ меня родители женили, и я, пожив
ши съ женою года два, рѣшился наконецъ окончательно 
бросить православную церковь и поступить въ иночество 
въ какомъ либо старообрядческомъ монастырѣ. Я оста
вилъ домъ, родителей, жену и весь міръ, и пришелъ на 
Рогожское кладбище, — тамъ меня преревели въ расколъ 
чрезъ мѵропомазаніе.^ — До сего его слова.

Потомъ изъ Рогожскаго кладбища Геронтій направилъ 
стопы свои на югъ въ Стародубскія слободы, а оттуда 
далѣе чрезъ Кіевъ въ Бессарабію, въ Серковскій мона
стырь, гдѣ его и приписали, выправивъ ему паспортъ 
Кишиневскаго жителя. Это было около 1825 года. Здѣсь 
онъ постриженъ въ монашество бѣглымъ чернымъ по
помъ, наименованъ Геронтіемъ. Какъ искусный сборщикъ, 
онъ ежегодно ѣздилъ въ Россію, и познакомился съ мо
сковскими и петербургскими богачами раскольниками,— 
Рахмановыми и Громовыми, и подобными имъ. Жена же 
его, подождавши 7 лѣтъ и не имѣя объ немъ никакого 
слуха, вышла за мужъ за другаго. Но онъ около 1832 года 
жену увезъ въ Бессарабію и съ дѣтьми, съ ея согласія, 
и опредѣлилъ ее, въ селѣ Окуничномъ, въ скитъ.

По разореніи Серковскаго монастыря, Геронтій пере
шелъ за границу въ Бѣлокриницкій монастырь, въ Бу
ковинѣ, что въ Австрійскихъ владѣніяхъ, и оттуда началъ 
ѣздить въ Россію за сборомъ подъ именемъ купца Ге
ронтія Леонова. Потомъ сошлись съ Геронтіемъ въ Бѣ
локриницкомъ монастырѣ иноки Алимпій, Павелъ и иро* 
чіе. Они избрали Геронтія своимъ начальникомъ и тѣмъ 
дали ему болѣе славы и* силы. Стали толковать между 
собою, что церковь ихъ 180 лѣтъ находится безъ главы, 
безъ епископа, вдовствуетъ, оставаясь только при двухъ 
чинахъ, и какъ-бы уже вратами адовыми одолѣна, про* 
півно слову евангельскому, да и бѣглые попы стали пе
реводиться. И начали Геронтій съ Алимпіемъ и Павломъ 
помышлять о возстановленіи трехъ-чиннаго священства, 
съ епископомъ во главѣ. Геронтій подъ именемъ куивд
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отправился въ Россію съ этими предположеніями. Мо
сковскіе богачи, раскольники, а особенно Рахмановы, при
няли участіе въ этомъ дѣлѣ. Потомъ Геронтій прибылъ 
въ Петербургъ и здѣсь объявилъ свои затѣи купцу Громо
ву. Громовъ вполнѣ принялъ ихъ къ сердцу, но сказалъ: 
надобно посовѣтоваться съ одной высокою придворною 
особою, гр. В., жившимъ съ нимъ въ сосѣдствѣ. Гро
мовъ пригласилъ эту особу въ гости какъ сосѣда, началъ 
предъ нею расписывать бѣдственное положеніе старо
обрядцевъ, неимѣющихъ полнаго священства. Гость ска
залъ: „я при теперешнихъ обстоятельствахъ помочь вамъ 
не могу, а совѣтовалъ бы вамъ пріобрѣсть своего епи
скопа внѣ Россіи за границей, онъ бы вамъ надѣлалъ 
поповъ, — и кучера и дворники были бы попы ваши*. — 
Раскольники эту мысль подхватили, іг положили непре
мѣнно добыть себѣ епископа. Тутъ Геронтію явился пер
вымъ помощникомъ Авѳоній Кузмичъ Чуркинъ, Горбатов
скій мѣщанинъ Нижегородской губерніи, извѣстный на
четчикъ, а за деньгами дѣло не стало. Геронтія послали 
въ Австрію, чтобы приготовить мѣсто епископу. Между 
тѣмъ пріѣзжалъ въ Бѣлую Криницу уніатскій митропо
литъ Михаилъ Левитскій, и тоже далъ раскольникамъ со
вѣтъ пріобрѣсть своего епископа и даже обѣщалъ имъ 
въ этомъ содѣйствовать. Геронтій возвратившись въ 
Австрію, нашелъ дѣло уже въ ходу: Алимпій и Павелъ 
отправились въ Вѣну съ рекомендательными письмами 
отъ митрополита Михаила и тамъ имъ удалось получить 
указъ отъ правительства, чтобы имѣть липованамъ своего 
епископа. Геронтій немедленно отправился въ Россію, 
и потомъ посовѣтовавшись съ купцами, Геронтій съ 
Павломъ и Авѳоніемъ Кузмичемъ отправился въ Грузію, 
чтобы тамъ обмануть какого либо епископа. Къ одному 
епископу, проживавшему на покоѣ около Кутаиси, даже 
доставлены письма Фальшивыя изъ Петербурга, чтобы 
посвятить одного изъ пріѣхавшихъ монаховъ во еписко
па, а другаго во іеромонаха. Но обманъ не удался; Геронтій 
съ товарищами были арестованы и три мѣсяца просидѣ
ли въ острогѣ. Но чрезъ деньги кое-какъ выбрались. По
томъ пытались кого либо изъ русскихъ епископовъ, живу
щаго на покоѣ, сманить въ расколъ, но и это неудалось. На 
конецъ положили на золото Рахмановыхъ искать епископа 
за границей, Грека или Болгарина. По пріѣздѣ въ Австрію, 
Геронтій послалъ Павла и Алимпія прежде въ Сербію и 
Черногорію, но тамъ неудалось; послалъ ихъ на Востокъ
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въ Сирію, Палестину и въ Египетъ, но и тамъ ничего 
недобыли. Наконецъ въ Суезѣ случайно они встрѣтились 
съ Костюшкой, выкрещеннымъ евреемъ, который зналъ 
многіе языки: русскій, греческій, молдавскій, еврейскій, 
турецкій, арабскій. Онъ обѣщалъ Павлу и Алимпію до
стать епископа въ Константинополѣ, и точно, по про
искамъ Константина, сманили запрещеннаго митрополи-* 
та Амвросія Грека, и привезли его въ Бѣлую-Криницу. 
Задумавъ искать себѣ епископа, Геронтій съ Павломъ 
позаботились сыскать и древняго мѵра для помазанія 
епископа, потому что въ Австріи его не было. Просили 
Московскихъ добыть древняго мѵра. Московскіе расколь
ники посылали разыскивать, не осталось ли гдѣ древнее 
мѵро послѣ монастырей; посланные нашли его гдѣ-то въ 
слободѣ, и привезли сткляницу, закатанную въ холстѣ, 
зашитую и запечатанную; съ таковою находкою они 
прибыли въ Бѣлую-Криницу, въ самую пору. Герон
тій и Павелъ были очень рады, что мѵро подоспѣло дня 
за три до помазанія митрополита Амвросія. Геронтій и 
Павелъ вдвоемъ распечатали холстъ и нашли сткляницу; 
но къ удивленію и къ несчастію увидали, что въ сткля- 
ницѣ пусто и сухо, только замѣтно, что когда-то что-то 
было въ ней. Павелъ же незатруднилси этимъ, — съ сог
ласія Геронтія налилъ въ сткляницу изъ лампады дере
вяннаго масла, и потомъ сказалъ: но вѣрѣ все будетъ, и 
масло вмѣсто мѵра подѣйствуетъ. Это сдѣлано тайно да
же отъ Онуфрія и Алимпія, какъ мнѣ самъ Геронтій раз
сказывалъ при многихъ свидѣтеляхъ, и не одинъ разъ при 
Онуфріѣ и Іустинѣ и Пафнутіи, бывшихъ епископахъ 
Австрійскихъ, и при раскольникахъ.

Амвросій, перейдя въ расколъ, не замделилъ поставить 
Кирилла въ епископы, а Геронтія въ архимандриты. Только 
Геронтій нѣсколько разъ признавался, что когда ставили 
его въ діаконы, онъ ничего не помнилъ, имъ одолѣла 
дремота и сонъ, такъ что нѣсколько разъ спотыкался, и 
хотѣлъ было уйдти изъ церкви. „Я, говорилъ Геронтій, 
видѣлъ, что благодать Божія совершенно тутъ не присут
ствовала, и это всегда осталось у меня въ памяти и сму
щало меня; отслуживши только три литургіи, больше я 
и не служилъ, и отправился въ Россію за деньгами; пріѣха
вши въ Москву, остановился въ нумерахъ, и побывалъ у 
богатыхъ своихъ единовѣрцевъ; они наградили меня щедро, 
болѣе пуда золотыми червонцами и утварью, и облаче
ніями, и я отправился обратно; но полиція узнала мою
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квартиру и слѣдила за мною. На одной изъ станцій, въ 
Тульской губерніи, арестовали меня и препроводили въ 
Петербургъ, въ III отдѣленіе, а потомъ заключили въ 
Петропавловскую крѣпость. Это было въ Севастопольскую 
войну, и меня даже заподозрили въ политическихъ замыс
лахъ, такъ что я ожидалъ себѣ казни. Но какъ этому я былъ 
непричастенъ, то Господь и помиловалъ меня". Въ Петро
павловской крѣпости Геронтій просидѣлъ 8 лѣтъ, и 13 лѣтъ 
въ Шлиссельбургской крѣпости. Онъ еще говорилъ: „я 
благодарю Бога и Царя земнаго за мое заключеніе. Оно 
было для меня училищемъ, гдѣ, читавши всякія книги, н 
дошелъ до сознанія моихъ заблужденій. Какая мнѣ польза 
въ мученіяхъ, сталъ я думать, ес^і^терплю ихъ не за 
истину? Сталъ я также размышлять  что наше общество 
было 180 лѣтъ безъ епископа, а безъ епископа Церковь 
истинная быть не можетъ. По обѣщанію Господню, ея 
врата адова не одолѣютъ; стало быть у насъ Церкви истин
ной Христовой не было, и такъ далѣе; потомъ я потребо
валъ къ себѣ крѣпостнаго священника, и послѣ многихъ 
бесѣдъ, пожелалъ присоединиться къ православной греко
россійской Церкви, и въ 1866 году присоединился. Послѣ 
того еще полтора года меня искушали, подозрѣвая, не изъ 
выгодъ ли какихъ присоединился. Но наконецъ увѣрились 
въ моей искренности и послали къ вамъ въ монастырь".Это 
разказъ самаго Геронтія.

24-го апрѣля, въ 9 часу ночи являются ко мнѣ жандармы 
съ пакетомъ. Я смотрю, распечатываю, читаю, и что же 
вижу: привезли ко мнѣ отца Геронтія, котораго 29 лѣтъ 
не видалъ; я полагалъ, что давнымъ давно померъ. И мы 
долго, обнявшись, плакали. Онъ жилъ у насъ только три 
мѣсяца, каждую недѣлю причащался св. Таинъ, и ни одной 
церковной службы не пропускалъ, радовался и веселился, 
и говорилъ: „теперь я попалъ какъ въ рай, теперь только 
началась моя жизнь". Онъ желалъ принять великую схиму, 
но не дождался: 18-го числа, въ 4 часа по полудни мирно 
и безболѣзненно скончался. Смиреніе и любовь была у него 
неограниченная. Онъ часто повторялъ: „мнѣ очень жалко 
раскольниковъ, что они погибаютъ. Я за нихъ страдалъ 
21 годъ". Мы погребли его подлѣ праваго клироса Во
скресенской церкви.

Игуменъ Парѳеній.
25 іюі я  1866 года.
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ДВА СЛУЧАЯ НЕПОСРАМЛЕННАГО УПОВАНІЯ НА ПОМОЩЬ УГОД
НИКОВЪ БОЖІИХЪ.

I. Два купца, сосѣди по домамъ и сотоварищи по торго
вымъ своимъ оборотамъ, отправлялись однажды домой съ 
одной изъ значительнѣйшихъ нашихъ ярмарокъ, при
несшей имъ довольно хорошую выручку. Довольные этимъ, 
спѣшили они къ своимъ семействамъ* на пути заѣхали для 
ночлега въ одинъ постоялый дворъ, пользовавшійся доволь
но дурною извѣстностью. Должно полагать, впрочемъ, что 
не были они предупреждены этими слухами, или же не об
ратили на нихъ вниманія, почему преспокойно располо
жились въ немъ ночевать. Хозяинъ постоялаго, радушно, 
повидимому, принимая дорогихъ гостей, вмѣстѣ съ тѣмъ 
задумалъ думу, какъ-бы воспользоваться ихъ деньгами и 
безъ шуму въ тихомолку ночною порой отправить ихъ въ 
вѣчность. Пустынность мѣста и отсутствіе другихъ заѣз
жихъ, давали къ тому все удобство. Одинъ изъ этихъ 
купцовъ, Д. К —въ, человѣкъ богобоязненный и благочести
вый, имѣлъ похвальный обычай, — гдѣ бы онъ ни былъ и 
какъ бы ни былъ утомленъ или занятъ, не иначе отходить 
на ночной покой какъ прочитавъ молитвенное послѣдо
ваніе, положенное св. церковью на сонъ грядущимъ. Обы
чай достоподражаемый, свято соблюдавшійся нашими бла
гочестивыми предками, нынѣ же, къ сожалѣнію, многими 
пренебрегаемый. Неизмѣнивъ благочестивой своей при
вычкѣ и на сей разъ, замѣтилъ онъ, что до молитвы со
вершенно спокойный и веселый духомъ^ почувствовалъ 
онъ послѣ нея особенно-мучительное томленіе, страхъ и 
тоску, чего прежде съ нимъ никогда не случалось. Не желая 
обезпокоить крѣпко спавшаго сотоварища, и пытаясь вмѣ
стѣ съ тѣмъ сколько нибудь успокоить мятущуюся свою ду- 
шу, обратился онъ опять къ молитвенному подвигу, на
дѣясь имъ умирить свое волненіе. Соименный Святителю 
и Чудотворцу Димитрію Ростовскому, питая къ нему осо
бенное благоговѣйное уваженіе, обратился онъ къ нему 
въ своихъ молитвахъ, стараясь прочесть наизустъ хо
рошо знакомый ему акаѳистъ этому святителю. Не успѣлъ 
онъ прочесть до половины, какъ сильный стукъ въ ок
но со двора, обратилъ на себя его вниманіе. „Ей, гос
подинъ купецъ, — послышался голосъ за окномъ, — чтО 
терять удобное время да лунную ночь, и притомъ ноче
вать въ постояломъ, гдѣ—чего добраго—зарѣжутъ и спу-

ЧАСТЬ II. 8
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стятъ въ оврагъ волнамъ на поживу. Собирайтесь-ка по
живѣй, поѣдемъ вмѣстѣ, охотнѣе будетъ: обозъ нашъ ве
ликъ, а къ утру и въ городѣ будемъ.“ Мигомъ догадался 
купецъ, что не даромъ тосковала его душа, и не даромъ 
случились ему эти попутчики: разбудивъ сотоварища, 
не внимая всѣмъ увѣщаніямъ обманутаго въ своихъ 
ожиданіяхъ хозяина, поспѣшилъ онъ поскорѣе поки
нуть опасное мѣсто. Выѣхавъ со двора, ни обоза, ни 
говорившаго у овна человѣка, нигдѣ они не видали, но 
тѣмъ не менѣе, совершенно благополучно доѣхали къ утру 
до ближняго города, гдѣ и узнали, что на покинутомъ 
ими постояломъ дворѣ, очень часто не досчитываются за
житочныхъ проѣзжающихъ. Поблагодарилъ тогда благо
честивый купецъ отъ души Господа Бога, спасшаго его 
отъ явной опасности быть ограблену и убиту, побла
годарилъ и заступника своего небеснаго, угодника Бо
жія Святителя Димитрія, заступленію коего прииисалъ 
онъ свое избавленіе. Уже нынѣ покойникъ, вспоминается 
онъ на своей родинѣ и доселѣ, какъ человѣкъ благочести
вый и милостивый. Разсказъ же этотъ слышалъ я отъ его дѣ
тей, подражающихъ родителю своему въ его добродѣтеляхъ.

II. Одному изъ знаемыхъ мною духовныхъ лицъ, ар. Г-ну, 
досталось однажды по дѣламъ управляемой имъ обители 
посѣтить южный берегъ Крыма, какъ извѣстно, изоби
лующій горными крутизнами, и узкими вьющимися среди 
обваловъ и пропастей тропами. Бхалъ онъ на тройкѣ доб
рыхъ лошадокъ, въ легкій небольшомъ экипажѣ съ при
вычнымъ къ горамъ возницею, и потому не чувствовалъ 
особеннаго страха на столь небезопасной дорогѣ, тѣмъ па
че, что былъ человѣкъ глубоко вѣрующій и притомъ по при
родѣ неустрашимый: онъ не вставалъ даже въ опасныхъ мѣ
стахъ изъ экипажа. Съ одной высокой горы предстояло имъ 
спускаться опять внизъ, по спуску крутому до чрезвычайно
сти. Келейникъ началъ просить своего настоятеля, не ри
сковать жизнію и лучше сойти изъ экипажа и пройдти опас
ныя мѣста пѣшкомъ. „Богъ милостивъ, съѣдемъ“, — пере
крестившись сказалъ настоятель, рѣшившись и на этотъ 
разъ остаться въ экипажѣ. Лошади спускали сперва исправ
но, но по несчастью, на самой срединѣ спуска,лопнулъ одинъ 
изъ ремней ихъ упряжи, и волей-неволей понеслись они 
внизъ съ ужасающей быстротой. Келейникъ сейчасъ же вы
прыгнулъ изъ экипажа съ немалою опасностью жизни, умо
ляя послѣдовать своему примѣру и настоятеля. Но онъ и те
перь на это не рѣшался, мысленно умоляя Господа и Бго
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Святыхъ Угодниковъ, спасти его имиже вѣсть судьбами 
отъ явной смерти: ибо небезопасно было слабому тѣло
сложеніемъ и немощному человѣку прыгать изъ летяща
го стрѣлой экипажа, равно небезопасно было и въ немъ 
оставаться, потому что видимо катился онъ въ пропасть. 
Призвалъ онъ въ числѣ прочихъ угодниковъ Божіихъ св. 
Христову Страстотерпицу Варвару: „Великомученица
Варвара, помоги мнѣ, избави отъ напрасной смерти!^ Съ 
этимъ возгласомъ, сильный толчокъ экипажа о камень, 
противъ воли выбросилъ изъ него путника въ сторону, и 
притомъ безъ всякаго вреда, даже малѣйшаго ушиба; 
экипажъ же опять помчался далѣе, пока искуснымъ пово
ротомъ не удалось возницѣ свернуть его на сторону и 
тѣмъ воспрепятствовать окончательно скатится въ оврагъ. 
Испуганный порядкомъ, ушибшійся келейникъ со стра
хомъ искалъ своего настоятеля, передумавъ всего въ это 
время, и несказанно обрадовался, найдя его цѣлымъ и 
невредимымъ, въ свою очередь безпокоющимся за него. 
Разсказывая въ послѣдствіи объ этомъ случаѣ, какъ осо
бенномъ дѣйствіи молитвеннаго предстательства св. Ве
ликомученицы, которой приписалъ онъ счастливое свое 
паденіе отъ столь явной опасности, засвидѣтельствовалъ 
онъ это свое благочестивое убѣжденіе устройствомъ 
придѣла во имя св. Великомученицы, при одномъ изъ 
храмовъ управляемой имъ обители.

Андрей Ковалевскій.

ВАСИЛІЙ ГРИГОРЬЕВИЧЪ РАГУЗИНЪ, ПРИЧЕТНИКЪ-ГЕРОЙ 1812 Г.
Послѣ Бородинской битвы, какъ извѣстно, француз

скія войска 18І2 г. быстро вторгнулись въ предѣлы Мо
сковской губерніи и на пути къ Москвѣ скоро заняли 
Можайскъ, Верею, Рузу и Звенигородъ. Во время пребы
ванія непріятелей въ Москвѣ, отряды ихъ войска, зани
мая поименованные города, дѣлали набѣги на окрестныя 
селенія даже до предѣловъ Волоколамска.

Изъ русскаго войска около Волоколамска противъ не
пріятелей дѣйствовали генералъ-маіоръ Александръ Хри
стофоровичъ Бенкендорфъ съ тремя полками казаковъ и 
полковникъ Викторъ Антоновичъ Прендель. Къ отраженію 
непріятелей содѣйствовали и мѣстные гражданскіе на
чальники, какъ-то Рузскіе исправникъ Снирновъ, стряп-
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чей Петропавловскій, и волоколамскій исправникъ Бѣля
евъ; они съ уѣздными помѣщиками возбуждали крестьянъ 
и другихъ обывателей къ защитѣ своихъ селеній и иму
щества.

Въ это время оказалъ, какъ личную храбрость и не
устрашимость въ дѣйствіяхъ противъ непріятелей, такъ и 
отличную смѣтливость и распорядительность по поруче
ніямъ военно-гражданскаго начальства, дьячекъ Волоко 
ламскаго уѣзда, села Рюховскаго Василій Григорьевичъ 
Рагузинъ. Онъ, какъ видно по дѣламъ архива Московской 
Консисторіи, во время нашествія непріятельскаго, собралъ 
до 500 мѣстныхъ крестьянъ, убѣдилъ ихъ день и ночь быть 
вооруженными для защиты своихъ селеній. Крестьяне 
подъ его предводительствомъ не разъ отражали и пора
жали непріятелей. Такъ, когда непріятельскіе отряды въ 
большомъ числѣ напали на деревни Свинухово и Авини- 
щево, крестьяне подъ предводительствомъ Рагузина, во
одушевляемые его примѣромъ и храбростію, отразили и 
прогнали непріятелей. Рагузинъ шесть верстъ гнался одинъ 
за 7 непріятелями, и не могши ими овладѣть, на пути при 
церквахъ ударилъ въ набатъ и съ помощію діакона села 
Шипонова и подоспѣвшихъ крестьянъ забралъ непріяте 
лей въ плѣнъ. Гдѣ нужно, Рагузинъ, вмѣсто храбрости, 
употреблялъ противъ непріятелей другія средства. Такъ, 
когда непріятели въ неодолимомъ множествѣ напали на 
село Рюховское и намѣревались грабить церковь, Рагу
зинъ съ пономаремъ, поклонами и слезами убѣдилъ ихъ 
не трогать храма Божія. Вышепоказанные воинскіе и 
гражданскіе начальники много разъ давали порученія Р а
гузину; посылали въ Можайскъ, въ Колоцкій монастырь 
и въ другія мѣста для развѣдокъ о предпріятіяхъ непрія
теля. Ему данъ былъ открытый листъ, чтобы крестьяне 
давали ему подводу и содѣйствовали. Непріятели нерѣдко 
захватывали Рагузина при этихъ развѣдкахъ и подвер
гали его побоямъ, онъ все переносилъ. По изгнаніи не
пріятелей военные и гражданскіе начальники дали Рагу
зину письменное свидѣтельство слѣдующаго содержанія: 
„1812 г. сентября съ 13 по 12 октября онъ, Рагузинъ, былъ 
посылаемъ въ разныя мѣста для развѣдыванія непріятеля 
и собиралъ во многомъ числѣ изъ разныхъ селеній съ 
вооруженіемъ крестьянъ, съ которыми и вмѣстѣ съ ка
зачьими отрядами ѣздилъ для пораженія разсѣяннаго по 
селеніямъ Русскаго, Можайскаго и Гжатскаго округовъ 
непріятеля нѣсколько разъ, гдѣ всегда былъ храбръ и не-



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 101

устрашимъ06. Преосвященный Августинъ изъ суммы, ас
сигнованной отъ правительства на вспоможеніе раззррѳн- 
ному непріятелемъ духовенству, далъ въ 1813 г. Рагузи
ну, какъ многосемейному (у него было 8 человѣкъ дѣтей) 
единовременно въ пособіе 120 р. Въ 1816 г. при указѣ 
св. Синода отъ 27 мая прислана была Рагузину сереб
ряная медаль съ надписью; „за полезное06, для ношенія 
на лентѣ ордена св. Анны, въ награду, какъ сказано въ 
указѣ, за подвиги его на пользу отечества, оказанные во 
время вторженія непріятеля въ 1812 г., но того же года 
графъ Аракчеевъ при отношеніи отъ 20 августа выслалъ 
пр. Августину медаль для ношенія Рагузинымъ въ петлицѣ, 
вмѣсто Аннинской, на голубой лентѣ, и 400 р. для попра
вленія его состоянія.

Къ сожалѣнію герой-дьячекъ возгордился своими под- 
вигами и не доволенъ былъ званіемъ дьячка. Рагузинъ въ 
томъ же 1316 г. подалъ пр. Августину прошеніе о про
изведеніи его во священника къ Стратилатской въ селѣ 
Средѣ церкви. По справкѣ въ консисторіи оказалось, 
что Рагузинъ отъ рода 44 лѣтъ; съ 1788 г. января ,5, онъ 
изъ грамматическаго класса опредѣленъ былъ въ село Рю- 
ховское съ посвященіемъ его въ тоже время въ стихарь. 
Цреосвященный отказалъ Рагузину въ просьбѣ о произ
веденіи его во священника и велѣлъ внушить ему, что 
на священническія мѣста есть много ученыхъ. Рагузинъ 
въ 1817 г. подалъ просьбу объ увольненіи его въ Петер
бургъ для свиданія, какъ объяснялъ въ прошеніи, съ сво
ими родными. Когда по дѣлу спросили его, кто въ Петер
бургѣ у него родные, онъ отвѣчалъ, что двора государы
ни императрицы Елизаветы Алексѣевны камергеръ и ка
валеръ Иванъ Алексѣичъ Долгополовъ, родной братъ жены 
брата его роднаго; также народнаго училища главный над
зиратель бригадиръ Андрей Михайловичъ Теряевъ ему 
двоюродный братъ и канцеляріи св. Синода секретарь 
Иванъ Ивановичъ Ястрѳбцовъ доводится ему въ сватов
ствѣ. Мѣстный священникъ села Рюховскаго соглашался 
отпустить Рагузина послѣ наступавшей Свѣтлой недѣли: 
но Рагузинъ оскорбился медленнымъ производствомъ его 
дѣла п послалъ къ государю императору письмо съ жа
лобою на преосвящ. Августина, объясняя, что преосвя
щенный отобралъ отъ него Медаль на Аннинской лентѣ, 
что не произвелъ его во священника, что не даетъ ему 
билета въ С.-Петербургъ для испрошенія лично у св. Си
нода священническаго мѣста, и просилъ государя при-
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казать произвести его, Рагузина, во священнники. Графъ 
Аракчеевъ возвратилъ письмо преосвящ. Августину для 
объявленія Рагузину, чтобъ онъ не утруждалъ государя 
не дѣльными бумагами. Рагузинъ тогда же подалъ просьбу 
къ оберъ-священнику Державину о принятіи и производ
ствѣ его во священника въ полкъ. Оберъ-священникъ за
требовалъ отъ консисторіи свѣдѣній о Рагузинѣ; справка 
сму доставлена, но требованія объ увольненіи Рагузина 
на службу въ военное вѣдомство отъ оберъ-священника 
въ консисторію не поступало.

Въ 1818 г. Рагузинъ послалъ прошеніе въ св. Синодъ, 
объясняя о подвигахъ своихъ въ 1812 г., и жаловался на 
пр. Августина, что по неоднократнымъ просьбамъ не про
изводитъ его во священника, прибавляя, что онъ, Рагу
зинъ, проходя дьяческую должность, исправляетъ коло
кольный звонъ, мететъ въ церкви, держитъ у священника 
шляпу съ тростью, отправляетъ у благочиннаго дежур
ство и пр., — и просилъ произвести его во священника. Си
нодъ требовалъ отъ епархіальнаго начальства о Рагузинѣ 
справку и въ 1819 г. сентября 6 предписалъ, что, буде 
дьячекъ Рагузинъ, при прошеніи о произведеніи его къ 
какой церкви во священника, представитъ одобреніе при
ходскихъ людей и по испытаніи окажется къ тому достой
нымъ, въ такомъ случаѣ онъ можетъ быть произведенъ 
во священника по усмотрѣнію епархіальнаго архіерея.

Подавалъ Рагузинъ прошенія о произведеніи его на 
мѣсто во священника и даже въ діакона; но не удавалось 
нашему герою получить желаемое мѣсто, и онъ оставался 
причетникомъ въ селѣ Рюховскомъ до 1833 г. Въ этомъ 
году, будучи уже преклонныхъ лѣтъ, сдалъ свое мѣсто 
причетнику, согласившемуся взять за себя дочь его; а 
себѣ нашелъ пріютъ въ богадѣльнѣ при страннопріим
номъ графа Шереметева въ Москвѣ домѣ, гдѣ въ 1840 г. 
мая 4 скончался и погребенъ на Ваганьковскомъ кладбищѣ.

Намъ показывали мѣсто, гдѣ погребенъ Василій Гри- 
горьичъ. Надъ прахомъ его нѣтъ даже деревяннаго кре 
ста, который обыкновенно осѣняетъ могилу и послѣдняго 
бѣдняка. Только плакучія березы простираютъ вѣтви свои 
надъ могилою почившаго.

Миръ праху твоему, забытый герой!
Я. Розановъ.
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