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Страстной путь.
Пилатовъ домъ.—Мѣсто бичеванія.—Арка: се человѣки.—Мѣ«..то перваго 
паденія подъ крестомъ Искуцителя.—Австрійскій страннопріимный домъ.— 
Мѣсто домовъ Евангельскаго богача п Лазаря.—Мѣсто встрѣчи Бож. 
Страдальца съ Симономъ Киринейскимъ.—Мѣсто втораго паденія Спаси
теля.—Судныя врата.—Мѣсто плача дщерей іерусалимскихъ.—Преданіе о 
Вероникѣ. — Мѣсто третьяго паденія Божеств. Страдальца. — Восточный 
конецъ улицы, называемой Страстнымъ путемъ: развалины монастыря 

св. Маріи Магдалины; церковь Іоакима и Анны; баня; Овчая купель.

Посѣтитель Іерусалима, помолившись въ храмѣ Воскре
сенія Господня гробу Живодавца и почтивъ благоговѣйнымъ 
поклоненіемъ другія св. мѣста, спѣшитъ пройти такъ-назы- 
ваемымъ Страстнымъ путемъ, по которому нѣкогда шелъ 
на Голгоѳу Господь вашъ Іисусъ Христосъ, облитый потомъ 
и кровью, подъ тяжестію креста, ради нашего спасеиія подъ
ятаго. Этотъ путь проходитъ по улицѣ, ведущей отъ воротъ 
св. СтвФапа или Геѳсиманскихъ къ храму св. гроба, и начи
нается отъ бывшаго дворца Пилатова.

Домъ Пилата примыкаетъ съ сѣвера въ священной оградѣ 
мечети Омара. Древніе поклонники могли видѣть здѣсь болѣе 
насъ. Такъ нѣкоторые изъ нихъ вспоминаютъ о лиѳостро- 
тонѣ, вазывая его возвышеннымъ крыльцомъ, выложеннымъ 
мраморомъ,—крыльцомъ, на которомъ, но свидѣтельству св. 
Евавгелиста Іоанна, возсѣлъ Пилать на судищѣ для выслу- 
шанія обвиненій, возводимыхъ лжесвидѣтелями ва Іисуса,— 
а теперь пѣтъ и слѣда этого мѣста. Дворецъ Пилата былъ
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подверженъ многимъ перемѣнамъ. Въ прежнія времена жили 
въ немъ санджаки или правители Іерусалима; потомъ обра
щали его поперемѣнно то въ конюшню, то въ магазинъ и 
наконецъ онъ запустѣлъ. Теперь въ немъ помѣщаются казар
мы турецкой пѣхоты, и часовой на верхней площадкѣ крыль
ца, ведущаго во внутренность дома, невольно напоминаетъ 
проходящимъ о римскихъ воинахъ, которые троекратно вле
кли сюда Господа нашего Іисуса Христа.

Для этихъ казармъ домъ былъ весь перестроенъ: крыльцо 
выходившее на улицу было сломано, стѣны выбѣлены, но 
внутри еще показываютъ ту комнату, въ которой, по преданію, 
происходилъ судъ надъ неповиннымъ Праведникомъ. Прежній 
входъ, съ улицы бывшій какъ разъ напротивъ этой комнаты, 
нынѣ задѣланъ, но мѣсто прежняго крыльца означено снару
жи въ стѣнѣ дома малымъ треугольнымъ отверстіемъ; видна 
также и нижняя часть крыльца—порогъ, состоящій изъ боль
шихъ камней, полузасыпанныхъ землей. Здѣсь нѣкогда было 
28 ступеней изъ бѣлаго мрамора, по которымъ восходилъ 
нашъ Спаситель; но эти ступени во время крестоносцевъ 
перевезены въ Римъ, гдѣ находятся нынѣ въ базиликѣ св. 
Іоанна Латеранскаго въ особой каплицѣ (часовнѣ), именуемой 
Псаіа вапсѣ (св. Лѣствица). Въ 12-ти шагахъ отъ дома Ии- 
латова на другой сторонѣ улицы, то-есть правой, если идти 
отъ воротъ Геѳсиманскихъ, находится мѣсто бичеванія: 
Прежде здѣсь былъ домъ воиновъ Пилата, а потомъ св. цари
ца Елена, какъ говоритъ преданіе, воздвигнула тутъ цер
ковь, которая во время владѣнія крестоносцевъ была обновле
на; но по изгнаніи ихъ это зданіе служило жилищемъ для 
людей, или конюшнею. А съ 1 83 8  года, по просьбѣ быв
шаго Французскаго короля Лудовика Филиппа, мѣсто это пе
редано во владѣніе Францисканъ, которые построили или 
точнѣе обновили бывшую на немъ древнюю церковь. Прямо 
съ улицы сквозь низкую дверь входите на небольшой дворикъ 
вымощенный камнемъ,—на немъ систерна. Самое зданіе низ
кое, состоитъ изъ двухъ частей, соединенныхъ между собою 
нодъ прямымъ угломъ. Въ первой части надъ входомъ тянет
ся чрезъ всю стѣну латинская надпись изъ Евангелія: Пилатъ
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взялъ Іисуса и бичевалъ. Внутри церковь также низка, 
продолговата и со сводомъ, въ которомъ еще можно видѣть 
остатки прежнихъ колоннъ и капители Коринѳскаго ордена,— 
доказательство, что.построеніе первой церкви на этомъ св. 
мѣстѣ восходитъ ко временамъ греческаго владычества. На 
мѣстѣ бичеванія олтарь открытый; подъ нимъ на мраморномъ 
помостѣ отличено чернымъ кругомъ мѣсто, омоченное безцѣн
ною кровію нашего Спасителя. Стѣны церкви убраны картина
ми испанской и италіянской кисти. Другая часть церковнаго 
зданія имѣетъ надъ входомъ латинскую же надпись изъ Еванге
лія: и сплетшевозложишана Него терновый вѣнецъ... 
Внутренность и этой части зданія также состоитъ изъ про
долговатой комнаты, гдѣ Царь вѣчной славы былъ преданъ 
поруганію воиновъ и черви (Іоанн. XIX, 2 . 3 ).

Далѣе, подымаясь вверхъ по той же улицѣ въ 1 40  шагахъ 
отъ мѣста бичеванія, вы видите арку, перекинутую черезъ 
всю улицу, арку, которая прежде соединяла домъ Пилата съ 
другимъ домомъ бывшимъ на противоположной сторонѣ. При 
отъѣздѣ моемъ изъ Іерусалима (въ 1 8 5 9  году), мѣсто это 
пріобрѣтено для Французскихъ сестеръ милосердія съ намѣ
реніе мъ построить здѣсь домъ и церковь. На вышеупомянутой 
аркѣ находится крытая галлерея въ три шага ширины, съ од
нимъ окномъ въ сторону Голгоѳы, и съ двумя со стороны 
горы Елеонской; сколько можно судить по способу кладки и 
по капителямъ, помѣщеннымъ внизу ея, построеніе этой ар
ки смѣло можетъ быть отнесено ко временамъ св. Елѳвы. По 
преданію, арка эта означаетъ то мѣсто, съ котораго Пилатъ, 
показывая народу Спасителя обагреннаго кровію и одѣтаго 
въ багряницу поруганія съ терновымъ вѣнцомъ на главѣ, 
сказалъ: се человѣкъ! Надобно полагать, что эта галлерея, 
но восточнымъ обычаямъ, служила правителямъ Іерусалима 
мѣстомъ для оглашенія приговоровъ или выслушиванія просьбъ 
народныхъ. Древніе поклонники говорятъ, что на аркѣ была 
надпись: се человѣкъ! и: возьми, возьми, расти его! во 
теперь ея не видно. Пилатъ, убѣдившись въ невинности Гос
пода Іисуса, повидимому желалъ отпустить его, и что же онъ 
дѣлаетъ для этого? Онъ приказалъ бичевать невиннаго, чтобъ
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этою карою насытить ненависть народную и видомъ окровав
леннаго человѣка побудить къ состраданію. Но возбужденный 
Фанатизмъ не знаетъ этого чувства, а видъ крови часто и у 
людей, какъ у хищныхъ звѣрей, лишь возбуждаетъ жажду 
оной, и вотъ слышатся голоса: распни, распни его!Теперь 
въ этой галлереѣ, на которую всходятъ по лѣстницѣ, помѣ
щающейся въ боковомъ зданіи, спокойно живетъ убогій дер
вишъ, который за небольшую плату охотно пускаетъ осматри
вать внутренность своего жилища, и вся арка именуется 
«аркою се человѣкъ!»

На той же улицѣ, пройдя 2 0 0  шаговъ отъ арки: се чело 
вѣкъ, лежитъ большой обломокъ колонны, полузасыпанной 
землею: онъ означаетъ мѣсто перваго паденія нашего Ис
купителя подъ тяжестію креста. Въ томъ же мѣстѣ 
выходитъ изъ-за дома Пилата небольшой переулокъ. Пре 
красное и вполнѣ согласное съ природою человѣка преданіе, 
подверждаемое притомъ свидѣтельствомъ нѣсколькихъ св. от- 
цевъ и писателей церковныхъ, говоритъ, что Матерь Божія 
не успѣвъ въ своемъ намѣреніи ходатайствовать за Сына у 
Пилата, по выходѣ отъ него поспѣшила этимъ переулкомъ, 
какъ кратчайшимъ путемъ, на встрѣчу своего возлюбленнаго 
Сына и видя Его окровавленнаго и падшаго подъ тяжестію 
несомаго имъ креста —  сама лишилась чувствъ, черезъ что 
и исполнилось впервые предреченное Симеономъ: и тебѣ же 
самой душу пройдетъ оружіе (Лук. 2 , 3 8 ). На этомъ 
мѣстѣ на углу существовала въ древности церковь, построен
ная св. Еленою,—нывѣ развалины,-сквозь окна которой видно, 
что въ послѣднее время она была занята банею. Но недавно 
и это мѣсто уже куплено Армянами-католиками, ибо съ вѣ- 
котораго времени стадо замѣтнымъ, что христіанскія племена 
различныхъ исповѣданій спѣшатъ захватить внутри св. гра
да, что только можно, какъ-бы въ предчувствіи грядущихъ 
событій.

Напротивъ этихъ развалинъ на склонахъ Безеѳы (сѣверной 
холмистой части Іерусалима), высится нынѣ уже вполнѣ.окон- 
ченное зданіе австрійскаго страннопріимнаго дома. Оно въ 
настоящее время справедливо можетъ называться лучшимъ



зданіемъ въ Іерусалимѣ и драгоцѣнно для Австрійцевъ въ 
прямомъ смыслѣ этого слова, ибо, по сознанію достроив 
шаго оное архитектора, сумма, уаотребленвая для очистки 
мѣста и Фундамента, если не превышаетъ, то равняется то
му, что употреблено на возведеніе еамого зданія (кромѣ его 
отдѣлки). Впрочемъ, мѣсто куплено не дорого—за 1 0 0 ,0 0 0  
левовъ (левъ 5 3 4 к. сер.), особенно если принять въ сообра
женіе, что на немъ найдено 6 древнихъ систервъ, устроеиіе 
которыхъ вновь такъ дорого обходится въ Іерусалимѣ. Зданіе 
двух-этажное изъ тесаныхъ камней. Вътовремя когда еще былъ 
выведенъ нижній этажъ, оно стоило уже 1 .1 0 0 .0 0 0  левовъ 
или піастровъ, а по совершенномъ окончаніи будетъ стоить, 
какъ слышно, до 5 .0 0 0 .0 0 0  піастровъ. Въ подвальномъ этажѣ 
магазины и погреба; въ нижнемъ и верхнемъ этажахъ помѣ
щенія для поклонниковъ, раздѣленныя корридоромъ на двѣ 
половины, съ отдѣльными комнатами, изъ коихъ каждая бу
детъ имѣть печь. Столовая общая, церковь въ два свѣта; въ 
верхнемъ этажѣ больница съ хорами въ церковь для боль
ныхъ. Зданіе будетъ окружено оградою, на дворѣ разведенъ 
садъ. Съ верхней террасы открываются восхитительные виды: 
на западъ городская стѣна и врата Дамасскія, на востокъ со
сѣдняя Омарова мечеть со всѣми окружающими ее зданіями; 
на югъ —  храмъ Возкрѳсенія и весь городъ съ его домами и 
безчисленными куполами.

Съ этой улицы, на которую выходитъ австрійскій странно
пріимный домъ, Страстной путь поворачиваетъ направо мимо 
красиваго дома Евангельскаго богача (въ которомъ недавно 
жилъ муселимъ) съ одной, и дома Лазаря съ другой сто
роны (б). Домъ богача стоитъ поперекъ той улицы, которая 
проходитъ далѣе подъ аркою, продѣланною въ нижнемъ его 
этажѣ; Фасадъ его обращенъ къ Дамасскимъ воротамъ и ро- 
списанъ разными узорочьями. Преданіе о мѣстѣ этихъ двухъ 
домовъ основывается на томъ, что, по замѣчанію св. отцѳвъ, 
притча о богатомъ и убогомъ есть дѣйствительное событіе, 
случившееся во времена Спасителя. Бакъ часто здѣсь преда-

СТАРЫЙ ІЕРУСАЛИМЪ и его окрестности. 7

(б) Нынѣ турецкій военный госпиталь.
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ніе объясняетъ св. Писаніе и даетъ лучше узнать красоту и 
возвышенность словъ евангельскихъ!

Пройдя не болѣе восьми шаговъ послѣ поворота вправо и 
поднимаясь все въ гору, увидимъ въ стѣнѣ камень, отличнаго 
отъ нея цвѣта, съ углубленіемъ, означающій то самое мѣсто, 
на которомъ послѣдовала встрѣча Господа нашего Іисуса 
Христа съ Симономъ Квринейскимъ. Сей послБдній шелъ въ 
городъ съ поля, то-есть, отъ Судныхъ вратъ, и воины ведшіе 
Іисуса принудили его раздѣлить съ Спасителемъ тяжесть его 
ноши. Этотъ человѣкъ помогающій Богочеловѣку вести крестъ 
искупленія, кажется припоминаетъ ту великую истину, что и 
мы должны точно также нести крестъ скорби, если хотимъ, 
чтобъ это святое орудіе вольвыхъ страданій Сына Ббжія 
сдѣлалось для насъ древомъ искупленія, какъ еще прежде 
Своей страсти Онъ повѣдалъ намъ сіе, говоря: кто хочетъ 
послѣдовать мнѣ, пусть возьметъ крестъ свой и по Мнѣ гря
детъ.

Почти начиная отъ поворота до самой Голгоѳы Страстной 
нуть идетъ въ гору. Шаговъ 18 отъ мѣста, гдѣ «задѣша по
нести крестъ Симону Пиренейскому», указываютъ домъ, кото
рый называется по латинскому преданію домомъ Вероткщ 
черезъ сто два (102) шага отсюда лежитъ подъ стѣною ко
лонна, а,наверху ея огромный камень, — это все означаетъ 
мѣсто втораго паденія Спасителя.

Въ 9 5 -ти шагахъ отсюда находятся остатки такъ-называе
мыхъ Судныхъ вратъ: здѣсь во время Іисуса Христа окан
чивался городъ съ западной стороны, а Голгоѳа была за стѣ- 
вами,— и тутъ обычно читали приговоръ осужденнымъ на 
смерть. Преданіе утверждаетъ, что въ этомъ мѣстѣ былъ ог- 
лашонъ приговоръ и нашему Спасителю, и до сихъ поръ на 
память этого событія у стѣны ближняго дома стоитъ колонна, 
къ которой, какъ говорятъ, былъ прибитъ приговоръ. Эта 
колонна прислонена къ стѣнѣ дома, занимаемаго Француз
скимъ консульствомъ. 1

Въ 40 шагахъ отъ Судныхъ вратъ, идя тою же самою ули
цею въ гору, увидите вдѣланную въ стѣву древнюю капитель 
означающую мѣсто, гдѣ Спаситель, обратясь къ слѣдовавшимъ
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за нимъ съ плачемъ женамъ сказалъ оное приснопамятныя 
слово:,«дщери іерусалимскія, плачите не мене, но себе пла- 
чите и чадъ вашихъ»! Эти женщины подъ вліяніемъ чувстви
тельности женскаго сердца, смотрѣли на Господа Іисуса какъ 
на простаго человѣка, утѣсненнаго насиліемъ и не имѣющаго 
ни откуда помощи, и потому самому не понимали ни его воль
наго страданія, ни великихъ причинъ Его смерти, ни всей 
великости совершаемаго ихъ согражданами преступленія. Ихъ 
плачи и вопли были лишь выраженіе земной печали. Госиодь 
нашъ Іисусъ Христосъ не хотѣлъ оставить печальныхъ безъ 
назиданія и высшаго утѣшенія,даже у самой подошвы Голгоѳы. 
Въ вышеупомянутыхъ словахъ Онъ обратилъ вниманіе послѣ
довавшихъ ему женъ на ихъ собственные грѣхи, научая опла
кивать ихъ въ покаяніи; ибо если этотъ невинный Агнецъ, это 
зеленое древо, эта масличная вѣтвь мира, понесъ столько стра
даній за грѣхи всего міра, то несомнѣнно— и сами грѣшники 
должны понести заслуженное ими наказаніе. И вотъ не про
шло еще 40 лѣтъ, а уже пришли для Евреевъ предвѣщан- 
ные Праведникомъ дни, въ которые точно можно было благо
словить неплодныхъ и взывать къ горамъ и холмамъ: спади
те на ны, чтобы скрыться отъ кровожадныхъ, алчныхъ и всё 
разрушающихъ Римлянъ».

Черезъ тридцать шаговъ отъ вышеописаннаго мѣста нахо
дится лежащая у стѣны колонна и подъ иею огромный ка
мень, съ древнею капителью; это означаетъ мѣсто, гдѣ Хри
стосъ отеръ лицо покрываломъ Вероники. Впрочемъ, это пре
даніе латинское, котораго если не отвергаютъ въ конецъ, то и 
не подтверждаютъ греческіе путеводители. Первые разсказы
ваютъ о семъ такъ: Спаситель шелъ покрытый пбтомъ и обли
тый собственною кровію капавшею изъ-подъ терноваго вѣн
ца. Вероника (домъ который стоялъ на Страстномъ пути), на
ходясь въ числѣ женъ, къ которымъ была обращена упомя
нутая выше рѣчь, будучи проникнута сердечною жалостію, 
сняла съ головы свое покрывало, какія и доселѣ носятъ во
сточныя женщины, и небоязненно приблизясь къ Божественно
му , страдальцу подала ему оное. Господь нашъ Іисусъ Христосъ, 
чтобы вознаградить ея доброе чувство и поступокъ, обтерши
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потъ и кровь съ чела, оставилъ ва покрывалѣ свое Божест
венное изображеніе и отдалъ его благочестивой женщинѣ. 
Это покрывало, прибавляетъ преданіе, находится нынѣ въ 
Римѣ, въ Ватиканѣ. Извѣстно, что восточная Церковь о не- 
рукотворенномъ Образѣ имѣетъ другое преданіе, повѣствую
щее, что Христосъ послалъ Свое изображеніе на полотенцѣ 
(убрусѣ) Едесскому царю Авгарю, — оно находилось въ Царь
градѣ и по ограбленіи его Крестоносцами въ 1 20 7  году, до
сталось вмѣстѣ съ другими сокровищами венеціанскому дожу 
Дандолѣ, но корабль везшій его въ Венецію потонулъ въ 
Мраморномъ морѣ; мѣсто это и доселѣ извѣстно греческимъ 
мореплавателямъ, о чемъ уиоминаютъ и наши древніе па
ломники.

Далѣе нельзя идти по Страстному пути, ибо онъ теперь 
застроенъ домами, но надобно обходить вокругъ до той пло
щадки, на которой находится куполъ подземной церкви свя
тыхъ Константина и Елены. Тамъ направо за латинскимъ 
домомъ, называемымъ Притипе, видно тотчасъ около дру
гаго дома, принадлежащаго Коптамъ, который занялъ (прегра
дилъ) Страстной путь, поверженную на земли колонну, озна
чающую мѣсто третьяго паденія Спасителя. Оттуда въ 
15 шагахъ находится храмъ Воскресенія Господня съ Голго- 
ѳою внутри онаго.

Какъ часто случается, живя въ Іерусалимѣ, безпечно про
ходить по Страстному пути, тогда какъ надобно бы было ско
рѣе ползти по немъ на колѣняхъ! Тяжело подумать, въ какомъ 
грустномъ запущеніи находятся нынѣ эти слѣды нашего искуп
ленія. Разные обломки и развалины служатъ для узнанія глав
ныхъ моментовъ страстей Господнихъ, тогда какъ драгоцѣн
ные и горделивые мавзолеи возносятся въ память богачей, 
проведшихъ жизнь свою подобно богачу Евавгельскому, въ 
память кровопролитныхъ сраженій погубившихъ сотни ты
сячѣ людей, или такъ называемыхъ великихъ маленькихъ 
людей.

На той же самой улицѣ, которая называется Страстнымъ 
путемъ, недалеко отъ воротъ Геѳсиманскихъ (на восточной 
сторонѣ (Іерусалима есть нѣсколько замѣчательныхъ въ хри-
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стіанскомъ отношеніи мѣстъ: такъ, идя отъ бывшаго двора 
Полатова внизъ и не доходя до развалинъ Автовіевой башни, 
отъ ирямой улицы видуіцей къ Геѳсиманскимъ воротамъ, от
дѣляется улица влѣво: она вся застроена домами мусуль
манъ; между ними указали намъ домъ арабскаго эФенди, глав
наго хранителя ключей отъ храма Воскресевія Господня. Ког
да мы проходили, онъ сидѣлъ у воротъ съ чубукомъ и ласко
во раскланялся съ нами. Подымаясь вверхъ по этой улицѣ 
мимо развалинъ бывшаго дома Ирода, мы пришли къ нахо
дящимся невдалекѣ отъ городской стѣны развалинамъ мона
стыря во имя св. Маріи Магдалины. Въ развалинахъ 
ксллій бывшаго монастыря иоселились Арабы, занимающіеся 
дѣланіемъ горшковъ; мимо ихъ склада мы взобрались на верхъ 
рзвалинъ и осмотрѣли остатки бывшаго олтарнаго полукру
жія; внутри между камнями росли въ изобиліи коморцы, 
покрытые цвѣтами палеваго и Фіолетоваго колера, и какая-то 
трава съ стручками, которая служитъ мѣстнымъ жителямъ 
лѣкарствомъ отъ глазной болѣзни Изъ этихъ развалинъ вид
ны Дамасскія ворота и весь северо-восточвый уголъ города, 
обильный развалинами. Келліи со сводами уцѣлѣли хорошо 
и могли бы быть легко возобновлены. Монастырь этотъ, но 
мѣстному преданію, былъ воздвигнутъ на мѣстѣ дома Симо
на Фарисея, въ коемъ Марія Магдалина омыла мѵромъ и сле
зами ноги Спасителя и отерла ихъ власами главы своея (6).

(б) Это основывается на томъ иреданіи православной востбч 
чной Церкви, котѳрое различаетъ въ Евангельскихъ сказаніяхъ 
три вечери, три разныя лица и три вида мѵропомазанія, вопре
ки латинской церкви, которая смѣшиваетъ времена, мѣста, 
лица и обстоятельства. Первая по времени вечеря была въ Іе
русалимѣ въ дому Симона Фарисея, о коей повѣствуетъ Еванге
листъ Дука. Жена грѣшница, помазавшая па ней мѵромъ ноги 
Спасителя, была, по преданію, Марія Магдалина, изъ неяже из- 
гна седмь бѣсовъ. Двѣ другія вечери были въ Виѳаніи: одна 
прежде шести дней Пасхи въ дому Іазаря, гдѣ помавала ноги 
Іисусу и отерла своими власами Марія сестра его, въ ввавъ бла
годарности Ему 8а воскрешеніе брата, а другая тоже въ Виѳа
ніи ва два дна до Пасхи, на коей нѣкая жена грѣшница пома
зала главу Іисуса, возлежащаго въ дому Симона прокаженнаго 
(см. о семъ Синаксарь Великой среды/
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Въ развалинахъ церкви указываютъ слѣды человѣческой сто
пы, отпечатлѣвшейся на камнѣ. Преданіе называетъ это слѣ- 
домъ ноги Спасителя, оставленнымъ здѣсь на память Его ми
лосердія женѣ грѣшницѣ, дабы этимъ примѣромъ возбудитъ 
н другихъ въ покаянію.

По минованіи «Красныхъ воротъ», ведущихъ на дворъ Ома
ровой мечети, отъ Антоніевой башни вплоть до Геѳсиман
скихъ ворогъ тянется улица, обѣ стороны которой занимаютъ 
развалины, иоросшія индѣйскими Фигами (кактусомъ). На лѣ
вой сторонѣ за заборомъ на небольшомъ возвышеніи стоитъ 
церковь св. праведныхъ Богоотецъ Іоакима и Анны,—на мѣстѣ, 
гдѣ, по преданію, былъ домъ ихъ, въ которомъ родилась Пре
святая Дѣва Марія. Свв. Іоакимъ и Анна долго не имѣли дѣтей, 
что у Евреевъ было великимъ несчастіемъ, ибо признавалось 
за нѳблагословевіе Божіе. Однажды св. Іоакимъ хотѣлъ во 
время праздника принести свою жертву въ храмѣ Іерусалим
скомъ; но священники по его бездѣтству возбранили ему ис
полненіе этой обязанности; огорченный симъ Іоакимъ удалился 
въ пустыню, и пребывая тамъ въ постѣ и молитвахъ умолялъ 
Бога дарованіи ему потомства (а). Въ то же самое время жена 
его Анна понесла оскорбленіе отъ своей служанки, которая въ 
глаза упрекнула ее въ неплодствѣ. Св. Анна, погруженная въ 
печаль, вышла въ садъ на молитву и возведя вверхъ очи, уви
дѣла надъ своею головою на лавровыхъ вѣтвяхъ птичье гнѣ
здо, изъ котораго выглядывали птенцы; это зрѣлище еще бо
лѣе усилило ея печаль и она просила Бога подать ей то , въ 
чемъ Овъ не отказываетъ даже и малѣйшему творенію. Когда 
она молилась о семъ, явился ей Ангелъ и утѣшилъ обѣтовані-

(в) Но палестинскимъ преданіямъ мѣсто Іоакимова моленія въ 
пустынѣ находилось близь Іерихонской долины въ Кутломійскомъ 
ущелій; тамъ была въ послѣдствіи воздвигнута иночеокая оби
тель—Лавра Георгія Хозевита (Кузива), въ которой и понынѣ 
уцѣлѣли развалины церкви во имя св. Іоакима и Анны и та 
пещера, въ которой первый уединялся на молитву, гдѣ и сох
ранилось древнее изображеніе св. Іоакима въ молитвенномъ по
ложеніи; церковь вся покрыта Фресками XII вѣка, отлично сох
ранившимися; въ усыпальницѣ много греческихъ надписей еще 
древнѣйшей эпохи.
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енъ рожденія отъ нея Пречистой Дѣвы, которую позже она 
и родила въ этомъ самомъ мѣстѣ. Въ развалины этой церкви, 
находящихся какъ разъ противъ овчей купели, входятъ 
сквозь врата, ключъ отъ которыхъ въ рукахъ Французскаго кон
сула, ибо послѣ крымской войны она подарена султаномъ со
юзнику его Французскому императору Наполеону III. Фран
цузское правительство .уже приступило къ обновленію это
го замѣчательнаго по архитектурѣ храма, и намѣрено содер
жать при ней свой національной клиръ, что весьма не нравит
ся латинскому патріарху Валергѣ, не любящему чьего бы то 
ни было совмѣстничества. Величественное зданіе это по всей 
вѣроятности относится къ первымъ временамъ восточной 
имперіи; архитектура храма очевидно древняя: онъ имѣетъ 
Форму базилики; шестью красивыми пилястрами онъ дѣлится 
на три равныя части; олтарь отдѣленъ отъ храма пилястромъ 
же. Есть преданіе, что въ этомъ самомъ домѣ, обращенномъ 
въ послѣдствіи въ церковь, отошли ко Господу и погребены 
родители Пресвятой Дѣвы на 12 году ея жизни. Это преданіе 
слышалъ еще нашъ паломникъ игуменъ Даніилъ; описывая 
эту церковь въ своемъ «хожденіи», онъ говоритъ: «и есть ту 
печерка въ камени изсѣчена исподи подъ олтаремъ, въ той 
печерѣ родилась св. Богородица и въ той печерѣ гробы Іоа
кима и Анны». Мы спускались въ это подземелье, еще не совер
шенно очищенное отъ земли и мусора. Но гробы свв. Іоакима 
и Анны нынѣ указываютъ въ Геѳсиманіи; болѣе вѣроятно, что 
они лишь скончались здѣсь, погребены же въ своей родовой 
усыпальницѣ, гдѣ въ послѣдствіи было погребена и Матерь 
Жизни— Пресвятая Дѣва.

Мѣстное преданіе также утверждаетъ, что мусульмане, 
овладѣвъ Іерусалимомъ, напрасно старались обратить храмъ 
этотъ въ мечеть и устроить при ней себѣ жилище. Ихъ мул
лы не могли жительствовать спокойно въ этихъ священныхъ 
стѣнахъ, устрашаемые грозными видѣніями, и вскорѣ умира
ли и потому они нашлись вынужденными сперва оставить 
храмъ въ запустѣніи, а потомъ и вовсе уступить его гяу- 
рамъ-Фравкамъ. Въ восточной части церкви дѣйствительно 
видно начало обращенія ея въ мечеть, по постройкѣ мигра-
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ба; но попытка это осталась недоконченною. Близь церкви не 
доходя Геѳсиманскихъ воротъ есть другое старинное зданіе— 
баня, въ которой указываютъ на камнѣ отаечатокъ младен
ческой стопы; преданіе говоритъ, что это слѣдъ стопы Пре
святой Дѣвы-младевца. Зданіе это недавно пріобрѣтено Греками.

Напротивъ двухъ вышеописанныхъ зданій (церкви и бани) 
у самыхъ Геѳсиманскихъ воротъ находится знаменитая овчая 
купель, передняя ограда которой тянется во всю длину ули
цы. Названіе свое она получила отъ того, что здѣсь обмыва
ли овецъ и другихъ животныхъ предъ принесеніемъ ихъ въ 
жертву. Царь Соломонъ вырылъ этотъ водоемъ и окружилъ 
его пятью притворами, почему І осифъ Флавій и называетъ ее 
Соломоновой. Ангелъ Господень, какъ повѣствуетъ св. Іоаннъ 
Евавгелистъ, въ извѣстное время сходилъ въ купель и воз
мущалъ въ ней воду, и кто первый входилъ въ купель ио воз
мущеніи воды, дѣлался здоровымъ, какими бы недугами одер
жимъ ни былъ. ІІо-сей то причинѣ въ притворахъ окружаю
щихъ купель (водоемъ) лежало множество больныхъ, хро
мыхъ и разслабленныхъ чающихъ движенія воды, иочему н 
самая купель называлась но еврейски Виѳезда, или домъ 
милосердія. Трудно безъ особаго чувства осматривать этотъ 
почтенный остатокъ древности, который несомнѣнно есть дѣ - 
ло Соломона. Овчая купель примыкаетъ къ священной огра
дѣ Омаровой мечети или двора древняго Соломонова храма. 
Теперь остался лишь сухой продолговатый долъ, имѣющій 
отъ востока на западъ не болѣе 50 сажень длины, а отъ 
сѣвера къ югу 14 сажень ширины; о глубинѣ же купели судить 
нельзя, ибо почти на половину она засыпана развалинами и 
заросла терніемъ, индѣйскими Фигами, гранатовыми и дру
гими деревьями. Видны еще каменныя ступени, по коимъ 
сходили къ водѣ, по мѣрѣ того, какъ она подымалась или по
нижалась. Прежде эту систерну наполняла дождевая вода, 
стекавшая въ нее каналами; четыре стѣны этого водоема 
сложены такимъ образомъ: сперва идутъ ряды ивъ большихъ 
тесаныхъ камней скрѣпленныхъ желѣзомъ, потомъ ряды 
кирпичные, и наконецъ ряды мелкихъ камней. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ эта древняя одежда уже пообвалилась. Со сто-
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роны улицы купель открыта, ибо мѣсто между этого улицею 
и купелью служило нѣкогда рлощадыо для скота вгоняемаго 
въ купель. Паломники XVI вѣка еще видѣли нѣсколько пор
тиковъ цѣлыхъ; теперь остались лишь двѣ арки съ западной 
стороны; около систерны видны Фундаменты древнихъ притво
ровъ. Но меня не столько занималъ этотъ славный памятникъ 
временъ Соломона, сколько сладкія воспоминанія неизрѣчен
ной благости нашего Спасителя; ибо здѣсь поверженному 
на одрѣ долголѣтней болѣзни и не имѣющему человѣка, ко
торый бы ввергнулъ его въ купель— всемогущее Слово рекло: 
«востань, возьми одръ твой и ходи!» За этотъ милостивый по
ступокъ вмѣсто благодарности Фарисеи и книжники исполни
лись зависти и ненависти, порицая сіе дѣло милосердія за 
то только, что оно совершено въ субботу, за то что Онъ въ 
субботу приказалъ ему «взять одръ свой». Невольно вспо
мнились мнѣ при этомъ наши мнимые старообрядцы, отлучи
вшіеся отъ своей матери Церкви ради одной обрядовой внѣ
шности, и Фарисейски ненавидящіе пастырей церковныхъ за 
небуквальное соблюденіе нѣкоторыхъ Формъ закона церков
наго, забывая сказанное Спасителемъ: суббота человѣка ра
ди, а не челсгвѣкъ субботы ради!

А, Ж— о »
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III м.

Ученикъ пр—го Ѳеодосія Терновскаго блаженнѣйшій Е вѳимій, послѣдній 
патріархъ Болгарскій (Терновскій).—Его жизнь и подвиги иноческіе-, пре
бываніе въ Константинополѣ и на Аѳонѣ.—Возвращеніе въ Терновъ.— 
Основаніе близь Тернова св. Троицкой иноческой обители.—Избраніе его 
на патріаршескій престолъ.—Труды по исправленію древняго перевода 
св. писанія, богослужебныхъ п отеческихъ книгъ.—Взятіе столичнаго гра
да Тернова полчищами Баязета въ 1394- году.—Избіеніе 110-ти знатнѣй
шихъ Терновскихъ гражданъ.—Приготовленіе къ смерти блаженнѣйшаго 

патріарха Евѳимія и чудесное избавленіе отъ оной.

Подобно тому, какъ преподобный Ѳеодосій былъ ближай
шимъ и любимымъ ученикомъ преподобнаго Григорія Синаи- 
та, и блаженнѣйшій Евѳимій былъ ближайшимъ и любимымъ 
ученикомъ преподобпаго Ѳеодосія Терновскаго. Отъ жизне
описателя Евѳйміева Григорія Цамблака (й), мы узнаемъ, что 
блаженнѣйшій патріархъ Терновскій Евѳимій былъ родомъ 
изъ Тернова, сынъ благородныхъ родителей, воспитанный 
изъ дѣтства въ страхѣ Божіемъ и въ наученіи божественныхъ 
писаній. Въ юношескомъ возрастѣ вожделѣвъ христіанскаго

(а) См. апрѣльскую книжку.
(б) «Слово похвальное Григорія архіепископа Россійскаго, иже 

во святыхъ отцу нашему Евѳимію патріарху Терновскому» (Биб. 
гр. Толстаго № 205).
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совершенствя и ища для сего наставника, онъ сдѣлался уче
никомъ преподобнаго Ѳеодосія. Пришелъ же къ нему тогда, 
когда сей послѣдній жилъ близь Тернова въ основанной имъ 
здѣсь Еелифарской обители, а слѣдовательно, уже по кон
чинѣ преподобнаго Григорія Синаита, послѣдовавшей, какъ 
мы уже сказали, около 1 3 4 6  года. Пребывая здѣсь, Евѳвмій 
скоро усовершенствовался (черезъ послушаніе старцу) въ ду
ховной жизни и наконецъ по волѣ своего наставника замѣ
нилъ его въ управленіи Богособраннымъ имъ братствомъ, 
усердно заботясь о благосостояніи онаго, наиааче же духов
номъ, тогда какъ самъ притружденнын старецъ невдалекѣ 
отъ обители въ уединенной келліи проводилъ созерцательную 
жизнь. За свои труды и подвиги преподобный Ѳеодосій спо
добился дара прозорливости: между прочимъ ему было от
крыто въ видѣвіи нашествіе на страну сію (Болгарію) варва
ровъ (Турокъ) и заоустѣніе св. мѣста ихъ обитанія. Зто 
было такъ: однажды въ уреченвый вечеръ Евѳимій приходитъ 
къ старцу и еще издали подаетъ условный знакъ о своемъ 
приходѣ, но не слыша призыва старца, и послѣ многократна
го повторенія, поспѣшаетъ къ его келліи и считая недобрымъ 
признакомъ необычиое молчаніе старца, даже и послѣ тол- 
цавія въ дверь келліи,—приникнувъ къ ея маленькому оконцу, 
видитъ духонбснаго онаго мужа, объятаго отъ главы до ногъ 
пламенемъ, стоящаго же прямо и неподвижно, какъ обычно 
изображаютъ пророка Самуила, воздѣвшаго горѣ преподоб
ныя руки, имущаго и очи подобно рукамъ устремленными 
на небо. Видя сіе Евѳимій и будучи объятъ страхомъ и 
ужасомъ, возвратился въ монастырь и сталъ благовѣстомъ со
зывать братію на полунощное правило. Въ слѣдующій же в е 
черъ иришедъ опять, находитъ великаго старца ожидаю
щимъ его.предъ дверьми своей келліи и рыдающаго; когда 
же и онъ также, припадши лицомъ къ землѣ у ногъ его, съ

яЧАСТЬ И .
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рыданіемъ сталъ вопрошать о причинѣ толикихъ слезъ, ста
рецъ отвѣчалъ, что причина ихъ открытое ему отъ Бога въ 
видѣніи плѣненіе страны той варварами, запустѣніе св. оби
тели ихъ; «ты же чадо, прибавилъ онъ, мужаёся и да крѣпит
ся сердце твое, узъ сподобишися и гоненія Апостольскаго». 
Немного прошло послѣ сѳговремени, а предреченіе старца уже 
начало исполняться16’. Преподобный Ѳеодосій, едва оправив
шись отъ тяжкой болѣзни, оставилъ па время свою обитель, 
и поручивъ управленіе ею другому ученику своему преподоб
ному Роману, самъ въ сопровожденіи Евѳимія удалился въ 
Константинополь, внявъ призыву своего спостника и духов
наго друга Каллиста, занимавшаго тогда престолъ Кон
стантинопольской патріархіи (1 3 5 0 — 1 3 6 2  въ первый разъ), 
для свиданія съ нимъ. Здѣсь преподобный Ѳеодосій вскорѣ 
скончался о Господѣ (•}• 1 3 6 2 ), и Евѳимій, предавъ его гробу 
въ монастырѣ св. Маманта и оплакавъ многими слезами, 
несмотря на просьбы патріарха, гражданъ и вельможъ остать
ся навсегда съ ними, поживъ нѣкоторое время въ Студій
скомъ монастырѣ, по любви своей къ безмолвію и уедине
нію, удалился отсюда на св. Аѳонскую гору, гдѣ проживалъ 
частію въ Лаврѣ преподобнаго Аѳанасія, частію въ уе- 
дипенвомъ пиргѣ Селена (Иваница тожь) въ предѣлахъ Бол
гарской ЗограФской обители,—и кто изочтетъ труды и подви
ги подъятые здѣсь блаженнѣйшимъ Евѳиміемъ въ борьбѣ съ 
помыслами и духами злобы поднебесными?По сказанію жизне
описателя Евѳиміева, въ тотъ же періодъ его подвижнической 
жизни случилось съ нимъ еще и особое искушеніе: нѣкото
рые лжеиноки, завидуя Евѳиміевой славѣ и добродѣтели, и 
«зная цареву душу златолюбиву сущѵ и слухъ тамо прнлага-

(б Въ 1361 году Турки, утвердивъ свою столицу въ Адріано 
полѣ, вскорѣ затѣмъ отняли у Болгаръ Пловдивъ (Филиппополь), 
и затѣмъ стали постоянно вторгаться и въ Загорье.
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юща сладцѣ, идѣже что таково слышалъ бы» (,), безъ больша
го труда, увѣрили его, что блаженнѣйшій Евѳимій обладаетъ 
многими сокровищами, а безмолвіемъ прикрываетъ лишь об
ладаніе ими. Услышавъ и повѣривъ сему, царь (пребывавшій 
въ это время въ Солувѣ) съ большою свитою прибылъ на 
Аѳонъ, высадился въ Лаврской пристани и потребовавъ къ 
себѣ Евѳимія, не устыдился лично допрашивать его, «со вла
стію истязуя» о мнимыхъ сокровищахъ, чѣмъ и обличалось 
предъ всѣми съ одной стороны златолюбіе царя, а съ дру
гой тайныя добродѣтели блаженнаго Евѳимія.

Однако разсерженный своею неудачею царь отправилъ Е в 
ѳимія въ заточевіе на островъ Лимносъ, откуда впрочемъ, 
по свидѣтельству Григорія, «въ слѣдствіе нѣкоего угрожающаго 
царю видѣнія», онъ вскорѣ былъ отпущенъ на свободу. Про
бывъ послѣ сего еще нѣкоторое время въ Константинополѣ, и 
не смотря на повторившееся увѣщаціе Патріарха (Святѣйшій 
Филоѳей изъ игуменовъ Аѳонской Лавры преподобнаго Аѳа
насія съ 1 3 6 2  по 1 3 6 5  первый разъ), гражданъ и вельможъ 
остаться здѣсь навсегда, Евѳимій рѣшился возвратиться въ 
свое отечество (Болгарію), подобно купцу, занимавшемуся 
куплею въ дальнихъ странахъ, неся съ собою богатство ду
ховной премудрости и разума. Прибывъ же на свою родину 
(Терновъ), онъ поселился не въ самомъ городѣ, а въ уединен
номъ мѣстѣ, именуемомъ Лера , удаленномъ отъ градскія и 
всякія иныя молвы, гдѣ и устроилъ храмъ во имя Пресвятыя

(в) Надобно полагать, что этотъ укоръ относится скорѣе къ 
императору Іоанну Палеологу, чѣмъ къ соправителю его Іоанну 
Кантакузену: златолюбіе перваго дѣйствительно сказывается до- 
вольно опредѣленно вь исторіи поставленія нашихъ митрополи* 
товъ Кипріана, Пимена и Діонисія, въ чемъ и обвиняли его 
гласно литовскіе епископы на своемъ соборѣ 1416 г. (См. Акты 
историч. 1252.)
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Тровцы (г), около котораго въ скоромъ времени образовалась 
и иноческая община, имѣвшая, но примѣру своего наставни
ка, пропитаніе отъ трудовъ рукъ своихъ. Самъ же блажен
ный Евѳимій, прилагая труды къ трудамъ, нерадя о пищѣ и 
покоѣ, все свое время, по молитвѣ, иосвящалъ на переводъ 
(орѳписаніе) божественныхъ книгъ съ еллинскаго языка на 
болгарскій и исправленіе древнихъ славянскихъ переводовъ 
гв. писанія, богослужебныхъ и отеческихъ квигь, испорчен
ныхъ неискусными переводчиками и переписчиками. Описы
вая подробно эту сторону дѣятельности блаженнѣйшаго Ев- 
оимія, продолжавшуюся и въ послѣдующее время по восше
ствіи его на патріаршество, жизнеонисатель его (Григоріи 
Цамблакъ) замѣчаетъ: «но да нс иодумаетъ кто-нибудь 
изъ слышащихъ насъ, повѣдающихъ о семъ, что мы отступа
емъ отъ истины, такъ какъ извѣстно, что книги болгарскія 
гораздо древнѣе и относятся къ самому .началу крещенія это
го племени, и что великій сей мужъ (Евеимій) учился по 
тѣмъ же святымъ книгамъ, которыя сохранились и до на
шихъ дней; знаю и я, что эго было такъ, а не иначе, но знаю 
и то, что первые переводчики или потому, что не вполнѣ зва
ли еллинскій языкъ и ученіе, или потому, что и ионеволѣ 
уступая дебелости своего языка, какъ бы те ни было—по той 
или другой причинѣ, но переведенныя ими книги оказались 
во многихъ рѣчахъ со смысломъ греческихъ писаній несо
гласными, дебелствомъ же связаны и не гладки къ те
ченію глагольному, и только потому, что именовались 
книгами православныхъ, считались вѣрными, многій же вредъ 
сокрывался въ нихъ, истиннымъ догматомъ сопротивленіе, а

. (г) Монастырь пресвятой Троицы существуетъ и понынѣ на 
сѣверъ отъ Тернова.
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посему и произошли отъ нихъ многія ереси» <ж) Все это, по 
свидѣтельству того же писателя, было исправлено и очищено 
блаженнѣйшимъ Евѳиміемъ, и онъ, подобно Моисею ново- 
исправленныя книги, нкоже нѣкія Богоиисанныя скрижа 
ли, съ высоты умныя горы спіедъ и рукама нося, имижс и 
трудися, предалъ своей церкви сокровище воистинну не
бесное: вся нова, вся честна, евангелію согласна, непоколеби
ма въ крѣпости догматовъ, подобна живой водѣ благочести
выхъ душамъ-, а подобно ножу для еретиковъ языковъ и огню 
ихъ лицамъ; иослѣ чего по справедливости могъ вопіять съ' 
Павломъ: древняя мимо идоша, се быша вся нова*. Продол
жая свое похвальное слово блаженнѣйшему Евѳимію, Григо
рій не находитъ словъ восхвалить эту заслугу Евѳимія для 
болгарской церкви. Не грустно ли послѣ этого думать, что 
подобное жо предпріятіе въ нашей церкви великаго іерарха 
(Святѣйшаго патріарха Никона), вызванное тѣми же самыми 
настоятельными причинами, которыя такъ вѣрно объяснилъ 
жизнеописатель Евѳимія, вызвало со стороны невѣждъ и 
злонамѣренныхъ цѣлую бурю, и вотъ великое дѣло, совершен
ное патріархомъ для россійской церкви, которое тоже трудно 
восхвалить по достоянію всякому благомыслящему, со сторо
ны невѣгласовъ подвергается доселѣ озлобленнымъ хуламъ и 
порицаніямъТ^околѣ же и прозрѣвшіе отчасти, будутъ хро
мать на оба плесна въ этомъ отношеніи?

(д) Какой сиасительной урокъ преподаетъ это разумное раз
сужденіе мнимымъ ревнителямъ нашей старины, основывающимъ 
свое уваженіе къ испорченнымъ неискусными переводчиками и 
переписчиками книгамъ единственно на одномъ томъ, что по 
нимъ дескать спаслись многіе святые и что потому слѣдуетъ, по 
ученію Аввакума, умирать за одну букву азъ!—Не мало было 
святыхъ и во времена нами описываемыя, но исправленіе книгъ, 
требуемое временемъ, не помѣшало ихъ спасенію.
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Въ то время, какъ блаженнѣшій Евѳвмій трудился такъ на 
пользу своей отечественной церкви въ тиши келейнаго уедине
нія, почилъ о Господѣ болгарскій патріархъ, занимавшій ка
ѳедру Терновской патріархіи (по болгарскому сѵнодику Іоан
никій II); случилось же это по нашимъ соображеніямъ около 
1368 года, и соборъ болгарскихъ епископовъ, благоразумно, 
послѣдуя голосу народа, съ согласія царя (Іоанна Шишма- 
на 1363— 1394), призвалъ на это мѣсто блаженнѣйшаго Ев- 
ѳимія, который, хотя и противъ своего желанія, былъ посвя
щенъ ими въ санъ патріарха болгарской Терновской церкви. 
Взойдя на эту высокую степень, блаженнѣйшій Евѳимій про
должалъ съ вящшею ревностію труды свои на пользу церкви 
и богодарованвой ему паствы. Панегиристъ Евѳимія Григо
рій, сравнивая его въ дѣлахъ пастыреначальства съ законо- 
давцемъ Моисеемъ, говоритъ: «тотъ къ земли обѣтованія на- 
ставляше, изводя люди изъ Египта; сей же отъ земли къ не
беснымъ, будучи великъ премудростію Божественною и чело
вѣческою, такъ что и видѣніе его только и обычая устроеніе 
преподаваніе пользу зрящимъ, языкомъ же уча и подобно 
быстринѣ рѣчной находя, напаяше душевная разумѣнія, и 
какъ сады напаяемые дождемъ, показуя свою красоту, ве
село предлежатъ очамъ земледѣльца, такъ и его чада: онъ 
напаялъ ихъ словомъ, подобно дождю, они же цвѣли усерді
емъ и приносили плоды, каждый по роду своему. Учитель
ство его вполнѣ достигало своей цѣли уже и потому самому, 
что слышащіе таковое прежде всего могли взирать на при
мѣръ самаго учителя, ибо и кромѣ слова, онъ являлъ собою 
образъ тѣхъ добродѣтелей, о' которыхъ бесѣдовалъ. Кто, во
прошаетъ Григорій, былъ столько, какъ онъ высокій въ 
духовныхъ дарованіяхъ, послушая Владыку глаголющаго: 
научитеся отъ мене, яко кротокъ и смиренъ сердцемъ, 
и обрящете покой душамъ вашимъ? Кто столько кро-
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токъ и премудростію кротость растворялъ, такъ что и не 
нуждался вовсе въ оружіи гнѣва къ исправленію такой 
обширной паствы? Но кротко зря нашъ пастырь, тихо же 
уствами движа и свирѣлью Духа оглашая стадо, собиралъ 
его во едино и за тѣмъ оно пребывало нерасходно: хромыхъ 
же, не допуская отставать, носилъ на раменахъ своихъ, и 
овцы, привыкнувъ къ сладкому оному гласу, весело шли 
вслѣдъ его, отбѣгая чуждаго гласа. И такъ шествуя предъ 
ними радостными ногами, блаженный оный пастырь, настав
лялъ ихъ на апостольскія и иророческія поля и часто обра
щаясь и видя ихъ благочиніе въ шествіи, веселился духомъ; 
звѣри же хищныя, зная неусыпное бодрствованіе пастыря и 
бояся его гласа, далече отбѣгали отъ его стада». При этомъ 
жизнеописатель блаженнѣйшаго Евѳимія расказываетъ слѣ
дующее: во время его патріаршества явился въ Терновъ изъ 
Константинополя нѣкто Пиронъ, послѣдователь Несторіевой 
ереси, Варлаамовой и Акиндиновой и ктому еще и иконо
борецъ,— волкъ нравомъ, но прикрывшій свое злочестіе ов- 
чею кожею. Онъ нашелъ здѣсь (въ Терновѣ) сообщника себѣ 
нѣкоего лжеинока именемъ Ѳеодосія, прозваніемъ Фудулу; 
и какого зла не надѣлала эта злочестивая двоица—растлѣвая 
церковное тѣло развращенными ученіями, возбуждая раздѣ
леніе и даже возстаніе въ людяхъ! а что горше всего, они на
шли себѣ поддержку и между нѣкоторыми объюродѣвшими 
вельможами и па великую бѣду колебали православіе. Видя 
это, блаженнѣйшій' Евѳимій исполнился божественной рев
ности и мужественно возсталъ къ низложенію сего губитель- 
ства: днемъ собирая народъ въ церковь къ утвержденію въ 
вѣрѣ, наставляя, рѣшая недоумѣнія и обличая злыя плевелы, а 
ночью моляся со слезами, прося помощи свыше, а наконецъ 
обличивши всенародно дерзнувшихъ въ безуміи своемъ под
нять руки на всечестную икону Приснодѣвы, яко Аравскія
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волки (е), ділече отгналъ отъ своихъ предѣловъ». Продолжая 
исчисленіе добродѣтелей блаженнѣйшаго Евѳимія, его біог
рафъ пишетъ: «онъ былъ столько милостивъ, что отъ одного 
видѣнія нищихъ обливался слезами, какъ-бы нищетѣ ихъ ка
сался, и посему, не то или другое мѣсто, а весь свой градъ 
содѣлалъ страноиріемнипею, говоря гражданамъ: чада, какъ 
знаемъ, не сиодобимся-ли съ сими нищими принять и сама 
го Христа, по сказанному Имъ: аще сотворите (милость) еди
ному отъ малыхъ сихъ, мнѣ сотворите? Какъ духовный врачь, 
блаженнѣйшій премудро лѣчилъ и душевныя болѣзни, искусно 
отсѣкая самые корни грѣха, для чего достаточно будетъ упо
мянутъ о слѣдующемъ событіи: близъ 'Гериова, пишетъ Гри
горій, есть мѣсто, отдѣляющееся отъ него лишь одною рѣкою 
(Янтрою), необычайно красивое ио своему положенію, бога
тое растительностію, обильно напаяемое водою, которая 
прежде вкушенія уже радовала зрѣніе, втому же поросшее 
различными плодовыми деревьями и цвѣтами и «горою над- 
ходимо частою и пространною» (ж). Къ томъ мѣстѣ стоялъ 
храмъ во имя Пресвятыя Богородицы, и каждое лѣто въ день 
храмоваго праздника здѣсь собиралось всё городское населе
ніе съ женами и дѣтьми, и предавалось шумному веселію: 
«всякія нечистоты дѣйствуяху» и тѣмъ привлекали на себя 
очевидно негодованіе Божіе. Что же сдѣлалъ премудрый? Онъ 
отсѣкаетъ корень и тѣмъ изсушаетъ плодъ грѣха, то-есть, 
отмѣняетъ праздникъ, запретивъ собираться на семъ мѣстѣ

(е) Это указываетъ на отечество, еретиковъ—Сирію, населен 
ную Арабами равныхъ вѣръ.

(ж) Горою (планивою) въ Болгаріи и доселѣ именуется цѣпь 
горная, покрытая лѣсомъ или чаще кустарниками. Упоманаемое 
здѣсь мѣсто находится на югъ отъ Тернова и именуется Свя
тая тора,
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по его поводу, и такимъ образомъ отвращаетъ погибель мно
гихъ душъ; столько-то заботился опъ объ общей пользѣ»!

Однажды случилась въ Терновѣ засуха, и почти такая же 
какъ при Иліи, гакъ что ни росы, ни влаги и слѣду не обрѣ
талось на землѣ, но она растрескалась отъ сухости и какъ изъ 
горячей печи исходилъ дымъ, что явно угрожало голодомъ, 
цоля же уподоблялись городскимъ улицамъ и никто не имѣлъ 
надежды очистить гумно или наострить серпъ. Тогда жители 
города, видя ожидавшее ихъ злоключеніе, придя къ своему 
архипастырю, съ плачемъ молили его о помощи. Онъ же сжа
лившись надъ ними, сперва поучаетъ ихъ не отчаяваться, а 
уповать на Господа, прелагающаго своимъ хотѣніемъ море 
въ пушу и твердый камень и землю безводную во исходища 
водная, на утро же приглашаетъ ихъ сопровождать его на 
молебствіе за городъ. И за тѣмъ,проведя всю ночь на молитвѣ, 
съ восходомъ солнца выходитъ на поле со всѣми священ
нослужителями и обойдя вокругъ мѣста съ пѣвіемъ священ
ныхъ пѣсней преклоняетъ колѣна и воздѣвъ руки и очи на 
небо, молится изъ глубины сердечныя. По сказанному же въ 
Писавіи: уши Его въ молитву ихъ, Госоодь вскорѣ внялъ 
молитвѣ вѣрнаго раба своего, ибо едва окончилось молебствіе, 
уже началр показыватся на небѣ признаки дождя: внезапно 
повѣялъ сѣверный вѣтеръ и нанесъ облака, а во время самаго 
возвращенія крестнаго хода въ городъ, пролился обильный 
дождь, не порывистый и скоропреходящій, а тихій и расти
тельный и шелъ до тѣхъ поръ, пока не увлажилъ землю и ожи
вилъ растеніе и злаки. Такъ-то проявилъ Богъ дерзновеніе 
къ нему сего мужа! Вѣсть о семъ разнеслась по всей сторонѣ, 
а черезъ то возрасла и любовь къ пастырю, такъ что на всемъ 
вародѣ томъ сбывалось сказанное о Іовѣ рабами его: «кто 
дастъ намъ плотію его васытитися»? Подобно сему и сіи не 
насыщались слышаніемъ словесъ и видѣніемъ блаженнѣйшаго
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своего архипастыря, но каждый горѣлъ желаніемъ еще при
нять его въ дому своемъ. Онъ же, исполняя по возможности 
ихъ желаніе, своимъ посѣщеніемъ привлекалъ благословеніе 
Божіе въ домы ихъ, преклонялъ къ слушанію слова Божія, 
всаждалъ добродѣтель въ ихъ души и возбуждая подражаніе 
оному Евангельскому Закхею, похвалилъ усердіе и слова: «днесь 
спасеніе дому сему бысть», утверждалъ благословеніемъ.

Не токмо Болгарское племя, которое по Апостольскому 
жребію было ему своимъ, но и другія славянскія племена «сѣ- 
вѣрныя вся до океана и западная до Илирика*, привлекаемыя 
слухомъ о добродѣтели сего мужа, вмѣняли себѣ въ великое 
пріобрѣтеніе и одно видѣніе его, а сподобиться слышать сло
во его, вмѣняли въ явное себѣ спасеніе. «Который бо, спра
шиваетъ Григорій, языкъ (племя), Болгарскому согласенъ вѣ
щанію, не привялъ его писаніе, его ученія, его рукъ труды 
и поты, яко вмѣсто ногу обхожденія? Вмѣсто мрежей Апо
стольскихъ (Послужила ему) трость (книжника скорописца), из- 
влачая отъ глубины невѣдѣвін спасаемыхъ». Но поелику бла
женнѣйшій Евѳимій потрудился Апостольски, надлежало ему 
подъять и гоненія и скорби Апостоловъ, дабы во всемъ по- 
добяся имъ, не лишиться и конечныя ихъ славы: варварскій 
царь (Султанъ Баязитъ), уже прославившійся завоеваніями 
многихъ странъ, владѣя частію земель и Болгарскаго царства 
(Пловдивскимъ окружіемъ), рѣшился нанести ему конечный 
ударъ взятіемъ столичнаго города Тернова, гдѣ притомъ на
дѣялся вайти и богатую добычу, по слухамъ о красотѣ, вели
чіи и богатствѣ сего города, какъ въ церковномъ, такъ и въ 
гражданскомъ отношеніи. Собравъ для сего огромныя полчи
ща, «подвигъ, пишетъ Григорій, восточную всю (страну) на- 
ченъ отъ персскихъ предѣлъ и Ликаонію и Асію, преходитъ 
(море) въ Еллиспонтѣ, и западная воинства, якожѳ повелѣлъ 
бяше, совокуплена обрѣте вся, яко не токмо Дарія Персомъ
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и Мидомъ царя аревосходити таковыми (полчищами), во и 
иже отъ Македоніи Александра», — пришелъ внезапно и на
палъ на городъ, окруживъ его со всѣхъ сторонъ живою стѣ
ною изъ человѣческихъ тѣлъ, и потребовалъ немедленной 
сдачи, грозя въ случаѣ сопротивленія предать всё огню и 
мечу. Но лѣтописямъ Русскимъ и Сербскимъ, это событіе 
случилось лѣтомъ 1394 года. Несмотря ва добровольную 
сдачу неготоваго къ сопротивленію города, обѣщанія не бы
ли исполнены суровымъ побѣдителемъ, ибо немедленно по за
нятіи города, церкви были ограблены и поруганы и лучшія 
изъ нихъ обращены въ мечети. Представьте, что пострадалъ 
при этомъ блаженнѣйшій патріархъ Евѳимій, видя своими 
глазами то, что трудно было нонести и слуху. Ибо, если царь 
Давидъ, и не принадлежа въ священническому чину, вспоми
ная о бѣдствіяхъ св. града, выразилъ свое состраданіе, гово
ря: «жалость дому твоего снѣде мя», и «поношеніе понося
щихъ нападоша на мя», не тѣмъ ли паче долженъ былъ стра
дать іерей Божій, видя попираемыми свои многолѣтніе тру
ды и поты? Но что же? поглощенъ ли онъ былъ печалію, па
че подобающаго? повинуяся естественному страху, не про
вѣщалъ ли какого либо малаго иди великаго, недостойнаго его 
любомудрія слова? убѣжалъ ли пастырь, видя стадо свое рас
хищаемымъ? Напротивъ, онъ съ дерзновеніемъ предстаетъ 
предъ суровымъ побѣдителемъ и своимъ мудрымъ словомъ и 
обхожденіемъ утоляетъ- его дышущее убійствомъ стремленіе, 
и грозное видѣніе варвара прелагаетъ на благо приступное 
обхожденіе, подобно тому, какъ нѣкогда пророкъ Даніилъ 
«львовъ зіяніе въ ровѣ затче», а три отрока «пламень пещный 
въ росу преложиша»; обыкло бо, говоритъ Григорій, и вар
варское неистовство таковыхъ мужей стыдиться добродѣтели . 
Какъ только султанъ узрѣлъ блаженнѣйшаго Евѳимія издале
че грядущаго съ обычнымъ тому благочиніемъ, любомудрен-
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нымъ устроеніемъ и не обращающаго нималѣишаго внима
нія ни на что окружающее, султанъ тотчасъ же привсталъ 
и воздавъ ему честь, удостоилъ пригласить святителя сѣсть 
близъ себя, привѣтливо выслушалъ его моленіе о людяхъ и 
успокоилъ обѣщаніемъ милости, хотя и не вполнѣ сохранилъ 
его. Будучи изгнанъ изъ своей соборной церкви (обращен
ной въ мечеть), блаженнѣйшій патріархъ переходитъ въ дру
гую во имя верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла и воспрі
явъ ихъ поборниками себѣ, предастся большимъ подвигамъ; 
и вопервыхъ, смотритъ какъ бы сохранить свое стадо отъ вар
варскаго губительства, утѣшая ниспадающихъ, воздвигая спот
кнувшихся, простирая руку къ возстанію лежащихъ, поддержи
вая готовыхъ пасть, похваляя борющихся и ободряя къ му
жеству, нѣкоторыхъ же отсѣкая, какъ согнившій членъ, да
бы не сообщили недуга всему стаду. Но когда блаженный 
подвизался подобнымъ образомъ, врагъ подвигъ на него 
брань величайшую и лютѣйшую первой, къ сказанію которой, 
какъ выразился Григорій, и человѣческій языкъ не довлѣетъ 
и содроганіе объемлетъ кости. Правитель города, поставлен
ный отъ султана, спустя нѣкоторое время по завладѣніи 
онымъ, приглашаетъ Терновскихъ гражданъ, именемъ, добро
дѣтелями и благородіемъ иныхъ превосходящихъ, собраться 
въ церковь, будто бы для нѣкотораго общеполезнаго совѣта; 
они же въ невѣденіи злаго противъ нихъ умысла, послѣдова
ли за звавшими ихъ, какъ овцы вслѣдъ завлающихъ. Уви
дя ихъ въ своихъ рукахъ, кровожадный звѣрь закаляетъ ихъ 
всѣхъ среди церкви, не устыдившись ни сѣдины, не пощ а
дивъ юности. Никто изъ посѣченныхъ мечемъ не захотѣлъ 
измѣнить отеческой вѣрѣ: всѣ пребыли до конца «вѣру со- 
блюдше и число не умаливше». Число же ихъ было 1 10-ть , 

'коихъ кровь обагрила церковь и «толику сущу не проторж- 
ся исповѣданія мрежа»! Таковы-то были чада блаженнаго
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Евѳимія, такъ-то сохранили ѳго ученія, такія-то почести во
здали многимъ о нихъ его трудамъ, подвизался до крови 
за благочестіе. Въ тоже самое время и самъ блаженнѣйшій 
Евѳимій, будучи схваченъ воинами, благодерзновевно пред
сталъ предъ мучителемъ, не престраіПевною душею, не взмѣ- 
нився боязнію, но тихостію лида являя благодать живущаго 
въ немъ Духа; даже и тогда, какъ совлекши съ него одежды, 
привлекли его на городскую стѣну, дабы сдѣлать смерть его 
для всѣхъ видимою, и уже всё было уготовано къ закланію,— 
онъ не измѣнился лицомъ, ве вострепеталъ, не показалъ въ 
чемъ-либо любовь къ временной жизни, ибо былъ ученикъ 
Павла, и подобно ему спѣшилъ разлучиться отъ тѣла, чтобы 
со Христомъ жити, что видно изъ словъ обращенныхъ имъ 
при семъ къ варвару: за чѣмъ такъ безумно и неправедно ты 
умалилъ величество моего достоинства? Священнику подобало 
прежде пожретися, потомъ жертвамъ послѣдовать; пастырю 
подобало предшествовать овцамъ, и отцу чадамъ; чашу прѳд- 
заклавія мнѣ первому испить надлежало, ибо труждающему- 
ся дѣлателю первому подобаетъ вкусить отъ сего сладкаго 
плода.Говорясіеи тому подобное, святитель призываетъ испол
нителя казни, и преклонивъ главу и усердно иростѳрши выю, 
ожидаетъ посѣченія} палачъ уже готовъ былъ нанести ему 
смертельный ударъ, но вдругъ (какъ свидѣтельствуетъ Гри
горій) руки его сдѣлались недвижимыми и мечъ выпалъ изъ 
вихъ. Это чудо привело въ ужасъ гордаго градоправителя и 
всѣхъ присутствующихъ: одни разбѣжались, а другіе, возло
живъ на святителя его одежды, отпустили его на свободу, 
боясь, чтобы не случилось съ ними чего-либо худшаго. Не 
довольствуясь избіевісмъ, варвары вздумали переселить часть 
Терновскнхъ гражданъ на Востокъ, на что и исиросили 
повелѣніе отъ Султана, а блаженнаго Евѳимія отправить въ
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заточеніе въ Македонію (,). Когда наступилъ день сего пере
селенія, онъ, оодобво Іереміи, исходилъ изъ града вмѣстѣ 
съ людьми, чтб представляло видѣніе, отъ.котораго кажется 
могли бы прослезиться и самые камни: дѣти разлучались отъ 
родителей, братіе отъ сродниковъ, потому что не всѣ были 
назначены къ переселенію, а одни тѣ, которые отличались ро
домъ, богатствомъ и краеотою лица, прочіе же должны были 
оставаться на мѣетѣ. То были дни непрерывнаго плача и сѣ
тованія, ибо что можетъ быть горше невольнаго переселенія 
и прискорбнѣе разлученія со сродниками? Начались проводы, 
обнимались,цѣловались, прощаясь навсегда другъ съ другомъ; 
рыданія и вопли оглашали мѣсто, а среди всѣхъ великій свя
титель шелъ пѣшъ, подпирался жезломъ, обливаясь слезами 
и тмами стрѣлъ уязвляя свою душу, не тѣмъ отъ чего страдалъ 
онъ самъ, удрученный притомъ недугомъ и старостію, во ра
строганный людей страданіемъ и младенцевъ безгоднымъ воз
растомъ. Когда же пришли на мѣсто, гдѣ и не хотя долженъ 
былъ разлучиться съ ними пастырь, кто безъ слезъ можетъ 
вепомнить, что было при этомъ? Одни припадали къ ногамъ 
святителя, омочая ихъ слезами, прикасаясь устами, цѣлуя 
руки, называя учителемъ, отцемъ чадолюбивымъ; жены однѣ 
повергали предъ нимъ своихъ дѣтей, другія ближе бывшія 
цѣловали руки, иныя одежды, и прикасаясь къ нимъ, какъ 
бы къ рукѣ, вапаяли слезами; другія по вѣрѣ своей во
сторгали траву, на которой стоялъ святитель, себѣ иа освя
щеніе; другія же, будучи угнетаемы отъ народа и не могуще 
приблизиться къ святителю, воплемъ горькихъ слезъ издалече

(а) Къ сожалѣнію Григорій не называетъ мѣста, куда былъ 
отправленъ въ заточеніе бл. Евѳниій. Неужели названіе онаго не 
сохранилось и въ преданіяхъ Терновсвихъ жителей? На Болгар
скихъ родолюбцахъ лежитъ священная обязанность роэыскать мѣ
сто заточенія и блаженной кончины ихъ великаго святителя.
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призывали на себя послѣднее его благословеніе, прося проще
нія и имѣя въ душѣ предчувствіе, что уже больше не узрятъ 
его въ тѣлѣ. Онъ же, утѣшая ихъ и простирая къ нимъ учи
тельства слово, училъ держаться заповѣдей Господнихъ и 
сохранять непорочную вѣру, ради которой не токмо ко Вла
дыкѣ познавается любовь, но и слава послѣдуетъ тѣмъ, ко
торые сохранили сію въ мѣстѣ переселенія, приводя въ при
мѣръ внуковъ вѣрнаго Авраама и вопервыхъ Іосифа, потомъ 
и Боговидца Моисея и наконецъ Зоровавеля Салаѳіилева, сіяв
шаго славою ради благочестія посреди царскаго дому и тѣмъ 
много способствовавшаго освобожденію Израиля и воздвиже
нію храма.... Сказавъ слово утѣшенія, святитель преклонилъ 
колѣна и помолился съ народомъ; воставъ же отъ молитвы, 
преподалъ имъ конечное благословеніе; когда же нѣкто отъ 
народа воскликнулъ вопросительно: насъ же'возвращающихся 
(въ городъ) кому предавши, пастырь добрый?— «Св. Троицѣ, 
сказалъ онъ, предаю васъ нынѣ и во вѣки».

Придя же на мѣсто,куда веденъ былъ, и видя пустыню и мѣ
сто согласное его желанію, пустыннолюбивая'оная душа про
слезился, согрѣвшуся сердцу его прозрительнымъ дѣйствомъ 
Духа, и сказалъ: «се, повой мой въ тѣлѣ малыя еея жизни, здѣ 
пребуду благодарить наставлыпаго мя Бога, дондеже и отъ тѣ
лесныхъ отрѣшитъ мя соузъ». Но и въ самомъ заточеніи бла
женнѣйшій Евѳимій не оставался безъ дѣла. Дѣло же его бы
ло—ловитва душъ, обычное апостоловъ дѣло: день и ночь и, 
просто сказать, по вся часы, ибо исходила къ нёму вся окрест
ная страна гори той (І), какъ иногда ко Крестителю Іудея и 
Самарія, и одни освобождались съ его помощію отъ узъ раз-

(и) По вышесказанному разумѣется не отдѣльная гора, а горное 
пространство, поросшее лѣсомъ или кустарникомъ, перемежае
мымъ горными долинами,—мѣста, въ которыхъ обычно пасутся стада 
овецъ, составляющія главное богатство Болгарскихъ поселянъ.
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ныхъ ересей, другіе отбѣгали отъ тьмы сарацинскаго нечестія, 
тѣ отлагали безсловесное житіе какъ нѣкую скверную ризу; 
насаждался всякій видъ добродѣтели, научались люди вѣдать 
Бога и сами дѣлались учителями невѣдущвхъ. И не только на 
ономъ мѣстѣ народы сходились видѣть втораго онаго Илію, но 
и по всѣмъ городамъ, весямъ, путямъ, на торжищахъ, въ 
домахъ и церквахъ слышалось Евѳиміево имя обносимо, какъ 
нѣкоторое освященіе. Ж ители же мѣста онаго поневолѣ бы
ли первыми проповѣдниками и благохвалителями блаженнѣй
шаго, какъ непрестанно испытывавшіе на себѣ его благодѣ
янія, ибо не разъ случалось, что дѣти приносимыя къ святи
телю на рукахъ, одержимыя различными недугами, возвра
щались домой на своихъ ногахъ исцѣлѣвшими. Иные прино
сили святителю въ благодарность и злато, прося принять что- 
нибудь на свою потребу; блаженнѣйшій же, устрояя имъ 
Лѣствицу къ небеси, научалъ раздавать оное нищимъ своими 
собственными руками. Когда же одинъ изъ таковыхъ возра
зилъ ему: «а кто, владыко, тебя нищайшій? кому болѣе при
личествуетъ пріятіе милостыни, какъ не тебѣ, удрученному 
такою старостію, недугами и всякимъ утѣсненіемъ отъ не
вѣрныхъ?» — онъ кротко воззрѣлъ на него и улыбнувшись 
отвѣчалъ: «мое богатство, чадо, здѣсь сокровеио есть, — ука
зывая притомъ на святое евангеліе,— имать же явлено быти, 
егда, еже то намъ ІІредавый сядетъ истязати, еже отъ него 
прибытокъ; не мое же токмо есть (сіе богатство), но и всѣхъ 
любящихъ Господа». О, блаженный Аностольскій гласъ! о, 
благородный отвѣтъ возвышенной души! Такъ-то и въ гоне
ніи и з'аточеніи единственнымъ попеченіемъ святителя было 
спасеніе человѣческихъ душъ, подвигъ, въ которомъ онъ и 
окончилъ теченіе своей жизни, оставивъ но себѣ вѣчную на
мять пастыря добраго, положившаго душу свою за овцы, па
стыря, память котораго должна быть выну священна для на-
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родной іерархіи болгарской церкви, и если «таковый подобаше 
ей архіерей» предъ ея упраздненіемъ, тѣмъ болѣе необходимъ 
таковый же при настоящемъ ея возрожденіи. Буди, буди (,)!

А. Л— ъ.

(ф) По неимѣнію въ словѣ Григорія хронологическихъ данныхъ 
для опредѣленія года кончины блаженнѣйшаго Евѳимія и вре- 
мени обстоятельствъ его жиэни, обращаемся для сего опредѣ
ленія къ другимъ всточникамъ: такъ какъ «Похвальное слово Евѳи- 
мію» писано Григоріемъ Цамблакомъ уже въ бытность сего по
слѣдняго «архіепископомъ россійскимъ» (митрополитомъ Литов
ской Руси— 1416— 1418 г.), то очевидно, что въ то время бла
женнѣйшаго ЕвѳиміД уже не было въ живыхъ. Если предполо
жимъ, что онъ скончался въ началѣ XV столѣтія около 1402 го
да), имѣя 82 года отъ роду, то главныя обстоятельства его жив- 
ни расположатся такъ: въ заточеніи 8 лѣтъ 1394 1402 г., патріар
шества 26 лѣтъ: съ 1368 по 1394. Далѣе извѣстно, что бл. Ев- 
ѳимій прибылъ съ своимъ старцемъ Ѳеодосіемъ въ Константино
поль въ 1362 году, и послѣ кончины его въ томъже году от
былъ на Аѳонъ; полагая на пребываніе его на Аѳонѣ и близь 
Тернова въ основанномъ имъ свято-троицкомъ монастырѣ до из
бранія на патріаршество 6 лѣтъ, и 12 лѣтъ жизни при старцѣ 
до его кончины, выходитъ, что онъ пришелъ къ старцу Ѳео
досію въ КелиФарскій монастырь около 1350 года, имѣя отъ ро
ду около 30 лѣтъ, а слѣдовательно родился около 1320 года.

3часть и.



О Ч У Д Е С А Х Ъ  (а).

„Вѣруяй въ ия, дѣла яже Азъ творю, и той сотворитъ 
и больша сихъ сотворитъ" (Іоан. 14, 12).

Сіе обѣщаніе Спасителя Исполнилось во всей его обширно* 
сти: сильные вѣрою послѣдователи Христовы повелѣвали сти
хіями, исцѣляли неизлѣчимыхъ больныхъ, воскрешали мерт
выхъ, приводили въ страхъ духовъ злобы, и многими таки
ми дѣяніями стяжали себѣ славное имя чудотворцевъ. Но 
мнящіеся мудри быти, мечтающіе, что для нихъ нѣтъ и не 
должно быть ничего неизвѣстнаго, непостижимаго, колеблют
ся сомнѣніями; иные даже глумятся надъ всѣмъ чудеснымъ 
и тѣмъ не мало соблазняютъ слабыхъ въ вѣрѣ. Потому стбитъ 
размыслить: возможны ли чудеса, какъ дѣйствія необычай
ныя, совершающіяся не по общеизвѣстнымъ законамъ міра, 
но непостижимою Божественною силою производимыя?

Останавливаясь на такомъ вопросѣ, здравое размышленіе 
не находитъ въ самомъ понятіи о чудѣ ничего противорѣчу- 
щаго, несообразнаго. Еслибы природа дѣйствовала независимо, 
собственными силами и по своимъ законамъ, тогда конечно не
возможно было бы представить ничего превышающаго ея си
лы и законы; признать чудо произведеніемъ самой природы ко-

(а). Иаъ поученій покойнаго протоіерея И. М. Богословска
го-Платонова.
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нѳчнозначило бы допустить невозможное, допустить, что про
изведеніе можетъ быть больше своей причины; но ито вѣруетъ 
во всемогущую творческую силу, которая дѣйствуетъ въ мірѣ, 
для того понятно, что эта сила можетъ обнаруживаться, какъ 
въ постоянныхъ, но извѣстнымъ законамъ совершающихся 
явленіяхъ, такъ и въ чрезвычайныхъ, выступающихъ изъ 
обыкновеннаго порядка событіяхъ. Чудо есть дѣйствіе все
могущества Божія: а кто можетъ указать предѣлъ Всемогу
щему? Есть ли что невозможное для Него?

Конечно во всемогуществѣТворцасомнѣваться никтоне ста
нетъ; нельзя сомнѣваться и въ томъ, что Ему возможно тво
рить чудеса. Постоянно созерцая въ мірѣ дѣйствія Божіи, мы 
такъ присмотрѣлись къ нимъ, что ужей не примѣчаемъ, сколь
ко ьездѣ чудеснаго. Когда видишь сонмы звѣздъ, которыя 
текутъ въ безграничномъ пространствѣ, каждая по указан
ному ей пути, возвращаясь въ опредѣленное время на тоже мѣ
сто, иногда чрезъ многіе годы, даже столѣтія: не есть ли это 
дѣйствіе въ высшей степени чудесное? Или обратимъ вниманіе 
на то, что ближе къ намъ,— на разнообразіе существъ, на
селяющихъ землю, другъ друга производящихъ, питающихъ, 
истребляющихъ, на непрестанную борьбу стихій, на жизнь 
всюду поглощаемую смертью и снова возникающую изъ нѣдръ 
смерти: чтб это все, какъ не чудныя явленія таинственной 
всеоживляющей и всюду дѣйствующей силы? Отъ чего же такъ 
поражается умъ нашъ, когда эта сила является въ какомъ- 
нибудь особомъ случаѣ, въ извѣстное время и въ извѣстномъ 
мѣстѣ? Зачѣмъ недоумѣваетъ и сомнѣвается? Десница, дви
жущая вселенную, развѣ не сильна остановить или измѣнить 
движевіе вѣтра на маломъ пространствѣ земли?Дающій жизнь 
безчисленнымъ существамъ, въ руцѣ Котораго душа всѣхъ 
живущихъ и духъ всякаго человѣка, развѣ не можетъ ожи
вить одно бездыханное тѣло? Так. обр. въ чудесахъ мы дол-
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жны видѣть отдѣльныя явленія того же всемогущества Божія, 
которое является постоянно въ мірѣ насъ окружающемъ. 
Равнымъ образомъ, если мы благоговѣемъ предъ премудро
стію и благостію Провидѣнія, дивно устрояющаго судьбы лю
дей и народовъ, самыя превратныя и пагубныя дѣйствія ихъ 
обращающаго къ ихъ благу и спасенію: то что удивительнаго, 
если тажѳ премудрость и благость, разлитая, такъ сказать, во 
всѣхъ ежедневныхъ случаяхъ нашей жизни и оттого мало 
примѣчаемая, является поразительно въ какомъ-либо событіи 
на пользу человѣка иди во славу Божію? Есть ли напр. что 
нибудь невозможное въ томъ, когда Разсѣявшій цѣлебныя во
ды и растенія по лицу земли врачуетъ недуги, когда Дающій 
всѣмъ людямъ слухъ и слово, глухія творитъ слышати и нѣ
мыя глаголати?

Но какъ же согласить сверхъестественныя явленія съ не
измѣнностью законовъ природы, самимъ же Творцемъ утвер
жденныхъ? Такъ могутъ епросить насъ испытатели естества. 
А какое различіе между законами природы и Провидѣніемъ? 
спросимъ мы сихъ мудрецовъ въ свою очередь. Законъ при
роды есть опредѣленный порядокъ или образъ дѣйствій, ко
торому она слѣдуетъ въ своихъ явленіяхъ; открывъ эти Фо
рмулы, эти отвлеченныя понятія, наука еще только, такъ ска
зать, вступаетъ на крыльцо великаго святилища, которое мы 
зовемъ міромъ. Кто же направляетъ всѣ разнообразныя явле
нія міра по симъ законамъ? Кто оживляетъ эту бездушную 
массу, въ которой кромѣ множества мертвыхъ частицъ ниче
го не откроетъ самое острое орудіе наблюденія? Необходимо 
признать одну безпредѣльную силу, которая даетъ жизнь все
му и дѣйствуетъ всюду: Богъ есть дѣйствуяй вся во всѣхъ, 
и Его-то вѣчная мудрость и благость, являющаяся въ опре
дѣленныхъ, согласныхъ съ разумомъ и общимъ благомъ, дви
женіяхъ природы, есть то, что называютъ обыкновенно зако-
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нами ея. Отсюда видео, могутъ ли эти законы ограничивать 
дѣятельность Творца, можетъ ли природа противиться Его 
вседѣйствующей волѣ. Отъ Него единаго получаетъ она из
вѣстное направленіе и теченіе своей жизни: слѣд. всегда мо
жетъ и должна принять отъ Него какую-либо въ этомъ пере
мѣну. И въ произведеніяхъ человѣческихъ не видимъ ли по
добнаго сему?Такъмашина всегда находится въ полномъ распо
ряженіи художника; и хотя движется по силѣ паровъ и зако
намъ механики, но развѣ не можетъ рука художника остано
вить ту или другую ея часть, оставляя прочія въ полномъ дѣй
ствіи? Такъ и въ великомъ художественномъ составѣ вселен
ной, въ одномъ какомъ-нибудь мѣстѣ невидимая рука вели
каго Правителя развѣ не можетъ остановить на время дѣй
ствіе извѣстнаго закона, хотя онъ въ тоже время исполняется 
повсюду? Богъ, дающій силу огню жечь и водѣ топить, ра
звѣ не властенъ отнять эту силу у стихій въ извѣстномъ слу
чаѣ, когда это нужно для высшихъ цѣлей міроправленія? Ис
пытатели природы ограничиваютъ кругъ своихъ наблюденій 
вещами видимыми и нерѣдко забываютъ о существованіи дру
гой еще болѣе необъятной половины области—о существова
ніи міра нравственнаго, духовнаго,въ которомъ скрыты высшія 
цѣли явленій вещественныхъ: для достиженія сихъ цѣлей слу
жатъ законы видимаго міра; для сихъ-то цѣлей трясется зе
мля, хотя и по своимъ законамъ и поглощаетъ въ своихъ 
нѣдрахъ цѣлые города, дуютъ тлетворные вѣтры и опустоша
ютъ страны. Но тамъ, гдѣ законы вещества недостаточны, 
привходитч. особое, чрезвычайное дѣйствіе Божества, силою 
котораго пріостанавливается на время, какъ будто измѣняется 
обыкновенное Его дѣйствіе въ мірѣ. Такъ, когда нужно было 
очистить землю отъ тяготившихъ ее преступленій, обычное 
движевіе ея измѣнилось, и воды потопа покрыли лицс ея.
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Сказавъ объ измѣненіи въ порядкѣ природы, предвижу во
просъ: какъ согласить его съ неизмѣнностію Божества, дѣй
ствующаго въ тваряхъ? То, что Богъ утвердилъ однажды, 
можетъ ли хоть на мгновеніе отмѣнить, оставаясь вѣрнымъ 
Самому Себѣ? Планъ міротворенія, вачертанный Имъ въ нача
лѣ, можетъ ли быть измѣненъ въ послѣдствіи? Нѣтъ! Не яко 
человѣкъ, Богъ колеблется, ниже яко сынъ человѣчь, измѣ
няется. Но для объясненія чудесъ нѣтъ и нужды предполо 
гать какое-либо колебаніе въ Божествѣ, или перемѣну въ 
планѣ мірозданія. Кому вѣдомъ этотъ планъ во всей его не
объятной полнотѣ? Кто уразумѣ умъ Господень, или кто со
вѣтникъ Ему бысть? Мы можемъ открывать его по частямъ 
въ великомъ зданіи вселенной, имѣемъ передъ собою его от
рывки; чтожъ удивительнаго, если въ этомъ великомъ планѣ 
сверхъ открытыхъ уже законовъ имёютъ мѣсто еще многія 
недоступныя нашему смыслу опредѣленія Божіи? Такъ, чудеса 
завѣтовъ ветхаго и новаго и всѣхъ временъ христіанства 
могли быть введены въ общій планъ бытія міра и сообра
жены съ теченіемъ обыкновенныхъ событій и слѣд. не прив
носятъ въ сей планъ никакихъ перемѣнъ.

Но до какой таинственной области довело насъ любознаніе 
человѣческое! Здѣсь особенно чувствуется слабость разумѣ
нія, здѣсь предѣлъ его. Не довольно ли для насъ вѣрить, что 
во всемъ мірѣ обитаетъ Богъ, всему дая жизнь, вездѣ являя 
свою силу, мудрость и благость,—что средства даруемыя имъ 
въ нашему благу и спасенію неисчислимы, —  что заставляя 
служить нашему благу и спасенію міръ дольвій, Онъ можетъ 
подвигнуть для сей же цѣли и горнія таинственныя силы? Да 
будетъ эта вѣра источникомъ благоговѣнія и благодарности 
передъ Творцемъ; да окриляетъ она молитву души, всего ча
ющей отъ Бога; да будетъ щитомъ противъ малодушія и уны
нія среди опасностей и тѣсноты житейской.



О Ш А Х Ъ  ВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
СЪ ОПРОВЕРЖЕНІЕМЪ ВОЗРАЖЕНІЙ ПРОТИВЪ СО

БЛЮДЕНІЯ ИХЪ.

У> насъ, въ православной церкви много постовъ, такъ что 
почти цѣлая половина года посвящена посту, напр. въ семъ 
1871 году около 2 00  постныхъ дней. Каждое изъ четырехъ 
временъ года: весна, лѣто, осень и зима имѣетъ у васъ по 
посту. У насъ есть посты въ честь Господа и Пресв. Богоро
дицы, какъ Великій, Рождественскій и Успенскій, и въ честь 
святыхъ Божіихъ, какъ Петровъ, и др. Изъ сихъ постовъ 
нѣкоторые продолжаются по нѣскольку недѣль, напр. до 7-ми, 
другіе однодневные. Кромѣ того, и нс въ постное время, отъ 
каждой недѣли отдѣляется у насъ посту по два дня —  среда 
и пятокъ. Для чего въ православной церкви такъ много вре
мени отдѣлено посту, тогда какъ въ другихъ христіанскихъ 
обществахъ или меньше, какъ у католиковъ, или и совсѣмъ 
нѣтъ постовъ, какъ у лютеранъ? Многочисленность постовъ 
вполнѣ прилична нашей православной церкви, потому что она 
въ высшей степени духовна. Отступивъ отъ истины въ вѣро
ученіи православной церкви, сіи общества отступили отъ пра
вилъ и постановленій ѳя для жизни, напр. и о постахъ. 
Лютеране, пожалуй, отвергаютъ и монашество, слѣд. и по
движничество ради царствія Божія. Многочисленные и стро-
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гіе посты соотвѣтствуютъ духовному характеру нашей пра
вославной церкви въ томъ отношеніи, что служатъ наилуч
шимъ пособіемъ въ дѣлѣ угожденія Богу и спасенія души. 
Какимъ же образомъ постъ, т .-е. воздержаніе отъ излишней 
и извѣстной—мясной, лакомой пищи, и отъ излишнихъ и из
вѣстныхъ— горячащихъ питій помогаетъ намъ въ угожденіи 
Богу и спасеніи души?

1. Воздерживаясь отъ излишней пищи и питія, мы удоб
нѣе и больше можемъ заниматься добрыми дѣлами: кто боль
ше способенъ къ молитвѣ, къ размышленію о Богѣ и о боже
ственномъ и о грѣхахъ, и къ другимъ духовнымъ занятіямъ и 
добрымъ дѣламъ, кто, какъ не тотъ, который удерживается 
отъ излишней пищи и питія? Обременившему себя пищею и 
питіемъ обыкновенно бываетъ не до борствованія, не до мо
литвы, у него забота объ одномъ тѣлесномъ покоѣ. «Кто 
постится, тотъ съ добрымъ духомъ молится» (св. Злат. 57 
бес. на Матѳ). «Въ насыщенномъ чревѣ нѣтъ разума тайнъ 
Божіихъ», говорятъ св. подвижники, собственнымъ опытомъ 
извѣдавшіе пользу поста въ отношеніи благочестія (Св. Иса
акъ Сир., сл. 56). «Постъ предшественникъ всѣхъ добрыхъ 
дѣлъ», говорятъ они же. «Животныя мвогопищныя и тучныя 
не могутъ бѣгать такъ скоро, какъ малопищный елень: по
добно сему чревоугодникъ не можетъ быть такъ дѣятеленъ и 
благопоспѣшенъ въ подвигахъ, какъ воздержный» (Изъ бес. 
Фил. м. м). И вообще когда хотимъ заняться чѣмъ-либо ва
жнымъ и требующимъ размышленія, то избираемъ для сего 
часы утренніе, когда тѣло не отягчено пищею; а послѣ стола 
говоримъ, что теперь не способны къ умственной работѣ.

2. Постясь, мы меньше можемъ грѣшить. Извѣстно, что у 
насъ больше грѣховъ отъ нѣги, въ которой любимъ содержать 
нашу плоть; кто обыкновенно въ своей плоти имѣетъ мень
ше влеченій ко грѣхамъ, особенно грубымъ, чувственнымъ,
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и кто посему меньше грѣшитъ,— кто, какъ не тотъ, который 
воздерживается отъ излишнихъ и горячащихъ пищи и питій, 
кто изнуряетъ тѣло свое постомъ, воздержаніемъ и тѣмъ 
укрощаетъ въ себѣ страсти и не даетъ имъ возобладать надъ 
духовными потребностями? (Бес. 8 на вн. Быт. Злат.) Это 
каждый можетъ видѣть и вѣрно не разъ видѣлъ на себѣ. 
«Постъ, говоритъ св. Исаакъ Сиринъ, источникъ цѣлому
дрія» (Твор. св. от. XII годъ, стран. 110). Авва Іоаннъ Ко
ловъ говорилъ: «если царь захочетъ взять непріятельскій го
родъ, то прежде всего задерживаетъ воду и съѣстные припа
сы, и так. образомъ непріятель, погибая отъ голода, пока- 
ряется. Такъ бываетъ и съ плотскими страстями: если чело
вѣкъ будетъ жить въ постѣ и голодѣ, то враги, будучи обез
силены, оставятъ душу его» (Душеп. чт. 1861 г. окт. ГІатѳр. 
§ 15.) «Пресыщеніе— начало всякаго зла; ибо вмѣстѣ съ 
роскошью и лакомствами возникаютъ всѣ виды скотской не
воздержности», говоритъ Василій Великій (Бес. о постѣ 1-я). 
Не утвайтеся виномъ, въ немъже есть блудъ, Апостолъ 
сказалъ прямо (Еф. 5, 18). Исидоръ пресвитеръ говорилъ: 
«кто предается винопитію, тотъ не избѣжитъ навѣта помы
словъ. Лотъ, принужденный дочерями, упился виномъ, — и 
діаволъ чрезъ опъявеніе легко вовлекъ его въ беззаконное 
дѣло» (Патер. §  23). Вообще постъ служитъ средствомъ 
отогнанія отъ насъ діавола съ его искушеніями ко грѣху 
(Мѳ. 17, 21.), по словамъ самого Господа и по Его примѣру^ 
такъ какъ самъ Онъ послѣ поста или лучше самымъ постомъ 
въ пустынѣ отразилъ отъ себя сатану, Его искушавшаго 
(Матѳ. 4, и Лук. 4).

3. Постомъ и воздержаніемъ мы дѣлаемъ нѣкотораго рода 
вознагражденія за грѣхи: лишеніемъ себя вкусныхъ и пріят
ныхъ яствъ, каковы мясныя, и питій, каковы вина, воздер
жаніемъ и отъ простой пищи и питія, мы накъ-бы платимъ
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за тѣ грѣховныя удовольствія, которыя часто позволяемъ се
бѣ во всемъ, наказываемъ себя тѣмъ за нихъ (Аскѳт. оп. 
Еп. Игн. т. 1 , стр. 3 5 5 ), какъ наказываютъ духовники из
вѣстною эпитиміею въ исправленіе. Такъ о препод. Мака- 
ріѣ извѣстно, что онъ за стаканъ вина, который приходилось 
ему иногда выпить, по цѣлымъ днямъ не позволялъ себѣ 
иить воды Марія Египетская за 17 лѣтъ, проведенныхъ во 
грѣхахъ блудодѣянія, 47 строго постилась и подвизалась По
добное значеніе вмѣни подвиги преп. Арсенія великаго, хотя 
не относившіеся къ посту. Такъ, когда онъ былъ при дворѣ, 
то никто не носилъ лучшей его одежды, за то въ скиту ни
кто изъ иноковъ не носилъ худшаго его рубища. Также за то, 
что при дворѣ наслаждался благовонными куреніями и ма
стями, онъ производилъ у себя въ иелліи смрадъ, никогда 
не перемѣняя воды, гдѣ мокли прутья для плетенія корзинъ.

ПІІтакъ, въ православной церкви такъ много времени отнято 
у скоромной и пріятной пищи и отдано постной и болѣе умѣ
ренной— потому, что постъ весьма много помогаетъ намъ 
въ дѣлѣ угожденія Богу и спасенія души. Вотъ почему самъ 
Господь, нашъ Спаситель,— собственнымъ примѣромъ освя
тилъ для своихъ послѣдователей постъ (Мѳ. 4, 2 ). Вотъ 
почему и св. Апостолы постились (Дѣян. 13, 3; 1 4 , 23 . 2  
Кор. 6, 5 ; 11 , 2 7 ) , и всѣ святые и стремившіеся и стре
мящіеся быть святыми, праведными, постились и постятся; 
нотъ почему заповѣдано поститься и всѣмъ ищущимъ бого
угожденія и спасенія; особенно необходимъ намъ постъ, ког
да говѣемъ и готовимся къ очищенію и освященію себя испо
вѣдію и св. причащеніемъ. Ибо постъ, какъ поется въ цер
ковной пѣсни въ началѣ Великаго изъ постовъ, есть «мать 
цѣломудрія, обличитель грѣховъ, ^проповѣдникъ покаянія, 
жительство Ангеловъ и спасеніе человѣковъ*. Правда, постъ 
непріятенъ для нашей илоти. Но что же дѣлать? Царствіе не-
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бесное, какъ и все земное болѣе важное, не даетса легко. Оно, 
какъ говорится въ Евангеліи, нудится, т.-е. берется си
лою, усиліемъ; путь въ него узкій и тѣсный, по словамъ 
самогоже Спасителя (Мѳ. 11, 12; 7, 14.), путь лишеній 
и скорбей; и желающему войдти въ него не угождать сво
ей плоти должно, а, по слову Апостола, распинать ее со 
всѣми ея страстями и похотями (Гал. 5, 24). Ученикъ 
Христовъ къ тому и долженъ стремиться всегда, чтобы по
рабощая плоть, дѣлать крѣпкимъ и неослабнымъ духъ -въ 
стремленіи къ небу. Въ какой мѣрѣ внѣшній нашъ чело
вѣкъ, т.-е. тѣло тлѣетъ, въ такой— внутренній, т .-е. 
душа, обновляется (2 Кор. 4, 16).

Итакъ, что же послѣ сего значитъ несоблюденіе постовъ? 
Посты служатъ намъ пособіемъ въ дѣлѣ угожденія Богу и 
спасенія души; слѣдовательно нарушающіе посты безъ осо
бенныхъ, крайне уважительныхъ причинъ и случаевъ, о чемъ 
будетъ рѣчь далѣе, — плохіе служители Богу и спасенію сво
ихъ душъ. Вотъ что значитъ несоблюденіе постовъ!

Но нарушающіе посты отчасти для успокоенія своей совѣс
ти, не мирящейся съ нарушеніемъ ихъ, отчасти по предубѣж
денію противъ нихъ, въ оправданіе представляютъ не мало 
возраженій противъ постовъ. Разсмотримъ, справедливы ли 
такія возраженія.

Извѣстно, цѣль постовъ— пособіе намъ въ дѣлѣ угожде
нія Богу и спасенія души. «Мы и безъ поста блюдемъ души 
свои, хорошо ведемъ дѣло своего спасенія и угожденія Богу», 
говорятъ противники поста. Неправда, что безъ поста мож
но имѣть такой успѣхъ въ служеніи Богу и спасеніи, какой 
при постѣ. Это можетъ говорить только не наблюдавшій 
надъ собою хорошо, занимающійся своимъ спасеніемъ по
верхностно. Можно ли ожидать отъ насъ, чтобы мы всегда 
находили полное удовольствіе въ дѣлахъ самоотверженія лдя
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блага ближнихъ, если въ насъ нѣтъ и настолько самоотвер
женія, чтобы на время отрѣшиться отъ извѣстнаго рода пи
щи? Какъ трудно повѣрить больному, что онъ онъ здоровъ 
тѣломъ, когда е.ще не въ силахъ привести въ движеніе и 
малаго члена тѣла, или что онъ несомнѣнно выздоровѣетъ, 
когда не хочетъ соблюдать діэты; такъ трудно повѣрить и 
тому, кто говоритъ, что онъ и безъ поста тѣлеснаго здоровъ 
душею, т.-е. угождаетъ Богу и богатъ добрыми дѣлами. Кто 
были св. пророки Моисей, Илія, Предтеча Хр. Іоаннъ? А и 
они постились. Самъ I. Христосъ Богъ-Спаситель нашъ по
стился. «Нарушать постъ и въ этомъ извиняться своимъ ду
ховнымъ дѣланіемъ, говоритъ одинъ изъ духовныхъ писате
лей, значитъ горделиво, но-Фарисейски, взирать на свои дъла 
и по гордости терять оправданіе предъ Богомъ» (Дни Бо- 
госл. Дебольскаго, кн. 2, стр. 4).

«Можно замѣнить постъ чѣмъ другимъ добрымъ, напр. ми
лостыней, благотвореніями, молитвою; или, лучше чѣмъ дру
гимъ не согрѣшить, или меньше согрѣшить, напр. не посер
диться, не осудить, не попустословить и пр., вмѣсто того чтобы 
постъ соблюдать», говорятъ еще противники поста. Но для 
угожденія Богу и спасенія души намъ нужно исполнять одно, 
не оставлять и другаго, — нужно милостыню подавать, мо
литься, а вмѣетѣ поститься душею и тБломъ. Св. Златоустъ 
дозволяетъ замѣнять постъ чѣмъ другимъ только по нуждѣ. 
«Кто не въ силахъ соблюсти постъ тѣлесный, тотъ пусть 
вознаградитъ это особенными дѣлами милостыни, продолже
ніемъ молитвы, бблыпимъ усердіемъ къ слышанію слова Бо
жія», говоритъ онъ. «Лучше въ другомъ чемъ не согрѣшить, 
или меньше согрѣшить, чѣмъ постъ соблюдать». Но говоря
щіе сіе поступаютъ ли такъ, какъ говорятъ? Вѣрнѣе то, что 
и постъ-то нарушаютъ они, и другіе грѣхи творятъ съ одина
ковымъ безстрашіемъ. Исторія святыхъ и благочестивыхъ лю-
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дей, правда, представляетъ случаи нарушенія постовъ; такъ 
къ Епифанію, епискому Бипрскону пришелъ другъ его Авва 
Иларіонъ; за трапезою принесена была птица, и Епифаній, 
взявъ ее, подавалъ Аввѣ. Старецъ сказалъ еиу: «прости мнѣ, 
съ того времени, какъ принялъ монашескій образъ, не ѣлъ 
я ничего закаляемаго». «А я, сказалъ Епиоаній, съ того вре
мени, какъ принялъ монашескій чинъ, не допускалъ, чтобы 
кто-нибудь заснулъ, имѣя нѣчто противъ меня, и самъ не 
засыпалъ, имѣя что нибудь противъ другаго». Старецъ ска
залъ: «прости меня, добродѣтель твоя больше моей» (Душ. 
Чт. 1861 г. окт. Патер. стр. 15). Но вѣдь такъ могли отно
ситься къ посту святые, очистившіеся отъ скверны стра
стей, притомъ немногіе, а не мы грѣшные, нуждающіеся въ 
постѣ для душевнаго очищенія. И если они говорили, что, 
не соблюдая поста, воздерживались отъ другихъ грѣховъ, то 
говорили правду,— какъ говорили, такъ и поступали. А мы 
большею частію только говоримъ, какъ мы показали сейчасъ, 
а исполнять— не исполняемъ.

«Мы и рады бы соблюдать постъ, говорятъ иные, да не 
можемъ, —  не можемъ ѣсть постной пищи». Но всякій ли 
говорящій, что онъ не можетъ поститься, пыталъ себя въ 
томъ, да не одинъ разъ, а вѣсколько? Есть дѣйствительно 
нѣкоторые, Коимъ постная пища не по желудку: тѣ пусть, 
по совѣту Златоустаго, замѣняютъ тѣлесный постъ усилені
емъ милостыни и молитвы: имъ по болѣзни позволяется не* 
соблюденіе поста. Но большая часть изъ насъ признаютъ 
для себя тѣлесный постъ не по силамъ, не по желудку, не 
вслѣдствіе испытанія себя, а по одному мудрованію плотско
му и по увлеченію примѣромъ другихъ. Грѣшно такимъ не 
соблюдать постовъ! Обходимся ли мы безъ поста въ дѣлахъ 
житейскихъ? Добрые родители въ заботахъ и безпокойствахъ 
о дѣтяхъ своихъ, ревнители знанія въ свовхъ ученыхъ заня-
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тіяхъ, промышленники въ своихъ заботахъ о пріобрѣтеніи, 
не выдерживаютъ ли часто продолжительныхъ постовъ? Есть 
ли послѣ сего основаніе намъ жаловаться на слабость силъ 
своихъ для несенія поста? Не справедливѣе ли изъ нашихъ 
жалобъ вывести то' заключеніе, что въ насъ недостаетъ не 
силы и крѣпости для поста тѣлеснаго, а недостаетъ усердія 
для сего? Отъ чего у нѣкоторыхъ изъ насъ непривычка къ 
посту?'Отъ того, что .издѣтства не соблюдаютъ постовъ, 
ѣдятъ скоромное въ постные дни. Худо дѣлаютъ тѣ родители 
и воспитатели, которые своихъ дѣтей и воспитанниковъ кор- 
мятъ безъ нужды въ посты скоромною пищею. И вообще не
уваженіе возрастныхъ не только къ посту, но и къ другимъ 
церковнымъ установленіямъ и обычаямъ, происходитъ отъ того, 
что они съ юныхъ лѣтъ не пріучены къ жизни по правиламъ 
церкви и привыкли попирать то, что для многихъ на ихъ же 
глазахъ такъ священно. Бѣдные родители, бѣдныя и дѣти! 
Несоблюденіе поста позволяютъ дѣтямъ въ видахъ укрѣплѳвія 
здоровья и силъ. ^Ослабѣешь отъ постной пищи,» говорятъ 
и взрослые, нарушающіе посты, но говорятъ большею частію 
неправду.уЛюди допотопные не знали мясйой пищи и вина,— 
а жили необыкновенно долго. Израильтяне въ пустынѣ пока 
довольствовались манною и водою, дотолѣ небѣ въ колѣнахъ 
ихъ боллй (11с. 104, 37). Анна Пророчица среди поста и 
молитвы достигла восьмидесяти четырехъ лѣтъ. И нынѣ на 
глазахъ сколько примѣровъ постниковъ долгодѳнствующихъ! 
Наши простолюдины строго соблюдаютъ посты относительно 
качества пищи, да еще притомъ много трудятся, и— благо
дареніе посту —  не слабѣютъ, а еще цвѣтутъ здоровьемъ, 
живутъ долго, тогда какъ разстройство желудка, ожирѣніе 
сердца, подагра, одышка и другія многочисленныя болѣзни 
и никакъ недолговременная жизнь— именно принадлежность 
людей, избѣгающихъ постной пищи. Знатоки врачебной на-



О ПОСТАХЪ ВЪ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. 47

уки пншутъ: «желудокъ, пріученный къ трудноваримой, во
обще къ постной пищѣ, получаетъ больше силы и вырабаты
ваетъ лучшіе соки, нежели избалованный мясною и удобо
варимою пищею» (Зацепинъ). «Дѣтямъ обыкновенно даютъ 
много животной пищи, чтб рѣшительно вредно для нихъ, 
особенно для золотушныхъ» (Ганконъ, публ. лекц. докт. За- 
цеп. 1863 г .) . Три еврейскихъ отрока Ананія, Азарія и Ми
саилъ, принятые ко двору Навуходоносора, когда прика
зано было кормить ихъ какъ можно лучше и съ царскаго 
стола, не согласились ѣсть со стола язычника, а выпросили 
себѣ позволеніе питаться овощами, пищею самою постною 
и скудною,—и чтоже? Оказались полнѣе и красивѣе другихъ, 
и умнѣе. Слава Богу, отрадно встрѣтить, что частію начина
етъ падать предубѣжденіе противъ поста по отношенію къ 
дѣтямъ-воспитанникамъ; такъ въ предполагаемой москов
скимъ земствомъ учительской для варода семинаріи въ не
премѣнный долгъ поставляется воспитанникамъ соблюдать 
всѣ посты (Епарх. Моск. Вѣд. 1869 г. №  11 ).— «Мнѣ и 
докторъ запретилъ ѣсть постное, а велѣлъ ѣсть непремѣн
но скоромное», прибавляютъ еще нѣкоторые изъ говоря
щихъ, что они не могутъ ѣсть постнаго постомъ. Такъ! 
Если докторъ запрещаетъ дѣйствительно больному, дѣй
ствительно *не могущему ѣсть постнаго, — это резонно; 
но если докторъ дѣлаетъ такъ въ потворство сластолюбію 
мнимо-больнаго, не могущаго будто ѣсть постное, —  ему 
грѣхъ, да неправъ и не соблюдающій поста на основаніи 
словъ его; предписанія врачей касательно нарушенія поста 
не заслуживаютъ уваженія, особенно тогда, когда идутъ отъ 
врачей равнодушныхъ къ вѣрѣ и церкви, хотя и православ
ныхъ, или отъ иновѣрцевъ. Тѣ и другіе, какъ сами не со
блюдаютъ постовъ, такъ и на несоблюденіе постовъ смотрятъ 
очень легко и предписываютъ и совѣтуютъ всякому здорово-
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му и больному, по нуждѣ и безъ нужды, не соблюдать по
стовъ. Врачъ-христіанинъ и истинный сынъ церкви безъ со
мнѣнія не возбранитъ поста, если онъ дѣйствительно невре
денъ больному. Иногда доктора совѣтуютъ молодымъ холос
тымъ людямъ нецѣломудріе; такъ и нужно слушать ихъ без
прекословно? Между православными бываютъ еще такіе, что 
при всемъ вредѣ для нихъ постной пищи во время болѣзни ни, 
какъ не рѣшаются нарушить поста;—и чтоже?Господь видимо 
и чудесно благословляетъ ихъ ревность къ благочестію выздо
ровленіемъ, какъ благословилъ здоровьемъ трехъ еврейскихъ 
отроковъ.

«Постъ не въ качествѣ, а въ количествѣ пищи, говорятъ 
противники поста: лучше ѣсть немного скоромнаго, хотя бы 
и въ постъ, чѣмъ много постнаго, до обремененія». Но имен
но въ качествѣ пищи состоялъ постъ въ раю у первыхъ че
ловѣковъ: изъ множества деревъ въ раю имъ запрещено бы
ло вкушать плоды съ одного дерева. Что же касается до коли
чества пищи, то и всегда, въ постъ ди постной, не въ постъ 
ли скоромной, употреблять много до обремененія — грѣшно. 
Всякій разъ, когда вкушаемъ пищу, нужно вкушать ее столь
ко, чтобы не пресытиться. По слову великихъ церковныхъ 
учителей, должно «отсѣкать нѣчто отъ количества пищи, 
требуемаго чувственнымъ пожеланіемъ» (Слова и рѣч. митр. 
Филар. сл. въ нед. сыроп.), вставать изъ-за трапезы всякій 
разъ съ нѣкіймъ остаткомъ глада, а не съ пресыщеніемъ 
(Иннок. сл. въ в. среду).

Въ оправданіе свое нѣкоторые не соблюдающіе постовъ ука
зываютъ на слова I. Христа въ Евангеліи: Не входящее 
во уста сквернитъ человѣка, но исходящее изо устъ 
(Мѳ. 1 5 ,1 1 ). Но тутъ слова нѣтъ о постѣ и противъ поста; 
здѣсь выражается то, что тѣлесная нечистота ничто въ срав
неніи съ душевною: эти слова 1. Христосъ сказалъ тогда,
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когда Фарисеи спрашивали Его, почему ученики Его не умы
ваютъ рукъ, когда ѣдятъ (слич. Мар. 7, 1 8 — 2 3 ).—

Указываютъ на слона апостола Павла: брашно насъ не по
ставляетъ предъ Богомъ (1 Кор. 8, 8), т. -е. пища не при
ближаетъ насъ къ Богу. И это говоритъ апостолъ совершенно 
не о постѣ: онъ самъ много и часто постился, въ пощеніяхъ 
многажды былъ я, пишетъ онъ о себѣ (2 Кор. 1 1 ,2 7 ); такл 
могъ ли онъ учить несоблюденію поста? Въ указанныхъ сло- 
вахъ апостолъ говоритъ о снѣдяхъ идоложертвевныхъ, т.-е. 
окропленныхъ идоложертвенною кровію и въ такомъ видѣ про
даваемыхъ язычниками на торжищахъ и въ домахъ языческихъ 
предлагаемыхъ христіанамъ въ пищу (сл. 1 Кор. 8 ,4 — 13).

, Но прочитаемъ, чтб далѣе говоритъ апостолъ: Блюдите, да 
не како власть сія ваша, т.-е. употреблять въ пишу идолъ 
скія жертвы, преткновеніе будетъ немощнымъ(8 ,9 ) т.-е., 
чтобы пищею сею не подать другимъ соблазна. Сіи послѣднія 
слова нельзя ли приложить къ нарушителямъ поста?!..-При
бавимъ, что церковь заповѣдуетъ постъ не потому, что одна 
пища, скоромная напримѣръ, оскверняетъ насъ, а другая,— 
постная, освящаетъ, приближаетъ насъ къ Богу, а потому, 
что воздержаніе отъ скоромной пищи въ извѣстныя времена 
служитъ посцбіемъ къ укрощенію плоти и къ христіанско
му смиренію. Вся ми лѣтъ (позволено) суть, но не вся 
на пользу (1 Кор. 10 , 23), говоритъ апостолъ.

Указываютъ еще на слова Апостола: не ядый ядущаго 
да не осуждаетъ (Римл. 14, 3). Но какъ будто идущій 
уже и правъ, что ближніе не въ правѣ осуждать его? Не толь
ко ядущаго, но и всякаго грѣшника вамъ не велѣно осуж
дать; но это, конечно, не оправдываетъ грѣшника въ его .грѣ
хахъ.

Говорятъ еще противники поста: «въ свящ. писаніи не вид
но, чтобы самимъ Господомъ Іисусомъ иди св. апостолами

4ЧАСТЬ II.
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сказано прямо о томъ, что нужно поститься; заповѣдь о по
стѣ— это, говорятъ, преданіе Церкви, установленіе отцевъ 
церкви». Правда ни въ Евангеліи, ни въ прочихъ новозавѣт
ныхъ книгахъ нѣтъ прямой заповѣди о постѣ. Но несомнѣнно, 
что Господу Іисусу угодны посты; это видно изъ того, что 
Онъ самъ постился 40 дней, что Онъ далъ наставленіе, какъ 
поститься: егда поститеся, не будите якоже лицемѣ
ры (Мѳ. 6, 16); указалъ и время для установленія поста: 
когда ученики Іоанна и Фарисеи спрашивали Его, почему они 
постятся, а Его ученики нѣтъ, то Онъ сказалъ: еда могутъ 
тноое брачнги, дондеже женихъ съ тми есть, пости- 
тися (подъ сынами брачными разумѣются апостолы, а подъ 
женихомъ I. Христосъ). Пріидутъ же днге, егда отыме
тся отъ нихъ женихъ, и тогда постятся (Марк. 2, 18— 
20). Еще однажды Господь прямо указалъ, что постъ въ сое
диненіи съ молитвою—лучшее средство противъ враговъ спа
сенія (Марк. 9, 29). Не надо притомъ забывать, что постъ за
повѣданъ еще въ раю: «отъ древа еже разумѣти доброе и лу
кавое, не снѣсте отъ него» (Быт. 2 , 17). Чрезъ Моисея за
повѣдано было Израильтянамъ поститься въ день очищенія 
(Лев. гл. 16). «Постъ не новое изобрѣтеніе, говорилъ Василій 
Великій, св. отецъ ІѴ-го вѣка,,но драгоцѣнность отцевъ, даръ 
древній, отеческое наслѣдіе, передаваемое отъ оіца къ сы
ну, такъ что стяжаніе сіе, по порядку преемства, сохранилось 
и до насъ» (Бес. о постѣ 1 .)

«Заповѣдь о постѣ есть заповѣдь церковная, а не еван
гельская, потому можно и соблюдать и не соблюдать ее» го
ворятъ противники поста. — Но правда ли, что нѣтъ грѣха не 
соблюдать правилъ церковныхъ, ведущихъ начало если не пря
мо отъ самого Господа, то отъ Апостоловъ или отцевъ цер
кви? Нѣтъ, самъ I. Христосъ, Глава церкви, о человѣкѣ хри
стіанинѣ, который не хочетъ слушать его церкви, сказалъ такъ:
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аще церковь преслушаетъ, буди тебѣ тоже язычникъ и 
мытарь* (Мѳ. 1 8 ,1 7 ) ,  т.-ѳ. кто не слушаетъ церкви въ ли
цѣ ея предстоятелей,Тотъ подлежитъ отлученію отъ общества 
вѣрующихъ, какъ и невѣрующій (язычникъ) и великій грѣ
шникъ (каковы были по понятію евреевъ мытари, сборщики 
податей у нихъ), и слѣд. лишается всѣхъ благъ искупленія 
Христова, и надежды блаженства на вебѣ. Въ недѣлю право
славія, въ соборныхъ храмахъ произносится анаѳема (отлу
ченіе) на всѣхъ еретиковъ, вмѣстѣ съ ними и на отметаю
щихъ соборы св. отецъ и ихъ преданія, согласныя съ божеств. 
откровеніемъ. Слушали васъ, мене слушаетъ; отмѣта-  
яйся васъ, мене отметается (Лук. 10 ,1 6), сказалъ самъ 
Господь предстоятелямъ своей церкви. «Иже бо симъ повинует
ся, слушаетъ Христа, учредившаго ихъ, а иже оротивляется 
имъ, противляется Христу Іисусу», пишутъ св. отцы. «Тотъ 
не можетъ имѣть Бога отцемъ, кто не имѣетъ матерію цер
ковь» (Игн. Богон. посл. къ Филад). И въ самомъ дѣлѣ, при
надлежать къ церкви и не исполнятъ ея правилъ—на что это 
похоже? Если принадлежащіе къ какому-нибудь обществу 
жетейскому, или подданные государства, исполняютъ прави
ла этого общества, законы государства; то можно ли къ 
церкви, духовному обществу принадлежать, а уставовъ ея 
не исполнять?! И если гдѣ, то особенно въ церкви въ дѣлѣ 
душевнаго спасенія пагубны своеволіе и гордость. Между хри
стіанскими подвижниками было не мало таких.ъ, которые дол
го и много подвизались и вдругъ теряли все чрезъ гордость 
и своеволіе. Якоже грѣхъ есть чарованіе (волшебство), 
тако грѣхъ есть противленіе; и якоже грѣхъ есть 
идолопоклоненіе, тако непокореніе; а послушаніе л у 
чше жертвы благи и покореніе лучше тука овня 
( I Цар. 15, 2 2 .2 3 ) . Кто хранитъ постъ, по установленію цер
кви, тотъ однимъ своимъ смиреннымъ послушаніемъ уставамъ

А *
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ея не мало уже пріобрѣтаетъ. И еслибы непослушаніе церкви 
въ дѣлѣ соблюденія постовъ былъ небольшой грѣлъ, то за 
него не было бы такого большаго наказанія, какое полагается 
въ правилахъ церковныхъ: за несоблюденіе поста Великаго и 
среды и пятка полагается тамъ напр. отлученіе отъ св. при
чащенія на два года (132 нр. въ Бол. Треб.); за несоблюде
ніе постовъ: Успенскаго, Рождественскаго и Петрова отлу
ченіе отъ храма, т.-е. отъ учаетія въ службахъ церковныхъ, 
особенно въ литургіи (228 нр.). Аѳанасій Великій говоритъ: 
«разрѣшаяй среду и пятокъ, сей распинаетъ Господа, якоже 
и Іудее: ибо въ среду предадеся, въ пятокъ распятся» (Бол. 
Треб. прав. 218). Не соблюдать постовъ не значитъ ли 
чревоугождать? А чревоугодіе есть одинъ изъ смертныхъ 
грѣховъ, т.-е. подвергающихъ душу смерти вѣчной; не по
тому ли за него и такое строгое церковное наказаніе, чтобы 
показать его тяжесть? Несоблюденіе постовъ, яденіе въ 
постные дни скоромнаго не служитъ ли соблазномъ для мно
гихъ христіанъ особенно для ревнителей православной церкви 
и ея св. уставовъ, и не вводитъ ли однихъ въ этотъ же 
грѣхъ, а другихъ— въ грѣхъ осужденія? У хозяевъ, кото
рые ядятъ скоромное въ постъ, не ядятъ ли тоже и слуги? 
А соблазнъ— страшный грѣхъ: горе человѣку тому, им- 
же соблазнъ приходитъ (Мѳ. 18, 7), сказалъ самъ Гос
подь Судія. Худо тому, кто ѣстъ на соблазнъ, ска
залъ апостолъ Его. Аще брашно соблазняетъ брата 
моего> не имамъ лети мяса во вѣки, да не соблазню 
брата моего* (Рим. 14, 20.1 Кор. 8, 13», г-.е. я не ста
ну ѣсть мяса всю свою жизнь, если увижу, что тѣмъ соблаз
няется ближній мой, чтобы только не соблазнить его, ска
залъ о себѣ св. апостолъ Павелъ.

Говорятъ еще противники поста: «скоромная иища де
шевле постной*? — Но не во сто ли разъ должно быть
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для насъ дороже угожденіе Богу и спасеніе души, чему обык
новенно способствуетъ постъ,— чѣмъ деньги? Не гнусное ли 
это предательство вѣрѣ и уставамъ церкви,— изъ-за большей 
дешевизны мясной пищи сравнительно съ рыбною ѣсть мясо 
въ посты? Не паче ли тысящъ злата и сребра (Пс. 1 18 , 
72 .) долженъ быть для насъ законъ Божій, какъ онъ былъ 
и есть для святыхъ и ищущихъ праведности?

Еще говорятъ: «не мы одни не соблюдаемъ постовъ, но 
очень многіе, даже и изъ духовныхъ; если не сами они, то се
мейные ихъ». Это не оправданіе. Должно брать примѣръ съ 
другихъ въ добромъ, а не въ худомъ. Не мы одни грѣшимъ; 
такъ всѣ, вмѣстѣ съ ними и мы, будемъ наказаны за т о . Пе
редъ потопомъ во время всеобщаго развращенія, вѣрно, многіе 
говорили: не мы одни худо себя ведемъ, а и всѣ, равно— и 
въ развращенныхъ городахъ Содомѣ и Гоморѣ; но что же? 
Всѣ и погибли; а не погибли только не подобившіеся всѣмъ—  
Ной и Лотъ съ семействами.

Противники постовъ говорятъ: «Богъ все сотворилъ и далъ 
намъ на пользу, въ нашему утѣшенію и довольству; такъ мы 
и утѣшаемся даромъ Божіимъ; что за разборъ въ пищѣ: 
то ѣшь, другаго не ѣшь»?— Отвѣтимъ на сіе словами од
ного благочестиваго подвижника (Адріана Ю гскаго): «о, 
такое умничанье несправедливо, а потому и душепагуб
но! таковые хоть бы поучились у земныхъ-то врачей: они 
вѣдь не разрѣшаютъ больному пользоваться безъ разбо
ра лѣкарствомъ изъ аптеки, а предписываютъ по опытному 
усмотрѣнію, соотвѣтственно болѣзни; да и больной-то самъ, 
когда приходитъ, или другой кто за него въ аптеку, не изъ 
той банки беретъ себѣ лѣкарство, которая полюбилась ему 
на видъ, и не изъ всѣхъ сподрядъ, и не того, которое пріятно 
ему па вкусъ, а одобренное и предписанное ему опытнымъ 
врачемъ, а иначе, не послушавшись врача, умретъ: такъ ра-
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зумѣйте въ отношеніе пользованія вообще пищею и питіемъ. 
Небесный врачъ, нашъ Создатель, изъ любви къ своему со
зданію, даровалъ ему (человѣку) этотъ видимый міръ, обиль
ный всякими потребностями жизни, какъ бы аптеку какую для 
бодьнаго человѣчества, а наблюдать-то за лѣкарствами по
ставилъ опытвыхъ врачей, со вниманіемъ всю свою жизнь, 
подъ руководствомъ Духа Св., изучавшихъ природу свою, для 
возвращенія ей потеряннаго, чрезъ страсти и грѣхи, совер
шенства, св. апостоловъ и отцевъ.Они-то,чистѣйш іе и опыт
нѣйшіе по жизни, въ совѣтѣ своемъ, по приказанію Божію, 
и въ память важнѣйшихъ событій Божія попеченія о насъ, и 
учредили посты, предписавъ намъ обращать строгое вниманіе 
не только въ отношеніи количества пищи, но, въ извѣстное 
время, и качества,— какъ единственное средство къ очи
щенію души и тѣла и спасенію вѣчному; а если не послу
шаемъ сихъ опытныхъ врачей для нашего душевнаго здравія и 
чудныхъ вождей въ благополучію, такъ подобно непослушнымъ 
врачу больнымъ умремъ, накъ чрезъ нихъ же намъ Господь 
сказалъ: душа, питающаяся пространно, жива (за живо) умер

л а . На что же чистѣйшій изъ чистѣйшихъ самъ Господь-то 
постился? Примѣромъ своимъ указать намъ потерянную до
рожку въ рай! Господь чрезъ церковныя заповѣди о постѣ не 
испытываетъ ли и васъ въ покорности къ себѣ, какъ когда- 
то испытывалъ Адама, давъ ему въ раю заповѣдь о постѣ? 
Коль хочешь возвратиться въ потерянный Адамомъ рай, ж и
ви по Адамову,— какъ онъ былъ до паденія вѣренъ заповѣди 
о постѣ,— тогда спасеніе несомнѣнно и для тебя. Вольничать 
и умничать противу предписаній церкви въ отношеніи поста 
страшно, душепагубно,—это лжемудріе неправославное*! и 
пр. (Достопам. соб. жиз. назид. изреч. и кел. зап. старца А д
ріана, подвиж. Югск. ст. 61.) .
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Вотъ основанія, по которымъ нѣкоторые изъ насъ не со
блюдаютъ постовъ; вотъ возраженія, которыя дѣлаютъ про
тивъ поста противники его. Судите, тверды ли сіи основанія, 
неопровержимы ли сіи возраженія,— и правы ли потому на
рушители постовъ?Можно ли слушать ихъ и поступать по ихъ 
примѣру другимъ? Все, что говорятъ противники постовъ—  
есть мудрованіе плоти, объ умерщвленіи котораго мы осо
бенно молимся вел. иостомъ на 9 часѣ: «Иже въ девятый часъ 
насъ ради плотію смерть вкусивый, умертви плоти нашея му
дрованіе»... Несоблюденіе постовъ—это недавнее между вами 
явленіе, перешедшее къ намъ отъ неправославныхъ, ерети
ковъ, —  это подтвердятъ наши дѣды и прадѣды. Судите, 
должно ли быть между нами такъ. Нѣтъ, мы— православные; 
будемъ и жить во всемъ по православному. Мы и безъ того 
много угождаемъ своей плоти; будемъ ли дерзать угождать еще 
ей по примѣру неправославныхъ и несоблюденіемъ постовъ, 
когда всѣ истинные христіане постятся? Мы и тѣмъ наруша
емъ посты, что во дни ихъ рано— раньше полудня, не какъ 
предписываетъ уставъ церкви— вкушаемъ пищу; еще ли бу
демъ нарушать тѣмъ, что во дни ихъ станемъ ѣсть скором
ное вмѣсто постнаго? Будемъ подражать примѣру древнихъ 
христіанъ, о которыхъ св. Златоустъ пишетъ такъ: «иной, 
хотя бы кто въ наступившій постъ тысячу разъ заставлялъ 
и принуждалъ пить вино или вкусить чего-либо неположенна
го въ посты, скорѣе рѣшится потерпѣть все, чѣмъ прикоснуть
ся къ запрещенной пищѣ» (13 бес.по низверж.царск. статуй)

Займемся теперь рѣшеніемъ вопросовъ: кому когда р азр ѣ 
шается постъ? Въ томъ ли только состоитъ постъ, чтобы не 
ѣсть скоромнаго и ѣсть умѣренно?

Церковныя правила говорятъ о разрѣшеніи поста: «Аще кто 
боленъ и отъ сильныя болѣзни совершенно истощенъ, непре
мѣнно ли долженъ поститися или по причинѣ сильнаго изнемо-
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жевія его, священнослужитель разрѣшитъ ему употреблять,что 
можетъ, или и елей и вино? Должно разрѣшати больному пріи- 
мати пищу я питіе, смотря по тому, что можетъ онъ понести» 
(Кн. правилъ. Канон. отв.Тимоѳ. Адекс.10). «Рождшая въ ве
ликую седмицу, т.-е. страстную, ястъ масло и вино піетъ: 
Постъ установленъ для усмиренія нашего тѣла. Итакъ, когда 
тѣло находится въ смиреніи и въ немощи, то должна она 
(родившая) принимать пищу и питіе, какъ хощетъ и понести 
можетъ» (тамъ же).

При несоблюденіи поста по нуждѣ, нс худо помнить сіи сло
ва св. Златоустэго: «кто не въ силахъ строго соблюсти постъ 
тѣлесный, тотъ пусть вознаградитъ это дѣлами милостыни, 
продолжительной молитвою, большимъ усердіемъ къ слушанію 
слова Божія, въ чемъ никакого препятствія не сдѣлаетъ намъ 
тѣлесная немощь» (Бес. на Быт. 4, 1, или 26 бес. по случ. 
низвер. стат.). Равно больнымъ, дѣтямъ, престарѣдымъ и 
находящимся въ особенныхъ тѣлесныхъ трудахъ облегчается 
постъ по правиламъ церкви. Церк. уставъ относительно поста 
въ великій пятокъ, напр. такъ говоритъ: «аще же кто будетъ 
много немощенъ, или престарѣлся инемогій пребыти постенъ, 
дается ему хлѣбъ и вода» (Церк. уст.)... «Что дѣлать намъ, 
нссоблюдающимъ поста по непривычкѣ издѣтства»? спроситъ 
кто при семъ.— Что дѣлать? Отучите себя отъ непривычки 
къ посту. Конечно нельзя, пожалуй, скоро и легко отвыкнуть 
отъ того, къ чему очень привыкли, а все таки хотя и гово
рится: «привычка —  вторая природа», привычку можно измѣ
нять,— и не привычку только, а и природу, какъ видимъ на 
опытѣ св. подвижниковъ, измѣнять можно: такъ о святи
телѣ Тихонѣ Задонскомъ извѣстно, что онъ отъ природы 
былъ вспыльчивъ, но подавлялъ и подавилъ въ себѣ вспыль
чивость, измѣнилъ въ себѣ эту природу (Житіе свят. Тих. 
ч. I, стр. 77). Нельзя при семъ не повторить сказаннаго
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прежде: худо дѣлаютъ, грѣшатъ тѣ родители и воспитатели, 
которые своихъ дѣтей и воспитанниковъ кормятъ въ посты 
скоромною пищею!

Въ томъ ли только состоитъ постъ, чтобы не ѣсть скором
наго и ѣсть умѣренно? Какъ ошибаются тѣ, которые отвер
гаютъ пользу поста для духовной, благочестивой жизни, а по
тому не считаютъ грѣхомъ ѣсть въ посты скоромное: такъ рав- 
во обманываются и тѣ, которые думаютъ, что постъ состоитъ 
только въ неяденіи скоромной пищи и въ умѣренномъ ея 
употребленіи. Нѣтъ, человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души, и 
постъ долженъ быть для тѣла и души: для тѣла неяденіе ско
ромной пищи, а постной, и не до пресыщенія, для души—  
воздержаніе отъ грѣховныхъ мыслей, чувствъ и дѣлъ и тво
реніе добрыхъ дѣлъ. Какъ тѣло безъ души мертво, такъ и 
одинъ нэружвый постъ безъ внутренняго Богу неугоденъ. Еще 
въ ветхомъ завѣтѣ Богъ осуждалъ іудеевъ за то, что они со
блюдали только наружный постъ безъ внутренняго, безъ ис
правленія сердца: не сицеваго поста Азъ избралъ, и дне, 
еже смирити человѣку душу свою, ниже аще слячеши 
яко серпъ выю твою, и вретище и пепелъ постелешщ ни
же тако наречете постъ пріятенъ, говорилъ Онъ тогда 
чрезъ пророка. Какой же постъ угоденъ Богу? Разрѣшай 
всякъ соузъ неправды, заповѣдуетъ Богъ, разругиай об- 
долженія насильныхъ писаній... Раздробляй ачлущимъ 
хлѣбъ твой и тщія безкровныя введи въ домъ твой; 
аще видиши нага, одѣй (Ис. 58, 4—9 ). «Постящеся, братіе, 
тѣлесвѣ, постимся и духовнѣ,— поется въ свящ. пѣсни вел. 
поста,— разрѣшимъ всякій союзъ неправды, дадимъ алчущимъ 
хлѣбъ и нищія безкровныя введемъ въ домы» (Въ среду 1-й 
нед. на вечер. стих.). «Мяса ты не ѣшь, пишетъ Василій Вели
кій въ своемъ словѣ о постѣ, но свѣдаешь брата; вина не 
пьешь, но отъ наглостей, обмановъ и злыхъ пріобрѣтеній се-



58 ДУШКІЮЛКЗНОВ чтенія.

бя не удерживаешь; до саиаго вечера не вкушаешь пищи, но 
цѣлый день проводишь въ судахъ, въ сварахъ, въ злобѣ. Это 
ли постъ? Истинный постъ есть воздержаніе отъ пороковъ, 
обузданіе языка, укрощеніе гнѣва и страстей, отложеніе зло
рѣчія, или обмана. Пусть чрево твое будетъ праздно отъ пи
щи, и умъ отъ грѣховъ. Пусть внутреннее будетъ согласно 
съ внѣшнимъ: ни тѣло да не отягощается пищею, ни душа 
да не оскверняется пороками» (Сл. Вас. В. о постѣ). «Отъ 
брашенъ постящися, душе моя —  сказано еще въ одной 
пѣсни церковной —  и страстей не очистившися, всуе ра- 
дуешися неяденіемъ: аще бо не вина (средство) ти будетъ ко 
исправленію, яко ложная, возненавидѣна будеши отъ Бога, 
и злымъ демономъ уподобишися, николиже идущимъ» (См. 
стих. утр. среды сырн. нед.). «Ты постишься? вопрошаетъ 
св. Златоустъ. Докажи мнѣ это своими дѣлами, продолжа
етъ. Какими, говоритъ, дѣлами? Если увидишь нищаго, по
дай милостыню; если увидишь врага, примирись; если уви
дишь своего друга счастливымъ, не завидуй» (10 бес. по 
случ. шзв. цар. статуй). Особенно должно творить мило- 
тыню постомъ— именно изъ остатковъ, сберегаемыхъ у насъ 
требованіями поста отъ пищи, питій и прочихъ удовольствій. 
О древнихъ христіанахъ извѣстно, что они постами дѣйст
вительно раздавали бѣднымъ оищу, которую надлежало бы 
приготовлять къ своему столу, но которая сберегалась поще- 
ніемъ. «Одинъ постъ тѣлесный, говоритъ св. Златоустъ, не 
восходитъ на небо, безъ сопровожденія сестры своей— мило
стыни, которая есть не только его спутница и союзница, но и 
его колесница» (Бес. 72 о постѣ). Оригенъ называетъ бла
женнымъ того, кто постясь,питаетъ нищаго: «ибо такой постъ 
весьма пріятенъ Богу» (Бес. X на кн. Левитъ). Замѣтить 
должно при семъ, что худо дѣлаютъ тѣ, которые постомъ 
употребляютъ пищу, хотя постную, но изысканную. Это сла-
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столюбіе никакъ несовмѣстимо съ требованіями поста. Блажен
ный Августинъ такъ обличаетъ подобнаго рода пощеніе: «есть 
и такіе хранители четыредесятницы, которые болѣе прихотли
во, нежели благочество проводятъ ее. Они болѣе изыскиваютъ 
новыя удовольствія, нежели обуздываютъ ветхую плоть. Бо
гатымъ и дорогимъ подборомъ разныхъ плодовъ они хотятъ 
превзойти разнообразіе самаго вкуснаго стола. Сосудовъ, въ 
которыхъ варилось мясо, они страшатся, а не страшатся 
похоти чрева и гортани своей» (Сл. предъ четыред.). Подоб
ное злоупотребленіе поста нерѣдко между вами; за столомъ 
сладкія кушанья, за чаемъ вмѣсто сахару, который считаютъ 
скоромнымъ, ставятъ множество разныхъ сластей: меду, ва
ренья, ягодъ и пр. Съ постомъ, какъ тѣлеснымъ и душевнымъ 
воздержаніемъ, для его совершенства, соединяется удаленіе 
отъ всѣхъ забавъ, игръ, удовольствій и празднествъ,— 
вообще всего, что льститъ чувственности, отъ тѣлеснаго об
щенія между собою супруговъ. «Во дни четыредесятницы, 
пишетъ блаж. Августинъ, да прекратятся удовольствія плоти, 
приманки міра; вмѣсто праздныхъ разговоровъ, колкихъ шу
токъ, пагубныхъ развлеченій, займитесь благочестивыми бе
сѣдами изъ свящ. писанія» (Зегшо ЬѴІ <1е Іешроге). «Пре
данный забавамъ и увеселеніямъ мірскимъ, обыкновенно бы
ваетъ неспособенъ благоговѣть предъ Богомъ и терпѣть для 
славы Божіей; забавы и увеселенія поселяютъ въ насъ чувст
вованія и помыслы, несовмѣстныя съ подвигами поста и по
каянія, разсѣеваютъ насъ. Забавами поджигаются внутри 
насъ страсти и раздувается пламень порочныхъ вожделѣній, 
говоритъ св. Златоустъ» (Бес. объ Аннѣ). Съ этою цѣлію 
еще древними законами—гражданскими и церковными во вре
мя вел. поста запрещено устроять театральныя зрѣлища, за 
бавы и увеселенія (Сой. ТЬеой. ІіЬ. XV, Ііі. V, 1е§. V .), со
вершать браки—что запрещается и во всѣ другіе посты,—и пир-
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шества по случаю празднованія дней своего рожденія (52 прав. 
лаодик. соб.). Ее лишайте себе другъ друга, точію по 
согласію до времени, да пребываете въ постѣ, пишетъ 
Ап. Павелъ супругамъ (1 К ор .7 ,5 ). «Отъ женъ воздержатися 
весь святый великій постъ», предписываетъ церковное прави
ло, и за нарушеніе^ сего назначаетъ невоздержному наказа
ніе— въ Пасху, когда въ древнія времена причащались всѣ хри
стіане, не причащаться, «занеже весь постъ обезчествова» (І> 
(Бол. Треб. пр. 40 ).

При постѣ, какъ средствѣ къ очищенію и освященію на
шему, въ извѣстное время полагается у насъ говѣніе, испо
вѣдь и причащеніе тѣла и крови Христовыхъ. Съ постомъ, 
какъ средствомъ къ умилостивленію Бога за наши грѣхи, со
единяется примиреніе съ бмжними. Аще ошпущаете 
человѣкомъ согрѣшенія ихъ, отпуститъ и вамъ Отецъ 
есть небесный. Аще ли не отпущаете... ни Отецъ вашъ 
отпуститъ вамъ.... (Мѳ. 6, 14 . 15). Сырная недѣля, и 
особенно такъ-вазываемое прощеное воскресенье предъ вѳл. 
постомъ, какъ временемъ общаго говѣнія и покаянія, посвя
щаются у насъ примиренію со всѣми.

Здѣсь прибавимъ, что ошибаются тѣ, которые думаютъ, 
что постомъ должны строго соблюдать правила пощенія толь-

(в) Можно іи въ постъ питъ чай, и т. п., часто спрашиваютъ, 
пишетъ одинъ духов, писатель: можно ди въ постъ и особенно 
во время говѣнія позволятъ себѣ это? И Отвѣчаетъ: истинный 
постъ въ томъ и состоитъ, чтобы воздерживаться именно отъ то
го, что особенно нравится нашей изнѣженной и избалованной 
плоти, будетъ лито чай, табакъ, что бы тони было. Лишь сооб
ражаясь съ уставомъ церковнымъ всѣ подобныя роскоши могутъ 
быть допущены развѣ въ тѣ дни, въ которые разрѣшается на 
вино и елей, и то въ узаконенное в^емя, т.-е. послѣ вечерни и 
иреждеосвящ. литургіи, а никакъ отнюдь не утромъ. Пис. о Бо- 
госл. Белл. стр. 333.
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ко тѣ, которые говѣютъ. Скажемъ объ этомъ словами св. 
Амвросія Медіолонскаго о тѣхъ, которые не всё постились въ 
вел. постъ. «Многіе изъ вѣрующихъ, говоритъ онъ, въ не
дѣли четыредесятницы то постятся, то предаются невоздер
жанію. Такимъ я долженъ сказать, что они найрасно надѣ
ются на свой постъ, потому что такой постъ безполезенъ; 
ибо они хотя воздерживаются въ извѣстные дни и не вкуша
ютъ сладкой пищи, но тѣмъ не угождаютъ Богу, такъ какъ 
не постятся во всѣ дви четыредесятницы; четыредесятни- 
цу тотъ совершаетъ, кто въ аостѣ и бдѣніи достигаетъ 
пасхи. Бакъ въ прочее время постъ составляетъ заслугу, 
такъ нарушеніе его въ четыредесятницу есть грѣхъ, потому 
что перваго рода постъ произволенъ, а сей необходимъ; пер
вый зависитъ отъ воли, а послѣдній узаконенъ; къ первому 
насъ убѣждаютъ, а къ послѣднему принуждаютъ.» (Сл. предъ 
четыред.)

Церковныя правила о пищѣ на время постовъ.

Церковнымъ уставомъ обыкновенно опредѣляются и назна
чаются въ различныя времена различныя степени поста: или 
совершённое неаденіе,. или сухояденіе, т.-е. хлѣбъ, вода и 
сухіе плоды древесные; разрѣшается вареная пища постная, 
приготовленная безъ елея; или иногда бываетъ разрѣшеніе 
на елей и вино, а въ нѣкоторые дни и на рыбу. Строжайшій 
постъ назначается уставомъ церковнымъ для святой четыре- 
десятвицы, особенно въ первую и страстную седмицы. Бли
жайшій къ вей по строгости есть постъ Успенскій. Въ Пе
тровъ постъ и Филипповъ или Рождественскій, церковнымъ 
уставомъ нѣсколько облегчается строгость поста. «Правило 
св. апостоловъ во св. четыредесятницу, и всякую среду и 
пятокъ всего лѣта равно законоположи постъ. Якоже во св. 
четыредесятницу, ядвмъ такожде и въ среду и пятокъ всего
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лѣта, кромѣ немощи и праздниковъ». Бол. требн. нр. 216 (<>. 
Монахи же и понедѣльникъ да хранятъ всего лѣта, якоже 
среду и пятокъ». 219.

«Въ нэвечеріи просвѣщенія (Крещевія Господвя) и Рожде
ства Христова, въ оньже день случится, постимся: рыбъ и 
масла не ямы' точію піемъ вино; ащели случится въ субботу 
или въ недѣлю, по вечерни ямы масло и піемъ вино» 219 (<>.

< Девь просвѣщенія и Христова Рождества, аще случится 
въ среду или пятокъ: міряне убо ядятъ мясо, иаоцы же сыръ 
и яйца». 220. Въ праздники Успенія пресв. Богородицы и св. 
ап. Петра и Павла, если случатся въ среду или пятокъ, не 
разрѣшается постъ, какъ въ Рождество и Крещеніе Христо
во». Уставъ церк. въ сіи дни.

«Постимся и въ день Воздвиженія честнаго и животворя
щаго креста, въ 14 сентября мѣсяца, въ оньже день случится, 
или въ субботу, или въ недѣлю. Ядимъ же въ той день, быв
шаго ради обрѣтенія честнаго креста, масло и вино, и вящше 
ничтоже». 222.

«Во святую и великую четыредесятницу, ямы единою на 
день сухояденіемъ: сочива точію безъ масла: вина же и масла 
$ъ субботу и недѣлю ямы: такожде и отъ черепокожныхъ. 
Рыбы же не ямы, точію въ день Благовѣщенія, по божествен
нымъ правиламъ. Аще же случится Благовѣщеніе къ великую

(а) Постъ среды и пятка равенъ великому въ томъ отношеніи, 
что въ эти дни хранить его должно до вечера и вкушать еди
ножды; питаться же не сухоядѣніемъ, а свареніемъ съ елеемъ 
и проч., а въ нѣкоторыя среды и пятки разрѣшается и на рыбу. 
Увидимъ это далѣе.

(б) Въ сочевники есть благочестивый обычай вкушать пищу 
не ранѣе вечера, — въ Рождественскій не ѣсть до вечерней 
8вѣэды, напоминающей о явленіи эвѣэды на востокѣ, возвѣ
стившей волхвамъ о рожденіи I. Христа; въ Крещенскій—до во
ды, т.-е. послѣ водоосвященія, вкусивши св. воды.
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седмицу (страстную), не ямы рыбы, точію масло и вино». 224. 
«Но ниже въ великой четвертокъ ямы масло, по 50 правилу 
въ Лаодикіи собора: идущій же рыбу въ день праведнаго Ла
заря или въ недѣлю креста, или св. Ѳеодора, якоже видимъ 
многія сіе творящія, судъ себѣ воспріимутъ, наипаче же и въ 
пасху не причащаются божественнаго причащенія, въ пре- 
щеніе ихъ сластолюбія: како бо дерзаютъ въ сицевые дни?» 
225. «Въ посты святыхъ апостолъ и Рождества Христова, и 
Богородицы, сухо ямы три дии, сирѣчь понедѣльникъ, среду 
и пятокъ, хранимся отъ рыбы, масла и вина, кромѣ немощи, 
ямы же сочива безъ елея, якоже и въ великую четыредесят- 
ницу: хотящій же благоугодити Богу, въ субботу и въ недѣ
лю токмо ядятъ рыбу и елей». 226.

«Вѣдомо буди и сіе, яко разрѣшается постъ среды и пят
ка на рыбы всего лѣта точію въ Господскія праздники и Бого
родицы. Разрѣшаютъ же и всея Пятидесятницы среды и пятки
міряне убо на рыбу, моваси же на елей и вино токмо.......
Въ праздники же святыхъ Апостолъ, и святыхъ мученикъ, 
и святителей, не разрѣшаемъ на рыбу, аще случится въ сре
ду и пятокъ, точію на елей и вино, вящше ничтоже. Ямы же 
токмо рыбу на Рождество честнаго Предтечи, во ивъ же праз
дникъ сего никакоже, точію елей и вино. Такожде и въ день 
верховныхъ Апостолъ Петра и Павла разрѣшаемъ на рыбу, 
якоже глаголетъ святый Ѳеодоръ Студитъ въ своемъ уста
вѣ». 227.

Замѣчателенъ уставъ о пищѣ во дни Великаго (страстна
го) пятка и праздника Усѣкновенія главы св. Крестителя Го
сподня Іоанна. Приведемъ слова его здѣсь.

«Яко нріяхомъ въ Палестинѣ, въ сей день Великаго пят
ка не творити... литургію, но ниже трапезу поставляемъ, 
ниже ядимъ въ сей день распятія: аще же кто будетъ много
немощенъ, или престарѣлся, и не могій пребыти постенъ,
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дается еиу хлѣбъ и вода, по захожденіи солнца. Сице бо 
пріяхомъ отъ св. заповѣдей св. Апостолъ, не ясти въ В. пя
токъ. Господне бо слово, еже рече къ «арисеомъ: яко егда 
отъимется отъ нихъ женихъ, тогда постятся въ тыя дни: 
здѣ блаженнѣйшій апостолп воспріяша. 0  сіе обрящеши въ 
апостольскихъ преданіяхъ, внимательно сія проходя». Уст. 
церк. въ В. пят.

«ВъденьУсѣкновевія достоитъ всяко воздержатися постомъ, 
за истину пострадавшаго пророка и проповѣдавшаго воадѣ Го
спода. Разрѣшенію же быти точію на древяное масло, и про
чая отъ различныхъ овощнаго плода, и по мѣрѣ единой чаши- 
цѣ вина въ славу Божію, труда ради бдѣннаго. Всяко бо до
стоитъ намъ въ той день сѣтованіемъ унылымъ быти, а не чрево
угожденіе имѣти воздержательнаго ради житія святаго, и сквер
ноубійственнаго кровопролитія его отъ Ирода: понеже усѣче
на бысть глава Иредтечева на пиру плясаніемъ блудныя пляса- 
вицы, и чревоугодіемъ, и различныхъ животныхъ закланіемъ 
и кровопролитіемъ. Намъ же ни единаго отъ таковыхъ живот- 
тныхъ, изъ нихже кровь изливается, но ниже рыбъ (кровь бо 
имѣютъ, аще и въ водѣ жительствуютъ, и отъ тварей живот
ныхъ суть) подобаетъ вкушати, да не сообщницы явимся Иро
дову чревоугодію. Како бо Крестителѳво честное усѣкновеніе 
почтити восхощемъ?Мясо ли хощемъясти, или отъ иныхъ раз
личныхъ брашенъ многоцѣнныхъ? А онъ живяше въ пустыни 
безводнѣй и безтравнѣй, ни хлѣба ядяше, ни трапезы имяше. 
Вино ли піемъ? А онъ никогдажѳ піяше вина, ни инаго питія 
мірскаго: ни въ храмѣхъ живяше, во подъ каменіѳмъ вкопа- 
вся живяше. Столъ и трапеза, и одръ ему бяшѳ земля, раз
вѣ нужды естественныя, единою днемъ вкушаше акриды и 
медъ дивій: чаша же ему пригорща бяше, а питіе изъ каме- 
не текущая вода. Тѣмже, братіе, усердно почтимъ день сей 
молитвою и постомъ въ цѣломудріи, отбѣжимъ пьянствев-
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наго сего злаго нрава. Аще бо кто нѳвѣрствіемъ одержимъ 
будетъ, и узаконеннаго сего многоразсудитедьнаго повелѣнія 
не сохранитъ, таковый злѣ пагубныя напасти ностраждѳтъ: 
право содержащихъ же подвигъ сей Господи благослови и 
управи молитвами св. Предтечи». Уст. ц. 29-го авг.

Противъ самыхъ правилъ о постѣ приходится слышать то
же свои возраженія. Разсмотримъ и сіи возраженія.

1. «Правила эти для монаховъ, а не для мірянъ». —  Такъ 
говорится по слуху, а не по знакомству съ дѣломъ. Монаха
ми и въ монастыряхъ дѣйствительно составлены правила о 
постѣ; но составлены не для одиихъ монаховъ, а и для мі
рянъ. Читайте самыя правила, и увидите тамъ, что для мона
ховъ иногда предписывается такая пища, а для мірянъ иная, 
своя, иапр. на день Успенія уставъ говоритъ такъ: «аще будетъ 
праздникъ сей въ среду иди пятокъ, разрѣшаемъ точію на ры
бу и вино. Аще ли же въ понедѣльникъ, міряне разрѣшаютъ 
на мясо, и сыръ, и яйца: монаси же точію на рыбу и вино». 
Еслибы уставъ былъ только для монаховъ, то зачѣмъ же упо
минается здѣсь о мірянахъ?

2 . «Правила о постѣ у насъ очень строги, а мы очень слабы, 
слабѣе чѣмъ были люди прежде, когда составлялись правила, 
равно какъ — сказать кстати — и самыя церковныя службы, 
если совершаются въ точности по уставу,— продолжительны и 
утомительны для насъ; время требуетъ пересмотра и измѣне
нія правилъ о постѣ и вообще о службахъ, примѣнительно къ 
слабымъ силамъ теперешнихъ людей; а для сего хорошо бы
ло бы созвать соборъ, который бы смягчилъ строгость этихъ 
правилъ и своею снисходительностію успокоилъ слабыхъ хри
стіанъ». Правила о пищѣ, какъ равно и уставъ о службахъ, 
очень строги? Это правда. По вѣдь и весь законъ Христовъ 
кажется таковымъ для нашей поврежденной природы и сла
бой воли напр. о терпѣніи обидъ, о любви ко врагамъ,

5« т  о.
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о томъ, чтобы не только не дѣлать худаго, но и не думать о 
худомъ. Строга очень? Но кто же и принуждаетъ поститься 
оротявъ возможности, не по силамъ? Правила эти суть какъ 
бы идеалъ, къ которому должно стремиться всякому; сколько 
кто можетъ, и кому возможно и удобно, пусть всецѣло ис
полняетъ ихъ, а кому нѣтъ, напр. по болѣзни, по работѣ, 
пусть тотъ частію только, а не всецѣло исполняетъ ихъ, наор. 
не соблюдая поста относительно времени употребленія пищи 
въ тотъ и другой день, пусть соблюдаетъ относительно каче
ства пищи, т.-е. пусть не ѣстъ въ постъ скоромнаго; нару
шеніе случайное пусть считаетъ грѣхомъ и кается въ томъ, 
но да не дерзаетъ нарушать поста и говорить въ тоже время, 
что это не грѣхъ, или грѣхъ, да небольшой. Вотъ чтб пишетъ 
одинъ изъ подвижниковъ: «неумѣренность въ постѣ и не 
умѣренность въ пищѣ приводитъ къ одному концу. Ибо осла
бѣвшій отъ излишняго воздержанія приходитъ въ тоже со
стояніе, въ какомъ находится нерадивый отъ безпечности. 
Такъ, мы часто видѣли, что тѣ, которые не могли быть прель
щены чревоугодіемъ, были низложены неумѣренностію пос
товъ; и неумѣренныя бдѣнія и нощныя стоянія низложили 
тѣхъ, которыхъ не могъ побѣдить сонъ. Итакъ, рукодствуясь 
разеужденіемъ, должно вести себя такъ, чтобы не уклонять
ся отъ стези воздержанія и не пасть отъ гибельнаго послаб
ленія гортани и чреву» (Достоп. сказ. о подв. 225 стр.). И 
опытные етарцы осуждали тѣхъ, которые вмѣсто того, чтобы 
ѣсть каждый день по два хлѣбца (эти хлѣбцы были оба едва 
одного фунта), чрезъ два дня съѣдали но четыре хлѣбца, — 
потому что это могло производить отягченіе (Творен. св. от. 
кв. I, 1855 г .) .—Измѣнить правила о постѣ, равной уставъ 
о службахъ? Но вотъ какъ думалъ о семъ блаженной памяти 
нашъ великій учитель, митрополитъ Филаретъ; «Въ требо
ваніяхъ перемѣнъ, уступокъ изъ строгихъ уставовъ церкви
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ему— говоритъ о немъ одинъ проповѣдникъ— слышался го
лосъ міра, который, будучи однажды допущенъ въ область 
церкви, цичѣмъ нс удовольствуется и изъ уступленнаго ни
когда не сдѣлаетъ добраго употребленія. Онъ находилъ, что 
строгіе уставы церкви навсегда хранятъ въ себѣ прямой путь 
для воспитанія ревнителей вѣры и благочестія, а уступки, 
дѣлаемыя міру, только поощряютъ его требовательность и ве
дутъ въ разслабленію христіанскихъ нравовъ. Пусть лучше 
въ виду строгихъ уставовъ церкви общество сознается въ 
своей немощи и разслабленіи, чѣмъ остается спокойнымъ съ 
своими недостатками, никѣмъ необличаемое». (Сл. при помин. 
митроп. Филарета въ 40 д.)

Д. I. Бухаревг,

5 *



ПЕЧАТЬ ДАРА ДУХА СВЯТАГО.

„Не оскорбляйте Духа Святаго Божія, имже знаме* 
настеся въ день избавленія. “ Е*. 4, 30.

Что это за день избавленія, въ который ЁФесскіе христіа
не, а равно и всѣ мы, знаменались (запечатлѣны) Духомъ 
Святымъ? Это день совершенія надъ нами и надъ ними таин
ства крещенія, которое именуется избавленіемъ потому, что 
чрезъ него таинственнымъ образомъ сообщается крещаемому 
избавленіе отъ грѣховъ, отъ власти діавола и отъ вѣчнаго 
осужденія. Вслѣдъ за крещеніемъ преподана каждому изъ 
насъ благодать Святаго Духа въ таинствѣ мѵропомазанія, съ 
помазаніемъ частей тѣла освященнымъ мѵромъ и съ про
изнесеніемъ, при помазаніи каждой части, таинственныхъ 
словъ: печать дара Духа святаго, заимствованныхъ 
изъ писанія (1 Кор. 21, 29). Сіе-то таинство имѣетъ въ 
виду Апостолъ, когда говоритъ о знаменаніи, т.-е. запѳча- 
тлѣніи^ЁФесскихъ христіанъ Духомъ святымъ въ день избав
ленія. И что таинство мѵропомазанія въ древней церкви дѣй 
ствительно совершалось, если было кому совершать оное,— 
въ день крещенія, безотлагательно, какъ оно совершается до
селѣ въ православной церкви, это видно изъ примѣра двѣнад
цати учениковъ Іоанна Крестителя, жившихъ въ Ефессѣ, ко
торые и крещены и получили дары св. Духа чрезъ апостола 
Павла въ одинъ и тотъ же день (Дѣя. 19, 1— 6).
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Печать, налагаемая на какую нибудь вещь, служитъ зна
комъ принадлежности ея, какъ неотъемлемой собственности, 
владѣльцу печати. Посему, если и таинство мѵропомазанія 
называется печатію (о<рр<ху«г), это означаетъ, что освященные 
симъ таинствомъ суть собственность или достояніе Господа, 
посвящены Ему,— т.-е . отдѣлены отъ міра, отъ общества 
людей невозрожденвыхъ,на особенное служеніе Господу, при
надлежатъ къ народу святому, царскому священству, къ сон
му іереевъ Божіихъ, преимущественно близкихъ къ Господу 
(1 Петр. 2, 9, 10). Къ нимъ относятся слова: позна Гос
подъ сущія своя (2 Тим. 2, 19), и еще: не прикасайтеся 
помазаннымъ моимъ (Псал. 104, 15). Они такъ же дороги 
Богу, какъ дорогъ былъ Ему въ Ветхомъ Завѣтѣ избранный 
народъ, и даже дороже, какъ искупленные кровію Христовой.

Такъ высоко достоинство христіанина, запечатлѣнваго 
св. мѵромъ! Но чѣмъ оно выше, тѣмъ тщательнѣе должно 
быть охраняемо христіаниномъ, подъ опасеніемъ огорчить и 
прогнѣвать Духа Святаго жизнію не соотвѣтствующею столь 
высокому достойно. Такое несоотвѣтствіе тѣмъ менѣе про
стительно, что чрезъ таинство мѵропомазанія мы не только 
посвящены на служеніе Богу, но вмѣстѣ облечены благодат
ною силою къ новому, чтобы свято проходить сіе служеніе, 
ходить достойно звавія нашего, званія помазанниковъ Божі
ихъ, отмѣченныхъ печатію избранія Божія. Людямъ израиль
скимъ, избраннымъ изъ всѣхъ народовъ на служеніе единому 
истинному Богу, неразъ было напоминаем'о отъ избравшаго 
ихъ Господа: «святи будите, яко Азъ святъ есмь Господь Богъ 
вашъ» (Лев. 19, 2). Съ тѣмъ же напоминаніемъ обращается 
ап. Петръ и къ новому Израилю, котораго Господь избралъ въ 
достояніе себѣ: «по примѣру призвавшаго васъ Святаго, и сами 
будьте святы во всѣхъ поступкахъ» (1 Петр. I, 15). Печать 
святости должнаілежать на всемъ существѣ христіанина, ибо
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все существо его, всѣ силы его освящены благодатію святаго 
Духа, какъ видно изъ того, что при совершеніи надъ нами 
таинства мѵропомазавія запечатлѣны святымъ мѵромъ: чело, 
очи, уста, уши, перси, руки и ноги.

Запечатлѣвается святымъ мѵромъ чело для освященія на
шего ума. Умъ нашъ освященъ просвѣщающею благо
датію Св. Духа къ тому, чтобъ ему при помощи ея разумѣвать, 
чтб есть воля Божія, благая и совершенная. И потому кто не 
ревнуетъ о семъ, кто наполняетъ свою голову всякаго рода 
познаніями, не заботясь только о познаніи того, что нужно 
для вѣчнаго спасенія, кто не покаряетъ своего ума въ послу
шаніе откровенной Св. Духомъ истинѣ и готовъ вѣрить вся
кой легкомысленной книгѣ или устамъ, распространяющимъ 
невѣріе, неуваженіе къ слову Божію и ученію церкви, кто, не 
внимая гласу возвѣщаемой и хранимой ими истины, легко 
впадаетъ въ суевѣріе и всякаго рода заблужденія, —  тотъ 
оскорбляетъ и прогнѣвляетъ св. Духа, Духа истины, освя
тившаго нашъ умъ къ уразумѣнію истины, и самъ себя от
даетъ во власть духа тьмы и лжи.

Помазуются святымъ мѵромъ очи для освященія зрѣнія. 
Освященное благодатію св. Духа зрѣніе должно служить про
водникомъ въ душу впечатлѣній чистыхъ и святыхъ. Блюди 
же, христіанинъ, твое зрѣніе, отвращай очи твои отъ суеты, 
отъ зрѣлищъ разсѣевающихъ и растлѣвающихъ и пользуйся 
зрѣніемъ для созерцанія славы Творца въ Его твореніи, бла
гоговѣйно взирай на чудеса премудрости, всемогущества и 
благости Его, открывающіяся въ миріадахъ свѣтилъ небес
ныхъ и на землѣ. Помни, что только чрезъ тебя могутъ хва 
лить Госнода бездушныя и неразумныя твари, возбуждая въ 
твоей душѣ ощущеніе ихъ красоты и величія. Будь же до
стойнымъ и чистымъ органомъ ихъ въ хваленіи Господа, не 
закрывай очей отъ тѣхъ святыхъ впечатлѣній, какія произ-
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водятъ онѣ на благоговѣйнаго зрителя. Если же ты охотнѣе 
смотришь на то, чтб вноситъ въ душу соблазнъ, если и на 
самую природу взираешь безъ мысли о ея Творцѣ, даже ста
раешься подавить въ себѣ эту мысль при созерцаніи ея ,—  то 
оскорбляешь и прогнѣвляешь Духа Святаго, освятившаго 
твое зрѣніе для славы Божіей.

Помазуются святымъ мѵромъ ноздри для освященія дыха
нія. Безъ дыханія невозможна жизнь, задержаніе его или 
прекращеніе ведетъ къ смерти. Посему съ освященіемъ на
шего дыханія освящается вся наша жизнь для славы Божіей.- 
Мы должны помнить, что о Богѣ, единомъ Богѣ, мы живемъ, 
движемся и существуемъ. Съ каждою струею воздуха, погло
щаемаго нашимъ дыханіемъ, должно обновляться въ насъ 
это памятованіе, и вмѣстѣ съ нимъ должна обновляться жи
вѣйшая благодарность къ Богу, поддерживающему въ насъ 
дыханіе и жизнь. Съ сею благодарностію должны соединяться 
опасеніе оскорбить Господа-благодѣтеля забвеніемъ Его бла
годѣяній и злоупотребленіемъ такого великаго дара Его, какъ 
жизнь,— и ревность о прославленіи Господа всею жизнію. Въ 
противномъ случаѣ ты огорчишь и прогнѣваешь Духа Святаго, 
освятившаго своею благодатію твое дыханіе для славы имени 
Божія.

Помазуются святымъ мѵромъ уста для освященія вкуса я 
дара слова/ Освященіемъ вкуса внушается намъ поступать по 
наставленію Апостола: «аще ясте, аще ли піете, вся въ славу 
Божію творите»,— внушается бѣгать грѣха невоздержанія въ 
пищѣ и питіи, чревоугодія, объяденія и пьянства. Освяще
ніемъ дара слова возлагается на насъ обязанность исповѣды- 
вать и славословить Бога, возносить къ Нему благодаренія и 
мольбы, благословлять и умиротворять ближнихъ, обращать
ся къ нимъ съ словомъ любви, истины и утѣшенія, воздер
живаться отъ словъ праздныхъ и гнилыхъ Поступать вопреки
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сену назначенію чувства вкуса и дара слова значитъ впадать 
въ тяжкій грѣхъ оскорбленія Духа Святаго, освятившаго на' 
шя уста для употребленія ихъ во славу Божію.

Помазуются святымъ мѵромъ перси (грудь) для освященія 
чувствованій нашего сердца. Они освящаются для того, чтобы 
мы искали радости и утѣшеній въ общеніи съ Господомъ, 
чтобы всѣмъ сердцемъ любили Его, чтобы не пристращались 
къ благамъ и удовольствіямъ міра и симъ пристрастіемъ не 
убивали въ себѣ любви къ Богу, чтобы не увлекались поры
вами гнѣва, безумнаго веселія и безутѣшной скорби, чтобы 
питали сочувствіе къ ближнимъ нашимъ, радовались съ ра
дующимся, сострадали скорбящимъ и бѣдствующимъ. Кто 
старается давать движеніямъ своего сердца такое святое на
правленіе, тотъ радуетъ Духа Божія; кто же открываетъ свое 
сердце для чувствованій самолюбивыхъ, низкихъ и живот
ныхъ, тотъ огорчаетъ и прогнѣвляетъ Его, не пользуясь бла
годатію Его къ исправленію и облагороженію своего сердца.

Печатлѣются святымъ мѵромъ уши для освященія чувства 
слуха. Помня сіе, мы не только не должны произносить рѣчи 
праздныя, гнилыя, слова злорѣчія, клеветы, ропота на Бога 
и кощунства, но и закрывать отъ нихъ свой слухъ, бѣгать 
обществъ, гдѣ такія рѣчи и слова составляютъ любимое пре
провожденіе времени, отверзать свой слухъ къ слышанію сло
ва Божія, въ пріятію вразумленій, совѣтовъ и утѣшеній 
отъ людей благочестивыхъ и опытныхъ въ духовной жизни, 
и услаждать себя пѣніемъ псалмовъ и пѣсней духовныхъ въ 
церковныхъ собраніяхъ и дома. Кто любитъ нѣжить свой слухъ 
звуками голоса или музыки, выражающими одну суету, празд
ность и душевную нечистоту, кто тяготится слушаніемъ все
го, что духовно назидаетъ и утѣшаетъ, кто и въ храмъ Бо
жій ходитъ не для удовлетворенія благочестивыхъ стремленій, 
а для одного услажденія игрою искусственнаго пѣнія, тотъ ос-
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корбляетъ Духа Божія., освятившаго чувство слуха для славы 
Божіей.

Печатлѣются святымъ мѵромъ руки для освященія 'труда, 
совершаемаго посредствомъ рукъ. Въ семъ освященіи заклю
чается для насъ побужденіе вести жизнь трудолюбивую и по
читать унизительнымъ для себя не трудъ честный, а празд
ность и тунеядство. Кто вопреки сему проводитъ жизнь празд
ную и простираетъ руки не на трудъ, а на чужое добро, тотъ 
оскорбляетъ Духа Святаго, освятившаго трудъ и орудія труда.

Печатлѣются святымъ мѵромъ ноги для освященія движе
ній, совершаемыхъ ногами. Помня сіе, мы должны удержи
вать наши ноги отъ хожденія на совѣтъ нечестивыхъ, въ со
бранія людей развратныхъ, въ мѣста увеселеній безнравствен
ныхъ; должны бояться движеній соблазнительныхъ, подоб
ныхъ тѣмъ, какія осуждены Словомъ Божіимъ въ лицѣ Иро- 
діадиноЙ дщери, чтобы не оскорбить и не прогнѣвать Духа 
Святаго, освятившаго орудія нашего движенія для употребле
нія ихъ на одно добро, а не на зло.

Не оскорбляй же, христіанинъ, Духа Святаго, которымъ 
ты запечатлѣнъ въ таинствѣ мѵропомазанія, въ день избав
ленія, не огорчай Его любви, не возбуждай Его гнѣва. Не 
забывай, что съ тѣхъ поръ, какъ наложена на тебя печать 
дара Духа Святаго, ты сталъ собственностію Господа, досто
яніемъ Его, и потому долженъ устроятъ твою жизнь не по 
личному произволу, а единственно по волѣ Того, Кто имѣетъ 
на насъ полное право собственности. Ичѣмъобильвѣе излиты 
на тебя въ таинствѣ мѵропомазанія дары благодати С в.Д уха, 
просвѣщающей и освящающей, тѣмъ непростительнѣе и для 
Духа Святаго оскорбительнѣе не пользоваться ими для прес- 
пѣянія въ жизни духовной, для побѣждевія грѣха.

Свящ. Василій Нечаевъ.
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.Идите, рцыте ученикомъ Его и Петрови, яко в&ркетъ 
вы въ Галилеи; тамо Его видите, якояе рече вамъ* 
(Мр. 46, 7)

При гробѣ воскресшаго Господа женъ Мѵроносицъ срѣ- 
тилъ Ангелъ Господень, сообщилъ имъ радостную вѣсть во
скресенія и далъ имъ повелѣніе,— идти къ ученикамъ Хрис
товымъ и напомнить имъ, особенно Петру, о томъ, что со
гласно предреченію Господа, узрѣть Воскресшаго они могутъ 
въ Галилеи. Потомъ и Самъ воскресшій Господь одной изъ 
женъ Мѵроносицъ далъ подобное же повелѣніе,—идти къ уче
никамъ и возвѣстить имъ, что Онъ восходитъ въ Отцу небе
сному, какъ уже совершившій домостроительство спасенія на 
землѣ.

Повелѣніе дано Ангеломъ и самимъ Господомъ, слѣдствен
но исполненіе его для Апостоловъ должно быть и необходимо 
и благотворно, а для. женъ Мѵроносицъ должно составлять 
ихъ обязанность и долгъ. Но на первый разъ однѣ изъ Мѵро 
носицъ не исполнили своего долга, —  «викомужѳ ничтожѳ 
рѣша, бояхубося <(Мр. 16, 8 ) ,— другія, хотя и исполнили,но 
безъ очевиднаго успѣха,— «явишася Апостоломъ яко лжа гла
голы ихъ, и не вѣровахуимъ» (Лук. 24. 11).

Для чего же возложенъ былъ на женъ Мѵроносицъ долгъ,— 
возвѣстить ученикамъ о воскресеніи Господа, напомнить о
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Его обѣтованіяхъ? Какая и для учениковъ была нужда и поль
за въ проповѣди женъ Мѵроносицъ?

Чтобы приблизиться къ уразумѣнію цѣли и благотворности 
сего порученія женамъ, припомнимъ о иномъ явленіи женѣ 
ангела, впрочемъ недобраго, о его внушеніяхъ женѣ и о по
слѣдствіяхъ выполненія его наставленій.

Началъ съ Евою бесѣду незнаемый ею духъ; Ева, не разсу
дивши—добрый ли то духъ, или нѣтъ, легковѣрно вняла кле
ветѣ его на Бога, допустила къ сердце свое суетное, кич
ливое желаніе содѣлаться равною Богу, уступила движенію 
сластолюбивой чувственности и нарушила заповѣдь Божію. 
Адамъ, хотя и не былъ самъ обольщенъ врагомъ (1 Тим. 2 , 
14), во примѣръ помощницы его увлекъ и его къ паденію и 
подвергъ его лишенію блаженства, изгнанію изъ рая, осу
жденію на смерть. Таковы были для Адама слѣдствія бесѣды 
жены его съ діаволомъ, таково было первое вліяніе, какое 
оказала на мужа помощница его: отъ жены начало грѣха 
(Сир. 25 , 27 ).

И не одному Адаму пришлось испытать всю тяжесть гибель
наго вліянія падшей жены. Сколько неотвратимыхъ бѣдствій 
отъ легкомыслія, суетности и сластолюбія женскаго! Несча
стны не только семейства, но и цѣлыя общества и народы, 
когда духъ легкомыслія и невѣрія отравляетъ сердце женщи
ны. Вѣра и в'сѣ благія вѣрованія и предавія исчезаютъ въ об
ществѣ, какъ тающій снѣгъ, а невѣріе, кощунство и вольно
мысліе потокомъ заливаютъ и города и общества. Сколько 
напрасно гибнетъ и трудовъ и состояній для удовлетворенія 
суетности женской! Еслибы исчислить всѣ труды и состоя
нія, какія поглощаетъ она, безчисленнѣе песка морскаго бы
ло бы число ихъ. И все это,— и труды и состоянія отнимают
ся у благотворной дѣятельности, у вспомоществованія добру, 
у содѣйствія полезнымъ начинаніямъ. А какъ губительно дѣй-
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ствуетъ на общество нравственная распущенность и сласто
любіе женское! «Многихъ уязвивши низвержѳ, говоритъ Пре
мудрые, и безчислени суть, ихже убила есть жена (Прем. 
Сол. 7, 2 1 ); даже и честныя души мужей уловляетъ она» (8 , 
2 6 ). Погибло то общество, въ средѣ котораго погибло цѣло
мудріе женщины.

При такомъ гибельномъ вліяніи падшей женщины, когда 
любовь Божія восхотѣла возсоздать родъ человѣческій, пер
вымъ дѣломъ домостроительства спасенія было -  обрѣсти на 
землѣ достойную жену, и преизліяніемъ благодати обновить, 
и освятить все существо жены.

И вотъ, къ одной невѣдомой міру Дѣвѣ приходитъ началь
ный Ангелъ свѣта, какъ приходилъ нѣкогда къ Евѣ началь
ственный ангелъ тьмы. Тамъ съ легкомысленнымъ довѣріемъ 
выслушивается клевета на Бога, и тотчасъ пораждаетъ въ 
душѣ горделивое желаніе —  сравниться съ Богомъ. Здѣсь 
Архангелъ является съ радостнымъ привѣтствіемъ и благо
датнымъ обѣтованіемъ; но Св. Дѣва Марія, по глубинѣ сми
ренія, не надмѳвается, а смущается отъ вѣсти о высокомъ 
облагодатствованіи, и осмотрительно размышляетъ, какъ 
принять высокое привѣтствіе. Тамъ чувственное удовольствіе 
и суетность увлекаютъ Еву къ желанію,— нарушеніемъ воли 
Божіей достичь равенства съ Богомъ; здѣсь прямое обѣтова
ніе быть вмѣстилищемъ Божества, Матерію Сына Божія прі
емлется не вдругъ, единственно изъ любви къ цѣломудрію, 
изъ желанія сохранить обѣтъ данный Богу. Тамъ удовлетво
реніе своей прихотливой волѣ несмотря на угрозу наказа
нія; здѣсь всецѣлая преданность волѣ Божіей, хотя л съ опа
сностію безславія отъ людей! И такая высота любви къ Богу, 
глубина смиренія, чистота дѣвственности, всесовершенная 
преданность Богу, уготовили Дѣву Марію къ пріятію вопло-
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щаемаго Сына Божія! Евою начало грѣха, Дѣвою Маріею на
чало спасенія.

И когда Господь сталъ нроновѣдывать на землѣ слово 
жизни и-спасенія, какіе скорые и какіе многоцѣнные плоды 
стало приносить сіе ученіе въ сердцахъ женщинъ! Какая 
твердая и смиренная вѣра нашлась въ сердцѣ жены Хананеян- 
ки! Какая пламенная любовь и искренность покаянія въ женѣ 
грѣшницѣ, слезами омывшей ноги Спасителя! Какое благо- 
вѣйноѳ вниманіе къ слову Божію въ Маріи, все забывшей у 
ногъ сладчайшаго Учителя! Сколько усердія и преданности 
въ женахъ Мѵроносицахъ, когда сопровождали онѣ Господа 
въ путешествіяхъ его по Галилеи, и облегчали земныя нужды 
Его отъ имѣній сбоихъ! Сколько въ нихъ мужества и твер
дости любви, котфа онѣ могли вынести зрѣлище крестныхъ 
страданій и смерти возлюбленнаго Учителя ихъ! Сколько не
изсякаемой благоговѣйнной преданности уже Умершему и По
гребенному, когда предварили утро, чтобы и на бездыханное 
тѣло излить мѵро своей любви!

Такъ много духовныхъ сокровищъ открыло въ сердцѣ жен
щины ученіе Господа Іисуса Христа. Но во все время земной 
жизни Его не видно, чтобы Господь указывалъ какую-либо 
дѣятельность для вѣрующаго и любящаго сердца женщинъ. 
Теперь только по воскресеніи и Ангелъ Господень и самъ Гос
подь указываетъ женамъ особое служеніе: «идите, рцыте уче
никомъ и Петрови»,—возвѣстите о Господѣ Воскресшемъ, на
помните имъ о словахъ и обѣтованіяхъ Его, утѣшьте ихъ увѣ
реніемъ, что Онъ еще не восшелъ къ Отцу, а пребываетъ 
еще среди ихъ. А ученики имѣли особую нужду и въ под
крѣпленіи и въ ободреніи. Петръ отвергся Господа иеще горь
ко скорбѣлъ о своемъ паденіи; нѣкоторые изъ учениковъ уже 
пошли изъ Іерусалима съ скорбнымъ чувствомъ, что руши
лись ихъ надежды на искупленіе, а оставшіеся во Іерусалимѣ
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заключивъ двери, въ страхѣ, смущеніи и недоумѣніи собра
лись въ одной комнатѣ.

Какая высокая цѣль указана для вѣры, любви и преданно
сти женъ Мѵроносицъ! Онѣ должны всѣ усилія преданнаго 
Богу сердца употребить къ тому, чтобы подкрѣпить и ожи
вить вѣру учениковъ, успокоить смущенный духъ, указать 
для нихъ источникъ утѣшенія въ животворныхъ глаголахъ и 
непреложныхъ обѣтованіяхъ Божіихъ. Падшая жена сму
тила вѣру мужа, отвлекла его отъ преданности и послушанія 
Богу; возрожденныя ученіемъ и видѣніемъ Господа жены дол 
жны поддерживать и оживлять вѣру мужей, успокоивать духъ 
ихъ, смущаемый и колеблемый въ вѣрѣ и жизни правой.

Не есть ли это и общее назначенію жены христіанки, если 
она только твердо вѣруетъ въ Господа, всецѣло предана Ему 
и пламенно любитъ Его? Не есть ли это и единственно вѣр
ное и самое благотворіоѳ служеніе ея на пользу семейства и 
общества?

Пытливый умъ мужа склоненъ къ сомнѣніямъ и колеба
ніямъ; сердце его мало способно всегда одинаково поддер
живать въ себѣ животворную теплоту вѣры.—Многосложныя, 
иногда трудныя занятія дѣдами земными отвлекаютъ умъ его 
отъ небеснаго, охлаждаютъ сердце его. Заботы и непріятно
сти житейскія колеблютъ довѣріе къ людямъ, преданность 
промыслу Божію, возмущаютъ раздраженіемъ, гнѣвомъ, ропо
томъ, завистію. Чѣмъ лучше успокоить сомнѣнія, какъ не 
теплотою вѣры? Чѣмъ лучше согрѣть сердце, какъ не пламе
немъ любви и усердія къ Богу? Чѣмъ утѣшить въ огорченіяхъ 
жизни, успокоить отъ заботъ, предостеречь отъ зависти и 
соревнованія, какъ не всецѣлою преданностію волѣ Божіей? 
Въ семъ случаѣ вѣрующая жена, по слову св. Златоуста, лу
чше всякаго учителя. Мужъ, говоритъ Златоустъ, провождан 
время на торжищахъ и судилищахъ, житейскими суетами обу-
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реваѳтся какъ водвами. А жена пребывая въ домѣ, какъ въ 
нѣкоемъ училищѣ мудрости, и углубляясь мыслію вовнутрь 
себя, имѣетъ возможность заниматься молитвою, чтеніемъ и 
и другими уроками благочестія. И встрѣчая озабоченнаго му- 
жа, можетъ усаокоивать, утѣшать его и удалять отъ него 
душевредные и грубые помыслы и опять отпускать изъ дома 
съ добрыми мыслями и чувствами. И дѣйствительно, кромѣ 
благочестивой и благоразумной жены никто не можетъ такъ 
легко и скоро привести мужа въ спокойное состояніе и на
клонить душу его ко всему доброму. Ни друзей, ни учителей, 
ни начальниковъ своихъ не послушаетъ онъ столько, сколь
ко свою жену (Бѳс. 61 на Іоан).

Благотворно для всей жизни, если съ самыхъ юныхъ лѣтъ 
вложено въ дѣтское сердце согрѣвающее и животворное чув
ство вѣры, преданности Богу, молитвенное стремленіе серд
ца въ Нему. Но кто успѣшнѣе вѣрующей матери можетъ оза
рить свѣтомъ и согрѣть теплотою любви сердце дѣтей, вѳ- 
изгладимо начертать въ юномъ сердцѣ правила вѣры и нра
вственности?

Но не на одинъ только тѣсный кругъ семейства можетъ 
простираться благотворное вліяніе женщины христіанки. Цѣ
ломудренная скромность женщины имѣетъ самое сильное и 
рѣшительное вліяніе на бесѣды, привычки, обычаи и образъ 
жизни цѣлаго общества. Въ кругу цѣломудренныхъ женщинъ 
нѣтъ мѣста вольному обращенію, нескромнымъ бесѣдамъ, не
цѣломудреннымъ движеніямъ и взглядамъ. Въ томъ общест
вѣ, гдѣ процвѣтаетъ и уважается цѣломудріе, не могутъ рас
пространяться ни безнравственныя писанія, ни чувственно- 
сладострастныя зрѣлища ипляски, ни гульбища необузданныя.

А гдѣ, какъ не въ сердцѣ вѣрующей христіанки больные 
могутъ найти сердобольное попоченіе и вниманіе, сироты—  
материнскую заботливость и воспитаніе, бѣдстствующіе— не
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только слово состраданія и утѣшенія, но и дѣятельную по
мощь благотворенія?

Изъ сихъ размышленій не трудно усмотрѣть, какія обязан
ности и какое служеніе предлежитъ христіанскимъ женщи
намъ, которыя восхотѣли бы вмѣстѣ съ Мѵроносицами узрѣть 
воскресшаго Господа и служить благу людей.

Да потщатся онѣ вниманіе и слухъ преклонять не къ из
нѣживающему чтенію и пѣнію, но благоговѣйнымъ сердцемъ 
да црисѣдятъ онѣ съ Маріею у ногъ Спасителя, внимая Его 
божественному ученію. И драгоцѣнныя масти, ароматы и из
бытки своихъ имѣній да потщатся употреблять не на суетное 
украшеніе себя, а на служеніе и содѣйствіе дѣлу проповѣди 
Евангельской, какъ служили Спасителю жены Мѵроносицы. 
Да потщатся жены христіанскія пріобрѣсти ту же твердую и 
неизмѣнную любовь и преданность къ Спасителю, которыя 
вели Мѵроносицъ за Христомъ страждущимъ, удержали на 
стражѣ при крестѣ Его, побудили утру глубоку идти на 
гробъ Его.

Такая любовь, преданность и усердіе къ Господу состав
ляютъ самое лучшее сокровище христіанской женщины. 
Внѣшняя красота ихъ временна, украшенія ихъ воегда сует
ны, а часто достойны и посмѣянія; знаніе и образованность 
ихъ могутъ быть блестящи, но всегда мало основательны и 
мало полезны; одно только христіански-образованвое и хри
стіанскими добродѣтелями украшенное сердце составляетъ 
безцѣнное ихъ сокровище.

Такое только сердце способно въ семействѣ и въ обществѣ 
насадить сердечную вѣру, не дать погаснуть преданности и 
благоговѣнію къ ученію Христову. Такое только сердце хри
стіанской женщины способно и понять и поддержать чистоту 
нравственности въ обычаяхъ семействъ и обществъ. Такое 
только сердце можетъ послужить неизсякаемымъ источни
комъ утѣшенія для страждущихъ, болящихъ, сиротствую
щихъ, скорбящихъ.

«Жену доблю кто обрящетъ», семейство ли то или обще
ство, дражайши есть каменія многоцѣннаго таковая».

Свящ. М. Боюлюбскій.
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Г е ѳ с и м а н і я .
X

Путь въ Геѳсиманію: мѣсто побіенія св. первомученика Степана.— Преда
ніе о монастырѣ на мѣстѣ нападенія жидовина на гробъ Богоматери. — 
Спускъ въ подземелье гроба Богоматери: престолы въ память Іоакима и 
Анны, св. Іосифа обручника, св. Стефана первомученика.—Часовня гроба 
Богоматери.— Преданіе объ успеніи, погребеніи и взятіи Ея на небо.— 
Придѣлъ Сирійцевъ.—Архондарикъ.—Празднованіе въ Геѳсиманіи всечест

наго Успенія,—Мѣсто моленія о чашѣ.—Масличныя деревья.

„Въ Геѳсиманстѣй веси погребите тѣло мое, 
ты же, Богъ и Сынъ мой, пріими духъ мой*! Свѣ
тиленъ празд. успенія Богоматери.

Изъ всѣхъ окрестныхъ мѣстъ св. града самое любимое и 
наиболѣе посѣщаемое нашими богомольцами есть Геѳсима
нія или подземный храмъ, въ цоторомъ находится погребаль
ная пещера Матери жизни, въ успеніи своемъ насъ неостав
ляющей.

Описывая .это, по справедливости досточтимое мѣсто, вашъ 
древнѣйшій паломникъ игуменъ Даніилъ выражается объ 
немъ такъ: «Геѳсиманія есть село, идѣже есть гробъ святыя 
Богородицы, близъ града Іерусалима на потоцѣ кедрстѣмъ во 
юдолѣ плачеввѣ». Въ субботній день едва забрезжитъ утро и 
отворятся геѳсиманскія врата въ восточной стѣнѣ, по Страст
ному пути изъ всѣхъ городскихъ мовастырей. занятыхъ рус
скими поклонниками, спѣшатъ молчаливо, обгоняя другъ 
друга, русскіе богомольцы, чтобы застать литургію въ Геѳ
симанской церкви, начинающуюся такъ рано какъ только по-

ЧАСТЬ И. 6
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зволяетъ время,опредѣляемое отверзеніемъгородскихъ вратъ. 
Нѣкоторыя усердныя богомолки приходятъ къ воротамъ еще 
до ихъ отверзенія и своимъ появленіемъ какъбы напомина
ютъ полусонной турецкой стражѣ ея обязанности. Отъ во
ротъ до нижняго моста, перекинутаго черезъ потокъ кедр- 
скій, пролегаетъ широкая недавно раздѣланная дорога; на 
этомъ пути нынѣ указываютъ лишь одно замѣчательное мѣ
сто, находящееся въ самомъ низу почти противъ моста: это 
мѣсто побіенія камнями пѳрвомученика Стефана; оно означе
но большимъ плоскимъ камнемъ вросшимъ въ землю, кото
рый благоговѣйно лобызаютъ поклонники. Недалеко отъ не
го сухая систерна., въ которую, какъ говоритъ преданіе, бы
ло брошено убійцами тѣло мученика и послѣ извлечено хри
стіанами для честнаго погребенія.

Но игуменъ Даніилъ указываетъ на этомъ пути еще и дру
гую замѣчательное»: «и есть, говоритъ онъ, близъ Іерусали
ма межъ востокомъ лѣтнимъ и зимнимъ отъ вратъ градныхъ 
саженъ 50, до мѣста, идѣжѳ жидовинъ Аѳонія хотѣлъ сов- 
рещи со одра тѣло св. Богородицы, егда несли и Апостолы 
погрѳбсти въ Геѳсиманію, отъяжъ ему Ангелъ Господень ру- 
цѣ обѣ мечемъ пламеннымъ. Есть на мѣстѣ томъ монастырь 
женскій и нынѣжъ разоренъ бысть отъ поганыхъ». Это под
тверждаетъ слышанный мною разсказъ, что при обдѣланіи до
роги или спуска въ Геѳсиманію на углу, гдѣ стезя эта заво
рачиваетъ направо, открыли подземную церковь, но поспѣ
шили засыпать входъ въ нее, боясь подозрительности турец
кихъ властей. Одни полагаютъ, что это нижняя часть цер
кви во имя св. первомученика Стефана, о которой тоже упо
минаетъ Даніилъ, а другіе—что это подземелье принадле
житъ одному изъ древнихъ монастырей, можетъ быть тому 
самому, о коемъ упоминается выше. А оттуда до гроба св. Бо
городицы, продолжаетъ Даніилъ, саженъ 100. Далѣе слѣду
етъ описаніе самаго гроба и пещеры. Но мы прежде еще 
должны описать подземелье, ибо самая пещера съ гробомъ 
Богородицы составляетъ лишь часть его.

Поклонясь мѣсту убіенія Стефана и перейдя древній ка
менный мостъ, перекинутый чрезъ изсохшее русло потока
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Кедрскаго, изъ глубины котораго съ обѣихъ сторонъ возвы
шаются деревья и кустарники, осѣняющіе этотъ почтенный 
остатокъ древности, и оставивши вправо площадку, по
среди которой возвышается развѣсистый теревинѳъ, вы спу
скаетесь по каменнымъ ступенькамъ «на удольное мѣсто», какъ 
выразился Даніилъ, и останавливаетесь на нижней площадкѣ, 
передъ входомъ въ подземелье. Лицевой Фасадъ этого входа 
во вкусѣ Византійскомъ; двери его украшены небольшими 
колоннами и оканчиваются прекрасною огивою (остроконеч
ною аркою), украшенною рѣзьбой. Но что особенно удивля
етъ своимъ величіемъ —  это входная лѣстница: 50 мрамор
ныхъ ступеней, шириной отъ одной стѣны до другой на 13 
локтей, ведутъ во внутренность подземелья; надъ ними воз
вышается сводъ изъ большихъ гладко-тесаныхъ камней, и 
такъ понижаясь постепенно, этотъ сходъ приводитъ васъ въ 
подземное святилище, видъ котораго мало-по-маду проясняет
ся при таинственномъ блескѣ лампадъ, подобно звѣздамъ 
небеснымъ, освѣщающихъ его сумрачные своды; атмосфера 
этого подземелья пропитана благоуханіемъ кадильнымъ. Му
сульмане, почитая это мѣсто наравнѣ съ христіанами, гово
рятъ, что въ этомъ' храмѣ обоняется райское благоуханіе. 
Черезъ пять ступеней съ правой стороны отъ входа видны 
заложенныя двери, которыя вели въ церковь женскаго мона
стыря находившагося наверху, такъ что гробовая пещера 
приходилась подъ олтаремъ ея. Уже нашъ паломникъ Дані
илъ (XII вѣка) упоминаетъ объ этой церкви въ прошедшемъ 
времени, говоря: «а прежде того была церковь создана въ 
верху надъ'гробомъ св. Богородицы во имя Успенія, и нынѣ 
же разорена есть отъ поганыхъ,игробъБогородицы былъ подъ 
олтаремъ той церкви». Чрезъ 15 ступеней находятся на обѣ
ихъ сторонахъ два почти противоположныхъ покоя; правое 
отдѣленіе заключаетъ въ себѣ два престола— одинъ на вос
токъ св. Іоакима, другой на сѣверъ св. Анны; эти престолы, 
по преданію, находятся на гробахъ родителей преблагосло- 
вѳнной Дѣвы Маріи. Оба эти олтаря принадлежатъ Грекамъ. 
Съ другой стороны покой равной величины вмѣщаетъ въ се
бѣ престолъ во имя св. Іосифа обручника, устроенный, по
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преданію, надъ его гробомъ; говорятъ, что прежде былъ 
тутъ и престолъ надъ гробомъ Симеона Богопріимца. Это 
отдѣленіе принадлежитъ Армянамъ.

Это подземелье, какъ говоритъ Никифоръ, обдѣлано еще 
во времена свв. царей Константина и Елены; стѣны и своды 
выкладены изъ тесанаго камня; тотчасъ по сходѣ на правой 
сторонѣ у стѣны престолъ во имя св. Стефана нервомучени- 
ка: онъ, также какъ и находящійся на другой сторонѣ у 
стѣнъ же, принадлежитъ Грекамъ. Во время служенія у гроба 
Богоматери, у этихъ придѣловъ становятся ихъ пѣвчіе. Отъ 
придѣла св. Стефана начинается верхняя вѣтвь пещернаго 
креста (такъ какъ вся пещера представляетъ собою Форму 
правильнаго четырехсторонняго креста), и во глубинѣ 
этой вѣтви находится главная святыня— погребальная пеще
ра съ гробомъ Богоматери. Во мракѣ подземелья блескъ 
лампъ и свѣчей извнутри вертепа, какъ путеводный свѣ
точъ, указываетъ дорогу ко гробу Матери жизни, Царицы и 
Дѣвы. Онъ изсѣченъ въ натуральной скалѣ совершенно та
кимъ же способомъ какъ гробъ Спасителя, то-есть, соста
вляетъ внутри подземнаго храма особую часовню (кувуклію). 
Со внѣшней ея стороны по лѣвую сторону отъ входа присло
ненъ олтарь Армянъ, которые постепенно втѣснились въ это 
подземелье: получивъ сперва позволеніе повѣсить здѣсь три 
лампады лѣтъ 30-ть тому назадъ, они потомъ съ помощію 
золота раздѣляли съ Греками владѣніе погребальною пеще
рою, получивъ право служить вслѣдъ за ними на самомъ 
гробѣ Божіей Матери.

Чрезъ маленькія двери полусогнувшись можно войти внутрь 
пещеры, половину которой занимаетъ гробовое ложе вытесан
ное въ той же скалѣ у восточной стѣны, покрытое декою изъ 
бѣлаго мрамора съ синими жилками,— здѣсь-то лежало тѣло 
Царицы неба и земли. Ложе гробовое въ три локтя длины 
служитъ престоломъ для Грековъ-и Армянъ. Двадцать неуга
симыхъ лампадъ горятъ внутри пещеры, которая какъ вну
три, такъ и снаружи остается въ своемъ натуральномъ видѣ, 
но извнутри стѣны ея завѣшаны толковыми тканями
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Извѣстно, что возлюбленная Матерь Еммануилева и наша 
со святымъ своимъ тѣломъ взята на небо; но подробности 
сего сказанія, сохраненныя церковнымъ преданіемъ, не всѣмъ 
извѣстны; и хотя церковь не придаетъ одинаковой значитель
ности всѣмъ этимъ преданіямъ, однакожь, полагаю, вѣрующимъ 
пріятно будетъ знать, что именно говорятъ преданія о этомъ 
чудесномъ взятіи на небо Матери жизни. По вознесеніи Гос
пода нашего Іисуса Христа Богоматерь пребывала на Сіонѣ 
въ дому возлюбленнаго его ученика Іоанна. Часто ходила она 
на Елеонскую гору, особенно любимую Спасителемъ, чтобы 
на мѣстѣ вознесенія Его на небо, возноситься мыслію къ не
бу, и въ любви превыешая самихъ Херувимовъ, жаждала 
скорѣйшаго разрѣшенія еръ узъ плоти и соединенія съ воз
любленнымъ Сыномъ и Богомъ. Однажды, когда она такимъ 
образомъ проводила время въ молитвѣ на Елеонѣ, предсталъ 
передъ нею Архангелъ Гавріилъ и возвѣстилъ, что чрезъ три 
дня она будетъ вознесена превыше ликовъ ангельскихъ, и 
подобно Сыну, сказалъ ей Архангелъ, одержишь побѣду надъ 
смертію, ибо только уснешь ва мгновеніе, а пробудившись 
узришь безсмертную въ блистаніи лица Господня жизнь и 
услышишь гласы радованія и хваленія. Въ знакъ этой побѣ
ды Архангелъ Гавріилъ подалъ Пречистой Дѣвѣ вѣтвь рай
ской пальмы, сіяющую небеснымъ свѣтомъ, какъ-бы вѣкій 
лучъ благодати, взятый у самаго подножія высочайшаго тро
на. Когда исчезъ Архангелъ, Дѣва Марія, проникнутая неиз
реченною радостію, воспѣла благодарственную пѣснь, и когда 
въ смиреніи духд она склонила чело свое передъ Богомъ, 
тогда поклонились Пренепорочной всѣ масличныя деревья, 
преклонивъ къ землѣ свои вершины. Еще предъ успеніемъ 
святѣйшей Дѣвы всѣ Апостолы, разошедшіеся по всему свѣ
ту, собрались чудеснымъ образомъ во Іерусалимъ, шествуя 
на облакахъ, дабы проститься съ Матерью рода человѣческа
го. Сладкимъ сномъ, среди райскихъ видѣній, улетѣла бла
гословенная душа Маріи, въ хорѣ Архангелові, Херувимовъ 
и Серафимовъ, въ присутствіи возлюбленнаго Сына, Утѣши
теля Духа и предвѣчнаго Отца. Апостолы, опрятавъ честное 
и святое тѣло, понесли его съ пѣніемъ ко гробу въ долину
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ІосаФатову, гдѣ уже почивали останки ея родителей. Всѣ 
христіане шли около возлюбленной Матери; надъ тѣломъ ея 
несся вѣнецъ изъ ясныхъ облаковъ, на которыхъ невидимые 
Ангелы райскими напѣвами утѣшали печаль вѣрныхъ и на
полняли небеснымъ утѣшеніемъ богобоязненныя души. Стар
цы еврейскіе— Фарисеи и книжники, видя, съ какою торже
ственностію христіане провожаютъ святые останки, выслали 
множество людей, чтобы отобрать и сжечь честное тѣло св. 
Дѣвы; но вѣнецъ изъ облаковъ, носившійся верху погребаль
наго шествія, внезапно окружилъ собою всѣхъ христіанъ, а 
чрезвычайнный блескъ отъ этого круга или вѣнца поразилъ 
нечестивыхъ слѣпотой. Такимъ образомъ христіане безпре
пятственно продолжали свое шествіе, а вѣнецъ облачный 
снова свѣтилъ въ воздухѣ надъ ними; тогда проходившій 
мимо жидовинъ Аѳовія бросился ко гробу, съ намѣреніемъ 
опрокинуть его, но едва коснулся одра, пораженныя пламен
нымъ мечемъ Архангела обѣ руки его внезапно усохли; об
ращенный этимъ наказаніемъ, онъ просилъ о прощеніи и за 
молитвы Апостоловъ былъ исцѣленъ, не только онъ, но и 
всѣ ослѣпшіе получили прозрѣніе, ибо въ день побѣды надъ 
смертію Матери милосердія и всякихъ щедротъ, даже и злыя 
дѣти сдѣлались причастниками ея неизреченвой благости. 
Черезъ три дня по положеніи во гробъ пречистаго тѣла, при
былъ Апостолъ Ѳома и неутѣшный отъ печали, что опоздалъ 
на погребеніе, хотѣлъ по крайней мѣрѣ почтить поклоненіемъ 
св. тѣло; во когда Апостолы собравшись отверзли гробъ, 
уже не нашли въ немъ св. тѣла и въ удивленіи не знали, чтб 
подумать, чтб предпринять, какъ вдругъ св. Ѳома, по выхо
дѣ изъ пещеры, узрѣлъ возносящуюся на воздухѣ пренепо
рочную Дѣву, сіяющую всѣмъ блескомъ вѣчной славы и ок
руженную хоромъ Ангеловъ, воспѣвающихъ пѣснь хваленія. 
Апостолъ въ восторгѣ сыновней любви простеръ длани въ 
возлюбленной Матери и тогда для услажденія его печали, 
преблагословенная Марія бросила ему съ высоты свой поясъ.

Большая часть этихъ подробностей вошли и въ составъ 
церковныхъ пѣсней, которыми мать наша Церковь такъ тро
гательно ублажаетъ Матерь жизни, въ день Ея преславваго
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успенія: «егда изшла еси, Богородице Дѣво,ко изъ тебе рожд- 
шемуся неизреченно, бяше Іаковъ братъ Божій, и первый свя- 
щеивоначальвикъ, Петръ же честнѣйшій верховникъ, бого
слововъ начальникъ, и весь Божественный апостольскій ликъ, 
явленнымъ богословіемъ пѣснославяіце Божественное и стра
шное Христа Бога смотрѣнія таинство, и живоначальноѳ и 
богопріятное твое тѣло погребше, радовахуся, Всепѣтая, пре
выше же пресвнуын и старѣйшыя ангельскія Силы, чудеси 
дивящеся, привикше другъ ко другу глаголаху: возмите ваша 
врата, и воспріимите рождшую небесе и земли Творца, сла- 
вословленми же воспоемъ честное и святое тѣло, вмѣстив
шее нами Невидимаго и Господа; тѣмже и мы память твою 
празднующе, вопіемъ ти, препѣтая: христіанскій родъ возне
си, и спаси душы наша».—«Яко на облацѣ, Дѣво, апостольскій 
ликъ носимь къ Сіону отъ конецъ (земли), служити тебѣ об
лаку легкому собирашеся, отъ неяжѳ вышній Богъ сущимъ въ 
тмѣ и сѣни праведное возсія солнце».—«Ликъ богослововъ отъ 
конецъ (земли), свыше же Ангелъ множества къ Сіону идяху, 
всесильнымъ мановевіемъ, достодолжно, Владычице, твоему 
погрѳбевію служаще. Постиже руцѣ досадательныя дерзаго, усѣ
ченіемъ судъ нанесъ, Богу сохраншу честь, одушевленному 
кивоту, славою Божества, въ немже Слово плоть бысть».

По выходѣ изъ погребальной пещеры боковою дверью 
(южною), увидите приклоненный къ стѣнѣ придѣлъ— Сирій
цевъ. Отдѣленіе, находящееся позади часовни гроба Богома
тери, принадлежитъ исключительно Грекамъ; Ѵамъ находится 
престолъ и жертвенникъ, на которомъ обычно совершаютъ 
проскомидію, при служеніи литургіи на самомъ гробѣ; тутъ 
хранится ризница, тутъ же небольшая систерна (у сѣверной 
стѣны). Съ южной стороны гробной пещеры отведено особое 
мѣсто для молитвы мусульманъ, которые, особенно женщи
ны, чтутъ Пречистую Дѣву— Маріамъ, какъ матерь велика
го Пророка Йсы.... Нерѣдко случается, что набожные мусуль
манки просятъ у греческаго пономаря освященнаго цасла и 
ваты, какъ лекарства для больныхъ дѣтей, новѣдая, что къ 
сему побуждаютъ ихъ примѣры многихъ исцѣлевій.... Ежели 
гдѣ, то на востокѣ вполнѣ сбылось пророческое слово самой
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Приснодѣвы: «отнынѣ ублажатъ мя вси роди». Здѣсь имя Ма
ріи чтится безъ различія всѣми племенами и всѣми исповѣда
ніями; по не то видимъ на западѣ,—гдѣ валкое заблужденіе 
Лютера отторгло отъ молитвеннаго прибѣганія къ «Заступни
цѣ усердной и теплой молитвенницѣ нашей» столько тысячъ 
душъ.... Въ сѣверной вѣтви храма устроенъ греческій архон- 
дарикъ (пріемный покой), гдѣ почетные богомольцы бываютъ 
угощаемы послѣ литургіи лоФеемъ и записываютъ для помино- 
ванія свои и родителей имена. Въ мою бытность Геѳсиман
скимъ игуменомъ былъ о. Наѳанаилъ изъ Болгаръ (въ по
слѣдствій епископъ Іорданскій), человѣкъ обязательный и 
весьма расположенный къ русскимъ богомольцамъ, которые 
впрочемъ и заслуживаютъ сего, ибо они преимущественно 
предъ другими поклонниками усердны къ посѣщенію гроба 
Матери Божіей и считаютъ за грѣхъ пропустить субботнее 
служеніе въ Геѳсиманіи, кромѣ развѣ тяжкой болѣзни.

Остается повѣдать, какъ празднуется въ Геѳсиманіи у 
гроба Богоматери праздникъ всечестнаго Ея успенія: на ка
нунѣ сего великаго праздника бываетъ торжественное служе
ніе въ Геѳсиманіи при собраніи всѣхъ православныхъ христі
анскихъ поклонниковъ. Мнѣ случилось участвовать въ празд
нествѣ этого поистинѣ веселаго въ духовномъ смыслѣ дня въ 
1851 году. Въ 9 часовъ утра собрались въ зеленую палатку, 
раскинутую подъ тѣнью развѣсистаго теревинѳа на верхней 
площадкѣ противъ устья Геѳсиманскаго вертепа,— всѣ гре
ческіе архіереи и усѣлись по восточному на диванахі» въ ожи- 
давіи прибытія патріарха. Вскорѣ прибылъ патріархъ съ не
большею свитою. Тогда псѣ поднявшись пошли въ храмъ, 
уже преисполненный народомъ. Позади часовни гроба Бого
матери была уготована плащаница, торжественно перенесен
ная сюда руками священниковъ изъ Геѳсиманскаго подворья, 
слѣдуя черезъ Сіонъ, по тому самому пути, которымъ былъ 
нѣкогда несенъ руками Апостоловъ погребальный одръ Бого
матери. Плащаница эта имѣетъ видъ одра на 4-хъ ножкахъ, 
на коемъ подъ балдахиномъ возлежитъ двустороннее изобра
женіе Богоматери (Фигура обрѣзана по контуру) въ серебро- 
иозлащенвомъ окладѣ съ обѣихъ сторонъ и въ вѣнцахъ, сія-
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ющвхъ драгоцѣнными камнями;—эти украшенія—даръ русской 
Меланіи — графини А. А. Орловой. Эта икона утверждается 
на одрѣ ребромъ, такъ что со всѣхъ сторонъ видно изобра
женіе Приснодѣвы, ‘Возлежащей на одрѣ со скрещенными на 
груди руками. По угламъ балдахина 8-мь Ангеловъ: 4 внизу 
съ крестами въ рукахъ, имѣя лицо обращенное въ Богомате
ри, 4 на верху съ хоругвями.— лица ихъ обращены нару
жу. Верхъ балдахина оканчивается короною, украшенною 
живыми цвѣтами; ими же и ароматическими травами усыпавъ 
не только весь одръ, но и путь шествія. Началось облаченіе; 
къ выносу плащаницы намѣстникъ патріарха облачился въ 
полное облаченіе, два архіерея возложили поверхъ мантіи ма
лые омофоры и епитрахили; архимандритъ и іеромонахъ наз
наченные для несенія плащаницы надѣли Фелони и епитра
хили. По выносѣ плащаницы на средину храма (изъ-за часов
ни) началось отпѣваніе на три статьи, на двухъ языкахъ, 
греческомъ и арабскомъ; между статьями эктеніи возглаша
лись по-славянски нашимъ іеродіакономъ. Въ числѣ пѣвчихъ 
пѣлъ одушевленный восторгомъ народный греческій поэтъ- 
слѣпецъ Тандалидесъ, занимающій понынѣ мѣсто профессо
ра словесности въ Константинопольскомъ высшемъ духо
вномъ училищѣ на островѣ Халкѣ. Его умилительный голосъ 
проникалъ до сердца, а избытокъ чувствъ выражался слеза
ми, катившимися обильно изъ потухшихъ очей, какъ посиль
ная дань любви къ Царицѣ неба и земли. Въ началѣ каждой 
статьи было архіерейское кажденіе. По великомъ славосло
віи и хвалитныхъ плащаницу донесли по ступенямъ входной 
лѣстницы до самаго верха ея и тѣмъ кончилось служеніе, въ 
память погребенія Божіей Матери, на мѣстѣ самаго событія. 
Всенощная была въ свое время и продолжалась почти черезъ 
всю ночь. Литургію въ день успенія на гробѣ Богоматери слу
жилъ преосвященнѣйшій Мелетій съ архимандритами гре
ческимъ Виссаріономъ и арабскимъ Софроніемъ, при чемъ 
по обычаю, читано Евангеліе, дѣлались нѣкоторые возгласы 
и произносились цѣлыя эктеніи по-славянски, ради поклон
никовъ сего языка.
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Сколько разъ ни случалось инѣ посѣщать Геѳсиманскую по
гребальную пещеру, всегда я уносилъ въ душѣ моей самыя от
радныя впечатлѣнія. Не разъ, пользуясь расположеніемъ о.игу
мена, какъ Славянина къ Славянину, я совершалъ литургію 
на гробѣ Богоматери и всѣ богомольцы при этой вѣсти спѣ
шили толпами въ погребальную пещеру подышать ея райскимъ 
воздухомъ, колеблемымъ звуками роднаго, гармоническаго 
языка. Пѣвчіе (самоучки изъ Русскихъ же богомольцевъ) отъ 
полноты сердечнаго усердія, ликуя воспѣвали: «побѣждаются 
естества уставы въ тебѣ, Дѣво чистая...», и невольно приво
дили въ сочувствіе со своимъ настроеніемъ всѣхъ предстоя
щихъ; Болгары крестясь говорили: «а то лѣпо есть», а Ара
бы: таибъ Московъ — хорошо, московцы, катѳрхере (бла
годаримъ).

Рядомъ съ Геѳсиманскою погребальною пещерою съ юго- 
восточной стороны ея находится другая пещера, которая со
стоитъ въ исключительномъ владѣніи латинянъ. Они называ
ютъ ее «гротомъ агоніи* (истощанія), указывая, что будто 
здѣсь мѣсто послѣдней земной молитвы нашего Спасителя, ко
торая, какъ извѣстно, была въ саду Геѳсиманскомъ; садъ же 
Геѳсиманскій находится далѣе на югъ. Въ той же пещерѣ 
они указываютъ мѣсто, гдѣ уснули спутники Іисуса въ то вре
мя, какъ онъ «поклонъ колѣна, моляшеся». Однимъ словомъ 
изъ желанія усвоить исключительно принадлежащему имъ 
мѣсту одно изъ важнѣйшихъ евангельскихъ событій—Фран- 
цискане не затруднились, вопреки исторической точности, со
единить въ немъ указанія на событія, которыя, по самому 
буквальному смыслу евангельскаго сказанія, относятся къ 
разнымъ мѣстамъ, чтб мы и докажемъ ниже. Входъ въ пе
щеру имѣетъ желѣзную дверь, ключъ отъ которой находится 
у сторожа Геѳсиманскаго сада. Внутри пещера эта довольно 
обширна, и содержится въ большой чистотѣ; стѣны оставле
ны въ натуральномъ видѣ. Въ восточной сторонѣ пещеры не
большой олтарь, надъ которымъ картина изображающая 
«Моленіе о чашѣ», а на верху латинская надпись изъ Еван
гелія св. Луки: и бывъ въ подвизѵъ, прилѣжнѣе молягие-
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ся; бьютъ же потъ его яко капли крове каплющія па 
землю (,).

Но православное преданіе, издревле существующее, 
называя эту пещеру мѣстомъ, гдѣ оставались Апостолы въ то 
время, когда Іисусъ, «поемъ Петра и оба сына Заведеова», по
шелъ помолиться уединенно,— указываетъ «мѣсто моленія о 
чашѣ* далѣе отъ нея «на верженіѳ камене», а именно, про- 
тиву юго-восточнаго угла ограды такъ называемаго «Геѳси
манскаго сада*, подъ которымъ нынѣ разумѣется небольшой 
участокъ земли, гдѣ растутъ 8 старинныхъ маслинъ, куплен
ный латинами и съ 1848 года обнесенный четырѳхъугольною 
стѣною. Назначаемое же православнымъ преданіемъ мѣсто 
«моленія о чашѣ* до 1848 года не принадлежало никому ис
ключительно, и осталось внѣ ограды, сдѣланной въ этомъ го
ду Латинами, именно потому, что высокое значеніе, издревле 
усвояемое сему мѣсту, и общая извѣстность его въ Іеруса
лимѣ, не позволяли православнымъ уступить оное въ исклю
чительное владѣніе латинянъ, хотя они этого и домогались.

Священнѣйшее по соединеннымъ съ нимъ воспоминаніямъ 
мѣсто это обозначено стѣнами изъ камней, составляющихъ 
Фигуру въ видѣ буквы П. Въ основаніи поперечной стѣны 
лежитъ большой самородный камень съ жилами красноватаго 
(кроваваго) цвѣта, какъбы въ напоминаніе относящагося къ 
сему мѣсту изреченія Евангелія: «бысть же потъ его, яко ка
пли крове каплющія на землю» (Лук. 22, 44). Двѣ продоль
ныя невысокія стѣнки образуютъ узкій проходъ къ упомяну
тому большому камню, ограждая самое мѣсто; по правую

(а) Здѣсь кстати будетъ замѣтить, что это не единственный 
примѣръ со стороны латинянъ перенесенія преданій ивъ одного 
мѣста въ другое (имъ принадлежащее). Такъ по окончаніи по
слѣдней войны, когда турецкое правительство подарило Фран
цузскому древнюю церковь св. Іоакима и Анны, лже-патріархъ 
Валерга, чая, что она будетъ передана ему, горячо защищалъ 
древнее преданіе, что именно здѣсь родилась Матерь Божія; ко
гда же убѣдился, что Французское правительство вовсе не на
мѣрено уступить эту святыню ультрамонтанамъ, Валерга началъ 
доказывать, что напрасно считаютъ эту церковь мѣстомъ рожде
нія Божіей Матери, а что честь эта должна «по его шисканіямъ» 
принадлежать СеФорису.
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сторону и позади его высятся маслины, не вошедшія въ ог
раду такъ называемаго нынѣ латинами Геѳсиманскаго сада 
(извѣстно, что этимъ именемъ во времена Спасителя называ
лась вся долина лежащая у подошвы Елеонской горы и Геѳ
симанской пещеры), но выросшія на той же самой землѣ, 
которая была орошена слезами и пбтомъ ея Создателя, а по
тому простые православные богомольцы, не желая одолжать
ся латинами (которые пускаютъ въ свой огражденный садъ 
не во всякое время, и притомъ «зрятъ на лица»), нерѣдко 
обламываютъ нижнія вѣтви этихъ деревьевъ, унося ихъ въ 
свою далекую родиву на память о священномъ мѣстѣ. Одна- 
то изъ такихъ вѣточекъ вдохновила нашего поэта написать 
извѣстные стихи: «вѣтка Палестины*. Въ награду ему эти 
мелодичные стихи'невольно вспоминаются здѣсь тому, кто 
хотя однажды читалъ ихъ:

Скажи мнѣ вѣтка Палестины.
Гдѣ ты росла, гдѣ ты цвѣла?
Какихъ холмовъ, какой долины 
Ты украшеніемъ была?

Заботой тайною хранима 
Передъ иконою святой 
Стоишь ты вѣтвь Іерусалима 
Святыни вѣрный часовой.

У самой подошвы Елеонской горы, противъ восточной 
стѣны Геѳсиманскаго сада, «яко верженіемъ камени» отъ упо
мянутой выше пещеры, принадлежащей Латинамъ, показы
ваютъ, также согласно древнему преданію, мѣсто, гдѣ отя- 
гощевные сномъ опочили три Апостола: Петръ, Іаковъ и 
Іоаннъ, во время духовной предсмертной борьбы Іисуса; тамъ 
уступъ и выемка скалы представляютъ удобность къ успо- 
коевію.

Въ потвержденіе древности православнаго преданія о мѣ
стѣ «моленія о чашѣ», мы можемъ сослаться на свидѣтель
ство нашего древнѣйшаго паломника игумена Даніила; онъ 
пишетъ: «а отъ гроба Богородицы до печеры саженъ 10 ть, 
идѣже предавъ былъ Христосъ отъ Іуды на 30 срѳбренвикъ 
жидомъ, и ту есть мѣсто близъ печеры тоя, яко довержетѣ
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мужъ каменѳмъ малымъ, ори горѣ Елеонстѣй, идѣже помо
лись Отцу своему въ нощи, въ нюже преданъ бысть на распя
тіе Іудеемъ и рече: Отче, аще возможно, да минетъ чаша 
сія отъ мене. 0  есть на мѣстѣ томъ создана церковь мала» 
(изд. Сахарова стр. 4 4 ,4 5 .) . Это свидѣтельство потверждает- 
ся и мѣстнымъ православнымъ предавіемъ, которое гово
ритъ, что на мѣстѣ моленія о чашѣ была въ древности цер
ковь. Сообщаемое же Даніиломъ преданіе, что пещера, при
надлежащая нынѣ латинамъ, считалась мѣстомъ преданія Іи
суса воинамъ, подтверждается и позднѣйшими паломниками. 
Такъ неутомимый нашъ пѣшеходъ Барскій, посѣтившій св. 
мѣста въ 1726 году говоритъ:«внѣ церкви Геѳсиманской абіеу 
не далече одесную, есть мѣсто, идѣже глаголютъ, яко Іуда 
лобзаніемъ Христа предаде Іудеемъ,и тыя возложше нань ру- 
цѣ, яша Его; таможде и пещера, идѣже скрышася Апосто
лы страха ради Іудейска»(Пут. Барск.,стр.'197.). Тоже под
тверждаетъ и Саровскій іеромонахъ Мелетій, посѣтившій св. 
мѣста въ 1794 году: «вверху отъ вратъ пещерныхъ прямо 
возлѣ стѣны за востокополуденнымъ угломъ, находится пе
щера, которыя верхъ поддерживается столпомъ стоящимъ въ 
срединѣ. Здѣсь, сказываютъ, скрывались Апостолы страха 
ради Іудейскаго» (стр. 291). Мѣсто же моленія о чашѣ онъ 
указываетъ согласно съ греческимъ преданіемъ: «мѣсто сіе, 
говоритъ онъ, находится при подошвѣ Елеонской горы, сред
ней ея вершины или холма. Оно назначено на самородномъ 
камнѣ крестомъ. Здѣсь поклонники наставляемы бываютъ про
читывать молитву Господню: «Отче вашъ» (стр. 91 и 92). 
Надѣемся, что приведенныхъ нами свидѣтельствъ достаточно 
для того, чтобы убѣдить нашихъ читателей, что не зависть 
Грековъ къ исключительному обладанію латинами пещерою 
(какъ выразился одинъ изъ нашихъ новѣйшихъ паломниковъ - 
писателей), въ которой или близь которой дано нашему Спа
сителю адское лобзаніе Іудою въ знакъ Его преданія воинамъ, 
заставила Грековъ отвергать придуманное латинами, един
ственно вслѣдствіе исключительнаго обладанія этою пеще
рою, преданіе, будто бы здѣсь мѣсто предсмертной молитвы 
нашего Спасителя; ибо православное преданіе, указывающее
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это послѣднее событіе у подошвы средней вершины Елеонской 
горы, существуетъ издревле, какъ сіе видно изъ описанія 
нашего паломника XII вѣка, посѣтившаго Іерусалимъ въ то 
время, когда всѣ св. мѣста были во власти крестоносцевъ и 
некому было оспаривать у нихъ права называть всѣ ихъ 
своими.

Поклонившись мѣсту «моленія о чашѣ», зайдемъ и въ такъ 
называемый «Геѳсиманскій садъ» взглявуть на древнія масли
ны, оберегаемыя его оградою. Небольшая желѣзная калиточ
ка въ томъ же юго-восточномъ углу ведетъ внутрь огражден
наго пространства. Оно почти квадратное, 22 сажени въ ши
рину и 23 въ длину. Еще зеленѣютъ восемь древнихъ ма
слинъ, маститые остатки древняго обширнаго Геѳсимавскаго 
сада, и поклонники всѣхъ вѣроисповѣданій оказываютъ имъ 
достодолжное уваженіе, ибо даже и тѣ, которые не призна
ютъ, чтобы эти самыя деревья были свидѣтелями преданія на
шего Спасителя, не могутъ отвергать, что они растутъ на зем
лѣ орошенвой слезами и кровавымъ нбтомъ Его послѣдней 
молитвы.

«Масличныя деревья (пишетъ западный паломникъ г. Ми
шо въ письмахъ своихъ съ востока), находящіяся на этомъ 
мѣстѣ, были свидѣтелями всѣхъ переворотовъ, черезъ какіе 
проходилъ Іерусалимъ. О нихъ воспоминаютъ самыя древнія 
хроники, древнѣйшіе пилигримы. Въ XVII вѣкѣ ихъ было 
еще девять, теперь (въ 1820 году) осталось только восемь; 
ихъ окружаетъ лишь простая стѣнка изъ камней, но рѣдко 
кто осмѣлится протянуть руку къ плодамъ, которые они про 
изводятъ; изъ нихъ дѣлаютъ только священные предметы 
(св. масло, а изъ косточекъ четки), и всѣ имѣютъ ихъ въ 
большомъ почтеніи, какъ свидѣтелей Божіихъ и совремѳи 
никовъ Іисусу Христу». Нѣкоторые писатели возражали про
тивъ этого, что Титъ приказалъ вырубить всѣ деревья въ ок
рестностяхъ Іерусалима; но извѣстно, что масличное дерево 
возрождается не только отъ пня, но и отъ оставшагося въ 
землѣ корня. Ежели въ XVII вѣкѣ было только девять ма
сличныхъ деревъ въ этомъ саду, то надобно полагать, что 
въ предшествовавшія столѣтія было ихъ несравнено болѣе. На
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эту мысль народитъ то, что древніе паломники не обознчаа- 
ли ихъ счетомъ, замѣчая лишь просто, что у подошвы Еле
онской горы много масличныхъ деревьевъ. Такъ напр. вашъ 
паломникъ Барскій, посѣтившій Іерусалимъ въ началѣ XVII 
столѣтія, пишетъ: «начахомъ абіе восходити на гору Еле
онскую между садами масличными», не дѣлая никакого осо
баго замѣчанія о нынѣ огражденныхъ деревьяхъ (>>. Что же 
касается до древности этихъ деревьевъ, къ вышеприведен
нымъ замѣчаніямъ историка крестовыхъ походовъ (г. Мишо) 
краснорѣчивый Шатобріанъ прибавляетъ: «масличное дере
во почти безсмертно, ибо оно возрождается отъ пня. Въ 
Аѳинской цитадели сохранилось масличное дерево, которое 
достигаетъ эпохи основанія города. Масличныя деревья Геѳ
симанскаго сада достигаютъ по крайней мѣрѣ эпохи Во
сточной Имперіи, на что имѣю слѣдующее доказательство. 
Въ Турціи каждое масличное дерево, которое застали му
сульмане въ то время когда овладѣли краемъ, платитъ толь
ко одинъ медынъ въ казну, тогда какъ съ каждаго дерева 
посаженнаго послѣ овладѣнія краемъ принадлежитъ сул
тану половина плодовъ. Восемь масличныхъ деревьевъ Геѳ
симанскаго сада обложены таксою въ 8-мь медыновъ по
дати...». Разница въ этомъ собираніи подати вѣроятно про
исходитъ отъ того, что оливковыя деревья, достигнувъ из
вѣстнаго возраста, даютъ менѣе плода, и то очень рѣдко. 
Деревья Геѳсиманскаго сада съ 1840 года въ теченіи ось- 
ми лѣтъ вовсе недавали плодовъ. Слѣдовательно плохая 
была бы прибыль казнѣ, еслибы собирать съ нихъ подать 
натурою, денежная подать съ такихъ деревьевъ очевидно 
вѣрнѣе и составляетъ опредѣленный доходъ. Деревья эти по
казались достовѣрво древними даже и такимъ сомнящимся 
писателямъ, каковъ маршалъ Мармонъ; «еще стоятъ, пи
шетъ онъ, въ своемъ путешествіи,— восемъ масличныхъ де
ревъ, вѣроятно изъ числа тѣхъ самыхъ, которыя были во 
времена Іисуса Христа. Два изъ нихъ имѣютъ но 10 7 , ар-

(а) Древніе русскіе наши паломники также ничего не упоми
наютъ объ этихъ деревьяхъ.
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шинъ въ охватѣ. Извѣстно, какъ долго живетъ масличное де* 
рево, какъ легко растетъ и развивается. Подъ этими-то де
ревьями вѣроятно не разъ Христосъ отдыхалъ и. бесѣдовалъ 
съ учениками, среди этихъ деревьевъ былъ вѣроятно взятъ, 
когда оставили Его ученики.. ». Но особенную цѣну имѣетъ 
мнѣніе о нихъ доктора Шуберта иротестанта, какъ извѣст
наго ботаника. Онъ посѣщалъ это мѣсто еще въ 1 83 7  году 
и пишетъ о немъ слѣдующее: «есть въ эгомъ саду нѣсколько 
масличныхъ деревъ принадлежащихъ отдаленпой древности, 
къ которымъ даже Турки имѣютъ большое почтеніе. Видъ 
ихъ, особенно когда принять во вниманіе вѣкъ, до кото
раго могутъ дойти эти деревья, подтверждаетъ преданіе, 
относящее ихъ къ глубокой древности. Они дуплисты и 
извнутри истлѣли; для того чтобы вѣтеръ не могъ сломить 
ихъ, дуплы ихъ наполнены мелкими камнями; пни также 
обложены камнями для укрѣпленія..». Но особенно красно
рѣчиво описалъ ихъ Ламартинъ въ своемъ «путешествіи на 
востокъ», хотя и ошибся въ счетѣ, ибо видѣлъ ихъ только 
семь, тогда какъ ихъ восемь. «Недалеко отъ Геѳсиманской 
оощеры, пишетъ онъ, есть малый уголокъ земли, отѣнен- 
ной еще седмью масличными деревьями, на которыя народ
ное преданіе указываетъ, какъ на тѣ самыя., подъ которыми 
плакалъ и молился Христосъ. Въ самомъ дѣлѣ деревья эти 
на своихъ пняхъ и безчисленныхъ коревьяхъ носятъ выра
зительную печать вѣковъ, которые протекли отъ той вели
кой ночи. Огромные ихъ пни, подобно какъ у всѣхъ старыхъ 
масличныхъ деревьевъ, состоятъ изъ большаго числа толстыхъ 
отраслей, которыя какъбы срослись въ дерево подъ одною 
корой, й образуютъ связку колоннъ соединенныхъ вмѣстѣ. 
Вѣ^ви ихъ, почти высохшія, производятъ одвакоже по нѣско
льку маслинъ. Мы подобрали лежавшія на земли подъ дере
вьями, стрясли еще нѣсколько съ религіозною осторожностію 
и собрали ихъ, какъ св. память съ этой земли для своихъ прі
ятелей. Я понимаю, какъ сладко должно быть для души хри
стіанской молиться, перебирая въ рукахъ зерна масливъ съ 
этихъ деревъ, которыхъ корни утучнилъ Іисусъ обливая ихъ 
Своими слезами, когда въ послѣдній разъ молился на этой
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землѣ. Ежели это и не тѣ самыя деревья, то несомнѣнно от
расли тѣхъ самыхъ св. деревьевъ. Ничто однако не доказы
ваетъ, чтобы это были не тѣ самыя деревья. Я посѣтилъ всѣ 
части свѣта, гдѣ растетъ масличное дерево. Оно живетъ цѣ
лые вѣки, и нигдѣ не встрѣтилъ я масличныхъ деревъ болѣе 
толстыхъ какъ въ Геѳсиманскомъ саду, хотя они стоятъ въ 
грунтѣ скалистомъ........»

Мы прибавимъ къ этому описанію, что не каждый такъ 
счастливъ какъ г. Ламартинъ, чтобы могъ найти маслины 
просто валяющіяся на землѣ. Ни трясти, ни обрывать ихъ 
нельзя, даже «съ благочестивою осторожностію»; отламывать 
вѣтки также.— словомъ всякое поврежденіе дерева запрещено 
подъ угрозою церковнаго проклятія. Одинъ только стражъ са
да и его владѣльцы—1Францискане имѣютъ позволеніе удѣлять 
посѣтителямъ сухія вѣточки или нѣсколько маслинъ, кото
рыхъ дерева по старости своей даютъ мало, и тѣ употребля
ются на св. масло, а изъ косточекъ дѣлаютъ четки, которыя 
цѣнятся не дешево для постороннихъ отцами св. земли. 
Около деревъ на всей окруженной стѣнами площадкѣ разве
денъ садикъ съ нѣсколькими дорожками, содержимый весьма 
старательно. Благоухающіе цвѣты, различные кустарники и 
бальзамическія гравы растутъ у подножія деревьевъ и засло
няютъ отъ солнечнаго жара простирающіеся на нѣсколько 
саженъ по землѣ обширные ихъ коренья.

Въ сѣверо-восточномъ углу построенъ небольшой домикъ- 
жилище огородника. Твердое канапе, служащее вмѣстѣ и 
ложемъ, столъ, лавка, деревянныя полки съ глиняными со
судами, малая кухонка въ углу и большое Распятіе надъ 
дверями составляютъ всо украшеніе кельи стража Геѳси
манскаго сада. Какая иочетная стража можетъ сравниться
со стражею въ саду Геѳсиманскомъ!......... Какая высокая
честь, но вмѣстѣ какое и самопожертвованіе!__  Всякой
почти разъ, когда я былъ на Елеонской горѣ, заходилъ и 
въ Геѳсиманскій садъ; добродушный Итальянецъ, смѣнив
шій въ 1859 г. суроваго Испанца, принималъ меня всегда 
очень ласково, дарилъ вѣточки отъ св. маслинъ, цвѣты и 
сѣмена, за что конечно всякій разъ подучалъ благодарность.

ЧАСТЬ II. 7
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Однажды засталъ я въ Геѳиманскомъ саду цѣлую кампанію 
арабскихъ шейховъ, которые, сидя на коврахъ въ бесѣдкѣ 
составленной изъ покрытыхъ благоухающими цвѣтами розъ, 
наслаждались благимъ кейфомъ, потягивая благовонный дымъ 
изъ своихъ наргиле. Испанецъ усердно хлопоталъ, угощая 
кофеемъ своихъ гостей. Такое знакомство, какъ повѣдалъ 
онъ, обезпечиваетъ отчасти безопасность его пребыванія въ 
безлюдной мѣстности, внѣ городскихъ стѣнъ, отъ ночныхъ 
посѣтителей.

А. Л— ъ.



О ХРИСТІАНСКОЙ ПРОСТОГО Н Ь Ш  Е ж и з н и .
СЛОВО ВЪ ДЕНЬ СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА СПИРИДОНА ПОКОЙ

НАГО ПРОТ. И. М. БОГОСЛОВСКАГО-ПЛАТОНОВА.

„Похваленіе наше сіе есть, — свидѣтельство совѣсти 
нашея, яко въ простотѣ и чистотѣ Божіей, а не въ 
мудрости плоти котомъ въ мірѣ* (2 Бор. 1, 12).

Такъ сказать о себѣ можетъ, вслѣдъ за Апостоломъ, про
славляемый нынѣ святитель; ибо изъ всѣхъ добродѣтелей, 
просіявшихъ въ лицѣ его, особенно привлекаетъ къ себѣ бла
гочестивое вниманіе его христіанская простота: она соста
вляетъ какъ-бы душу всей богоугодной жизни его и лучшее 
украшеніе ея. Въ смиревной долѣ поселянина возвеличенный 
святительскимъ саномъ, онъ не оставляетъ прежняго обра
за жизни, не стыдится своего убожества; свободный отъ зе
мныхъ привязанностей, онъ не знаетъ ни страха, ни лести, 
ни мщенія, и правдивый обличитель порока въ то же время 
являетъ рѣдкое незлобіе и кротость къ обидѣвшимъ его; си
льный дѣломъ и словомъ защитникъ вѣры, съ глубокимъ по
знаніемъ Слова Божія онъ соединяетъ младенческую простоту 
убѣжденій, и поражаетъ ею хитрыя умствованія нечестивыхъ.

Христіане! Что скажемъ мы о себѣ, сравнивая собствен
ную жизнь съ этимъ высокимъ образцомъ благочестивой про
стоты? Не служитъ ли она обличеніемъ нашихъ умствовавій 
въ дѣлахъ вѣры, нашего лукавства въ общежитіи, нашей 
изысканности въ образѣ жизни?

7 *
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Но какъ же сохранить младенческую вѣру, при современ
ныхъ успѣхахъ просвѣщенія? скажутъ поклонники человѣче
ской мудрости. Надобно быть слишкомъ ученымъ для того, 
чтобы произнести рѣшительный судъ, сколь высока степень, 
на которой стоитъ мудрость вѣка сего; но довольно имѣть 
только здравый смыслъ, чтобы усумниться въ истинѣ того 
просвѣщенія, которое вмѣсто желаемаго свѣта вводитъ че
ловѣка въ тьму неразрѣшимыхъ сомнѣній и вноситъ ра- 
стройство въ его убѣжденія и правила. Кто не признаетъ бле
стящихъ открытій, которыми со дня на день обогащается 
умъ человѣческій? Но развѣ для того нужно открывать тайны 
природы, чтобы закрывать отъ нашихъ взоровъ Творца ея? 
И самая таинственность сей великой книги, въ которой на- 
іпи мудрецы съ трудомъ читаютъ едва первые листы, не дол
жна ли убѣждать ихъ, какою непроницаемою тайною пок
рыты дѣла міра духовнаго, чудвыя дѣла Божіи для спасенія 
человѣка? Еже на земли едва разумѣваемъ: а еже на 
небеса кто изслѣди? Кто станетъ отвергать благодѣтель
ное вліяніе образованности, разсѣѳвающей заблужденія, об
личающей злоупотребленія въ жизни общественной, преслѣ
дующей пороки, унизительные для человѣка? Но не изъ нѣдръ 
ли христіанской вѣры вышли всѣ чистыя понятія о высокомъ 
назначеніи человѣка, о его нравственномъ достоинствѣ и 
долгѣ, о благѣ общемъ? Зачѣмъ же дочь будетъ вооружаться 
противъ своей матери, забывши что обязана ей своимъ су
ществованіемъ? Наука стремится устроить и возвысить зем 
ное благосостояніе человѣка: но зачѣмъ же обращать ее въ 
орудіе противъ тѣхъ спасительныхъ вѣрованій, съ которыми 
должно перейти за предѣлъ этой жизни? Зачѣмъ разрушать 
то, безъ чего невозможны ни чистое, истинно полезное слу
женіе человѣчеству, ни миръ душевный? Итакъ не въ са
момъ просвѣщеніи, а только въ ложномъ направленіи его
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скрывается источникъ тѣхъ противорѣчіи, съ которыми оно 
иногда возстаетъ противъ простой сердечной вѣры. Если при 
воспитаніи стараются болѣе всего развить умъ и наполнить 
его поверхностными знаніями всякаго рода, и мало обраща
ютъ вниманія на потребности сердца, не останавливая пер
выхъ явленій своеволія, тіцёсславія, корысти, надменности, 
не внушая понятія о долгѣ, который долженъ быть выше 
всѣхъ искушеній, не вдыхая любви и состраданія къ ближ
нимъ, не пріучая къ строгому наблюденію и господству надъ 
собою, не полагая въ основаніе всего святыхъ истинъ вѣры 
и высокихъ примѣровъ благочестія,. не открывая юной душѣ 
источника чистыхъ утѣшеній въ молитвѣ и церковномъ Бо
гослуженіи; или если учатъ всему этому какъ какой-нибудь 
наукѣ, безъ живаго сочувствія, холоднымъ словомъ, противо- 
рѣча ученію въ самыхъ дѣйствіяхъ: то нѣтъ ничего удиви
тельнаго, что надменный пустыми знаніями умъ не призна
етъ ничего святаго и отраднаго въ самыхъ высокихъ тайнахъ 
вѣры, будетъ отвергать самыя благотворныя правила, какъ 
излишнее бремя. Не высокая мудрствующе, но смирен
ными ведущеся, будемъ искать истиннаго просвѣщенія и 
обновленія ума, во ежеискушати, что есть воля Божія 
благая и угодная и-совершенная (Рим. 12 , 16 . 2 ). Въ 
добросовѣстномъ исполненіи своихъ обязанностей, въ очище
ніи сердца и исправленія жизни найдемъ надежную ограду 
для своей вѣры, а въ ней крѣпость противъ искушеній, утѣ
шеніе въ скорбяхъ, источникъ невозмущаемаго покоя.

Но не столь опасна для простоты вѣры борьба съ ложнымъ 
просвѣщеніемъ, —  эта опасность по крайней мѣрѣ нс для мно
гихъ,—  сколько вредны его дѣйствія въ самой жизни. Отсю
да вліяніемъ его изгоняется искренность, какъ малоуміе, 
незлобіе, какъ слабость характера; здѣсь составлено столько 
произвольныхъ правилъ для обращенія съ другими, правилъ



104 1ЛПШОЛВВОВ ЧТН1К.

сообразныхъ не съ общими обязанностями почтенія, снисхож
денія, любви, но съ случайнымъ положеніемъ того или друга
го лица въ свѣтѣ, а главное— съ собственными выгодами. Изо
брѣтено такъ много приличій, стѣснительныхъ для прямоты 
душевной, сохраняется множество обычаевъ, давно утратив
шихъ свое значеніе; создана особая наука говорить не то, что 
думаешь, выражать чувства, когда ихъ нѣтъ въ душѣ, и скры
вать истинныя; угождать людямъ, обращая ихъ въ орудіе къ 
собственному благополучію, и мстить, какъ врагу, каждому, 
стоящему на пути въ желанной цѣли. Кто болѣе успѣлъ въ 
атой наукѣ, того считаютъ и болѣе образованнымъ. Какъ же 
среди лжи, лести, коварства сохранить прямодушіе и кро- 
тость?Трудно, по не вовсе невозможно. Божественный Учитель 
нашъ, предвидя искушенія, угрожающія христіанину среди 
лукаваго міра, далъ своимъ послѣдователямъ такую заповѣдь: 
се Азъ посылаю вы, яко овцы посредъ волковъ; будите 
убо мудри яко змія и цѣли яко голубіе (Матѳ. 1 0 ,1 6 . ) .  
Будьте чистосердечны и непорочны, не называйте порока до
бродѣтелью изъ угожденія страстямъ человѣческимъ, и не 
пріобщайтесь кь дѣламъ неправды, гдѣ обманомъ или наси
ліемъ восхищается счастіе ближняго и на его развалинахъ 
устрояѳтся собственное благополучіе; но въ то же время будь
те и мудры, не раздражайте другихъ обличеніями, къ кото
рымъ вы не призваны, избѣгайте возбуждать зависть, смиря
ясь передъ людьми при всѣхъ достоинствахъ и успѣхахъ. Го
ворить не то, что чувствуешь, грѣшно; но и давать волю вы
раженію своихъ чувствъ, оскорбительныхъ для другаго, не
благоразумно. Унижаться передъ людьми изъ корыстныхъ ви
довъ постыдно; но и высокомѣріемъ возбуждать нерасположе
ніе къ себѣ—не христіанское дѣло. Безъ способностей и оравъ, 
однимъ искательствомъ достигать высшихъ мѣстъ или безъ 
трудовъ стараться пріобрѣсть людскую славу неблагородно;
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но должно ли по сему подвергать свое имя нарѳканію неосто
рожнымъ поведеніемъ, или уклоняться отъ полезной дѣятель
ности, когда открывается къ ней законный путь?|Вотъ немно
гіе совѣты, изъ которыхъ видна по крайней мѣрѣ возмож
ность соединить правдивость съ благоразуміемъ, кротость съ 
чувствомъ своего долга.

Что же сказать о простотѣ и умѣренности въ образѣ жиз
ни? Не слишкомъ ли далеко уже зашли мы на противупо- 
ложномъ пути? Не распространяются ли со дня на день жи
тейскія потребности до прихотей, и прихоти не обращают
ся ли въ необходимыя потребности? То, что считалось ро
скошью еще отцами и дѣдами нашими, не стало ли для насъ 
обыкновенною вещью? Съ какимъ усердіемъ бѣдные старают
ся подражать богатымъ во убранствѣ жилищъ и одежды, а 
богатые изобрѣсти что-нибудь новое, чтобы оставить дру
гихъ позади себя! Не имѣя средствъ блистать пышностію, 
придумываютъ множество красивыхъ мелочей, на которыя 
тратятъ имущество, время, умъ. Отсюда— та алчность къ 
пріобрѣтенію, которая давно уже истощила законныя къ тому 
средства и перестала считать что-либо незаконнымъ. Отсюда 
непрестанныя и почти общія жалобы на скудость; отсюда за
боты, сокрушающія здоровье, отнимающія покой и веселье. 
Гдѣ-жь остановится ототъ всѣхъ увлекающій потокъ? Не 
трудно предсказать конецъ его на землѣ; но страшно вспо
мнить, что неумѣренная, однимъ удовольствіямъ посвященная 
жизнь привела богача въ бездну ада. Правда, горькій опытъ 
тамъ и здѣсь уже вызываетъ жалобы противъ все-поглоща- 
ющей роскоши; во многіе ли возстаютъ противъ нея самымъ 
дѣломъ? Ты скажешь: какъ одному идти противъ всѣхъ? 
Такъ, но когда вихрь кружащій и уносящій съ собою прахъ 
и другія мелкія вещи влечетъ и тебя, не употребляешь ли 
тогда усилій остановиться, не стараешься ли укрыться въ за-
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щищоввое отъ вѣтра мѣсто?— Опасаешься нареканій отъ зна
комыхъ и друзей? Да развѣ ве завидуютъ твоему пустому 
блеску, и не смѣются надъ твоимъ разореніемъ? Боишься ску
ки и однообразія? Вспомни, много ли радостей доставляетъ 
тебѣ эта суета, и сколькихъ утѣшеній самовольно лишаешься, 
отказываясь отъ покойной и простой жизни, въ которой лю
бятъ уедивяться и умная полезная бесѣда, и тихія удоволь
ствія искуства.

Подлинно, благочестивые слушатели, если мы утѣшаемся 
тѣмъ, что живемъ въ  вѣкъ просвѣщенія: то докажемъ плоды 
его, не въ пустомъ блескѣ роскоши, а въ жизни разумной, 
чуждой тщеславія, свободной отъ суетныхъ тревогъ; пусть 
оно научитъ насъ не лукавому искусству обращать в е и всѣхъ 
въ орудіе своимъ корыстнымъ видамъ, а только мудрой осто
рожности и снисхожденію къ другимъ; и да нс посягаетъ оно 
на святыя, отрадныя и спасительныя вѣрованія христіан
ской души.

О свойствахъ истинной ревности въ правдѣ (а).
„Ревнуя поревновахъ гю Господѣ Бозѣ Вседержителѣ1.
3 Царст. 19, 10.

Въ наше ли время, когда подъ образомъ разумной терпи
мости скрывается часто совершенное равнодушіе къ вѣрѣ и 
добродѣтели,, когда подъ предлогомъ Общежительнаго прили
чія, а въ самомъ дѣлѣ по холодности къ правдѣ и добру, ока
зывается нерѣдко уваженіе одинаковое къ людямъ честнымъ 
и безчестнымъ, добродѣтельнымъ и порочнымъ безъ различія, 
лишь бы давали имъ на то право мнимыя преимущества зн ат
ности, почестей или богатства, въ наше ли время себялю-

(а) Изъ поученій покойнаго протоіерея И. М. Богословскаго- 
Платонова-



О РЕВНОСТИ КЪ ПРАВДЪ. 105

биваго и расчетливаго благоразумія, говорить о смѣлыхъ под
вигахъ за истину и добродѣтель? Но тѣмъ но менѣе открыто 
возставать противъ лжи и порока есть общая обязанность 
всякаго исповѣдующаго вѣру Христову. Всѣ мы призваны въ 
царство истины и добра, которыя должны защищать и сло
вомъ и дѣломъ. И точно, въ настоящее время слышно много 
громкихъ возгласовъ противъ неправды всякаго рода; не мало 
встрѣчаемъ проповѣдниковъ, ревностно преслѣдующихъ зло
употребленія и пороки: надлежало бы ожидать отъ такой рев
ности добрыхъ послѣдствій. Но нѣтъ еще сего на самомъ дѣ
лѣ, конечно и потому, что есть недуги слишкомъ застарѣлые, 
главнымъ же образомъ потому, что въ самой ревности возста
ющихъ за правду недостаетъ той чистоты и силы, которая 
могла бы сдѣлать её благотворною '

Прежде всего она должна быть искренна. Обличительное 
слово тогда только доходитъ до сердца, когда идетъ отъ серд
ца; сила его не въ звучности и искусствѣ, но въ полнотѣ и 
твердости убѣжденія, которое невольно чувствуютъ и загру
бѣвшія въ грѣхахъ души. Таково было слово Вожественнаго 
Учителя нашего, отъ котораго опустились руки слугъ перво
священническихъ и Фарисейскихъ, пришедшихъ взять Его: 
тколиже глаголалъ есть человѣкъ, говорили они, яко 
сей человѣкъ (Іоан. 7, 46).

Но искреннее и твердое убѣжденіе неразрывно соединено 
съ самою жизнію, ему соотвѣтствующею. Какъ убѣждать дру
гихъ къ тому,чего самъ не исполняешь?Какой пользы можемъ 
ожидать отъ обличеній, хотя бы самыхъ рѣзкихъ, когда соб
ственная жизнь служитъ обличеніемъ самому обличителю? 
Иже сотворитъ и научитъ, сей велій наречется въ цар
ствіи небесномъ (Матѳ. 5 , 19). Ты желаешь исправлять 
другихъ.—начни исправленіе съ самого себя. Нс можешь тер
пѣть пеправды и злоупотребленій въ общественномъ служе-
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він ,— покажи это въ собственныхъ дѣлахъ: овн сильнѣе вся
каго слова будутъ поражать порокъ. Вооружаешься противъ 
суетности и роскоши,—изгони ихъ прежде изъ своего жилища. 
Тебя возмущаетъ зрѣлище, когда надменное высокомѣріе утѣ
шается лицемѣрнымъ униженіемъ подчиненныхъ и, легко вда
ваясь въ обманъ, награждаетъ часто недостойнаго; но прежде 
нежели произнесешь слово осужденія, спроси безпристрастно 
себя, всегда ли и ты былъ чуждъ гордости и лести?—Ты горько 
жалуешься на охлажденіе любви человѣческой, на общую ко
рысть, въ жертву которой приносятся благороднѣйшія мысли, 
чистыя вѣрованія, самыя святыя чувства; твои жалобы толь
ко тогда найдутъ сочувствіе въ людяхъ, когда твои собствен
ныя дѣйствія будутъ чисты отъ корыстныхъ побужденій и оду
шевлены искреннимъ желаніемъ добра. Вразумляй и обличай 
другихъ не столько словомъ, сколько дѣломъ.

Истинная ревность должна быть безпристрастна. Людскія 
понятія о добрѣ и злѣ, объ истинѣ и заблужденіи очень раз
нообразны. Личныя склонности и мнѣнія имѣютъ всегда почти 
вліяніе на суждепія наши о другихъ. Часто преслѣдуя какой- 
нибудь порокъ, весродный намъ ви по воспитанію, ни по тем
пераменту, ви по общественному положенію, мы въ то же вре
мя снисходительно смотримъ на многіе другіе недостатки, болѣе 
близкіе намъ самимъ; тогда не въ правѣ ли каждый сказать 
намъ: что видиши сучецъ иже во оцѣ брата твоего, 
бревнаже еже есть во оцѣ твоемъ не чуеим1 (Матѳ. 7 ,3 ) .  
Такъ часто мы слыпшгь бѣдняковъ, порицающихъ роскошь, 
а богатыхъ горячо обвиняющихъ употребленіе непозволитель
ныхъ средствъ къ пріобрѣтенію; видимъ образованныхъ, ко
торые презираютъ людей низшаго класса за ихъ грубыя при 
вычки,— вевѣждъ видящихъ безбожіе главнымъ образомъ въ 
нарушеніи внѣшнихъ обрядовъ благочестія. Живущему въ 
довольствѣ и спокойствіи легко проповѣдывать о терпѣніи въ
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нуждахъ н скорбяхъ; но его слово неохотно пріемлется стра* 
ждущими. Нужно много имѣть безпристрастія къ себѣ и мно
го участія къ другимъ, чтобы съ успѣхомъ врачевать ихъ ду
шевные недуги. Что же сказать о тѣхъ ревнителяхъ правды, 
которые тогда.только обнаруживаютъ свою ревность, когда 
не видятъ отъ сего опасности для своихъ земныхъ выгодъ? 
Изливать негодованіе противъ пороковъ, свойственныхъ лю
дямъ, въ благорасположеніи которыхъ не нуждаемся, отъ 
которыхъ но зависятъ ни вещественная наша польза, ни об
щественное положеніе, въ тоже время угождать страстямъ 
высшихъ, соглашаться съ мнѣніями ложными изъ корысти 
или изъ страха человѣческаго:—достойное ли это христіанина 
дѣло? Не судите на лица, братіе, но праведный судъ су
дите (Іоанна 7, 2).

Наконецъ истинная ревность о добродѣтели должна быть 
соединена съ смирѳвнымъ сознаніемъ собственныхъ недостат
ковъ и грѣховъ. Вооружаться противъ чужихъ пороковъ, по 
чувству своего превосходства, значитъ осуждать другихъ и 
подвергать себя осужденію Божію. Ты кто еси судяй чуж
дому рабу (Рим. 1 4 , А)? Кто ты произносящій строгій при
говоръ надъ падшимъ братомъ? Ангелъ ли чистый отъ грѣха? 
Но и Ангелы скорбятъ о немъ, а не осуждаютъ: какъ же дер
заешь на это, человѣкъ самъ отячгчонный беззаконіями? 
О нихъ сокрушайся и воздыхай болѣе всего, чтобы научиться 
помогать другимъ, тому же подверженнымъ. Непрестанное па
мятованіе о своей грѣховности,—  вотъ источникъ истинно 
благочестиваго рвенія, которое, отвращаясь отъ беззаконнаго 
дѣла, въ то же время полно любви въ согрѣшившему, которое, 
обличая паденіе, плачетъ о падшемъ, которое вразумляетъ, 
не раздражая,—убѣждаетъ, не насилуя,— исправляетъ не раз
рушая. Вотъ источникъ той силы, которая способна пробу
дить раскаяніе въ самой безпечной душѣ. Не отъ того ли
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гакъ умилительны покаянныя бесѣды св. Ефрема, что всѣ гроз
ныя обличенія, которыми полны онѣ, онъ направляетъ про
бивъ самого себя?Такъ смиреніе дѣлаетъ благочестивую рев
ность благотворною, растворяя ее кротостію и снисхождені
емъ; оно же одно можетъ удержать ее въ предѣлахъ мудрой 
умѣренности. Какъ много есть непризванныхъ судей, кото
рые безъ всякаго права подвергаютъ своему суду дѣла, не ка
сающіяся ихъ обязанностей, какъ будто они поставлены отъ 
Бога исправителями рода человѣческаго! Какъ часто при ис
креннемъ даже желаніи добра ближнимъ, является въ душѣ 
нетерпѣливый порывъ къ рѣшительному ихъ осужденію, коль 
скоро не примѣчаемъ въ нихъ немедленныхъ плодовъ отъ 
вашихъ вразумлевій и увѣщаній! Шедше исплевемъ я, го
ворятъ въ душѣ такіе пламенные служители правды Божіей, 
забывая, коего духа от должны быть,—забывая, что 
должно терпѣть то, что терпитъ самъ Богъ, у Котораго есть 
тысячи средствъ для обращенія грѣшника. Такъ словомъ и 
дѣломъ долженъ каждый христіанинъ быть для другихъ пра 
видомъ вѣры, во вмѣстѣ и образомъ кротости.

Гакъ, если съ одной стороны недостойно христіанина рав
нодушіе къ вѣрѣ и благочестію, то съ другой и самая рев
ность его должна быть кротка и терпѣлива, тверда, безпри
страстна и смиренна.



М А М О Н А  НЕПРАВДЫ.

„Сотворите себѣ други отъ мамоны непранды, да егда 
оскудѣете, пріимутъ вы въ вѣчныя кровы*. Лук. 46, 9.

Слова сіи содержатся въ притчѣ Господа Іисуса Христа о 
неправедномъ приставникѣ (домоправителѣ). Нотъ ата прит
ча: нѣкто имѣлъуправляющаго сельскимъ имѣніемъ и узнавъ, 
что онъ расточаетъ хозяйское добро, вознамѣрился отнять у 
него должность и для того потребовалъ отчета въ управленіи. 
Управитель, видя, что долженъ остаться безъ мѣста и про
питанія, призвалъ людей, которымъ изъ управляемаго имѣ
нія хлѣбъ и масло отпущены были въ долгъ, велѣлъ имъ пе
реписать долговыя записки лъ уменьшеніемъ долга и такимъ 
образомъ одному подарилъ пятьдесятъ мѣръ масла, другому 
двадцать мѣръ пшеницы, въ той надеждѣ, что лишась мѣста 
и содержанія, изъ благодарности будетъ принятъ 'в ъ  ихъ 
домы. Узнавъ объ этой сдѣлкѣ, хозяинъ имѣнія похвалилъ 
управителя за то, что онъ умно, искусно сумѣлъ устроить 
свое положеніе. Вотъ притча, а вотъ и урокъ, который Спа
ситель извлекаетъ изъ ней въ руководство своимъ послѣдо
вателямъ: «пріобрѣтайте и вы друзей отъ мамоны неправды, 
чтобы они,когда обнищаете, приняли васъ въ вѣчныя обители».

Но какъ понимать этотъ урокъ? Такъ ли, что для пріобрѣ
тенія друзей въ вѣчныхъ обителяхъ можно поступать также 
несправедливо, какъ поступилъ управитель? Такое пониманіе
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было бы богохульно в противорѣчило бы не только вообще 
евангельскому ученію, возстающему противъ всякой лжи, 
лукавства и обмана, во и въ частности содержанію самой 
этой притчи. Въ вей, правда, сказано о владѣльцѣ имѣнія, 
что онъ похвалилъ неправеднаго, нечестнаго управителя, 
но за что похвалилъ? Не за неправду, не за безчестный по
ступокъ, а за то, что мудрѣ сотвори, догадливо поступилъ, — 
за ловкость, за изворотливость, независимо отъ нравствен
наго значевія его поступка. Признать чье-нибудь поведеніе 
ловкимъ, разчѳтливымъ, не значитъ еще признать его нрав
ственнымъ. Притомъ Спаситель, упомянувъ о похвалѣ, съ 
какою отнесся владѣлецъ имѣнія въ управляющему, при
совокупилъ: яко сынове вѣка сего мудрѣйши паче сыновъ 
свѣта въ родѣ своемъ суть. Этимъ сравненіемъ сыновъ вѣ
ка, людей міра, съ сынами свѣта— учениками божественной 
мудрости, Господь Іисусъ противопоставляетъ однихъ другимъ, 
выражая сожалѣніе, что послѣдніе уступаютъ первымъ въ 
умѣньи вести свои дѣла, что дѣла житейскія ведутся сынами 
вѣка хоть недобросовѣстно, но съ искусствомъ достойнымъ 
удивленія, тогда какъ сынамъ свѣта недостаетъ подобнаго 
искусства, подобнаго благоразумія для дѣла спасенія души,— 
что на зло больше мудрыхъ людей, чѣмъ на добро. Съ такимъ 
противопоставленіемъ однихъ другимъ отнюдь несовмѣстимо 
предположеніе, будто Христосъ Спаситель одобрялъ сыновъ 
вѣка сего въ ихъ неправдѣ. Равно, если Онъ дальше говоритъ 
ученикамъ Своимъ: стяжите себѣ други отъ мамоны 
неправды, Онъ опять не неправду одобряетъ, а только за
повѣдуетъ сынамъ свѣта самое богатство обращать въ сред
ство спасенія, возбуждая ихъ ревность въ сему примѣромъ 
сыновъ вѣка, умѣющихъ устроить житейскія дѣла съ искус
ствомъ, дѣлающимъ честь ихъ уму, но не совѣсти. Что же
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значитъ мамона неправды, и какъ можно чрезъ нее стяжать' 
друзей въ вѣчныхъ обителяхъ?

Мамона—названіе сирскаго божества, которое суевѣрно по
читаемо было покровителемъ земныхъ сокровищъ (какъ Плу 
тосъ у грековъ). Но іудеи, современные I. Христу, пользо
вались этимъ названіемъ чуждаго божества для означенія 
богатства вообще. Христосъ Спаситель, употребивъ тоже 
названіе, слѣдовалъ общему словоупотребленію, но также, 
быть можетъ, хотѣлъ означить ве просто богатство, но вмѣстѣ 
соединенное съ нимъ искушеніе пристрастія къ нему, до
ходящаго до обожанія, до поклоненія предъ нимъ, какъ предъ 
идоломъ.—Мамона неправды—богатство неправедное. Богат
ство становится неправеднымъ отъ того, что пристрастіе въ 
нему, разрушая правильное отношеніе къ нему людей, заста
вляетъ ихъ прибѣгать къ неправеднымъ средствамъ нажи- 
тія богатства,—и также отъ неправеднаго употребленія его. 
Неправедныя средства къ разбогатѣнію не всегда бываютъ 
явно беззаконныя, но иногда повидимому честныя. Такъ иной 
даетъ взаймы незначительную сумму подъ залогъ движимаго 
или недвижимаго имущества, стоющаго въ десять разъ до
роже этой суммы, и въ случаѣ неустойки должника, по ми
нованіи срока уплаты, по уговору скрѣпленному законнымъ 
актомъ, обращаетъ въ свою собственность это имѣніе. Онъ 
поступаетъ законно; должникъ не можетъ пожаловаться на 
него, какъ на грабителя своего, и еслибы принесена бы
ла на него жалоба, приказное правосудіе оправдало бы 
заимодавца; но можно ли сказать, что богатство, наживаемое 
такимъ путемъ, праведно и честно наживается?—Богатый тор
говецъ, богатый владѣлецъ промышленныхъ и Фабричныхъ за
веденій, обязанный своимъ обогащеніемъ труду подручныхъ 
себѣ, но не вводящій ихъ въ нѣкоторую долю своей наживы, 
н равнодушно смотрящій, какъ они выбиваются изъ сйлъ,



112 ДУШВІІОЛЕЗІІОВ ЧТВН1Б.

чтобы за скудную урочвую плату зарабатать себѣ кусокъ 
хлѣба,— конечно не можетъ быть обвиненъ въ несправедли
вости къ нимъ законнымъ порядкомъ, не можетъ быть при
влеченъ къ суду. Онъ правъ предъ внѣшнимъ закономъ, но 
виноватъ предъ высшею правдою нравственно-христіанскаго 
закона, потому что созидаетъ только свое благосостояніе, не 
заботясь о довольствѣ своихъ подручныхъ,— потому что от
носится къ нимъ, не какъ христіанинъ, обязанный побратски 
поступать съ ними, а какъ жидъ, вытягивающій сокъ изъ ближ
нихъ вездѣ, гдѣ ни водворится.— Но и справедливо пріобрѣ
тенное богатство можетъ быть названо несправедливымъ, 
если обладатель его неподатливъ на вспоможеніе нуждаю
щимся или по скупости, или потому, что любитъ жить толь
ко въ свое удовольствіе, расточая деньги на роскошь, на 
плотоугодіе, на поддержаніе или на поднятіе своего обще
ственнаго положенія. Блаж. Августинъ говоритъ: «уже въ 
томъ одномъ неправда, что ты имѣешь, а другой не имѣетъ, 
у тебя избытокъ, а другой нуждается въ крайне необходи
момъ» (толков. на 48-й Псал.). Люди богатые, равнодушно 
смотрящіе на ближнихъ, терпящихъ скудость во всемъ, не 
признаютъ себя виновными въ этой воиіющей неправдѣ от
того, что не помышляютъ о своей зависимости отъ Бога. 
Имъ не приходитъ на мысль, что принадлежащее имъ достоя
ніе есть въ строгомъ смыслѣ собственность Божія, что «Гос
подня земля и исполненіе ея» (Псал. 21, 1), что верховный 
хозяинъ всѣхъ сокровищъ на свѣтѣ есть Господь Вседержи
тель, а они только приставники въ Его обширномъ хозяйствѣ, 
обязанные распространять вокругъ себя довольство между 
ближними. Неисполненіе сей обязанности дѣлаетъ неправед
нымъ обладаніе богатствомъ. Высшая христіанская иравда 
требуетъ распредѣленія земныхъ благъ между всѣми въ та
комъ размѣрѣ,, чтобы никто не считалъ себя обдѣленнымъ.
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никто не имѣлъ повода жаловаться на свою судьбу, какъ на 
мачиху, добрую къ однимъ роднымъ дѣтямъ, и злую къ па
сынкамъ. Какъ же достигнуть сего? Какъ достигнуть того, 
чтобы рядомъ съ богатствомъ не жида нищета, чтобы каждый 
обезпеченъ былъ по крайней мѣрѣ въ необходимомъ? Есть 
ученіе, появившееся на западѣ, но отзывающееся и у насъ, 
ученіе принимающее за основаніе общественной жизни рѣши
тельное уравненіе всѣхъ членовъ общества, требующее об
щаго пользованія имуществомъ и уничтоженія всякой личной 
собственности, личнаго наслѣдства и исключительнаго владѣ
нія, провозглашающее, что собственность есть кража. Къ ка
кимъ ужаснымъ послѣдствіямъ можетъ привести примѣненіе та
кого ученія,—показала послѣдняя парижская революція, про
изведенная коммунистами, и опозорившая себя явными гра
бежами и поджогами. Но такое ученіе и само по себѣ — от
нюдь не христіанское. Евангеліе не возстаетъ противъ собст
венности,—оно возстаетъ только противъ пристрастія къ ней, 
противъ любостяжанія. Правда, I. Христосъ совѣтовалъ бо 
гатому юношѣ для достиженія духовнаго совершенства про
дать имѣніе свое и раздать нищимъ, но Онъ (Лук. 18, 22)  

совѣтовалъ это потому,что усмотрѣлъ въ юношѣ сильное при
страстіе къ богатству, тѣмъ болѣе достойное сожалѣвія, что 
юноша былъ искренне благочестивый человѣкъ и заботился 
о спасеніи своей души (Марк. 10, 17. 21). Юношѣ надле
жало съ корнемъ вырвать изъ своего сердца это пагубное 
пристрастіе; оно совремевемъ угрожало подавить въ немъ 
ревность къ исполненію заповѣдей, которою онъ отличался, 
и лишить его живота вѣчнаго. Всевѣдущій Господь видѣлъ 
эту опасность, и потому предложилъ юношѣ совершенно раз
статься съ своимъ богатствомъ, какъ единственнымъ препят
ствіемъ къ его спасенію. Не страдай онъ ведугомъ пристрастія 
къ земнымъ сокровищамъ, Господь не предложилъ бы ему
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столь горькаго, но вмѣстѣ необходимаго врачевства для исцѣ
ленія этого недуга. Другому богачу, но не пристрастному 
къ богатству, Христосъ не предложилъ бы продать оное и 
раздать нищимъ, — это вужно собственно для людей, подобно 
юношѣ недугующихъ пристрастіемъ къ богатству.— Правда 
также, что Христосъ Спаситель сказалъ при другомъ случаѣ: 
«продавайте имѣнія свои и давайте милостыню* (Лук. 1 2 ,3 3 ); 
но Онъ сказалъ это не для всѣхъ своихъ послѣдоватетей, а 
только для тѣхъ, которыхъ предъ симъ назвалъ малымъ ста
домъ: не бойся малое стадо (ст. 3 2 ) , т .-е . для своихъ 
аоосголовъ, которымъ надлежало бросить земное стяжаніе 
для свободы въ дѣлѣ проповѣданін Евангелія. Но чтб требо
валось отъ апостоловъ, то отнюдь пе обязательно для всѣхъ 
христіанъ.— Правда, была пора въ церкви Христовой, когда 
у христіанъ все было общее, когда вѣрующіе иродавали свое 
имущество и вырученныя деньги, не оставляя ничего для се
бя, чрезъ руки апостоловъ жертвовали въ обіциву. Но это 
явленіе было чисто нравственное, ничего не имѣющее общаго 
съ теоріею коммунистовъ, стремящихся къ примѣненію ея 
путемъ внѣшняго узаконенія. Вѣрующіе потому отказывались 
отъ собственности, что у всѣхъ ихъ бѣ сердце и душа 
едина, а отнюдь не нотому, что признавали это для сѳбн 
обязательнымъ. Внѣшняго обязательства, или заиовѣди -въ 
этомъ смыслѣ для нихъ совсѣмъ не было. Потому, когда 
одинъ изъ вѣрующихъ, именемъ Анавія, по примѣру другихъ 
продалъ свое имѣніе и не всю вырученную отъ продажи сум
му представилъ апостоламъ, апостолъ Петръ укорилъ его не 
за это, а за обманъ: Ананія показывалъ видъ, будто онъ все 
пожертвовалъ, ничего не оставивъ у себя. Ананія согрѣшилъ 
не тѣмъ, что не все пожертвовалъ, а тѣмъ, что иритворился, 
будто все иожертвовалъ. Къ полному отреченію отъ своей 
собственности онъ совсѣмъ не былъ обязанъ. «Что было у
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тебя, сказалъ ему въ обличеніе аностодъ Петръ, не твое ди 
то было, и не въ твоей ди власти состояло все проданное? 
Для чего же ты поступилъ такъ лукаво? Не человѣкамъ 
ты солгалъ, а Богу». Св. апостолъ Павелъ, увѣщевая Коринѳ
скихъ христіанъ помочь милостынею бѣдствующимъ брать
ямъ другихъ церквей, присовокупляетъ: «говорю это не въ 
видѣ повѳлѣнія, но... даю на ато совѣтъ» (2 Кор. 8, 8. 10). 
Такъ, если христіанство во имя братства во Христѣ Іисусѣ, 
требуетъ, чтобы имѣющіе достатокъ дѣлились имъ съ бѣдны
ми, это ве значитъ, что оно лишаетъ достаточныхъ людей права 
собственности; христіанство не уничтожаетъ этого права, а 
внушаетъ только, чтобы они пользовались имъ безъ обиды 
ближнему и съ готовностію на всякую помощь ему. И благо 
тѣмъ , которые слѣдуютъ такимъ внушеніямъ. Дѣлясь своимъ 
достояніемъ съ нуждающимися, они пріобрѣтаютъ друзей, ко
торыми, когда оскудѣютъ, будутъ приняты въ вѣчные кровы. 
Кто эти друзья? Нельзя ли разумѣть подъ ними бѣдныхъ? 
Нельзя ли заповѣди Спасителя: «стяжито себѣ други отъ ма
мона неправды», дать такой смыслъ: ве жалѣйте вашего до
стоянія на вспоможеніе бѣднымъ, чтобы, въ благодарность 
за ваше одолженіе на землѣ, они приняли васъ въ сожительст
во съ ними на небесахъ?— Нельзя. Бѣдные могутъ только 
ходатайствовать предъ Богомъ о принятіи своихъ благодѣ
телей въ вѣчныя обители, но не могутъ сами принимать въ 
нихъ. Притомъ, чтобы утверждать, что бѣдные могутъ при
нять своихъ благодѣтелей въ небесные кровы, нужно было бы 
предполагать, что они сами уже живутъ въ этихъ кровахъ 
и водворились въ нихъ прежде своихъ благодѣтелей. Но ни 
того, ви другаго нельзя сказать о всѣхъ бѣдныхъ, ибо не 
всѣ бѣдные сподобляются царства небеснаго, а изъ сподобля
ющихся не всѣ умираютъ прежде своихъ благодѣтелей. Итакъ, 
хотя по ученію Христа Спасителя чрезъ благотворительность

8 *



н е ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТВНІВ.

къ бѣднымъ пріобрѣтаются друзья въ царствѣ небесномъ, но 
подъ друзьями здѣсь очевидно не бѣдные разумѣются. Кто же? 
Это святые ангелы, которые съ дружескою любовію прини
маютъ отходящія отсюда души людей благочестивыхъ и че
ловѣколюбивыхъ и по опредѣленію Божію водворяютъ ихъ 
въ обителяхъ вебесвыхъ, каковыхъ много въ дому Отца не- 
бесваго (Іоан. 14, 2). Что дѣйствительно это—дѣло ангеловъ, 
видео изъ притчи о богатомъ и Лазарѣ, сказанной Христомъ 
Спасителемъ вслѣдъ за притчею о неправедномъ приставникѣ 
съ одною и тою же цѣлію обличенія и вразумленія корысто 
любцевъ. Въ притчѣ о богатомъ Лазарѣ ясно сказано, что 
нищій Лазарь, при жизни презираемый немилосердымъ бо
гатымъ, у воротъ котораго лежалъ,— когда умеръ, отнесенъ 
былъ ангелами на лоно Авраамово (Лук. 16, 22). Не мудре
но, что ангелы суть друзья людей чуждыхъ пристрастія къ 
богатству и употребляющихъ его на дѣла благотворенія 
блнжнвмъ: ангелы, какъ существа духовныя, сами не будучи 
орввязаны ни къ чему земному и тлѣнному, не могутъ осо
бенно не сочувствовать людямъ, которые подражаютъ имъ 
въ семъ отношеніи.—Ангелы берутъ пхъ въ вѣчные кровы, 
когда тѣ оскудѣютъ. Что значитъ оскудѣютъі Умрутъ, 
потому что когда умретъ человѣкъ, онъ ничего изъ земныхъ 
стяжаній не возметъ съ собою, въ полномъ смыслѣ оску
дѣетъ, обнищаетъ.

Таковъ истинный смыслъ изреченія: «стяжите себѣ други 
отъ мамоны неправды, да егда оскудѣете, пріимутъ вы въ 
вѣчныя кровы». Но объ одномъ ли употребленіи богатства 
на бѣдныхъ идетъ здѣсь рѣчь? Нельзя ли заслужить спасеніе 
употребленіемъ мамоны неправды помимо бѣдныхъ, на дѣда 
благочестія, наприм. на построеніе храмовъ, на поддержаніе 
въ нихъ благолѣпія? Безъ сомнѣнія, употребленіе богатства 
на дѣла благочестія богоугодно, если онн въ тоже время суть
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дѣла человѣколюбія. Таково напримѣръ усердіе къ устроенію 
и украшенію храмовъ Божіихъ, потому что храмъ Божій есть 
не только мѣсто служенія Богу, во вмѣстѣ есть человѣколю
бивое заведеніе: онъ есть училище для нуждающихся въ ду
ховномъ просвѣщеніи, больница для нѳдугующихъ душею, 
мѣсто духовнаго усоокоенія труждающихся и обремененныхъ. 
Потому, кто мамону неправды употребляетъ на дѣла благо
честія, слѣдуя не однимъ благочестивымъ, во вмѣстѣ чело
вѣколюбивымъ побужденіямъ, тотъ совершаетъ дѣло бого
угодное и спасительное, тотъ не лишенъ надежды отяжать 
друзей на небесахъ и быть принятъ ими въ вѣчные кроны. Но 
предпочтительно предъ дѣлами благочестія, хотя бы благо
творными для ближнихъ, должно употреблять мамону не
правды на прямыя дѣла человѣколюбія. «Милости хощу, а не 
жертвы» (Ос. 6, 6. Мат. 12, 7), говоритъ Господь. Онъ гну
шается жертвами людей немилосердыхъ. Для него мерзость 
семидалъ и кадило, праздники и посты людей, руки которыхъ 
полны крови, притѣснителей и обидчиковъ (Ис. 1, 13— 17). 
«Истинное и непорочное благочестіе пр'едъ Богомъ, по слову 
апостола Іакова, состоитъ въ томъ, чтобы призирать сиротъ 
и вдовъ въ ихъ скорбяхъ (Іак. 1, 27). И русское присловіе 
учитъ: «не строй церковь, пристрой сироту». Господь Іисусъ 
Христосъ, похвалившій усердіе вдовицы, положившей лепту 
въ церковную кружку, строго осудилъ Фарисеевъ, которые, 
чтобы отдѣлаться отъ долга заботиться о пропитаніи и успо
коеніи родваго отца и матери, слѣдующія на содержаніе ихъ 
девьги жертвовали въ церковь (Мат. 15, 5). Фарисей 
такими жертвами думалъ угодить Богу, на самомъ же дѣлѣ 
оскорблялъ Его, ибо поступалъ вопреки заповѣди Его о по
чтеніи къ отцу и матери. Пожертвованія иа дѣла благочестія 
отъ людей, продолжающихъ жить притѣсненіемъ ближнихъ, 
особенно неугодны Богу. Притѣснители дотолѣ не могутъ на-
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дѣяться получить помилованіе отъ Бога, пока не раскаются 
въ своихъ неправдахъ и не сдѣлаютъ того, что рѣшился 
сдѣлать мытарь Закхей,— онъ сказалъ: «аще кого обидѣхъ, 
возвращу четвернцею»,—или пока, если нѣтъ въ живыхъ оби
женныхъ ими, не облагодѣтельствуютъ другихъ.

Заключимъ сокращеннымъ изложеніемъ смысла разсмот
рѣннаго изреченія о мамонѣ неправды: знайте, что ваше до
стояніе неправедно, если оно пріобрѣтено съ ущербомъ для 
благосостоянія ближнихъ и если употребляется вами ва 
однихъ себя. Раскайтесь вь вашей неправдѣ и нажитое вами 
старайтесь употреблять на дѣла благотворенія. Симъ вы не 
только загладите грѣхи неправды, но и пріобрѣтете въ лицѣ 
ангеловъ Божіихъ друзей, которые примутъ васъ въ свое бла
женное общество, когда кончится земная жизнь ваша.

Свящ. Вас. Нечаевъ.
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Воззрите на птицы небесныя (Ме. 6, 26). Оть 
величества красоты созданій сравнительно Ро- 
додѣлатель познавается (ІІрем. Сол. 13,5).

Во время сомнѣній, въ часы невзгодъ и бурь, въ годы 
волненій внутреннихъ или внѣшнихъ, семейныхъ, обществен
ныхъ, государственныхъ, международныхъ—человѣкъ въ част
ности и человѣчество вообще, утомляясь безплодной трево
гой и напрасной дѣятельностью, напряженіемъ безъ цѣли и 
энергіей безъ пользы, ищутъ, по общему закону человѣческой 
природы, мира, покоя и тишины, возвращенія къ порядку, и 
съ особенной нѣжностію и любовью воспроизводятъ въ па
мяти и воображеніи воспоминанія и образы (конечно, сильно 
идеалиаовавные) временъ минувшихъ, той блаженной поры, ког
да безпечальное человѣчество проводило безмятежные дни мир
наго счастія среди изобильныхъ даровъ матери— природы, 
въ тихихъ занятіяхъ патріархальнаго быта находило полное 
удовлетвореніе всѣмъ добрымъ стремленіямъ человѣческаго 
духа и всѣмъ чистымъ чувствованіямъ непорочнаго сердца.

Блаженная мечта! прекрасное, истинно добросердечное за
блужденіе! Конечно, никогда съ роковой минуты грѣхопаде
нія родоначальниковъ человѣчества, никогда на землѣ не бы
ло полнаго счастія. «Проклята земля въ дѣлѣхъ твоихъ, сказа
но Адаму,—въпечалѣхъснѣси тую вся дай живота твоего.Тер-
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нія и волны возраститътебѣ»... «Умножая умножу печали твоя, 
сказано Евѣ,— въ болѣзнѣхъ родиши чада, и къ мужу твоему 
обращеніе твое (зависимость), и той тобою обладати будетъ» 
(Быт. 3 ,  17. 1 8 ). Ламехъ «роди сына и нарече ему имя, 
Ное, глаголя: сей упокоитъ насъ отъ дѣлъ нашихъ, и отъ 
печали рукъ нашихъ, и отъ земли, юже орокля Господь Богъ» 
(Быт. 5 , 2 9 ). «Малы и злы быиіа двіе лѣтъ житія моего» 
(Быт. 4 7 , 9 ). «Не искушеніе ли житіе человѣку (не воен
ная ли служба) на земли и яко наемника повседневнаго жизнь 
его?.. » (Іова 7, 1 ).— Золотой вѣкъ существовалъ только въ 
воображеніи народовъ, былъ отголоскомъ или сумрачнымъ 
воспоминаніемъ о жизни райской, или чаяніемъ жизни обнов
ленной: «нова же вебесе и новы земли но обѣтованію Его ча
емъ, въ вихъже правда живетъ» (2 ІІетр. 3 , 1 3 ).

И однакожь эти мечты, эти заблужденія были знаменія
ми временъ и, такъ сказать, эпидеміями извѣстной эпохи. 
Они обуревали человѣчество особенно сильно во времена ве
ликаго упадка нравовъ, въ годины грозныхъ политическихъ 
переворотовъ. Эти всеобщія увлеченія свидѣтельствуютъ о 
высокомъ достоинствѣ человѣческой природы, о ея высокомъ 
назначеніи, объ ея богоподобномъ стремленіи къ истинѣ, доб
ру и красотѣ. Эти мечты—крайность, ложь, но въ нихъ какъ 
въ шелухѣ вроется зерно истины. Теокритъ, Виргилій, Ови
дій воспѣвали непорочную красоту пастушескаго и земледѣль
ческаго быта, золотой вѣкъ, царство Янусово —• гдѣ и ког
да?— ори пышномъ дворѣ Птоломея Филадель«а, среди пог
рязшаго въ роскоши и сластолюбіи Рима временъ Августа! 
Въ тяжкія годины Англіи, въ эпоху крамолъ и смутъ, Миль
тонъ писалъ свои безсмертныя картины «Потеряннаго Рая», 
изображалъ красоту творенія, безмятежное блаженство перво
зданной четы, невинность и счастіе идеальнаго человѣчества. 
Позднѣе, въ прошломъ столѣтіи и въ началѣ нынѣшняго, въ
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аеріодъ полной разнузданности «разумовъ и сердецъ», во 
время господства сенсуализма и энциклопедистовъ, были въ 
ходу пасторали Буше и Ватто, сантиментальные романы Дюк- 
ре-Дюмениля, идилліи г-жи Деэульеръ, «Поль и Виргинія» Бер- 
нардевъ-де-Севъ-Пьера, прекрасныя мечты Шатобріана и пр. 
и пр. Мы отнюдь не думаемъ хвалить ви эти картивы, ни эти 
идиллія; все въ нихъ натянуто, манерно, подрумянено,— па
стушки въ бархатѣ, овечки въ розовыхъ лентахъ, кудрявыя 
рѣчи и мудреныя чувства; но сквозь эту мишуру и ложь 
виднѣется желаніе возвращенія отъ вычурности къ простотѣ, 
порывъ возвратиться къ простотѣ ума и сердца. Утомлѳиные и 
нстощеныѳ тревогами текущаго дня, люди закрывали глаза и, 
въ сладкой дремотѣ, убаюкивали свои скорби и сомнѣнія, 
горести и тревоги идеальными картинами невозмутимаго сча
стія въ укромной хижинѣ, на берегу кристальныхъ потоковъ, 
въ прохладной тѣни лѣсовъ, при гармовическомъ журчаніи 
волнъ и шелестѣ листьевъ, въ мирной доливѣ, подъ мелан
холическіе звуки пастушеской свирѣли....

Природа— вотъ вѣчная книга, успокоеніе, вразумленіе для 
человѣка. Тамъ«деньдви отрыгаетъ глаголъ и нощь нощи воз
вѣщаетъ разумъ» (По. 18, 2). Въ невозмутимомъ порядкѣ 
и тишинѣ исполняютъ'небо и земля законы Творца своего. 
Одинъ человѣкъ обуревается суетою и тревогою въ жизни по
литической, общественной и частной. Все вокругъ него боль
шею частію прекрасно, правильно,— одинъ человѣкъ мечет
ся, терзается__ «Обаче всуе мятется» человѣкъ, «сокровище-
ствуетъ, и невѣсть кому соберетъ» (Нс. 38, 7). «Господь 
раззоряетъ совѣты языковъ, и отметаетъ совѣты князей» (31, 
10). «Не спасается царь многою силою и исполинъ не спа
сется множествомъ крѣпости своея (32, 16). Не ревнуй 
лукаввующимъ, ниже завиди творящимъ беззаконіе, зане 
яко трава скоро иэсшутъ, и яко зеліе злака скоро отна-
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дутъ» (Пс. 3 6 , 1). «И царь днесь, а утро умретъ» (Прем. Свр. 
10, 12). «Лучше житіе нищаго подъ кровомъ бервенвымъ .... 
Лучше нищъ здравъ и крѣпокъ, нежели богатъ уранѳнъ тѣломъ 
своимъ» (29, 25; 30, 14). «Бдѣніе богатства растлеваетъ пло
ти и попеченіе его отгонитъ сонъ» (31, 1). «Воззрите на пти
цы небесныя, яко не сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ жит
ницы, и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ. Не вы ли паче 
лучши ихъ есте? (Мѳ. 6, 26).

Въ послѣднихъ словахъ самъ Господь указываетъ намъ въ 
природѣ уроки Его мудрости, благости и попеченія о насъ и 
тѣмъ научаетъ съ большимъ довѣріемъ къ Провидѣнію устро
ятъ свою жизнь,— «Аще не Господь созиждетъ домъ, всуе тру- 
дишася зиждущій; аще не Господь сохранитъ градъ, всуе бдѣ 
стрегій» (Пс. 126, 1). «Се не воздремлетъ ниже уснетъ хра- 
няй Израиля» (120, 5).

Птица, по устройству своему, по сложенію, по образу жиз- 
ви есть по-истивѣ одно изъ прекраснѣйшихъ твореній Госпо
да, одно изъ блистательнѣйшихъ чудесъ Его мудрости. Если 
неизмѣримыя моря, снѣговыя,заоблачныя вершины горъ, дѣв
ственные лѣса, могущественныя рѣки и грозные волкавы по
ражаютъ воображеніе, потрясаютъ, изумляютъ, то этотъ міръ 
существъ летучихъ, блестящихъ, вольныхъ, поющихъ, без
заботныхъ, увлекаетъ воображеніе и чувство впечатлѣніями 
мягкими и кроткими. Отсюда происходитъ, что множество 
именъ, выражающихъ ласку, нѣжность, заняты изъ міра птицъ: 
орелъ, соколъ ясный (2 Цар. 1, 2 3 ) ' лебедь бѣлая, голубуш
ка (Пѣсн. Пѣс. 2 , 11), ластушка, птенчикъ— и множество 
имъ подобныхъ.

Птица—это существо по преимуществу воздушное— «пти
ца небесная». Ея отечество воздухъ, ея жилище небо; земля 
ей нужна только для отдохновенія (Быт. 8, 9 .). для пищи; 
въ остальное время— воздухъ ея стихія. Конечно, есть нѣ-
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которыя породы пернатыхъ, особенно крупныхъ, которыя ни
когда ве поднимаются отъ земли: казуаръ, страусъ (,), додоит. 
п. ;но эти птицы,такъ сказать,исключеніе изъ правила, пере
ходъ къ земнымъ животнымъ, подобно тому какъ нѣкоторыя 
изъ земныхъ животныхъ составляютъ какъ будто переходъ или 
порывъ къ міру воздушному,— летучія бѣлки и мыши, нѣкото
рыя породы ящерицъ: хламидосавръ, драконъ. Такъ какъ 
преимущественная стихія птицы есть воздухъ, то Св. Пи
саніе всегда придаетъ птицамъ прилагательное: «небесныя». 
«Обладайте рыбами морскими, и птицами небесными, звѣ
рьми и всѣми скотами» (Быт. 1 , 2 8 ). Несмотря, впрочемъ, 
на такое, повидимому, ограниченіе одною стихіею,— воз
духомъ, предѣлы міра, доступнаго птицамъ, гораздо об
ширнѣе и пространнѣе, чѣмъ владѣнія другихъ животныхъ. 
Земное животное, преслѣдуемое врагомъ, ищетъ убѣжища 
на недоступныхъ вершинахъ скалъ, или въ чащѣ дремучихъ 
лѣсовъ, но не смѣетъ (кромѣ немногихъ исключеній) бро
ситься въ воду и не можетъ улетѣть на воздухъ. Рыба пря
чется въ глубину, но не можетъ ни бѣжать на землю, ни уле
тѣть на воздухъ, исключая немногихъ, взлетающихъ изъ 
воды и то на короткое, время. Несравненно большею свободою 
движенія обладаютъ птицы. Возьмите напримѣръ лебедя: онъ 
ходитъ по землѣ свободно, летаетъ по воздуху прекрасно, на 
водѣ онъ совершенно дома— истинно вольная птица, небесная 
птица! Всѣ три царства природы: воздухъ, вода и суша ей до
ступны, ей сродны! «Твоимъ ли повелѣніемъ», спрашиваетъ 
Господь Іова,— «возносится орелъ», въ заоблачную высоту?

(а,) Страусъ все-таки птица поіувоѳдушная; во время погони 
аа нимъ, когда дуетъ попутный вѣтеръ, онъ поднимаетъ крьиья 
какъ паруса, «во время же (когда) на высоту воѳнесетъ (ихъ), 
посмѣется коню (арабскому), и сѣдящему на немъ* (Іов. 39, 19), 
и несется по степи съ быстротою пустыннаго вѣтра,
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«таможе сый ищетъ брашва, издалеча очи его наблюдаютъ» 
серну, бродящую безпечно по скаламъ, и іи  робкаго зайца, 
щиплющаго зелень на полянѣ. «И твоею ли хитростію стоитъ 
ястребъ распростеръ крылѣ», на неизмѣримой вышинѣ, «не
движимъ, зря на югъ»? (Іов. 6. 39, 26, 27. 29.). Одинъ 
путешественникъ разсказываетъ, что бывши на одномъ изъ 
высочайшихъ пунктовъ, въ Андахъ или Кордильерахъ, онъ 
замѣтилъ надъ головою своею, въ темносвнемъ тропическомъ 
небѣ, едва примѣтныя черныя точки—это была стая ковдоровъ! 
Такимъ образомъ на мѣстности, почти недоступной всѣмъ 
живымъ существамъ дольняго міра, онъ видѣлъ какъ плава
ли эти птицы настолько еще выше надъ нимъ, насколько онъ 
самъ находился выше жилищъ человѣческихъ. Этотъ царь 
заоблачныхъ высотъ западнаго полушарія могъ бы повторить 
гордыя думы и рѣчи Идумеи: «глаголяй въ сердцѣ своемъ: 
кто мя свержетъ на землю»? Эта птица, исполинъ крылатыхъ, 
завидѣвъ добычу въ низменныхъ долинахъ и ущеліяхъ, па
даетъ какъ камевь и въ нѣсколько мгновеній спускается до 
уровня океана! Какое разстояніе и какая противоположность! 
Отъ тропическаго ущелья, раскаленнаго какъ печь, до поляр
ной стужи, царствующей тамъ, куда осмѣлились достигнуть 
очень немногіе воздухоплаватели, отважные и счастливые, —  
все это имперія птицы! Какъ-бы въ посмѣяніе гордости чело
вѣческой эта имперія ваименѣе доступна власти человѣка, 
менѣе всѣхъ стихій покорна силѣ его разума. Земля и море 
покорены, пароходы и телеграфы, какъ цѣпи охватили ихъ; 
во воздухъ.... одинъ аеростатъ робко пускается въ высо
ту и, едва подымется, становится безсильной игрушкой вѣт
ровъ. Доселѣ при всѣхъ средствахъ современной науки, нѣтъ 
еще средства и возможности управлять аеростатомъ къ же
лаемой цѣли. А морская ласточка —  Фрегатъ (ея крылья 
распростерты до 11 Футовъ)—живетъ въ воздухѣ и въ морѣ за



ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЯ. 125

двѣ, за три тысячи верстъ отъ береговъ, кормится моремъ и 
изрѣдка отдыхаетъ на пустынныхъ рифахъ и прибрежныхъ ска- 
хлаъ. Она въ состояніи летѣть 200 миль навстрѣчу урагану.

Есть впрочемъ тутъ назидательная постепенность въвыборѣ 
мѣста для обитавія,—  «коемуждо протнву силы его». Никто 
не видѣлъ стаи воробьевъ на вершинахъ высокихъ дубовъ 
и елей; орелъ не сядетъ отдыхать ва вѣтви орѣшника, сирени. 
Ястребъ вьетъ гнѣздо свое на вершинахъ неприступныхъ уте- 
совъ, соловей въ чащѣ мелкихъ кустарниковъ. Одному тѣс
но и страшно ва землѣ, правольно подъ облаками, другому 
неловко на высотѣ, а спокойно и безопасно въ камышѣ, въ 
травѣ, въ кустарникѣ. Еслибы люди умѣли разумомъ опредѣ
лять свое мѣсто такъ вѣрно, какъ животныя опредѣляютъ его 
инстинктомъ!

Земныя животныя всѣ ограничены одною какою либо опре
дѣленною мѣстностію, за предѣлы которой не переступаютъ. 
У рыбъ тоже есть свои географическіе предѣлы: киты не пе
реходятъ экватора, сельдь спускается только до тропиковъ и 
т. д., не смотря ва свободный путь среди морей. Птицы,—  
вольныя обитательницы свободной стихіи,не связаны съ одвимъ 
мѣстомъ. Даже, такъ называемыя, осѣдлыя птицы, которыя 
живутъ только на извѣстныхъ, хотя и огромныхъ простран
ствахъ, и тѣ,по временамъ, перекочевываютъ. По примѣтамъ 
въ извѣстные годы больше такой-то птицы видно, въ другіе 
годы ея видно мало. Эти примѣты связаны съ примѣтами объ 
урожаѣ того или другаго хлѣба, или извѣтныхъ плодовъ. Это 
обстоятельство, а также прилетъ вороновъ— гдѣ есть труоъ, 
игра ласточекъ передъ дождемъ, ранній прилетъ и отлетъ 
ласточекъ, журавлей и под., Вѣроятно подали поводъ къ су
евѣрнымъ обрядамъ и вѣрованіямъ птице-гаданія.

А что касается до странствующихъ перелетныхъ птицъ, со
вершающихъ правильныя періодическія путешествія, отъ по-
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люса къ экватору и обратно, то есть ли хоть одно изъ зем
ныхъ животныхъ, которое періодически переселялось бы (иск
лючая пеструшекъ), и иритомъ на такія громадныя разстоя
нія, въ продолженіе сравнительно недолгаго времени? Какія 
безмѣрныя пространства перелетаютъ странствующія птицы, 
можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Одинъ польскій уче
ный надѣлъ на шею аиста, жившаго на его домѣ, мѣдное коль
цо съ латинскою надписью: Ьаес сісопіа ех Роіопіа (аистъ 
изъ Польши). Аистъ улетѣлъ осенью, а, воротясь весной, 
имѣлъ на шеѣ уже золотое кольцо съ надписью: Іпсііа сиш 
ііоніз геіпіиіі сісопіаш Роіопіз (Индія обратно отпускаетъ его 
съ дарами Польшѣ). Удивительна при этомъ памятливость, съ 
которою птицы, пролетая столько стравъ, мѣстностей, горо
довъ и селеній, не ошибаются въ отысканіи своего гнѣзда, 
своего прежняго жилища.— Калигула въ день своего рожденія 
давалъ блестящія игры въ циркѣ. Богатый всадникъ Децинна 
Волтерранъ, отправляясь съ своими конями па ристанія, во 
время путешествія въ Римъ изъ своего помѣстья въ Греціи, 
бралъ на дорогѣ въ домѣ каждаго своего пріятеля по лясто 
чкѣ, и привязалъ имъ, въ день игръ, на шею голубыя ленты. 
Когда, по окончаніи ристанія, его лошади одержали побѣду 
и возничій получилъ изъ рукъ судей состязанія золотой вѣ
нокъ, тогда, при величайшемъ удовольствіи зрителей, выпу
стилъ онъ ласточекъ, и овѣ полетѣли изъ цирка по домамъ 
своимъ съ вѣстію о побѣдѣ. На этой памяти птицъ основана 
голубиная почта. Сюда же относится преданіе о хитрости, ко
торою великая княгиня Ольга взяла столицу Древлянъ.

У Гомера воспоминается древняя пословица: добрыя вѣсти! 
весенній аистъ прилетѣлъ! «Асида» (аистъ), говоритъ пророкъ 
Іеремія, «на небеси иозна время свое» (Іер. 8 , 7 ,) . Птица зна
етъ свое время, свое мѣсто, свою дорогу. «Яко корабль црехо- 
дяй волнующуюся воду, егоже проходу вѣсть стопы обрѣсти,
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ниже стези шествія его въ волнах»: такъ «птицы, проле
тающія по аеру.ни едино обрѣтается звамевіо пути, язвою же 
смущаяй біемыё духъ легкій, и разсѣцаемый силою шумящею 
движеніемъ крилъ, пролетѣ, и посемъ ни едино знаменіе обрѣ- 
теся^проходу въ немъ» (ІІрем.Сол. 5, 1 0 .1 1 ) .  Тѣмъ не менѣе 
птица знаетъ свое время и мѣсто.

Наступаетъ опредѣленное время, невидимый голосъ пове
лѣваетъ, и покорныя крылатыя воинства собираются стаями, 
отрядами, караванами, цѣлыми арміями, сливаются цѣлыми 
тучами, или одинокими малыми обществами, и отправляют
ся по указанію невидимой Десницы: «Господь единъ водитъ 
ихъ» (Втор. 3 2 , 11). Время ихъ такъ опредѣленно, такъ точ
но совпадаетъ со стихійными и міровыми и планетными со
бытіями въ жизни земли, что на Орнадскихъ островахъ (у 
сѣверной оконечности Шотландіи) полетъ лебедей служитъ 
для жителей вмѣсто календаря. Жители Исландіи сравнива
ютъ звуки, которые издаетъ лебедь, съ усладительною музы
кой; но крикъ его нравится имъ только потому, что служитъ 
знакомъ скораго окончанія жестокой зимы, ибо лебеди при
летаютъ въ сѣверныя страны' предъ самымъ появленіемъ 
весны. *

Замѣчательно, что птицы изъ перелетныхъ, уже приручен
ныя, привыкшія къ дому, и тѣ порываются улетѣть въ это вре
мя. Содержимыя въ клѣткахъ начинаютъ безпокойно летать изъ
угла въ уголъ, тоскуютъ и иногда умираютъ__ Какъ будто
свова предстоитъ всемірный потопъ, и онѣ спѣшатъ къ сиа- 
сительвому ковчегу ! Какъ будто наводненіе спѣшить за ними 
вслѣдъ и, заливая ихъ пастбища и гнѣзда, гонитъ передъ 
собою бездомныхъ скитальцевъ. Какъ будто исполинская вой
на подвигается съ полуночи, истребляя жилища, лѣса и хлѣбъ 
своимъ ядовитымъ дыханіемъ, и гонитъ иернатыхъ бѣглецовъ. 
Но это не бѣгство: въ. этомъ путешествіи есть видимый пред-
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писанный порядокъ. Для безопасности соединяясь стаячи, 
караванами, гуси и журавли для легкости полета строятся 
линіей или треугольникомъ. «Кто не удивится, говоритъ Ци
церонъ, что журавли, отправляясь въ теплыя страны, по за
мѣчанію Аристотеля, и перелетая моря, строятся по Формѣ 
треугольника? Острымъ угломъ его разсѣкается встрѣчный 
воздухъ; на обоихъ бокахъ крылья какъ весла облегчаютъ 
полетъ ихъ; задняя сторона треугольника отъ попутнаго вѣт
ра получаетъ пособіе. Задніе кладутъ шеи и головы на спину 
переднихъ. А какъ передовому этого сдѣлать невозможно, 
потому что не на кого оперетьсн, то онъ, чтобы отдохнуть, 
отлетаетъ назадъ, а на его мѣсто поступаетъ другой, не 
усталый. Такая очередь хранится во все продолженіе иути». 
Боясь хищныхъ птицъ, летятъ больше по ночамъ, а на день 
останавливаются для отдохновенія по большей части въ лѣ
сахъ, во когда оооздаютъ, то летятъ поспѣшно, безъ отдыху, 
день и ночь. «Асида ва вебеси позва время свое»! Перелетая 
гористыя мѣста, гдѣ водится много орловъ, журавли и гуси 
будто-бы нарочно берутъ въ клювъ камешки, чтобы нечаян
нымъ неосторожнымъ крикомъ не разбудить враговъ своихъ, 
«не накликать бѣду». Когда* выходятъ для отысканія пищи 
или садятся спать— ставятъ часовыхъ. Ивдѣйскія куры, хотя 
не принадлежатъ къ перелетнымъ, тѣмъ не менѣе совершаютъ 
періодическія странствованія пѣшкомъ. Пришедши на берегъ 
широкой рѣки, онѣ разсаживаются по высокимъ деревьямъ 
береговъ, ведутъ долгое и шумное совѣщаніе и потомъ мгно
венно всѣ бросаются стремглавъ летѣть ва противоположный 
берегъ. При ихъ тяжести и плохомъ искусствѣ летать многія 
не достигаютъ цѣли.

Любопытно было бы знать, что дѣлаютъ, какъ проводить 
жизнь свою эти переселенцы, пришельцы и странники «на 
земли чуждой», гдѣ нѣтъ для нихъ ни крова, ни пріюта, ни



ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЯ. 129

родимаго гнѣзда? Судя но благорастворенному климату юж
ныхъ странъ, гдѣ нѣтъ ни здѣшнихъ дождей и тумановъ, ни 
такой тѣсноты человѣческаго населенія,враждебнаго птицамъ 
во многихъ случаяхъ,гдѣ вѣчно ясное небо, изобиліе плодовъ 
и насѣкомыхъ даетъ возможность жить, не заботясь слиш
комъ много о пищѣ и кровѣ,— надобно бы полагать, что 
птица, разъ побывавшая въ этихъ благословенныхъ клима
тахъ , никогда не захочетъ возвратиться ва нашъ негостепрі
имный сѣверъ, жить въ краю столь суровомъ. Однакожъ на 
дѣлѣ бываетъ не такъ .'Вѣроятно для вывода дѣтей требуется 
имъ извѣстная температура, внѣ которой невозможно про
долженіе рода. Изъ южныхъ птицъ только Канарскій воробей 
не безплоденъ въ нашихъ мѣстностяхъ; вѣроятно тоже и съ 
сѣверными на югѣ. Можетъ быть самая теплота имъ кажется 
уже излишнею, тягостною, изнурительною; можетъ быть са
мая жизнь безъ занятій и попеченій о дѣтяхъ, о гнѣздахъ, 
кажется имъ утомительною, однообразною, и онѣ удаляются 
на гощеніе за моря только для того, чтобы переждать суро
вость зимы, и сѣверъ почитаютъ своею родиною и своимъ 
отечествомъ. Вотъ какъ описываетъ одинъ натуралистъ вре
менной пріютъ ласточекъ въ Америкѣ. «Въ Луисзилѣ, го
воритъ Одюбонъ, сказывали мнѣ, что неподалеку отъ города 
есть дерево, замѣчательное по множеству ласточекъ, ищу
щихъ въ немъ пристанища. Я пошелъ туда и увидѣлъ дикую 
смоковницу, почти безъ вѣтвей, до десяти сажень вышиною, 
болѣе сажени въ поперечникѣ у корня. Саженяхъ въ семи 
отъ земли, гдѣ дерево имѣло еще слишкомъ два аршина по
перечника, торчалъ сукъ пустой, сломленной вѣтви. Сюда-то 
входили ласточки. Осмотрѣвъ дерево я нашелъ, что оно крѣп
ко, но внутри пусто почти до корней. То было въ нолѣ мѣ
сяцѣ. Ласточки вились надъ Джефферсонвиллемъ, Луисвилемъ 
и окрестными лѣсами, но близь дерева не было ни одной.

9ЧАСТЬ II.
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Я пошелъ домой и скоро воротился пѣшкомъ. Солнце сади
лось за Серебряными Холмами; вечеръ былъ прекрасный; 
тысячи ласточекъ летали надо мною, и по три, по четыре, 
вдругъ впархивали въ отверстіе, какъ пчелы въ улей; я при
слонился головою къ дереву и слушалъ, какъ страшно онѣ 
шумѣли, усаживаясь по мѣстамъ, до тѣхъ поръ, пока со
всѣмъ стемнѣло; тутъ я удалился, хотя и зналъ, что многимъ 
осталось войти въ дупло. Нельзя было и подумать перечесть 
ихъ; онѣ врывались цѣлыми стаями. Только я успѣлъ воро
титься въ Луисвиль,какъ сильная гроза ирошла надъ городомъ 
и заставила меня заключить, что ласточки отъ нея и торо
пились укрыться. Я всталъ такъ рано, что поспѣлъ туда до 
разсвѣта, и опять прислонился головою къ дереву. Все было 
тихо. Я простоялъ въ этомъ полоя>епін минутъ двадцать, 
какъ вдругъ показалось мнѣ, что дерево потряслось и ва ме
ня валится. Я невольно отскочилъ, но каково было мое удив
леніе, когда я увидѣлъ, что оно пресиокойно стоиіъ на мѣстѣ! 
только ласточки льются изъ пего нерпой, непрерывной струею. 
Я бросился къ дуплу и съ удивленіемъ внималъ происходившему 
внутри шуму, который можетъ сравниться только съ гуломъ 
огромной мельницы, приводимой въ движеніе быстрымъ по
токомъ. Было еще такъ темно, что я едва могъ разглядѣть 
часы, но думаю, что ласточки вылетали по крайней мѣрѣ пол
часа безпрерывно. Послѣ этого въ дуплѣ не было ни малѣй
шаго шума, и быстро разлетѣлись онѣ во всѣ стороны. Послѣ 
такой лагерной, казарменной жизни, можно представить, съ 
какою радостью возвращаются онѣ къ своимъ гнѣздамъ, къ 
своему хозяйству! (ІІс. 73. 4).

Заключимъ эти размышленія объ зтомъ удивительномъ 
явленіи прекрасными мыслями одного изъ Французскихъ по
этовъ. «Вотъ наступаетъ пора высокихъ разливовъ— весна: 
теките же рѣки, куда вамъ Творецъ повелѣлъ! Приходитъ
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зама—стада журавлей неситесь на югъ, куда Бугъ указалъ! На 
глубокихъ озерахъ и холодныхъ моряхъ въ глубинѣ сѣвера, 
гдѣ солнце восходитъ въ полночь, вы видѣли то невырази
мое сіяніе, которымъ полюсъ разцвѣчаетъ румяный горизонтъ. 
Вы посѣтили всѣ эти заливы и мысы, объ которые разбива- 
ются волны; тамъ вы дремали при шумѣ тѣнистыхъ валовъ 
среди дня, и подъ навѣсомъ березъ проводили ночи. Все лѣ
то наслаждались вы, воздушные странники, привольною лов
лей съ утра до вечера па пространныхъ тундрахъ, болотахъ, 
по берегамъ шумящихъ водъ.... Но вотъ завываетъ и гудитъ 
вѣтеръ, близится зима, сумрачные дни, долгая скука— и вы 
пускаетеся въ свой неизмѣримый путь, коротаете его по но
чамъ. Перелетите вы пространныя степи, обнаженныя пусты
ни, Ливійскую страну, оазисы Аммона, и своими криками 
будете привѣтствовать Мемфисскую рѣку, тучные берега Ни
ла. Когда зима покроетъ наши опустѣлые края печальной 
мантіей снѣговъ, вы будете жить среди розовыхъ цвѣтовъ ло
госа, подъ зелеными сводами пальмъ, усѣянныхъ цвѣтами. 
Нридетъ еще весна, и вновь на трепетныхъ крылахъ примчи
тесь вы на сѣверъ, поперемѣвные жильцы: на сѣверѣ вы лѣ
томъ, на югѣ вы зимой! Мы тоже странники всю жизнь, но 
одинокіе; во тьмѣ туманной ночи, блуждаемъ, падаемъ, споль- 
зимъ; но разъ пустившись въ путь, ужь мы не возвратимся 
вновь! Блаженъ, кто обрѣтетъ въ концѣ сего пути блаженство 
вѣчное, о коемъ всѣ мечтаемъ, покой и счастье безъ кон
ца, подъ пальмами садовъ небеснаго Отца»!

Особенность, которою птица отличается отъ всѣхъ обитате
лей земли,— это способность пѣнія, мелодическій голосъ и та
лантъ, любовь и способность къ музыкальному выраженію сво
ихъ ощущеній. Рыбы и пресмыкающіяся, за немногими исклю
ченіями, вовсе неимѣютъ голоса, равно какъ и насѣкомыя. 
Жужжанье пчелъ, трескъ кузнечика, шипѣніе змѣи не го-
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лоса, — это особые звуки. Животныя четвероногія всѣ имѣ
ютъ голосъ, но это не поющій музыкальный инструментъ,— 
это просто вопль нужды, крикъ потребности, зовъ стра
сти, выраженіе гнѣва или тоски. Одна птица поетъ. Стран
но и смѣшно вообразить себѣ, напримѣръ, такую картину: 
какое-нибудь изъ домашнихъ животныхъ, хоть волъ, на
сладившись всей прелестью весенняго дня, наѣвшись соч
ной травы, напившись холодной водицы изъ прозрачнаго 
источника, возвращается при закатѣ солнца подъ госте
пріимный кровъ своего хлѣва; и въ чувствѣ довольства, 
улегшись на мягкую подстилку,начинаетъ музыкальный гимнъ, 
выражаетъ свои чувства пѣснію... А у птицъ это дѣло обык
новенное. Ранней весной, проѣзжая пустынными полями, 
когда еще снѣгъ сошелъ только на крутизнахъ, полудевныхъ 
склонахъ горъ и на осыпяхъ овраговъ, когда еще ни одно 
дерево не думаетъ разбивать почку, кромѣ развѣ вербы, 
снѣгъ, скованный крѣпкимъ.утреннимъ морозомъ, скрипитъ 
подъ полозомъ саней, и вся природа покоится, какъ будто 
еще глубокимъ, зимнимъ сномъ,— вы съ пріятнымъ удивле
ніемъ внимаете звонкой пѣсни жаворонка. Едва завѣтный 
въ яркой синевѣ весенняго неба, онъ трепещетъ крылыш
ками въ лучахъ утра и сыплетъ на землю звонкія, чистыя, 
серебристыя трели. Что онъ поетъ, чему онъ радуется? Онъ 
радуется веснѣ, видитъ съ своей высоты ея радостное ше
ствіе и приноситъ хвалебную пѣснь Творцу временъ первый 
изъ всѣхъ, поетъ утреннюю молитву пробуждающейся при
роды. Вы подъѣзжаете къ селенію. Его еще не видно въ 
глубинѣ долины, въ которой оно пріютилось; только разно
цвѣтные столбы дыма, поднимающіеся изъ-за горы, указы
ваютъ присутствіе жилья, но уже вы слышите издалека звон
кое и веселое пѣніе пѣтуховъ. Другъ передъ другомъ на пе
ребой они громкими голосами привѣтствуютъ утро, благода-
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рятъ восходящее солнце(,). "Ѣдете вы мимо смиренной сельской 
церкви и слушаете гармоническій звонъ колоколовъ, зову
щихъ христіанъ къ утренней молитвѣ, а скворецъ, сидя на 
одной изъ березъ ограды, радуется, глядя на восходящее 
солнце, хлопаетъ блестящими крылышками, и разсыпается 
въ безчисленныхъ треляхъ, въ самыхъ разнообразныхъ пе- 
реливахъ, трещ итъ, свиститъ, щелкаетъ и подражаетъ го
лосу домашнихъ животныхъ, крику галокъ, пересыпая сво
ими украшеніями и варіаціями. А что сказать о пѣніи со 
ловья? «Удивительно, говоритъ Плиній, въ маленькомъ гор
лышкѣ нѣжной птички какое напряженіе и сила голоса! Выг 
званный теплотою весѳняго дня, взлетаетъ онъ на вѣтвь вы
сокаго дерева, вдругъ напрягаетъ голосъ, то различно пе
ребѣгаетъ, то ударяетъ съ отрывомъ, то крутитъ къ верху и 
къ визу, то вдругъ пріятную мелодію произноситъ; и между 
сильнымъ возвышеніемъ урчитъ нѣжно, свиститъ, щелкаетъ, 
поводитъ, хрипитъ, дробитъ, стонетъ, утомлевно, стреми
тельно, густо, тонко, рѣзво, тупо, гладко, кудряво, порыви- 
стб; кратко сказать—въ маленькомъ горлышкѣ этой птички 
есть все, что человѣческое искусство можетъ выразить чрезъ 
самые превосходные инструменты». Кому случалось проѣз
жать въ концѣ весны, или въ началѣ лѣта, на лодкѣ, по 
Волгѣ, наар. отъ Нижняго до Казани, тотъ, я думаю, до са
мой могилы не забудетъ, что въ это время за ночи на Волгѣ!

(е) Св. Амвросій Медіоланскій въ Шестодневѣ такъ описываетъ 
пѣніе пѣтуха, «пѣніе пѣтуха пріятно по ночамъ; не только пріят
но, но и полеѳно; онъ какъ добрый товарищъ—спящаго будитъ, 
бдящаго веселитъ, путника утѣшаетъ, громкимъ пѣніемъ показы
вая скорую близость дня. Когда онъ поетъ, воръ покидаетъ свон 
замыслы; при его пѣніи всходитъ зарьница и освѣщаетъ небо- 
склонъ». Пѣтухъ на христіанскихъ гробницахъ изображался какъ 
символъ воскресенія и послѣдней трубы, имѣющей возбудить 
уснувшихъ отъ вѣка, и какъ напоминаніе о воскресеніи Господа,
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Кормилвца русскаго царства только что вошла въ берега, но 
еще полная, широкая и глубокая катитъ зеркальпыя воды. 
Однообразный плескъ веселъ, подъ унылую мелодію рабо
чихъ, тишина теплаго вечера, вастроиваюгъ душу къ задум
чивости. Между тѣмъ великолѣпныя картины Волжскихъ бе
реговъ безконечной панорамой проходятъ мимо васъ одна дру
гой живописнѣе и прекраснѣе. То глубокое ущелье, зарос
шее по крутизнамъ сплошнымъ кустарникомъ, темнѣя, врѣ
зывается въ горы, то виднѣется живописная деревушка, какъ 
бы висящая на береговыхъ высотахъ; вотъ идутъ пирами
дальныя мергелевыя скалы, съ усѣченной вершиной и пра
вильными профилями, какъ бастіоны гигантскаго укрѣпленія; 
въ полупрозрачной темнотѣ лѣтняго вечера онѣ таинственно 
отражаются въ  зеркальной поверхности Волги. Вотъ начи
наются отлогіе закругленные холмы: по вершинамъ ихъ тем 
нѣетъ высокій лѣсъ, склоны покрыты кудрявымъ орѣшникомъ, 
молодымъ дубникомъ и веселыми березками. Боже мой! что 
творится тамъ! Тысячи, безъ преувеличенія— тысячи,— со
ловьевъ исполняютъ свой вечерній ковцертъ. Милліоны чис
тыхъ, ясныхъ, сладкихъ звуковъ журчатъ и льются во всѣ 
стороны, какъ весенніе ручейки, блещутъ серебристой зыбью, 
сыплются алмазными искрами. Какая тамъ радость на берегу! 
Какой избытокъ веселья! Сама царица Волга, берега и звѣзды 
въ молчаніи внимаютъ этому несравненному хору! «При
слушивались ли вы когда къ этому пѣнію? спрашиваетъ пр. 
Иннокентій (въ словѣ о веснѣ). Въ немъ звучитъ глубокое 
чувство жизни, довольства, и какого-то священнаго востор
га. Это радость существа, воскресшаго изъ мертвыхъ, 
которое послѣ того, какъ все было потеряно, вдругъ полу
чило въ избыткѣ все, что для него нужно. Какая неуто
мимость поющихъ! Какое .разнообразіе въ поемомъ! Самая 
полночь оглашается сладкими звуками. Истинное «всенощное
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бдѣніе» природы! Въ семъ случаѣ неразумный міръ прибли
жается къ міру ангельскому, гдѣ чистые духи, окружая пре
столъ Божіи день и ночь гласятъ «лаву Вседержителя».

Надобно впрочемъ оговориться, что и изъ птицъ очень нем
ногія обладаютъ завиднымъ даромъ голоса. Есть животныя, 
которыя настолько имѣютъ музыкальнаго дарованія, что, но 
будучи сами въ состояніи производить музыку,— по крайней 
мѣрѣ' любятъ ее слушать, выражаютъ удовольствіе, получае
мое отъ гармоническихъ звуковъ. Но животныхъ-музыкан
товъ, которыя сами въ состояніи облечь свои чувства въ р а
дужный покровъ музыкальныхъ звуковъ, немного, очень не
много: нѣсколько породъ птицъ, а изъ земныхъ животныхъ 
одинъ человѣкъ! Ему одному дано, отъ имени всей природы, 
возносить Творцу міра хвалы п благодаренія членораздѣльны
ми звуками слова; ему, съ немногими обитателями воздушной 
стихіи дапо музыкальными сочетаніями звуковъ подражать 
пѣнію безплотныхъ, окружающихъ престолъ Вѣчнаго, звуками 
тѣхъ небесныхъ ароъ, которымъ внималъ Тайнозритель: «гу- 
децъ гудущихъ въ гусли своя». (Апок. 14, 2). «Воздавайте 
хвалу Владыкѣ міра, говоритъ одинъ изъ нашихъ проповѣдни
ковъ, что воздвигъ васъ отъ сна, и возсіялъ вамъ день; иначе 
птицы небесныя возстанутъ и осудятъ васъ;ибо онѣ, чувствуя 
бытіе свое, при восходѣ солнца пѣніемъ славятъ Творца 
своего.»!

Звуки, какими одарены четвероногія животныя, слишкомъ 
мало имѣютъ разнообразія,подходятъ подъ немногія категоріи: 
ревъ, мычанье, ржанье, блеяніе, вой, лай, хрюканье—вотъ всѣ 
звуки льва и вола, лошади и гнапопотама, лисицы и собаки, 
свиньи и носорога. Подъ какіе опредѣленные термины иодве- 
дешь все безчисленное разнообразіе звуковъ птичьяго міра, 
ни съ чѣмъ несходныхъ? Одинъ англійскій мореплаватель, ка
питанъ Кингъ, проѣзжая (1 8 1 9 ) близь сѣверныхъ береговъ
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Новой Голландіи, въ темную ночь, остановился противъ устья 
рѣки Ливерпуль (въ этотъ разъ имъ открытой), и въ полночь 
былъ встревоженъ необычайными звуками съ берега... Каза
лось тамъ загорѣлась жаркая битва, какъ будто цѣлое племя 
дикарей съ остервененіемъ напало на сонный лагерь враждеб
наго племени,— Гедеонъ избиваетъ Мадіанитянъ. Крики яро
сти и боли, ревъ и стоны шумно неслись въ зловѣщей тиши
нѣ темной ночи и были столь страшны, столь сильны и пот
рясающи, что весь экипажъ корабля, считая нужнымъ привять 
мѣры къ оборонѣ отъ грозящей неизвѣстности, былъ на- 
готовѣ къ возможной случайности, и въ ужасѣ внималъ стра
шнымъ отзывамъ драмы, кипѣвшей на берегу.... Утромъ ока
залось, что это крикъ стада одной туземной породы птицъ! 
Какое устройство горла нужно для такихъ необычайныхъ, та
кихъ громогласныхъ звуковъ! Бюффонъ утверждаетъ, что со
ловья можно слышать на такомъ же далекомъ разстояніи, какъ 
голосъ человѣка. Какая необычайная крѣпость легкихъ и му
скуловъ гортани въ такой маленькой птичкѣ! Благовѣстъ въ 
колоколъ, который воспроизводитъ съ удивительнымъ сход
ствомъ небольшая американская птичка— Звонарь-пересмѣш
никъ, обманываетъ путешественниковъ не только сходствомъ, 
но и силою звуковъ. Нѣкоторые звонятъ такъ сильно,какъ буд
то въ большой колоколъ, другія переводятъ звонъ свой по 
всѣмъ тонамъ октавы, третьи бьютъ набатъ. Замѣчателенъ 
такъже музыкальный талантъ и память этой птички. Одинъ 
любитель птичьяго пѣнія купилъ нѣсколько экземпляровъ этой 
породы птицъ, и одну изъ нихъ, отдѣливши отъ прочихъ, 
вздумалъ выучить одной мелодіи. Птичка переняла ее скоро и 
исполняла превосходно. Въ это время учитель долженъ былъ 
отлучиться на нѣкоторое время, а птички содержались всѣ 
вмѣстѣ. Каково же было удивленіе музыканта, когда онъ, воз
вратясь изъ путешествія, услышалъ, что вся стая поетъ тотъмо-
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тввъ, который онъ передалъ одной пташкѣ! Извѣстна способ
ность нѣкоторыхъ породъ птицъ подражать человѣческой рѣчи. 
Воронъ, сорока, скворецъ могутъ довольно порядочно выгова- 
рить нѣкоторыя слова, конечно нисколько не понимая смысла. 
Попугай кардинала Асканія въ Римѣ могъ безошибочно 
и отчетливо прочесть весь Символъ вѣры съ начала до конца. 
Гумбольтъ, со словъ туземцевъ, разсказываетъ, что въ Май- 
пурэ, на берегахъ Ореноко, живетъ странный попугай, крики 
котораго никто не можетъ понять, потому что онъ говоритъ 
на языкѣ вымершаго племени Атуровъ. (>).

Яркіе и чистые звуки и сила голоса птицъ зависитъ так
же какъ и полетъ ихъ отъ ихъ особеннаго устройства. Все сло
женіе ихъ тѣла отличается особенною легкостію, тонкостью,

(а) Мы просимъ позволенія у читателя привести здѣсь прозаиче
скій переводъ стихотворенія, въ которомъ прекрасно передана 
эта трогательная легенда. «Въ пустыняхъ Ореноко живетъ ста
рый попугай, холодный и неподвижный, какъ будто онъ высѣ
ченъ ивъ камня. Яростныя волны рѣки, пѣнясь, пробиваются сквозь 
гряды скалъ; а стволы пальмъ наклоняются затопленные вол
нами солнечнаго свѣта. Въ томъ мѣстѣ, гдѣ воды, падая разсы
паются, цѣлый народъ спитъ вѣчнымъ сномъ; изгнанный изъ 
отчизны, онъ искалъ убѣжища на этихъ скалахъ. Атуры погиб
ли свободные и гордые, какъ прожили свой вѣкъ. Зеленые трост
ники берега скрываютъ все то, что осталось отъ ихъ племени. 
Тамъ стонетъ печальный попугай, единственный живой современ
никъ Атуровъ: онъ точитъ клювъ свой о камни, и въ воздухѣ 
раздаются его вопли. Увы! дѣти, научившія его произносить 
эвуки роднаго языка,—женщины, воспитавшія его, и построив
шія для него гнѣздо собственными руками, — всѣ пораженныя 
смертью лежатъ на берегу: его тревожные вопли не могутъ 
разбудить никого изъ нихъ. Онъ голоситъ одинокій, и въ чуж
домъ ему мірѣ никто не можетъ понять то, что онъ говоритъ. 
Онъ вслушивается въ шумъ воды, н ни одна душа не заботится 
о немъ. Дикій, замѣтивъ его на рѣкѣ, гребетъ вдвое сильнѣе, то
ропясь къ берегу, потому что никто бевъ содраганія не можтъ 
смотрѣть’ на попугая Атуровъ!» (С. О. 4858 № 20).
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уютностію. Костой въ птицахъ очень мало, мускуловъ тоже. 
Мускулы отличаются большею крѣпостью въ сравненіи съ мас
сою мяса. Кости тонки и легки какъ трости, дудки, несмотря 
на свою крѣпость и упругость. Онѣ не заняты мозгомъ или 
жиромъ, какъ у четвероногихъ, а полыя и наполнены грѣтымъ 
воздухомъ. Будучи, отъ этого, легче окружающей атмосферы, 
какъ аэростатъ, птица удобно держится на воздухѣ; отъ это
го же происходитъ и звучность ихъ голоса: все тѣло птицы 
представляетъ изъ себя звонкій отражатель тоновъ, образу, 
ющихся въ горлѣ, нѣчто въ родѣ корпуса скрипки или полос
ти барабана.

Свящ. В. Владимірскій.

(Окончаніе будетъ.;

О П Е Ч А Т К И :

Въ майской книжкѣ, въ статьѣ: печать дара Духа Снятаго, страница 
69-я, строка 19-я, напечатано: ДОСТОЙНО. Должно читать: достоинству. 
На тойже страницѣ, строка 22-я, напечатано: къ новому. Должно читать: 
къ тому.



ОПИСАНІЕ
вторичнаго моего путешествія въ литовскимъ 

старообрядцамъ и 8а границу въ 1871 году.

I. Что побудило меня предпринять новую поѣздку въ Литву.—Рубенишки, 
Новолександровскъ и Вильна.—Ковна: разсказъ Корнилія о побояхъ отъ 

ревнителей раскола.—Страшуны: бесѣда съ Аллилуевымъ.

Въ прошломъ 1870  году былъ я въ деревнѣ Страшунахъ 
(Виленской епархіи, Тройскаго уѣзда, Жизморской волости); 
прожилъ тамъ съ недѣлю и довольно побесѣдовалъ о церкви; 
но страшунскіе старообрядцы пресоединиться тогда еще не 
рѣшились. Послѣ меня, лѣтомъ, ѣздилъ къ нимъ также нобе- 
сѣдовать ковенскій единовѣрческій священникъ Мартивіанъ 
Тихомировъ. И вотъ нѣсколько изъ нихъ рѣшились подать 
на имя преосвященнаго Іосифа, викарія литовскаго, проще* 
•ніе, въ которомъ писали, что желаютъ присоединиться въ 
церкви, и для совершенія надъ ними обряда присоединенія про
сили прислать меня. Обративъ пастырское вниманіе на ихъ 
просьбу, преосвященнѣйшій Макарій архіепископъ литовскій 
21 декабря 187Ѳ года обратился съ предложеніемъ къ пре- 
освящен.митрополиту Иннокентію, не благоволено ли будетъ, 
согласно желанію страшунскихъ старообрядцевъ, послать ме
ня въ Литву. Преосвященнѣйшій митрополитъ былъ тогда въ 
Петербургѣ и оттуда написалъ къ преосвященному Леониду, 
викарію московскому,чтобы я исполнилъ это порученіе. Итакъ 
по благословенію преосвященнаго Леонида, 16 генваря 1871 
года, я отправился изъ Москвы въ новое путешествіе.

юедсть іі.
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Въ Петербургѣ явился я къ самому преосвященнѣйшему 
митрополиту Иннокентію испросить благословеніе въ пред
лежащій путъ и къ преосвященнѣйшему Макарію архіеписко
пу литовскому принять благословеніе на исполненіе поручае
маго мнѣ дѣла въ его епархіи. Послѣ сего отправился изъ 
Петербурга въ дальнѣйшій путь. Остановившись въ Динабур- 
гѣ, съѣздилъ въ Рубенишки къ Киріаку Селивестрову навѣ
даться, посѣянное мною прошлаго года блово имѣетъ ли ка
кое прозябевіе. У Киріака нашелъ моего спутника, іеродіакона 
Іоанна, который сопутствовалъ мвѣ въ прошломъ году въ 
поѣздкѣ моей къ литовскимъ старообрядцамъ. Онъ оставал 
ся въ Литвѣ, чтобы заняться обученіемъ причговъ новоуст- 
роенвыхъ единовѣрческихъ церквей и по силѣ споспѣшество
вать новопоставлевнымъ священникамъ въ словѣ проповѣди. 
Съ этою же цѣлію онъ пріѣхалъ теперь и въ Рубенишки. Ки- 
ріакъ Селиверстовъ и отецъ Іоаннъ сообщили мнѣ, что въ 
Данышѳвкѣ и въ окрестности Рубенишекъесть нѣкоторые, же
лающіе присоединиться ко святой церкви, и Киріакъ просилъ 
меня, чтобы, исполнивъ порученное мнѣ дѣло въ Страшунахъ, 
я опять заѣхалъ къ нимъ въ Рубенишки и желающимъ при
соединится помогъ исполнить это святое желаніе. Отсюда 
съѣздилъ я въ городъ Новоадексавдровскъ провѣдать новопо- 
ставленваго единовѣрческаго священника Артемія Сухорукова 
и потомъ отправился въ Вильну. Здѣсь явился къ преосвящен
ному Іосифу, испросить и его благословеніе на порученное 
мнѣ дѣло; преосвященный благословилъ меня и снабдилъ би
летомъ— совершать присоединеніе старообрядцевъ и испол
нять у нихъ церковныя службы и требы.

1-го Февраля изъ Вильны я отправился въ Ковяу, къ отцу 
Мартиніану, чтобы съ нимъ вмѣстѣ ѣхать въ Страшуны. Въ 
Ковиѣ имѣлъ я свиданіе со всѣми знакомыми, и они разска
зали мнѣ про Корнилія (онъ уже псаломщикомъ при ковенской 
церкви), о которомъ писалъ я прошлый разъ ,—что и нынѣш
нимъ годомъ потерпѣлъ онъпобои отъ родителей за присоеди
неніе къ церкви. Я спросилъ самого Корнелія, какимъ это 
образомъ случилось,— и вотъ что разсказалъ онъ. «Изъ Ди- 
набурга пріѣхалъ дядя мой, закоренѣлый раскольникъ, и въ



разговорахъ сталъ хулитъ св. церковь всякими укоризнами, 
чтб въ обычаѣ у старообрядцевъ. Я сталъ отвѣчать иа его 
хулы, говорить въ оправданіе церкви. Ему это показалось не* 
стерпимо. Вотъ онъ и поджегъ моего отца, чтобы побить 
мепя: самъ держалъ, а отецъ билъ, и такъ больно, что изъ 
головы текла кровь. Тутъ они сами увидѣли, что зашли слиш
комъ далеко,— испугались, какъ бы не подвергнуться суду, 
и придумали, въ свое оправданіе, заявить въ кварталѣ, будто 
били меня за то, что я взялъ отца за бороду. Послѣ,когда ути
шился отъ гнѣва, отецъ и самъ жалѣлъ меня, даже плакалъ, 
но болѣзнь изъ головы вынуть у меня уже не могъ: сколько 
недѣль я страдалъ шумомъ въ головѣ,—да и теперь еще шумъ 
этотъ чувствую». Такъ-то ревнители раскола доказываютъ 
своимъ дѣтямъ и приснымъ правоту своего ученія, когда не 
могутъ представить доказательствъ отъ писанія!

2-го Февраля отецъ Мартиніавъ поѣхалъ на ярмарку въ 
мѣстечко Жосли, неподалеку отъ Страшунъ, чтобы тамъ 
повидаться съ старообрядцами и поговорить. Возвратившись, 
онъ разсказалъ, что старообрядческіе ревнители стараются 
разстроить страшунскихъ, убѣждаютъ отъ присоединенія от- 
зазатьея, говорятъ: большой намъ порокъ будетъ, если по
пята присоединятся къ церкви (,). Я сказалъ: воля Господня 
да будетъ!—и 4-го Февраля поѣхалъ съ отцемъ Мартиніавомъ 
въ Страшуны. Всѣ страшунскіѳ собрались и была у насъ 
бесѣда. Между прочимъ они подали мнѣ присланную отъ 
старообрядцевъ тетрадь въ защиту безпоповства; я разобралъ 
съ ними эту тетрадь, показалъ, что она составлена не по 
священнымъ книгамъ и свидѣтельства въ ней приведены под
ложныя. 5-го Февраля, поутру, говорятъ, что пріѣхалъ без
поповскій начетчикъ Никита Аллилуевъ съ какой-то книгой. 
Никита не зналъ, что мы въ Страшунахъ, и пріѣхалъ пораз- 
строить страшунскихъ. Я сказалъ хозяину, у котораго былъ 
въ домѣ,чтобы позвали его ко мнѣ. Хозяинъ пошелъ и едва-

(а) Такъ называіи двоихъ изъ страшунскихъ старообрядцевъ, 
потому что они дѣти безпоиовскаго наставника: въ «1втц$ ц ръ 
Ноіьшѣ безпоповцы своихъ наставниковъ зовутъ попами, а 
тому и дѣтей ихъ называю!ь попятами.
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едва уговорилъ его придти. Тогда были у страшуаскихъ гости 
изъ другихъ деревень, потому'что была сырная недѣля: вотъ 
и собралось довольно народу послушать нашу бесѣду. Ники
та пришелъ. Я съ нимъ поздоровался и сказалъ ему: «хо
рошо вы сдѣлали, что пришли поговорить о законѣ: это дѣло 
спасительное!>

Никита сказалъ:— мы, отецъ, наукамъ не ученые.
— Мы и сами тоже не учены, отвѣтилъ я, — и хотимъ съ 

вами говорить не о мудрости наукъ, а о правдѣ, святымъ 
Евангеліемъ намъ преданной.

Аллилуевъ сказалъ:— Вы, отецъ, намъ прежде проповѣды- 
вали иное, и тогда мы васъ слушали; а теперь слушать васъ 
боимся.

Я отвѣтилъ: «Прежде вы слушали меня безъ разсмотрѣнія 
и повѣрки моей проповѣди потому, что и я былъ такой же 
природный старообрядецъ, какъ и вы. Однако вы помните, чтб 
я вамъ прежде проповѣдывалъ, и теперь то первое вГое про- 
повѣдываніе и нынѣшнее повѣрьте священнымъ писаніемъ: 
которое согласно священному писанію, то и держите. А не
согласно моей первой проповѣди я теперь проповѣдую вотъ 
почему: старики наши многое, что писаніемъ утверждено, 
оставили и предали свое преданіе, противное писанію. Имен
но: Христосъ во святомъ Своемъ Евангеліи предалъ, что кто 
не ястъ.Его тѣла и пе піетъ Его крови, живота не имѣетъ 
въ себѣ; а старики— предки старообрядческіе, вопреки Хрис
тову ученію, своимъ послѣдователямъ предали, что и безъ 
причастія тѣла и крови Христовы оолучить животъ вѣчный 
можно. Еще Христосъ сказалъ: созижду церковь мою и 
врата адова не одолѣютъ ей; а старики предки безпопов
скіе роворятъ, что Никовъ патріархъ церковь одолѣлъ, ибо 
священство ея и таинства истребилъ, и тою своею проповѣ
дію они патріарха Никона проповѣдуютъ быти сильнѣе Христа: 
Христа Спасителя уничижаютъ, акибы Онъ исполнить Свое 
обѣщаніе соблюсти церковь Свою нѳодолѣнною не могъ, да и 
на Никова патріарха клевещутъ, будто бы онъ сдѣлалъ то, 
чего не только не хотѣлъ и не думалъ дѣлать, но и не могъ. 
И еще: Апостолъ Павелъ сказалъ о святыхъ тайнахъ: елижды



аще ясте хлѣбъ сей и чашу сію піете, смерть Гос
подню возвѣщаете, дондеже пріидетъ: а старики-предки 
безпоповцевъ учатъ, что двѣсти уже лѣтъ причастія святыхъ 
тайнъ, до втораго пришествія Христова совершатися иму
щихъ, уже нѣтъ на земли. Таково ученіе старообрядческихъ 
предковъ; такъ оно противно евангельскому и апостольскому 
ученію: какъ же его не оставить? Такова же была и моя преж
няя проповѣдь, на преданіи стариковъ утверждавшаяся: и вотъ 
я оставилъ ее, какъ Христову и апостольскому преданію со- 
противную, а потому и для спасенія ненадежную. Вы же ту 
прежнюю мою проповѣдь похваляете; а что говорю теперь 
на основаніи Христова и апостольскаго ученія, то слу
шать боитесь. Нужно бы того ученія бояться, которое Хри
стову и апостольскому ученію противно, и утверждается на 
одномъ только преданіи стариковъ; Христова же ученія вѣру
ющему во Христа чего бояться!

Аллилуевъ замѣтилъ:—вы все толкуете только 6 причастіи, 
что безъ него спастися нельзя!

Я отвѣтилъ: «Мы толкуемъ не объ одномъ только тацветвѣ 
орвчащевія тѣла и крови Господни, но и о всѣхъ тайнахъ 
церковныхъ и о всѣхъ добродѣтеляхъ христіанскихъ. Но какъ 
вы не имѣете и тайны причащенія,о которой сказалъ Господь, 
что безъ нея невозможно получить живота вѣчнаго, то о ней 
прежде всего мы и говоримъ вамъ».

Аллилуевъ возразилъ:— Мы причащаемся словомъ Божі
и м ъ ,—  творимъ молитву Ісусову.

Я отвѣтилъ: «Творить молитву Ісусову велія добродѣтель; 
но причастія тѣла и крови Христовой замѣнить она никакъ 
не можетъ. Господь принялъ хлѣбъ и вино и благословивъ 
даде ученикамъ: такъ учредилъ Онъ таинство причащенія и 
сказалъ, что безъ того таинства невозможно имѣть живота 
вѣчнаго».

Аллилуевъ сказалъ:—Мы и хлѣбомъ причащаемся,—всегда 
ѣдимъ хлѣбъ (,).
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(а) Это нечестивое умствованіе, что хлѣбъ которымъ пвтаем- 
ся, есть причастіе, существуетъ не только у польскихъ безпопов
цевъ, во и въ Москві; у безпоповцевъ есть и поговорка: кто 
отъ своего труда питается, тотъ на всякъ день причащается.
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Я отвѣтилъ: «Охъ недоумѣнія вашего! Этотъ хлѣбъ, о ко
торомъ тн говоришь, и жиды и невѣрные, да и животныя 
ѣдятъ! Не объ этомъ хлѣбѣ сказалъ Господь, что ядущій его 
живъ будетъ во вѣки, но о хлѣбѣ, который освящается устав
леннымъ отъ Христа чивомъ священнодѣйства и бываетъ уже 
не хлѣбъ, но истинное тѣло Христово. О причастіи сего хлѣ
ба, въ тѣло Христово прелагаемаго, пишется въ книгѣ, име
нуемой Златоустъ: если кто и чистѣ живя и въ покаяніи., а 
не пріемлетъ святыхъ тайнъ, не можетъ спастися* (въ нед. 
пятую поста).

Аллилуевъ сказалъ:—Вы только говорите отъ Евангелія, да 
отъ Апостола, да отъ Златоуста; а вотъ почитайте-ка книгу, 
которую я привезъ.

Я отвѣтилъ: «Мы христіане; потому должны и слушать 
Христа и Его учениковъ: Евангеліе и Апостолъ столпъ и ут
вержденіе истины. Однако я не откажусь прочитать и ту кни
гу, которую вы привезли».

Аллилуевъ подалъ книжечку гражданской печати, подъ на
званіемъ: Три челобитныя. Я взялъ книжечку и спросилъ 
его, кѣмъ книжечка эта написана. Аллилуевъ отвѣтилъ: на- 
што-тебѣ знать, кто ѳе написалъ? Я повторилъ вопросъ, при
бавивъ:

«Вы не хотѣли слушать Христа, глаголюща Евангеліемъ, и 
Апостола и Златоуста; подали свою книжку, а кто ее соста
вилъ, сказать не хотите: нужно же намъ знать, кого слушать 
и кому вѣрить».

Аллилуевъ проговорилъ наконецъ:— Въ ней посмотри, кто 
ее написалъ.

Я нашелъ Соловецкую челобитную и прочиталъ: «Соловец
каго монастыря келарь Азарій и казначей Геронтій». Прочи
тавши, спросилъ Аллилуева: «Эти люди— келарь и казначей 
святые что ли были, или писанія ихъ утверждены соборомъ 
вселенскимъ, какъ непогрѣшительныя, чтобы имъ несумни- 
тельяо вѣрить»?

Аллилуевъ отвѣтилъ:— Еще бы святые!
Тутъ ему замѣтили страшунскіе: «А если не святые, почто 

же ты такъ крѣпко на нихъ утверждаешься, что даже не хо
чешь слушать Евавгелія и Апостола»?
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Я сказалъ; «Пусть Азарій и Геронтій были не святые,— иы 
все-таки посмотримъ, что они писали. Я спросилъ объ нихъ, 
кто они такіе, не для того, чтобы писанія ихъ не изслѣдовать, 
а для того, чтобы показать, что имъ нельзя вѣрить такъ без- 
сумнительно, какъ вѣритъ Аллилуевъ, но слѣдуетъ тщатель
но испытать, согласно ли святымъ книгамъ они писали, или 
несогласно,—согласное принятъ, несогласное отринуть*.

Итакъ мы начали разбирать Соловецкую челобитную. Я 
представилъ доказательства противъ сказаннаго въ челобит
ной о почитаніи, креста четырехконечнаго, о спасительномъ 
имени Христа Спасителя, пишемомъ Іисусъ, и о другихъ 
предметахъ. Ни въ какихъ ересяхъ уличить церковь Аллилу
евъ не могъ, и только говорилъ, что священники православ
ные худо живутъ. Я привелъ противъ этихъ словъ его доказа
тельства отъ писанія, что и недостойными священниками дѣй
ствуетъ благодать Божія ради спасенія людей. И еще сказалъ:

«Осуждая православныхъ священниковъ, вы въ два грѣха 
впадаете: первое—въ грѣхъ осужденія, второе—чрезъ осуж
деніе впадаете въ грѣхъ раздора церковнаго; а чрезъ сей 
грѣхъ лишаетесь святыхъ таивъ тѣла и крови Господни; свя
тыхъ же тайнъ лишаясь, по словамъ Христа Спасителя, ли
шаетесь и живота вѣчнаго*.

Аллилуевъ сказалъ:— Если я буду хорошо жить, то спасусь 
и безъ причастія святыхъ тайнъ.

Я отвѣтилъ; «Христосъ Спаситель сказалъ: аще не спѣ
ете плоти Сына человѣческаго, ни піете крове Его, 
живота не имате въ себѣ; а  ты самонадѣянно обѣщаешь се
бѣ животъ вѣчный безъ причастія тѣла и крови Христовы»!...

Такъ моя бесѣда съ Аллилуевымъ и кончилась. Я помѣс
тилъ ее здѣсь потому, что она хорошо изображаетъ духъ без
поповцевъ, какъ они и съ какимъ довѣріемъ ссылаются ва 
Соловецкую челобитную и прочія подобныя ей стариковскія 
преданія, висколько не внимая евангельскому и апостольско
му ученію. Безпоповцы, живущіе внутри Россіи, коварно прв- 
крываютъ это въ своихъ бесѣдахъ; Аллилуевъ же говорилъ, 
не прикрываясь личиною лицемѣрнаго безпоповекаго послу
шанія къ евангельскому ученію.
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II. Присоединеніе страшунскпхъ старообрядцевъ.—Устроеніе церкви въ 
Страшунахъ.—Свиданіе съ единовѣрческими священниками^ два разсказа 
отца Василія.—Бесѣда съ поповцемъ.—Свѣнцяны: свиданіе съ опидомсними

старообрядцами.

Въ тотъ же день, 5 Февраля, изъ Страшунъ мы уѣхали въ 
Ковву: мнѣ нужно было видѣть тамошняго губернатора князя 
М. А. Оболенскаго, попросить его о скорѣйшемъ утвержде
ніи плана предполагаемой къ построенію въ Новоалексан- 
дровскѣ каменной единовѣрческой церкви. 8 Февраля, въ по
недѣльникъ первой недѣли поста пріѣхалъ сюда одинъ изъ 
страшунскихъ--ДеМентій Нечатинъ, сынъ бывшаго безпо
повскаго наставника, звать меня опять въ Страшуны, чтобы 
совершить надъ нимъ присоединеніе: на другой же день это 
его желаніе было мною исполнено. Нечатинъ былъ первый 
единовѣрецъ въ Страшунахъ. Отсюда съѣздилъ я въ деревню 
Сали и довольно иоговоривъ тамъ съ старообрядцами, поздно 
вечеромъ возвратился въ Ковну. 10 Февраля былъ я у князя 
Михаила Александровича Оболенскаго; онъ въ этотъ день 
собрался съѣздить въ Пожайскъ къ преосвященнѣйшему Ан
тонію и былъ столько добръ, что взялъ меня съ собою, и 
такимъ образомъ я удостоился получить отъ преосвященна
го благословеніе. Дорогой ѣдучи, князь разсказывалъ мнѣ 
о добродѣтели отца своего, что онъ былъ очень милостивъ, 
и привелъ на память между прочимъ вотъ какой случай: 
«Ъхалъ покойный князь куда-то въ холодное зимнее время; 
встрѣтился ему нищій и попросилъ милостыню; князь от
казалъ ему, по той причинѣ, что не хотѣлъ морозить рукъ, 
доставая деньги. Но только что отъѣхалъ отъ нищаго, какъ 
совѣсть стала обличать его, что нехорошо сдѣлалъ,—и чѣмъ 
дальше ѣхалъ, тѣмъ сильнѣе становились обличенія совѣсти; 
а между тѣмъ онъ доѣхалъ до станціи; тогда онъ велѣлъ по
вернуть лошадей; догнавъ нищаго, подалъ ему милостыню и 
тогда съ спокойной совѣстью поѣхалъ въ свой путь».

11 Февраля, въ четвертокъ на первой недѣлѣ поста, мы 
были опять въ Страшунахъ: туда же іеродіаконъ Іоаннъ п ри- 
везъ и мои книги. Въ недѣлю православія, 14 Февраля, мы 
стояли службы—вечерню, утреню и часы: тогда присоединилъ
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я семь человѣкъ изъ бывшихъ старообрядцевъ; на слѣдую
щій день присоединились еще двое, и одного младенца я 
окрестилъ. Всего въ Страшунахъ присоединилось на первый 
разъ 12  человѣкъ; во убѣжденныхъ въ правотѣ церкви есть 
и еще не мало, только они по разнымъ обстоятельствамъ 
еще отлагаютъ присоединяться до другаго времени. А такъ 
какъ и всѣ почти* страшунскіе старообрядцы совокупнаго мо
ленія съ православнымъ священникомъ не гнушаются, также 
и въ окрестности Страшунъ весьма много старообрядцевъ, 
между которыми есть и безпристрастно разсуждающіе о цер
кви, то я въ своемъ донесеніи преосвященному Іосифу, го
воря о присоединившихся страшунскихъ старообрядцахъ, 
осмѣлился выразить мнѣніе, что полезно было бы въ Страшу- 
вахъ устроить небольшую приписную церковь, въ которой 
пріѣзжающій священникъ по временамъ совершалъ бы ли 
тургію и другія службы и требы. Преосвящевный І осифъ на 
мое предложеніе обратилъ пастырское вниманіе и тогда же 
велѣлъ мнѣ сходить къ начальнику края А. Л. Потапову, 
объясниться объ этомъ дѣлѣ, да и самъ къ нему поѣхалъ. 
Господинъ начальникъ края принялъ мое предложеніе съ 
участіемъ и обѣщалъ содѣйствовать его осуществленію. По
томъ преосвященный І о си фъ  ходилъ со мною къ Екатеринѣ 
Васильевнѣ Потаповой и объяснилъ ей наше дѣло. Она при
няла горячее въ немъ участіе «На постройку церкви, ска
зала она, потребуется много времени, а между тѣмъ вово- 
присоедивившіеся будутъ оставаться безъ службы: нельзя ли 
ускорить это дѣло, нѣтъ ли въ Страшунахъ какого-нибудь 
свободнаго зданія, которое можно было бы хотя на время 
обратить въ церковь»? Я отвѣтилъ, что одинъ изъ присо
единившихся имѣетъ у себя новую, еще некончевную избу, 
и стоитъ она прилично, на востокъ: нужно только устроить 
въ ней полъ, потолокъ и сдѣлать другія приспособленія для 
церкви; иконъ же у хозяина и другихъ присоединившихся 
есть довольно. Екатерина Васильевна сказала, что на отдѣл
ку комнаты отпуститъ деньги изъ суммы общества ревните
лей православія, а потребное для занавѣси, облаченія на 
престолъ и жертвенникъ и другія принадлежности пожерт-
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вуетъ отъ себя: «только бы, прибавила, къ Пасхѣ у стра- 
шунскихъ единовѣрцевъ была церковная служба»! Устрой
ствомъ церкви въ Страшунахъ поручено было заняться ко
венскому священнику отцу Мартиніану, и онъ исполнилъ по
рученіе съ усердіемъ: въ недѣлю цвѣтоносную въ ново
устроенномъ храмѣ онъ совершалъ уже богослуженіе.

Въ то время, какъ былъ я въ Вильнѣ, сюда собрались всѣ 
три новоиоставленвыѳ единовѣрческіе священники, для изб
ранія благочиннаго: выбрали ковенскаго отца Мартиніана. Я 
радъ былъ возможности видѣть ихъ вкупѣ и съ ними по
бесѣдовать. Королишковскій священникъ, отецъ Василій Да- 
равдовъ, разсказывалъ, какъ въ недаввеѳ время присоединилъ 
онъ къ церкви одно старообрядческое семейство. Житель де
ревни Колобродь (версты четыре отъ Королишекъ), по име
ни Дементій, много слышалъ доказательствъ въ защиту свя
той церкви. Но безпоповцы своими клеветами на церковь все 
его разстраивали и внушали боязнь присоединиться къ святой 
церкви. Напослѣдокъ же, онъ обратился къ отцу Василію и 
попросилъ его принести къ нему на домъ святое Евангеліе. 
Тогда собралъ онъ все семейство и знакомыхъ; а священника 
просилъ прочесть въ Евангеліи тѣ мѣста, гдѣ говорится о 
причастіи святыхъ таивъ, что безъ нихъ животъ вѣчный имѣть 
невозможно,о вѣчности основанной Христомъ церкви, о томъ, 
что должно вѣровать Евангелію, что Христосъ по Евангелію 
будетъ судить и невѣрующіе во Евангеліе осудятся. Отецъ 
Василій исполнилъ его желаніе и такъ какъ Дементій самъ 
не знаетъ грамотѣ,то просилъ грамотнаго изъ старообрядцевъ 
повѣрять, правильно ли читаетъ свящевникъ. Выслушавъ 
все прочитанное, онъ обратился къ своимъ семейнымъ и зна
комымъ съ такими словами: «Любезные мои дѣти и друзья! 
Теперь мы слушали не человѣческія увѣщанія той, или дру
гой стороны, а слова самого Христа Спасителя: это Онъ 
Самъ говоритъ въ своемъ Евангеліи, по которому будетъ и 
судить насъ. Повѣримъ же Евангелію: тогда и на страшномъ 
судѣ Христовомъ возможемъ мы дать отвѣтъ,— скажемъ Хри
сту-Спасителю: твоимъ, Господи, словамъ мы повѣрили и на 
нихъ расположившись присоединились ко святой твоей цер-



ОШІСАНІВ МОЕГО ПУТЕШЕСТВІЯ ВЪ 1871 ГОДУ. 1 49

кви! кому же намъ и вѣрить, какъ не Евангелію»! Итакъ онъ 
помолился Богу, поцѣловалъ Евангеліе и объявилъ священ
нику, что желаетъ съ семействомъ и друзьями присоединить
ся къ церкви. Присоединились именно восемь человѣкъ его 
семейства и пять изъ его ближнихъ знакомыхъ. Кстати при
веду здѣсь, чтб разсказывалъ отецъ Василій и про себя, какъ 
онъ, еще будучи безпоповскимъ наставникомъ, бесѣдовалъ 
съ другимъ безпоповскимъ наставникомъ, который былъ во 
всей виленской и ковенской губерніи надъ наставниками на
ставникъ, доставлялъ ихъ въ наставничество и отцу Василію 
былъ тогда духовнымъ отцомъ. Когда отецъ Василій началъ 
входить въ разсужденія о церкви и не обинуясь говорилъ,что 
имъ безпоповцамъ безъ священства и причастія святыхъ та
йнъ спастись ненадежно, то этотъ старшій безпоповскій на
ставникъ говорилъ ему: зачѣмъ ты имѣешь такое сомнѣніе? 
должно не сомнѣваться, а быть твердымъ въ вѣрѣ!— Отецъ 
Василій отвѣчалъ ему: «какъже не сомнѣваться намъ въ спа
сеніи, когда самъ Христосъ сказалъ, что безъ причастія свя
тыхъ тайнъ невозможно наслѣдовать живота вѣчнаго? Если 
же ты такъ твердо увѣренъ въ нашемъ ученіи, что и безъ 
причастія святыхъ тайнъ несумнѣнно надѣешься получить спа
сеніе, то прошу—увѣрь и меня».— «Какъ же тебя увѣрить*?— 
спросилъ наставникъ. Отецъ Василій отвѣчалъ: «Если ты 
хочешь и можешь, то вотъ чѣмъ увѣрь меня: напиши ты и 
дай мнѣ рукописаніе такого содержанія: ты, Господи, усты 
своими изрекъ, что кто не ястъ тѣла Твоего и не піетъ крови 
Твоея, живота вѣчнаго въ себѣ не имѣетъ; а я такой-то на
ставникъ симъ моимъ рукописаніемъ такого-то наставника 
удостовѣряю и душою моею поручаюсь, что онъ и все его 
стадо могутъ и безъ причастія святыхъ твоихъ тайнъ животъ 
вѣчный получить и спасеніе наслѣдовать. Вотъ чѣмъ ты до
кажешь мнѣ, что никакого сумнѣнія въ вѣрѣ не имѣешь, и я, 
когда буду умирать,-это твое рукописаніе возьму въ руки и 
съ нимъ велю положить себя въ гробъ». Наставникъ, поду
мавъ, сказалъ: «мнѣ опасно дать тебѣ такое рукописаніе,— 
ты можешь объявить его и предать меня суду». Отецъ Васи
лій на это ему отвѣтилъ: «если ты опасаешься, что я предамъ
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тебя, получивъ такое отъ тебя рукописаніе, то увѣрь иеня 
другимъ способомъ,— сдѣлаемъ вотъ что: одни, безъ свидѣ
телей, пойдемъ въ моленную; ты затеплишь свѣчи и раскро
ешь Евангеліе; потомъ оба станемъ предъ Евангеліемъ, и про
изнеси то самое, что я просилъ тебя написать,— скажи пе
редъ Евангеліемъ: хотя и изрекъ ты Господи, въ своемъ Еван
геліи, что не ядый тѣла Твоего и не піяй крови Твоей не вмать 
живота, но сей человѣкъ, съ своею паствою, и не вкусивши 
тѣла и крови Твоей могутъ имѣть животъ вѣчный,— въ томъ 
я ручаюсь и на страшвомъ судѣ твоемъ отвѣчать за нихъ 
буду». И это исполнить безпоповскій наставникъ отказался. 
Отецъ Василій спросилъ его: «Почему же ты не хочешь и это
го сдѣлать? Дать рукописаніе ты отказался подъ такимъ пред
логомъ, что боишься, какъ бы я не предалъ тебя суду; а здѣсь 
нельзя бояться никакого суда, и никакой опасности для тебя 
не предвидится». Безпоповскій наставникъ принуждевъ былъ 
наконецъ противъ воли сказать правду: «знаю, къ чему ты ве
дешь меня, — сказалъ онъ; послѣ ты укорилъ бы меня, что я 
дерзаю идти сопротйвъ Евангелія, обѣщаю спасеніе тѣмъ, о 
комъ самъ Христосъ сказалъ, что они получить спасеніе не 
могутъ». Тогда отецъ Василій отвѣтилъ ему: «ты меня убѣж
даешь не сомнѣваться въ пашемъ ученіи; я прошу увѣренія; 
увѣренія ты сдѣлать не хочешь и самъ говоришь, что это бу
детъ противно Евангелію: какъ же теперь не сомнѣваться мвѣ 
въ положеніи нашемъ безъ священства и таивъ»?

Тогда же, какъ былъ я въ Вильнѣ, пришли нѣсколько по- 
повцевъ на домъ къ Ѳомѣ Букиву, отцу Климента, у котораго 
былъ тогда и вилькомірскій Харитонъ Григорьичь. Въ Вильнѣ 
поповцевъ нѣтъ: эти жили тамъ по случаю работъ. Изъ нихъ 
одинъ, какъ сказывали, любилъ говорить въ защиту попов
щины. Я спросилъ ихъ, принимаютъ ли они Окружное пос
ланіе; отвѣтили: нѣтъ, не принимаемъ. Тогда я сказалъ: «Вы, 
неокружники, утверждаете, будто наша, то есть православная 
церковь вѣруетъ не въ истиннаго Бога, насъ ради воплотив
шагося, но во инаго; а священники, которымъ вы прежде 
принимали, всѣ крещены были и рукоположеніе получили въ 
церкви православной и самъ принятый вами митрополитъ
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Амвросій въ той же церкви былъ и крещенъ и поставленъ въ 
епископы, то-есть, по вашему мудрованію, тѣ бѣглые ваши 
попы и самъ Амвросій митрополитъ креіцевы во инаго Бога 
и благодать рукоположенія пріяли также отъ инаго Бога. 
Итакъ, по вашему собствевному убѣжденію, у васъ и креще
ніе и хиротонія имѣютъ свое начало не отъ истиннаго Бога, 
а отъ инаго, какъ вы говорите, не истиннаго». Поповскій со
вопросникъ пристыдился, и желая чѣмъ-нибудь оправдать се
бя, сказалъ: въ того ли Бога вѣруетъ церковь-, въ котораго 
и мы вѣруемъ, или во инаго,—мы не знаемъ Я сказалъ ему: 
«Этотъ уклончивый отвѣть, будто вы не знаете, въ истинна
го ли Бога вѣруетъ церковь, или не въ истиннаго, оправда
нія вамъ не принесетъ. Отъ сей церкви ваши священники и 
митрополитъ Амвросій крещеніе и хиротонію пріяли и корень 
вашъ по крещенію и хиротоніи отъ нея происходитъ; а вы 
говорите, что и не знаете совсѣмъ, въ какого Бога она вѣру
етъ, въ истиннаго, или не въ истиннаго: и выходитъ такимъ 
образомъ изъ отвѣта вашего, что вы не знаете, отъ какихъ 
вы крещены священниковъ— во имя истиннаго Бога крещен
ныхъ, или во инаго. Съ такою вѣрою нельзя имѣть надежды 
спасенія»! Потомъ я привелъ нѣсколько свидѣтельствъ въ за
щиту древности начертанія имени Христа Спасителя Іисусъ 
и'въ защиту древности четырѳхконечнаго креста, такъ какъ 
нѳокружники потому особенно и возстали противъ Окружнаго 
посланія, что въ вемъ сказано вѣчто въ защиту того и дру
гаго. Рѣчь зашла и о самомъ раздорѣ между окружниками и 
неокружниками. Поповецъ старался умалить значеніе этого 
раздора, говорилъ, что между окружниками и неокружника
ми разность состоитъ въ маломъ. Я замѣтилъ: «Напрасно вы 
такъ говорите; разница у васъ состоитъ не въ маломъ, нап
ротивъ она касается основнаго вопроса: въ истинваго Бога 
крещены ваши бѣглые попы и самъ Амвросій, или не въ исти
нваго? Окружники утверждаютъ: въ истиннаго; вы говорите: 
нѣтъ. Споръ вашъ такимъ образомъ касается вопроса: истин
ное ли крещеніе сами вы имѣете, или но истинное? Окружни
ки говорятъ вамъ: если грекороссійская церковь вѣруетъ во 
инаго, цѳ истиннаго Бога, то священники наши и митропо-
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литъ Амвросій некрещены, также и мы крещеніе не имѣемъ 
и нужно намъ идти въ безпоповцы; а вы говорите окружни- 
камъ: предки наши отдѣлились отъ церкви за нововводное 
имя Іисусъ, и за крестъ чѳтырехконечный, и если это имя 
признать древнимъ и означающимъ самого Христа Спасителя, 
тозначитъ мы отдѣлились отъ церкви незаконно и нужно вамъ 
опять идти въ церковь. Вотъ въ чемъ ваша расиря, и нап
расно вы говорите, что она касается малости». Послѣ сего по- 
повецъ больше не прекословилъ, а только слушалъ, прикры
ваясь тѣмъ, что онъ не начитанъ.

Изъ Вильны ѣздилъ я съ отцомъ Мартиніавомъ въ городъ 
Свѣнцяны. Тамъ квартировали мы у старосты мѣщанскаго об
щества СаФона Филимоновича Иванова. Онъ безпоповецъ; но 
о святой церкви имѣетъ уже правильныя ионятія и довольно 
начитанъ,—не мало естьунего и книгъ.Насъ принялъ съ боль
шимъ усердіемъ. Верстахъ въ 12 отъ Свѣнцянъ есть дерев 
ня Опидомо, гдѣ существуетъ старообрядческая моленная; а 
въ окрестности есть нѣсколько маленькихъ деревень, заселен
ныхъ безпоповцами. Они ходятъ къ Иванову, бесѣдуютъ съ 
нимъ и нѣкоторые стали правильно разсуждать о церкви. Ког
да мы пріѣхали въ Свѣнцяны, Ивановъ повѣстилъ имъ, что
бы пришли со мною побесѣдовать. Явились четверо— Иванъ 
Савельевъ Жареный, Яковъ Онуфріевъ Девятниковъ, Мартинъ 
Артамоновъ Мажута; послѣ пріѣхалъ и отецъ Якова-Онуфрій. 
Они о многихъ предметахъ съ такимъ любопытствомъ меня 
распрашивали и оказались такъ здраво разсуждающими о цер
кви, что я выразилъ удивленіе, почему сни медлятъ присоеди
неніемъ. Они отвѣтили, что связаны семействами и что жела
ютъ прежде поусовѣстить нѣкоторыхъ изъ близкихъ своихъ, и 
н противъ этого возраженія имъ не сдѣлалъ. Между прочимъ 
они разсказывали: «Когда Яковъ Онуфріевъ Девятниковъ сталъ 
въ Опидомской моленной говорить о церкви, то люди пораз
судительнѣе стали слушать, а закоснѣлые старики сдѣлали 
бунтъ, закричали; намъ церкву и поповъ проповѣдуютъ, чего 
никогда у насъ не бывало! Призвали изъ ближней деревни на
ставника и произошло публичное преніе. ЯковъОнуФріевъсталъ 
требовать отъ наставника объясненій, почему нѣтъ у безпо-
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повцевъ церкви и священства, когда Христосъ основалъ и 
обѣщалъ соблюсти Свою церковь неодолѣнною во вѣки,— въ 
подтвержденіе чего и привелъ свидѣтельства изъ Евангелія и 
Апостола. Наставникъ, не имѣя что отвѣтить ему, дерзнулъ 
сказать, что слова Христп Спасителя о вѣчности церкви не 
справедливы. Люди понимающіе ужаснулись такой страшной 
хулы наставника; другіе же стали его защищать,— говорятъ: 
у насъ такъ было завсегда, а Якова и всѣхъ толковщиковъ, 
что толкуютъ о церкви, надо вонъ выгнать изъ часовни, что
бы не смѣли и ходить! Потомъ напали на своего опидомскаго 
наставника, зачѣмъ онъ дозволяетъ въ часовнѣ толковать о 
церкви. Наставникъ оправдывался, что онъ еще поступилъ 
вновь, а тѣ, что толкуютъ, люди сильные въ своемъ обществѣ 
да къ тому же говорятъ отъ книгъ». Въ нашу бытность въ 
Свѣнцянахъ, у опидомскихъ безпоповцевъ было назначено со
браніе, на которомъ предполагалось постановить рѣшеніе, 
чтобы наставника отрѣшить отъ должности, но собраніе поче 
му-то не состоялось; притомъ же въ обществѣ есть люди 
сильные, которые защищаютъ наставника. Я спросилъ, мно
го ли есть такихъ, что здраво разсуждаютъ о церкви; мнѣ от
вѣтили, что есть болѣе десяти человѣкъ. При иомощи Божіей 
они могутъ послужить церкви наставленіемъ и другихъ на 
путь истины.

19 Февраля, въ торжественный день восшествія на пре
столъ Государя Императорами ходилъ въ Свѣнцянахъ слушать 
литургію въ православной церкви: былъ и староста Сэфонъ 
Ивановъ съ своими знакомыми.

III. Деревня Данышевка.—Витебскъ: хлопоты объ устроеніи церкви въ 
Данышевкѣ.—Динабуріъ.—Рубенишки.—-Деревня Василево: бесѣда съ' ста

рообрядцами.

Изъ Литовской епархіи я отправился въ Витебскую: нужно 
было исполнить желаніе рубенишковскихъ старообрядцевъ, 
которые просили меня опять къ нимъ пріѣхать по исполненіи 
порученнаго мнѣ въ Страшунахъ дѣла. На пути туда я заѣ
халъ, 22 Февраля, въ Данышевку, гдѣ былъ прошлаго года и 
служилъ по просьбѣ старообрядцевъ молебенъ Обошелъ я
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знакомыхъ значительныхъ людей, поговорилъ съ ними, и они 
мнѣ признались, что но своимъ убѣжденіямъ рады бы всей 
деревней присоединиться къ церкви, но вотъ въ чемъ затруд
неніе: «въ окрестности наш ей,—  говорили они,—  какъ вамъ 
и самимъ извѣстно, живутъ все безпоповцы и много деревень 
прихожане вашей часовни; теперь мы присоединимся, а у насъ 
все-таки будетъ приставь всѣмъ окрестнымъ безпоповцамъ, 
станутъ они ходить въ нашу моленную и будутъ насъ ругать 
и проклинать! народъ они, вы знаете, дерзкій! и въ прошломъ 
году, за то, что съ вами пѣли‘молебенъ, намъ досталось и 
досталось .. Вотъ еслибы у насъ завелась церковь! но цер
ковь, пожалуй, вскорѣ не разрѣшатъ построить; а и разрѣ
шатъ, да пособія не дадутъ, намъ однимъ построить будетъ 
не подъ силу: такъ мы и останемся безъ церкви. А безпо
повцы станутъ ходить къ намъ въ моленную, и станутъ тор
жествовать и надъ нами смѣяться! вотъ что заставляетъ насъ 
отлагать присоединеніе. Иное дѣло, еслибы начальство сог
ласилось обратить нашу моленнную въ церковь: тогда мы и 
вся деревня не задумались бы присоединиться». Я отвѣтилъ: 
о моленной вашей я вамъ сказать нечего не могу, —  это дѣ
ло состоитъ не во мнѣ; а я предложу епископу,— онъ разсу
дитъ объ этомъ». Такъ говорилъ я потому, что вступаться въ 
дѣло о часовнѣ считалъ неудобнымъ, дабы не ожесточить 
этимъ старообрядцевъ, которые, пожалуй, перестали бы и 
входить со мною въ бесѣды. Это-опасеніе было не напрасное. 
Еще наканунѣ моего пріѣзда въ Данышевну, здѣшній безпо
повскій наставникъ, узнавъ, что меня ожидаютъ, объѣхалъ 
окрестныя деревни и повѣстилъ безпоповцамъ, что я пріѣду 
и стану отбирать моленную. Вечеромъ, въ девь моего пріѣзда 
безпоповцы окрестныхъ деревень собрались большой толпой 
въ Данышевку, къ дому, гдѣ я квартировалъ, потомъ вошли 
и въ избу: человѣка два-три изъ нихъ, для смѣлости, были и 
выпивши. Они приступили ко мнѣ съ допросомъ: «вотъ, ба
тюшка, мы наслышаны, что тѣ, которые намѣревы обратить
ся къ церкви, хотятъ у насъ отобрать моленную подъ цер
ковь: такъ знай ты, что мы ее не дадимъ,— ее строили не 
одни данышевскіе, а и мы пособляли». Я отвѣтилъ: «это дѣло
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не отъ меня зависитъ, а отъ желающихъ присоединиться, да 
отъ начальства,—какъ оно разсудитъ. Я же взять у васъ мо
ленную никакой власти не имѣю: это не моо дѣло; мое дѣло 
нроповѣдывать вамъ слово Божіе.' ботъ вы пришли ко мнѣ, и 
что есть писано въ книгахъ, я скажу вамъ, если хотите». Нѣ
сколько словъ удалось дѣйствительно сказать. Послѣ этого 
они вышли и на улицѣ еще пошумѣвши промежду себя, ра
зошлись съ миромъ.

Въ этотъ же день былъ у мспя изъ деревпи .Заборной кре
стьянинъ Акимъ Петровъ: онъ изъявилъ желаніе присоединить
ся къ Церкви, что впослѣдствіи и исполнилъ. Ему отъ роду 
32  года; живетъ онъ съ матерью: вотъ жители деревни Забор
ной, провѣдавъ, зачѣмъ опъ пошелъ ко мнѣ; и научили мать, 
чтобы не пускала сына въ домъ къ себѣ,— говорятъ: опъ от
ступникъ, и если ты его пустишь, мы и тебя выгонимъ изъ 
деревни. Вотъ, когда Акимъ Петровъ пришелъ отъ меня до
мой ночевать, го мать заперла двери и въ домъ его не пустила, 
а безпоповцы взяли палки и выгнали его изъ деревви. Итакъ, 
онъ бѣдный ночью пришелъ опять въ Данышевку, ко мнѣ на 
квартиру, и я, какъ могъ, утѣшилъ его, говоря, что должно 
терпѣть за истину и что терпѣніе спасеніе содѣлываетъ.

Того же 22-го числа пріѣхалъ изъ Рубснишевъ отецъ Іо
аннъ и Киріакъ Сильвестровъ. Повидавшись со мною, Киріакъ 
Сильвестровъ отправился опять домой, чтобы собраться ѣхать 
со мною въ Витебскъ и чтобы собрать подписи въ прошенію, 
которое въ окрестности Рубенишекъ живущіе навіѣревались 
подать витебскому преосвященному: прошеніе было о томъ, 
чтобы ихъ присоединить къ церкви, и еще, по совѣту данышев- 
скихъ, просили, нельзя ли давышевскую часовню обратить въ 
единовѣрческую церковь. Подъ прошеніемъ подписалось око
ло сорока человѣкъ.

23  Февраля я отправился въ Витебскъ съ Киріакомъ Силь- 
вестровымъ; съ нами поѣхали еще изъ деревни Зерново Кон
стантинъ Михайловъ, да изъ деревни Василево сынъ умерша
го безпоповскаго наставника Иларіовъ Тихоновъ, который съ 
отцемъ своимъ всегда управлялъ безпоповской службой, по
томъ еще присоеденилса къ намъ динабургскій мѣщанинъ

иЧАСТЬ 11.
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Семенъ Васильевъ Вавиловъ,—онъ желалъ у преосвященнаго 
взять благословеніе перейти изъ безпоповской секты въ пра
вославіе. 24 Февраля мы пріѣхали въ Витебскъ, явились въ 
преосвященному Саввѣ и*были приняты имъ поотечески. Я 
объяснилъ преосвященному всѣ обстоятельства желающихъ 
присоединиться,—именно: что въ ихъ краю религіозное дви? 
жѳвіе среди старообрядцевъ начинаетъ широко распространять
ся, идутъ большіе толки о церкви и надобно это движеніе под
держать; что около Данышевки есть желающихъ присоеди
ниться человѣкъ сорокъ, но всѣ они смотрятъ, дадутъ ли имъ 
священника—совершать службу по старопечатнымъ книгамъ, 
и въ самой деревнѣ Данышевкѣ бблыпая половина не прочь 
отъ присоединенія въ церкви, но только опасаются, что имъ 
не дадутъ устроить въ деревнѣ церковь, между тѣмъ какъ 
безпоповская моленная тамъ останется и будетъ служить 
притономъ безпоповства: поэтому они поопасались подписать 
прошеніе о присоединеніи къ церкви. Преосвященный послалъ 
меня посовѣтоваться объ этомъ дѣлѣ съ губернаторомъ. Го
сподинъ губернаторъ привялъ меня внимательно и я все ему 
разсказалъ. Онъ замѣтилъ: «Хотя данышевскихъ и бблыпая 
часть желаютъ присоединиться; но вѣдь окрестныя деревни 
тоже имѣютъ право на данышевскую моленную; если взять ее, 
они будутъ недовольны.» Я отвѣтилъ: «точно такъ; но могутъ 
ли быть довольны и православные, если въ ихъ деревнѣ будетъ* 
притонъ безпоповства, а сами они не будутъ имѣть мѣста для 
общественной молитвы?» Господинъ губернаторъ спросилъ: 
«А если отобрать моленную, какъ бы между окрестныхъ рас- 
кольниковъ не произошло волненія»? Я отвѣтилъ, что за это 
поручиться нельзя. Тогда онъ объявилъ, что лучше моленную 
оставить безпоповцамъ, а для тѣхъ, которые присоединятся, 
построить въ Данышевкѣ новую церковь. Послѣ этого жела
ющіе присоединиться, по совѣту преосвященнаго Саввы, по
дали ему вторичное прошеніе, въ которомъ писали, что хода
тайствуютъ о дозволеніи устроить въ Давышевкѣ времевную 
церковь, которая была бы для нихъ прибѣжищемъ молитвы 
и поддержкою единовѣрія среди безпоповцевъ. Тогда же К в- 
ріакъ Сильвестровъ изъявилъ усердіе пожертвовать на устрой-
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ство этой церкви принадлежащій ему готовый срубъ. Прео
священный обѣщался скорѣйшему устройству церкви содѣй
ствовать. Съ своей стороны я подалъ прошеніе преосвящен
ному, чтобы позволено было мнѣ совершить обрядъ присо
единенія надъ рубснишковскими старообрядцами, изъявивши
ми желаніе присоединиться къ церкви, также отслужить ли
тургію въ Динабургѣ и присоединить дипабургскаго Семена 
Васильича Вавилова. Все это мнѣ было дозволено.

26  Февраля, въ высокоторжествевнй день, мы пріѣхали въ 
Динабургъ, и пошли слушать литургію. Послѣ литургіи, то
лько что мы вышли изъ церкви, толпою обступили меня старо
обрядцы: это былъ день базарный и много съѣхалось старыхъ 
моихъ знакомыхъ. Стали меня спрашивать, почему я оста
вилъ первое мое убѣжденіе, и много другихъ давали вопро
совъ Я очень радъ былъ этимъ встрѣчамъ съ старыми зна
комцами и ихъ вопросамъ, на которые далъ имъ посильный 
отвѣтъ. Въ заключеніе разговоровъ я .сказалъ имъ: «Ваши 
старики сопротивъ Евангелія нроповѣдуютъ иобѣщаютъ вамъ 
безъ причастія святыхъ тайнъ животъ вѣчный наслѣдовать: 
а Христосъ не по ученію стариковъ будетъ судить васъ, а пѳ 
своему Евангелію, яко-же самъ рече: слово, еже глаголахъ, 
то судитъ въ послѣдній день* (отъ Іоан.зач. 43). Итакъ, 
побесѣдовавъ мирно, разошлись.

Того же 26  Февраля я отправился въ Рубѳнишки. Здѣсь, 
въ домѣ Киріака Сильвестрова, 28  числа, въ недѣлю третію 
поста я служилъ вечерню, утреню и обѣдницу. Предъ обѣд- 
ницей Киріакъ Сильвестровъ и его жена (<>, василевскій Ила- 
ріонъ Тихоновъ, данышевскій Егоръ Дороѳеевъ и другіе 
(всѣхъ 10 человѣкъ) присоединены были къ церкви и за обѣд- 
ницею запасными пріобщены дарами. За то, что Иларіонъ Ти
хоновъ присоединился къ церкви, безпоповцы сильно противъ 
него вооружились, —  пріѣхали родственники его жевы и жену 
хотѣли у него взять. Иларіонъ— человѣкъ начитанвый и въ

(а) Остальное семейство Киріака Сильвестрова присоединено 
прежде, цъ городѣ Новоалександровскѣ.
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еловѣ сильный: онъ показалъ имъ отъ писанія, чтб его по
нудило оставить безпооовство и итти въ церковь, — нарочно 
бралъ у меня книги, чтобы подтвердить имъ справедливость 
своихъ доказательствъ. Послѣ этого безпоповцы долго между 
собой совѣтовались, и отобрать у него жену не рѣшились: 
«что ж е,— говорили,— вѣдь онъ все показываетъ отъ книгъ! 
можетъ и иХъ правда! посмотримъ, что еще будетъ». И еще 
у одного изъ новоприсоединившихся, у Григорья Ѳедорова, 
жевнины сродники много хлопотали отобрать жену; напослѣдокъ 
и они впрочемъ успокоились. Подобное дѣло было и въ прош
ломъ году, въ Бовнѣ. Петербургскій священникъ Алексѣй 
Троицкій присоединилъ Михея Яковлева Ползунова: жена Пол
зунова осталась въ безпоповствѣ и но требованію родственви 
ковъ ушла отъ него, взявши и ребенка. Когда я пріѣхалъ въ 
Ковву, Ползуновъ сталъ хлопотать о женѣ, а больше о дѣ
тищѣ Я попросилъ за него господина губернатора, и онъ, 
потребовавъ на лицо жену Ползунова, вмѣстѣ съ родителями, 
спросилъ ее: ты жена такого-то? Она отвѣтила, что шла къ 
нему не въ жены, а въ любовницы. Этимъ дѣло и кончилось; 
а между тѣмъ они бракъ совершали со всей безпоповской це
ремоніей.

Въ четвертую недѣлю поста я обѣщался въ Динабургѣ слу
жить литургію; а до того времени вознамѣрился съѣздить въ 
Рѣжицы, повидаться съ Л. И. Маслениковымъ, и—если пред
ставится случай, побесѣдовать съ тамошними старообрядцами. 
Отправился вмѣстѣ съ Киріакомъ Сильвестровымъ, которому 
нужно было ѣхать въ Петербургъ. Но пути заѣхалъ въ дерева 
ню Василево, посѣтить новоприсоединеннаго Иларіова Тихо
нова. Услышали старообрядцы о моемъ пріѣздѣ и собрались 
ко мнѣ поговорить. За это я благодарилъ ихъ и похвалилъ, 
что расположены въ бесѣдѣ. «Вамъ никакого вреда не будетъ 
отъ того, что со мной побесѣдуете,— сказалъ я; если я стану 
говорить не отъ квигъ, а отъ своего смышленія, вы это уви
дите, бесѣды моей не примете, и не только не повредитесь, 
а и паче утвердитесь въ вашемъ положеніи; если же я буду 
говорить съ вами отъ книгъ, отъ писанія, то почему вамъ не
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послушать тѣхъ книгъ, которыя и у васъ пріемлются и по* 
читаются»? И мы стали бесѣдовать, на основаніи книгъ. При 
этомъ случилось мвѣ прочесть въ Катихизисѣ великомъ на 
листу 121 , на вопросъ: что ерть церковь соборная? отвѣтъ: 
«се есть церковь соборная, иже всему Евангелію и всему уче
нію вселенскихъ соборовъ вѣруетъ, а не части, иже вѳ вѣ
руетъ вѣру умышленную». И еще на листѣ 21, на вопросъ: 
почему познавати еретика? отвѣтъ: «аще не призываѳми 
входятъ въ чинъ учительства и учатъ не тако»...

Старообрядцы сказали: «развѣ у насъ есть чтб несогласио 
писанію, и ужели мы не всему Евангелію вѣримъ? А настав
ники ваши развѣ не званные входятъ въ учительство?— Ихъ 
у насъ избираютъ и наставники наши благословляютъ».

Я отвѣтилъ: «Такъ,— вы не вполнѣ вѣрите Евангелію, ибо 
не вѣрите евангельскому слову о вѣчности церкви и тайнъ и 
не имѣете истивнаго пристанища— святыя, соборныя и Апо
стольскія церкве, утвержденныя отъ Христа Спасителя и пред
назначенныя существовать съ тремя чинами іерархіи и съ 
седмію тайнами; а наставники входятъ въ учительство не 
призванные, ибо не имѣютъ благодати рукоположенія но чи
ну соборныя апостольскія церкви. Церковь имѣетъ преемст
венно чрезъ рукоположевіе отъ Апостоловъ влекующуюся ту 
самую, благодать, которую они пріяли въ день пятидесятый 
во огненныхъ языцѣхъ: сіе рукоположеніе и есть призваніе, 
или поставленіе на учительство и строеніе тайнъ. Безъ того 
самъ Господь и апостоламъ не повелѣлъ отъ Іерусалима на 
проповѣдь отлучатися, но ждати, довдеже облекутся силою 
свыше. Аваши наставники того рукоположенія во евященство, 
отъ апостоловъ уставленнаго и епископами совершаемаго, не 
имѣютъ: посему и въ учительство входятъ непризванвые, а 
это, по свидѣтельству Катихизиса, есть признакъ, почему 
познавати еретика».

Старообрядцы возразили: «И ваши наставники имѣютъ пре
емство поставленія. На совершеніе тайнъ и плоеніе стада пре
подалъ имъ благословеніе Павелъ епископъ Коломенскій, и 
наши наставники то его благословеніе одинъ другому перѳ-
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даютъ: посему ови ве суть самовольные, ве призванные 
учители» (,).

Я отвѣтилъ: «Въ принятомъ у васъ поставленіи наставви-. 
ковъ два суть нововведенія, противныя церковнымъ правиламъ, 
апостольскому уставу и учевію самого Христа. Первое новов
веденіе ваше—поставлять наставниковъ посредствомъ начала

(а) Этимъ преемственнымъ якобы отъ ІІавіа Коюменсваго бла
гословеніемъ изъ всѣхъ безпоповцевъ особенно похваляется и 
дорожитъ московское ѳедосѣевское общество (Преображенское 
кладбище), и почитаетъ его за хиротонію: не имѣющимъ этой 
мнимой хиротоніи воэбраняетъ крестить и исповѣдынать, развѣ 
только по смертному случаю; кладбище раздавало эту хиротонію 
въ разныя страны ѳедосѣевсвимъ наставникамъ, которые и на
зывались «благословенными отцами». А въ Литвѣ нѣкоторые на 
ставники, по силѣ этого благослоьенія, идущаго якобы преемст
венно отъ Павла Коломенскаго, присвояютъ себѣ силу вявать и 
рѣшить грѣхи, такъ что надъ умершими читаютъ разрѣшитель
ныя молитвы и въ руки имъ влагаютъ прощальныя грамоты, съ 
подписаніемъ своего имени и имени умершаго, о чемъ проис
ходили у меня съ эти <и наставниками большіе споры, когда еще 
былъ я безпоповцемъ, ибо п тогда не признавалъ я этой стран
ной хиротоніи. На одномъ ивъ этихъ споровъ, въ Перелазахъ, 
наставникъ Иванъ Ивановъ Вашинскій, нынѣ уже умершій, ска 
валъ мнѣ: «отецъ Павелъ! ужели я нисколько не священникъ? А 
мнѣ кажется, если насъ соберется двѣиадцать, то мы и епископа 
можемъ поставить». Я отвѣчалъ: «мы двѣнадцать не больше мо
жемъ сдѣлать, что можетъ дѣлать и одна старушка: она по ну
ждѣ совершаетъ крещеніе, и мы больше того сдѣлать не мо
жемъ. Вы себѣ усвояете хиротонію; а почему же не облачаетесь 
въ ривы и не совершаете крещеніе священническимъ чиномъ, 
съ молитвами»? Наставникъ сказалъ: «Мы не поставлены въ по
пы; потому и по-священнически не дѣйствуемъ,—намъ не дано». 
«А если не дано,—отвѣчалъ я,—значитъ мы ни поставленія, и 
ничего священническаго не имѣемъ». Противъ этого ученія о без
поповской хиротоніи у меня составлено было сочиненіе,—оста
лось въ Пруссіи. Замѣчу здѣсь кстати, что у безпоповцевъ бы
ли споры и объ исповѣди, совершаемой простолюдинами, ибо 
нѣкоторые не признавали се эа таинство и совершеніе оной на
ставниками считали за восхищеніе пмъ непринадлежащаго. Въ 
Сызрани ивъ числа такичъ былъ одинъ старичокъ. Онъ, когда 
сойдется бывало съ безпопов кимъ наставникомъ, и начнетъ 
спрашивать: «ты ощущаешь духовныхъ дѣтей въ будущій вѣкъ; 
а ключи имѣешь ли отііереть имъ царство небесное»? Настав
никъ принужденъ сказать, что не имѣетъ. «А когда ключей не 
имѣешь,—продолжалъ старичокъ,—то какъ же ты отворишь ему 
двери? Можетъ есть у тебя ломъ хорошій, вмѣсто ключей»! .
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(приходные иокловы), чего въ церкви никогда ве бывало, 
ибо по Апостольской заповѣди чрезъ возложеніе рукъ и устав
ленную молитву совершается гиископами поставлеиіо во свя
щенство; второе ваше нововведеніе то, что простые, непо
священные наставники другихъ возводятъ въ наставничество 
и паству словесныхъ овецъ пасти имъ поручаютъ: это дѣй
ствіе есть вполнѣ восхищеніе епископскія власти, ибо по Апо
стольскимъ правиламъ того творити не только простымъ 
отнюдь невозможно, но ниже иресвитеромѵ.

Тутъ я прочелъ имъ изъ Апостольскихъ правилъ, гдѣ го
ворится, что «пресвитеру вѣсть достойно поставленіе творн- 
ти и развращати чинъ священническій*, что «дерзнувый та
ковая борется съ великимъ архіереомъ Христомъ»; прочелъ 
также въ Номоканонѣ на листу 57, что «сіе дѣло, еже не да
рованная восхищати, есть горше бѣсовъ». Прочитавши это, 
я продолжалъ:

«Видите, каково преступленіе, если священникъ дерзнетъ 
другаго поставлять во священники: овъ христоборецъ и гор
ше бѣсовъ. А у васъ даже простые дерзаютъ поставлять на
ставниковъ! Вы говорите въ оправданіе, что отъ Павла епи
скопа Коломенскаго яаши не посвященные наставники при
няли власть поставлять другихъ въ наставничество вашею 
новою, небывалою хиротоніею. Да еслибы и такъ было, раз
вѣ можно вѣрить Павла Коломенскаго уставу, когда уставъ 
сей дѣлаетъ васъ противниками Христа, ибо дѣйствующихъ 
такъ, какъ вы дѣйствуете, якобы по уставу Павла Коломен
скаго, правило Апостольское называетъ Христоборцами!»

Потомъ была бесѣда о томъ, что безъ причастія святыхъ 
гаинъ нельзя имѣть надежды епасенія. Безпоповцы говорили, 
какъ и во многихъ мѣстахъ имѣютъ обычай говорить, что они 
причащаются хлѣбомъ и святой водичкой: святой водичкой 
они зовутъ простую воду. На это я сказалъ имъ:

«Ъсть хлѣбъ, трудами пріобрѣтаемый, осудилъ насъ Го- 
снодь въ наказаніе за грѣхъ: въ п о т ѣ  лица твоего снѣси 
хлѣбъ, сказалъ Богъ падшему Адаму; а таинство причаіце 
нія установилъ Христосъ во оставленіе грѣховъ нашихъ, и 
хлѣбъ и вино въ семъ таинствѣ, ириществіемъ Духа Святаго,
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чрезъ молитву и благословеніе священника, прелагаются въ 
истинное тѣло и въ истинную кровь Христовы и ктоыу уже 
не суть хлѣбъ и вино».

Старообрядцы сказали: «А ежели священникъ грѣшенъ,— 
нреложатся ли хлѣбъ и вино въ тѣло и кровь Христовы?>

Я отвѣтилъ: «Тайны человѣка кто знаетъ п отъ грѣха кто 
изъ людей чистъ'быти можетъ?Никтожо,но точію Богъ единъ 
Развѣ нѣтъ а у васъ наставниковъ съ пороками? Однако вы, 
не разсуждая объ. ихъ порокахъ, безъ сомнѣнія принимаете 
совершаемое ими крещеніе, ибо силу крещенія полагаете не 
въ добродѣтели наставника, а въ произносимыхъ имъ при 
троекратномъ погруженіи крещаемаго, уставленныхъ словахъ. 
Такъ точно и въ таинствѣ Евхаристіи хлѣбъ и впво пре л а 
гаются въ тѣло и кровь Христовы не за добродѣтель священ
ника, а силою благодати чрезъ совершаемое священникомъ, 
по, данной ему власти, установленное священнодѣйствіе. 
Итакъ ради порочной жизни нѣкоторыхъ священниковъ вамъ 
отдѣляться отъ церкви и лишать себя тайнъ никакъ не дол
жно: не на жизнь священниковъ слѣдуетъ смотрѣть вамъ, а 
испытывать, чиста ли церковь отъ ереси. Ереси же ни еди
ныя въ церкви вы указать не можете».

Такъ поговоривши съ старообрядцами, въ тотъ же вечеръ 
я отправился изъ Василева въ Рѣжицы.

(Продолженіе будетъ).

Игуменъ московск. Никольскаго единовѣрческаго монастыря
іеромонахъ Павелъ.
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Свѣтская ученость занесла изъ Европы въ оравоелаввую 
Россію невѣріе, не только относительно вліянія діавола на 
человѣка, но и самаго бытія его. Между кощунствомъ и ос
мѣяніями мнимаго суевѣрія Русскихъ, ученики запада шеп
чутъ за углами (говорить откровенно, по крайнее мѣрѣ печа
тать— еще не смѣютъ): а) все, что дѣлаетъ человѣкъ дурвоѳ, 
дѣлаетъ самъ, по своему дурному воспитанію, дурнымъ при
вычкамъ,или не желая владѣть собою. Посему на искушеніе отъ 
діавола ссылка безъ нужды, б) Никто не видалъ діавола, или 
другаго демона, прислужника его; а разсказы въ церковиыхъ 
легендахъ не стоютъ вѣры. в)Такъ называемыя кликуши суть 
притворщицы, либо это есть въ нихъ тѣлесный недугъ, кото
рый можно лѣчить, г) Такія кликуши—только въ Россіи (будто) 
и только между крестьянами (будто). Въ высшемъ классѣ лю
дей сіе не слыхано (можетъ быть). Въ Европѣ ихъ вовсе нѣтъ 
(можетъ бытъ), д) И на что нуженъ діаволъ, когда всякое зло 
можно изъяснить изъ натуры? е) Если есть діаволъ, и если 
онъ увлекаетъ человѣка ко злу: то діаволъ за то и отвѣчать 
долженъ, а не человѣкъ, тѣмъ паче, что послѣдній предпола
гается далеко слабѣе перваго, ж) Русская вѣра въ бытіе діа
вола и во вліяніе его ва человѣка основана на невѣжествѣ и 
суесвятствѣ русскихъ духовныхъ учителей, коего, равно какъ
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и самой русской православной вѣры, стыдится просвѣщенная 
Европа, а) Русскіе, съ своею вѣрою въ бытіе діавола и во влі
яніе его на человѣка, нравственностію и правильнымъ богопо- 
читавіемъ стоятъ далеко ниже Европейцевъ, которые, по край
ней мѣрѣ, нынѣ, вовсе не вѣрятъ ни бытію діавола, ни вліянію 
его на человѣка, и) У самыхъ Русскихъ, нелѣпая вѣра въ бытіе 
діавола я во вліяніе его на человѣка, слабѣетъ и даже вовсе 
исчезаетъ, но мѣрѣ озаренія ума правильнымъ просвѣщені
ем ъ.— Такія и подобныя симъ рѣчи доводилось мнѣ слыхать 
отъ Русскихъ европейской школы. Я ве буду здѣсь входить 
въ обширное изложеніе ученіяЦеркви православной о діаволѣ. 
Желающій можетъ найдти сіе въ богословіяхъ: преосвящен
наго Макарія, прсосвящевваго Филарета (черниговскаго), 
преосвященнаго Антонія (смоленскаго), протоіерея Петра 
Терновскаго, въ богословіи митрополита Платона, а также въ 
періодическихъ изданіяхъ нашихъ духовныхъ академій. По
стараюсь изложить одни основанія ученія Церкви нашей о 
бытіи діавола и о вліяніи его ва человѣка.

Первое. Бытіе діавола, и съ нимъ великаго полчища демо
новъ утверждаетъ священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта 
Посему тотъ, кто осмѣливается отрицать бытіе діавола, дол
женъ напередъ отречься отъ вѣры въ слово Божіе, и сози
дать свою вѣру на однихъ умствованіяхъ человѣческихъ.

Второе. О вліяніи діавола ва человѣка свидѣтельству
етъ священное Писаніе Ветхаго и Новаго Завѣта. Посему 
тотъ, кто отрицаетъ вліяніе сіе, дѳлжевъ звать напередъ, 
что онъ ставитъ себя въ противорѣчіе съ словомъ Божіимъ.

Третіе. Бытіе діавола и полчища злыхъ духовъ, ему по
корныхъ, и вліявіе ихъ ва человѣка всегда признавала Хрис
това Церковь: то исповѣдуютъ учители церковные отъ Аиое- 
толовъ донывѣ; сіе увѣреніе вошло нъ таинства церковныя, 
въ богослуженіе, въ молитвы; ва семъ увѣреніи основаны
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правила христіанскихъ подвиговъ, ищущему спасенія необ
ходимыхъ. Посему отрицающій все сіе ставитъ себя въ про
тиворѣчіе съ убѣжденіями Церкви православной, вселенскихъ 
учителей церковныхъ, не уважаетъ церковныхъ таинствъ, 
богослуженія, молитвъ и самаго подвижничества христіан
скаго для улученія царства небеснаго.

Четвертое. Священное Писаніе учитъ: діаволъ прель
стилъ первыхъ людей, Адама и Евву. Они преступили за
повѣдь Божію. За сіе осуждены на смерть. Чрезъ сіе содѣ
лались виновниками грѣховъ и смерти своего потомства, 
т .-е . всего рода человѣческаго. Сынъ Божій явился на земли, 
во плоти человѣка, «да разрушитъ дѣла діавола» (1 Іоан. 3 , 
8); предалъ Себя на смерть за прегрѣшенія ваши, и воскресъ 
за оправдавіе наше (Рим. 4, 2 5 ) . Посему, кто во Христѣ, 
тотъ новая тварь (2 Кор. 5 , 1 7 ); освобождается отъ грѣха 
и смерти (Рим. 8 , 2); дѣлается чадомъ Божіимъ и сона
слѣдникомъ Христу (— ст. 16; 17), во царствіи небесномъ. 
Такимъ образомъ, вѣра во Искупителя и во искупленіе со- 
едивева неразрывно съ увѣренностію въ бытіи діавола и въ 
губительномъ вліяніи ею  на человѣка. Слѣдовательво тотъ, 
кто отрицаетъ бытіе діавола,— отрицаетъ Искупителя и ис
купленіе, т .-е . отрицаетъ все христіанство, я есть полный и 
сущій невѣръ Такъ не мало звачитъ кощунство надъ мни
мымъ суевѣріемъ русскихъ о бытіи діавола и о вліяніи его на 
человѣка! Такъ невѣріе сіе обнаруживаетъ духовное заоустѣ- 
ніе и совершенное невѣжество умственное того, кто вели
чается симъ невѣріемъ! Однакоже, я буду говорить съ Рус
скимъ, который по крайней мѣрѣ наружно не отрекся отъ 
вѣры православной.

Если нѣтъ діавола и нѣтъ вліянія его на человѣка: то кто 
же прельстилъ Адама и Евву въ раю, преступить заповѣдь' 
Божію? Кто былъ тотъ змій, который велъ пагубную бесѣду
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съ Еввою? Не надобно ли, съ западными невѣрами, почитать 
все это за басню?

Если нѣтъ діавола и вліянія его на человѣка: то зачѣмъ 
же на землю приходилъ Сынъ Божій, воспріялъ человѣчество, 
пострадалъ и воскресъ? Съ кѣмъ Онъ боролся за человѣка, 
кого побѣждалъ, чье царство разрушилъ Своею искупитель* 
ною смертію?

Если нѣтъ діавола и вліянія его на человѣка: то кто былъ 
тотъ, кого Евангелисты назвали діаволомъ, съ кѣмъ Хрис
тосъ препирался въ пустынѣ, послѣ четыредесятидневнаго 
поста, и отогналъ отъ Себя, сказавъ: «иди отъ меня, сатана» 
(Матѳ. гл. 4)? Кого разумѣлъ Самъ Христосъ подъ ймѳнемъ 
діавола, сказавъ въ притчѣ о плевелахъ на нивѣ: «врагъ, 
всѣявшій плевелы, есть діаволъ» (Матѳ. 13, 39)? Кого раз
умѣлъ Христосъ подъ именемъ діавола, обличая Іудеевъ 
сими словами: «вы отца вашего діавола есте, и похоти отца 
вашего хощѳте творити. Онъ человѣкоубійца бѣ искони, и 
во истивѣ не стоитъ, яко нѣсть истины въ немъ; ѳгда гла
голетъ лжу, отъ своихъ глаголетъ, яко ложь есть и отецъ 
лжи?» (Іоан. 8, 44).

Если нѣтъ діавола, ни полчища злыхъ духовъ, ему по
корныхъ, зловредныхъ человѣку: то кто же были тѣ, коихъ 
Христосъ изгонялъ изъ людей, говорилъ съ ними, спраши
валъ ихъ о имени ихъ, дозволялъ имъ, по ихъ просьбѣ, 
войдти въ стадо свиней, близь того мѣста бывшихъ, кои 
тотчасъ же и взбѣсились, бросились въ воду и перетонули? 
Кто были тѣ, коихъ, подъ именемъ бѣсовъ, Христосъ далъ 
власть ученикамъ Своимъ изгонять изъ людей? Кого раз
умѣлъ Христосъ подъ именемъ діавола и ангеловъ его, коимъ 
уготовавъ огнь вѣчный, и куда, вмѣстѣ съ ними, отославы 
будутъ грѣшники послѣ онаго великаго суда Божія (Мѳ. 2$, 
41)? Кто былъ тотъ сатана, о коемъ говорилъ Христосъ
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Петру: «Симоне, Симоне! се сатана проситъ васъ, дабы сѣ
ялъ яко пшеницу» (Лук. 22, 31)? Кто былъ тотъ сатана, ко
торый вошелъ въ Іуду предателя послѣ того, какъ Христосъ 
подалъ еиу кусокъ хлѣба, и онъ его съѣлъ (Іоан. 13, 27)?

Если нѣтъ діавола и вражды его на человѣка спасающаго
ся: *го кого же разумѣлъ Апостолъ Петръ, остерегая христі
анъ сими словами: «трезвитеся, бодрствуйте: зане супос
татъ вашъ діаволъ, яко левъ рыкая ходитъ, искій кого по
глотите. Емужѳ противитеся, тверди вѣрою...» (1 Пѳтр.'б, 
8. 9)? Кого разумѣлъ подъ именемъ діавола Апостолъ 
Іоаннъ, въ сихъ словахъ: «творяй грѣхъ отъ діавола есть, 
яко діаволъ исперва согрѣшаетъ (1 Іоан. 3, 8)? Кого раз
умѣлъ подъ именемъ діавола Апостолъ Павелъ въ сихъ сло
вахъ: «понеже дѣти пріобщишася плоти я крови, и Той 
(Христосъ) пріобщися тѣхъже, да смертію упразднитъ иму
щаго державу смерти, сярѣчь діавола» (Евр. 2, 14)? Про
тивъ кого вооружалъ Павелъ христіанъ, говоря: «облецытеся 
во вся оружія Божія, яко возмощи вамъ стати противу коз- 
немъ діавольскимъ. Яко вѣсть ваша брань къ крови и плоти, 
во къ началомъ и ко властемъ, и въ міродержителемъ тмы вѣ
ка сего, къ духовомъ злобы поднебеснымъ» (Еоес. 6 , 1 1 . 1 2 ) ?  
Кого надлежитъ разумѣть подъ именемъ сатаны, коему пре
далъ Ап. Павелъ кровосмѣсителя коринѳскаго «во изможденіе 
плоти» (1 Кор. гл. 5), и отъ коего чрезъ годъ освободилъ, 
ради умоленія Коринѳянъ, по достаточномъ раскаяніи грѣш
ника, и по собственному чувствію жалости, коею снѣдался 
самъ Апостолъ (2 Кор. 2, 4— 11)? Кто суть тѣ, о коихъ 
говорить Петръ: «Богъ ангеловъ согрѣшившихъ не пощадѣ, 
во плѣницами мрака связавъ, предаде на судъ мучимыхъ 
блюсти (2 Пѳтр. 2, 4)? Апостолъ Іуда: «Ангелы, не соблюд
шія своего начальства, во оставлыпія свое жилище, на судъ 
великаго днѳ, узами вѣчными подъ мракомъ соблюдѳ (ст. 6)?
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Когда ученики, возвратясь изъ путешествія по Іудеи, го 
ворили Христу: «Господи! и бѣси повинуются намъ о имени 
твоемъ»,— Христосъ сказалъ имъ: «видѣхъ сатану, яко мол
нію съ небесе спадша» (Лук. 10 , 17. 1 8 ): кого называли бѣ
сами ученики? Кого назвалъ сатаною Христосъ?

Кого разумѣлъ Іоаннъ во Апокалипсисѣ, подъ именемъ 
змія великаго, древвяго, нарицаемаго діаволъ и сатана, обо
льститель всей вселенной, коего низринулъ съ небеси на зе
млю Михаилъ Архангелъ (гл. 1 2 ) ,— коего потомъ связалъ 
ужемъ великимъ, ринулъ въ бездну и запечаталъ на тысяшу 
лѣтъ, другой Ангелъ (гл. 2 0 ) ,— коего чрезъ тысящу лѣтъ вы
пуститъ иный Ангелъ, сотворитъ съ нимъ и безчисленными 
клевретами его брань, и паки вринетъ въ озеро огненное, 
кипящее сѣрою, гдѣ онъ и останется на мученіе во вѣки вѣ
ковъ (гл. 2 0 .)?

На всѣ сіи вопросы Русскій, содержащій православную 
вѣру, долженъ отвѣтствовать согласіемъ и утвержденіемъ, 
что есть діаволъ, сатана, и съ нимъ полчище духовъ злыхъ, 
бѣсовъ, ему покорвыхъ; что сей діаволъ и ангелы его суть 
главные враги и вавѣтники христіанина, ищущаго спасенія, 
и главные губители всего рода человѣческаго. Если же Рус
скій осмѣлится отрицать бытіе діавола и вліяніе его на че- 
ловѣка: то симъ онъ объявитъ, что отрекается отъ вѣры 
православной, отъ всякой вѣры христіанской, есть ея хули
тель и врагъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, коего бытіе отрицаетъ.

Прилагаю соображенія:
Первое. Еслибы первые люди Адамъ и Евва сами измысли

ли противленіе заповѣди Божіей, и совершили преступленіе 
одни, безъ сторонняго внушенія: то прощеніе имъ преступле
нія ихъ сдѣлалось бы невозможнымъ: а) потому, что тогда ови 
ничего не могли бы представить въ оправданіе свое, подобно
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діаволу; б) потому, что они подобно діаволу, не сочли бы нуж
нымъ расположить себя къ раскаянію; в) потому что они, подоб
но діаволу, вмѣсто извиненія, стали бы упрекать Создателя за 
то, что Онъ далъ имъ такую искусительную заповѣдь; г) пото
му, что они, подобно діаволу, преслушавіемъ заповѣди Божіей 
выразили бы тогда гордостноѳ превозношеніе надъ всевласті
емъ своего Творца и намѣреніе жить и дѣйствовать независи
мо отъ Него, по своему усмотрѣнію; д) потому, что они пору
гались бы, подобно діаволу, надъ премудростію и благостію 
Творца своего, давая разумѣть, что они себя считаютъ оби
женными отъ Бога за ту долю совершенствъ, коими они укра
шены, и за тѣ положенія, въ коихъ они поставлены. Напротивъ, 
когда грѣхопаденію первыхъ людей содѣйствовалъ діаволъ: то, 
хотя преступленіе ихъ совершенно прощено быть не могло, по 
крайней мѣрѣ осталось мѣсто,— со стороны грѣшниковъ, 
раскаянію и умолѳнію о пощадѣ, а отъ великаго Бога, воз
можность прощенія имъ грѣха ихъ и примиренія съ ними.

Второе. Согласиться должно, что каждый изъ насъ есть 
первый обличитель и судія себя самого тамъ, гдѣ мы погрѣ
шаемъ: наша совѣсть есть нашъ судія неумолимый. Быва
ютъ случаи, гдѣ мы крайне раскаеваемся въ нашихъ рѣчахъ, 
поступкахъ, кои намъ же, въ минуты совершенія ихъ, каза
лись неукоризненными, даже должными. Бываютъ и такіе 
случаи, когда мы, сказавъ слово или допустивъ поступокъ, 
пугаемся себя самихъ, не постигаемъ нашего безразсудства, 
гнушаемся нашихъ черныхъ мыслей, нашего жестокосердія, 
злорадства, ненависти къ ближнему. Словомъ,— въ наруж
ныхъ поступкахъ нашихъ мы часто бываемъ такъ сказать 
хуже себя самихъ, хуже тѣхъ, какими, по вашимъ убѣжде
ніямъ, остаемся внутри себя самихъ.

Явленія сіи обыкновенно изъясняютъ изъ нашихъ страстей. 
Такъ! Но всего изъ страстей объяснить не можно, потому что,
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если тутъ однѣ страсти и ничего болѣе, то будетъ непонят
но, почему онѣ, будучи нашею душевною болѣзнію, не всегда 
появляются въ той же силѣ, въ тѣхъ же направленіяхъ; да
же, почему онѣ не всегда чувствуются нами, а такъ сказать 
какъ бы налетаютъ на насъ соввѣ, и всегда неожиданно, и 
всегда слишкомъ удачно и ко времени для то го, чтобъ вамъ со
вершить злодѣяніе, которое затѣмъ сами же будемъ оплаки
вать; почему я тотъ же, который допустилъ столько безраз
судствъ напр. за одно слово, показавшееся для меня обид
нымъ,—послѣ нахожу себя самого неизвинительно худо посту
пившимъ, я, тотъ же, который въ то время казался разсуж
давшимъ правильно?Все сіе показываетъ, что кромѣ нашихъ 
етрастей, есть еще врагъ внѣ насъ, врагъ страшный, ищущій 
единой нашей гибели, безчестія, стыда, отчаянія, врагъ слиш
комъ къ вамъ близкій, хотя нами не зримый, врагъ сильный 
и свирѣпый какъ левъ, однако ищущій кого бы поглотить, 
елѣд весьма ограниченный, врагъ, изрыгающій смертонос
ный ядъ какъ змія, но и попираемый праведниками безвред
но, какъ пресмыкающаяся гадина. Посѳму-то Ап. Павелъ и 
вооружаетъ христіанъ противу козней діавольскихъ на столь
ко, что почитаетъ сіе единственнымъ поирищемъ боренія хри
стіанина, на коемъ онъ долженъ отстоять свое спасеніе; 
брань же противу крови и плоти, т-.е . противъ нашихъ нату
ральныхъ страстей, почитаетъ маловажною, какъ бы не су
щею, или же, что правильнѣе, ее саму сливаетъ съ борьбою 
противъ діавола, который гнѣздится въ нашихъ страстяхъ, 
какъ бы въ засадѣ противъ насъ. Посему-то всѣ святые Бо
жіи, борясь со страстьми и похотьми, всегда имѣли въ виду 
главнаго супостата, діавола, коему приписывали всѣ иску
шенія. И безчисленные случаи въ житіяхъ ихъ, коими нази
дается смиренное благочестіе, доказываютъ ясно нападеніе 
діавола на праведника спасающагося.
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Третіе. Видалъ родъ человѣческій въ средѣ сроей такихъ 
людей, коихъ по справедливости надобно назвать чудовищами 
и извергами. Злодѣянія ихъ потрясаютъ душу. Направленіе 
мышленія ихъ превратное; упорство и холодность во злѣ изуми
тельная. Откуда такія чудовища? Кто ихъ образовалъ такими? 
Кто вложилъ въ умы ихъ сущій мракъ, косину и опрокину* 
тость, а въ сердце свирѣпое человѣконенавидѣніе, жажду ги
бели людей, особенно лучшихъ? •

Зто суть воспитанники діавола, рабы его, уловленные те
нетами его, опутанные ими, и творящіе волю его, наподобіе 
безсмысленной скотины. Доказательствомъ тому, между про
чимъ, служитъ раскаяніе нѣкоторыхъ изъ нихъ, кои въ по
слѣдствіи сами глубоко осуждаютъ себя самихъ, и признаютъ 
себя находившимися въ то время какъ-бы въ нѣкоемъ оду- 
реніи безсмысленномъ, т .-е . подъ вліяніемъ діавола. Іуда, 
бывшій ученикъ Христа, прельстился сребролюбіемъ, и пре
далъ Христа на смерть за нол-горсти серебра. Затѣмъ, по
лучивъ серебро,одумался, и—удавился! Еслибы святые Еван
гелисты и не научили насъ, что въ Іуду вошелъ сатава, и ув
лекъ его, сперва къ предательству^ потомъ къ самоубійству, 
то надобно было бы такъ о семъ думать; потому что невоз
можно человѣку, и съ малымъ разсужденіемъ, дозволить себѣ 
обоихъ сихъ злодѣяній, одно другаго ужаснѣйшихъ, и другъ 
другу оротиворѣчущихъ, безъ вліянія сторонней злой силы. 
Гонители христіанства, въ первые три вѣка предававшіе на 
жесточайшія муки христіанъ только за то, что они не хотѣли 
быть идолопоклонниками и чтили Бога истиннаго во Христѣ, 
не могли ставить себя въ толикія противорѣчія съ началами 
натуральной правоты, воспитать въ себѣ толикое звѣрство 
противъ людей кроткихъ, законамъ гражданскимъ покорвыхъ, 
нравственности высокой, примѣрной, безукоризненной,— если 
бы ненавистникъ святыни и добра діаволъ не увлекалъ ихъ къ

12ЧАСТЬ 11.
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столь безсмысленнымъ злодѣяніямъ. Хулители законовъ Бога 
истиннаго, безбожники ожесточенные, писатели безнравствен
ные, развратители общества, мятежники противъ власти, по
рядковъ и закона, —  были бы непонятны, еслибы не было 
діавола, коему сіи несчастные себя поработили своимъ без
путствомъ и ненаказанностію. Ереси, расколы, вольномыслія 
и отпаденія отъ Церкви Апостольское!, на пагубу душѣ своей, 
въ укоризну вѣры непорочной, прямой, ясной, доступной са
мому простому разуму,— также дѣлаются возможными только 
подъ вліяніемъ діавола, ненавистника святости, ищущаго ги
бели людей.

Четвертое. Всѣ мы, малые и великіе, совершенные и не
совершенные, просвѣщенные и непросвѣщенные, не можемъ 
избѣжать всегда и всякаго грѣха, грѣшимъ волею и неволею 
полу-волею, полуневолею. Это обыкновенно изъясняютъ изъ 
поврежденности нашей природы (См. Римл. 7, Г4 слѣд.). 
Такъ! Однако сего изъясненія недостаточно. Къ подавленію 
и истребленію въ насъ зла прирожденнаго,-кромѣ освященія 
нашей натуры таинствомъ Крещенія, мы снабжены, въ таин
ствѣ мѵропомазанія, такою силою благодати Духа Святаго, 
которая достаточна къ сбереженію насъ отъ всякаго грѣха: 
«Всякъ рожденный отъ Бога грѣха не творитъ, яко сѣмя Е го  
въ немъ пребываетъ, и не можетъ согрѣшати, яко отъ Бога 
рожденъ есть» (1 Іоан. 3, 9).

Почему же однако всѣ мы грѣшимъ?— По неосторожности 
нашей, по невозможности, ради нашей лѣпости и малодушія, 
стоять всегда на стражѣ, сберегая себя не только отъ за
мѣшательствъ внутри насъ, но и отъ внѣшняго врага, діавола, 
который всегда близь насъ, около насъ, ходитъ вокругъ насъ, 
ища времени, случая, способовъ, увлечь насъ ко грѣху и 
погубить. «Всякъ рожденный отъ Бога не согрѣшаетъ, но ро
жденный отъ Бога блюдетъ «ебе, и лукавый (т.-е. діаволъ)
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ве прикасается ему» (I Іоан. 5 ,1 8 ) . И во сей-то причинѣ воз
можны , со стороны правды Божіей, новыя прошенія и новыя 
извиненія насъ во грѣхахъ нашихъ, послѣ толивихъ охране
ній насъ отъ нихъ.

Мы всегда болѣе или менѣе виноваты во грѣхахъ нашихъ. 
Діаволъ ищетъ случая увлечь насъ ко грѣху, и не упускаетъ 
ни единой неосторожности нашей, дремоты нашей, раздѣненія 
нашего, безъ того, чтобъ не уязвить насъ грѣхопаденіемъ— въ 
мысли, словѣ, дѣлѣ. ІІосему-то самое существованіе грѣха меж
ду людьми на землѣ, доселѣ, служитъ вѣрнымъ доказательст
вомъ бытія и присутствія діавола на землѣ, со всѣми полчи
щами злыхъ духовъ, и вліянія ихъ на человѣка, такъ что 
должно принять за истину коренную, что тамъ есть діаволъ, 
гдѣ есть грѣшникъ, и тамъ есть вліяніе его ва человѣка, гдѣ 
есть грѣхопаденіе. По сему-то діаволъ, въ Апокалипсисѣ, 
названъ льстящимъ вселенную всю (12 ,9 ); посему-то Іоанвъ 
учитъ: «творяй грѣхъ, отъ діавола есть.»

Ссылаются ва западную Европу, опередившую насъ про
свѣщеніемъ (мірскимъ), которая яко-бы отринула ученіе о 
діаволѣ, не вѣритъ не только вліянію его на человѣка, но и 
бытію его.

Ссылка не точная.
1) Римское католичество вѣритъ, должно вѣрить бытію діа

вола и вліянію его на человѣка. Иначе не возможна была бы 
у католиковъ богословія. Имъ надлежало бы истребить всѣ цер
ковныя преданія, или отречься отъ нихъ: потому что тамъ 
говорится о діаволѣ. Имъ надлежало бы признать заблужаю- 
щими всѣхъ отцевъ своихъ, которые вѣрили бытію діавола, 
писали о томъ, и писанія ихъ доселѣ сохранены и читаются. 
Имъ надлежало бы перестроить свое богослуженіе, и испра
вить молитвы и молитвенники, измѣнить обряды таинствъ

12*
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церковныхъ, ставить религіозную нравственность на другихъ 
началахъ,преподавать другіе способы богоугождѳнія. Словомъ 
католичество, въ случаѣ отрицанія бытія діавола и вліянія 
его на человѣка, должно отречься отъ себя самого.

Не укажутъ ли на какого-нибудь Ренана, иЛи на другаго 
подобнаго ему? Но это значило бы тоже, еслибы о русскомъ 
православіи захотѣли освѣдомляться у протопопа Аввакума, 
у Никиты пустосвята, или въ свѣтской газетѣ нечестиваго 
писателя.

2 )  Что касается до Лютеранства (подъ именемъ коего 
я разумѣю все прочее, въ Европѣ, что не есть католичество), 
то а) оно вчерашнее. Церковь существуетъ отъ начала 
міра, седмь тысящь лѣтъ, и отъ Христа и Апостоловъ, не
прерывно, доселѣ: Лютеръ былъ только за триста лѣтъ предъ 
симъ, б) Вселенская Церковь лютеранство поставила за чер
тою своею, в) Апостолы не передали Лютеру права говорить 
и дѣлать въ Церкви то, что онъ сказалъ и сдѣлалъ, г) Межь 
тѣмъ однако, не только самъ Лютеръ, но и современное намъ 
лютеранство, еще не отвергло ученія о бытіи діавола и о влі
яніи его на человѣка,— не отвергло по крайней мѣрѣ откры
то, оффиціальнымъ, общимъ церковнымъ объявленіемъ.

Не скажутъ ли, что лютеранство, современное, отринуло 
вѣру въ бытіе діавола и во вліяніе его на человѣка,— на дѣ
лѣ, вездѣ— въ кирхѣ, въ университетахъ, въ законодатель
ствѣ, въ общежитіи? Если это правда, можно пожалѣть. Но 
истина останется сама по себѣ.

Во всякомъ же случаѣ, для Русскаго, именующаго себя 
православнымъ, все это не опора, не оправданіе, не защита. 
Сопричисляющій себя къ вольномыслію иновѣрцевъ тѣмъ са
мымъ отрицается отъ послушанія Церкви православной, ста
новится за чертою ея, и изъ сына дѣлается врагомъ ѳя. Вра- 
ждебникъ пусть враждуетъ, сколько хочетъ: Церковь стоитъ
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сама по себѣ, и догматы ея тверды, какъ ь&ренъ самъ Богъ, 
вхъ предавшій ищущимъ спасевія: отрещися бо себе не 
можетъ (2  Тим. 2 , 1 3 ).

Будемъ, наконецъ, отвѣчать на возраженія:
1) «Все что дѣлаетъ человѣкъ дурное, дѣлаетъ самъ».
Есть половина нравдьщ^праведливо, что и діаволъ не при

нудитъ человѣка согрѣшить, когда сей не согласится добро
вольно. . Посему человѣкъ отвѣчаетъ и за увлеченіе отъ діа
вола. Но не правда, будто грѣхъ творитъ человѣкъ одинъ. 
Гдѣ грѣхъ,> тамъ діаволъ — неизбѣжно: творяй грѣхъ,отъ 
діавола есть Еслибы человѣкъ грѣшилъ одинъ и нынѣ: то 
прощеніе ему грѣха ето было бы сомнительно (какъ отчасти 
видѣли выше); потому что христіанинъ во Христѣ— новая 
тварь (2  Кор. 5, 17), созданъ на дѣла благая (ЕФес. 2 , 
10), умеръ грѣху {Рим. 6 , 1 1 .).

2 )  «Някто не видалъ діавола*...
а ) Діаволъ есть духъ, безъ плоти. Его не можно видѣть 

тѣлесными очами.
б) Въ томъ великая милость Божія, что не всѣ мы видимъ 

діавола: онъ поразилъ бы васъ своею злобою. И одно узрѣ- 
віе толикой злобы составило бы казнь.

в) Діаволъ иногда принимаетъ тѣлесный видъ, и въ 
этомъ случаѣ видятъ его:

аа) Піявицы отчаянные. Будьте около нихъ во время ихъ 
отрезвленія: ови ведутъ разговоръ съ бѣсами. Не скажутъ лп, 
что это есть явленіе разстроеннаго воображенія. Пускай! нс 
все же тутъ діаволъ, какъ хищный вранъ, летающій надъ 
падалью, обоняющій смрадъ и нравственное гніеніе разумна
го человѣка, спускающійся на жертву, и елико можетъ, ее 
терзающій.
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бб) Видятъ діавола иные во снѣ. И это назовутъ мечтою?— 
Пускай! Но ужасъ сей мечты такъ тяжелъ, что его едва вы
носитъ душа человѣка. Здѣсь діаволъ—тотъ же, который да
вилъ Саула, и который убѣгалъ отъ пѣнія и гуслей святаго 
Давида (1 Цар. 1 6 , 14 слѣд.).

вв) Видятъ святые. О томъ говорятъ лѣтописи церковныя. 
И иадъ ними напрасно ругаются вольнодумцы. Лѣтописи сіи 
составляли мужи высокой нравственности, иногда и высо
каго образованія, основываясь на достовѣрныхъ свидѣ
тельствахъ. Видѣнія сіи имѣли мужи безспорной святости, 
засвидѣтельствованной свыше. Сказаніямъ симъ вѣрятъ, не 
одни простые, но и люди полнаго образованія, мужи степен
ные, назидательнаго житія. Надобно ли вать преимущество 
безотчетной хулѣ нѳобуздавно нечестивыхъ, вчерашнихъ, въ 
дѣлѣ высокомъ, въ дѣлѣ духа, религіи, таивъ Божіихъ,— 
предъ свидѣтельствомъ степенности и благородства, на про
странствѣ осьмнадцати вѣковъ, въ различныхъ странахъ, цар
ствахъ, націяхъ, на многихъ языкахъ?

3) «Кликуши суть притворщицы....»
Нѣкоторыя можетъ быть, во другихъ никакъ нельзя подо

зрѣвать въ притворствѣ, а) Ихъ надобно видѣть, чтобъ пожа
лѣть о страданіи, ужаснуться предъ злорадствомъ діавола, 
обонять адскую гнусность сего врага Божія и человѣческаго; 
б) кликуша говоритъ чревомъ, не двигая устъ; дѣлаетъ по
вороты членовъ тѣла, невозможные въ натуральномъ поло
женіи; обнаруживаетъ необъятную силу. Ясно, что въ семъ 
созданіи Божіемъ есть, кромѣ сей страдалицы, другаясила, не
чистая, злая, губительная, діаволъ, в) Такъ и говорятъ кли
куши сами, пришедши въ чувство. Сему нѣтъ надобности не 
вѣрить, г) Отъ приближенія къ святости, напр. къ мощамъ 
праведника, въ церкви— во время богослуженія,— парок
сизмъ кликуши исчезаетъ, діаволъ отбѣгаетъ. Такъ и въ
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Евангеліи бѣсноватый падаетъ у ногъ Спасителя, и проситъ 
о пощадѣ (Матѳ. 8 , 2 9 ).

4) «Бликушъ можно лѣчить...»
Но вылѣчиваютъ ли? Нѣтъ: напрасный трудъ. Сей родъ 

не исходитъ, токмо молитвою и постомъ (Матѳ, 1 7 ,2 1 ) .
Здѣсь прилично напомнить, что даже натуральныя болѣз

ни наши, по крайней мѣрѣ часть ихъ, иногда суть пораженіе 
отъ діавола. Женщину, осьмнадцать лѣтъ бывшую сличенною, 
самъ Христосъ, во Евангеліи, призналъ связанною отъ сата- 
вы (Лук. 13, 16). Нѣмый, коего исцѣлилъ Христосъ, на
званъ одержимымъ отъ бѣса. Христосъ изгналъ бѣса, и нѣмый 
сталъ говорить (Матѳ. 9^ 3 2 . 33). Разительный примѣръ 
нѣмаго и глухаго, терзаемаго діаволомъ, которому Христосъ 
приказалъ выдти изъ человѣка, читается въ Евангеліи отъ 
Марка. 9, 1 7 — 27. Такъ называемые лунатики именуются во 
Евангеліи также одержимыми отъ духа нечистаго (Матѳ. 
17, 15 ).

5) «Кликуши — только въ Россіи».........
Можетъ быть. Однакоже: а) въ ближайшемъ сродствѣ съ 

русскими кликушами бѣсноватые, описанные въ Евангеліи, 
коихъ Христосъ исцѣлялъ— изгоняя бѣсовъ; также языче
скія пиѳовиссы, изъ коихъ одну исцѣлилъ Ап. Павелъ, вы
гнавъ изъ нея бѣса-прорицателя (Дѣян. 1 6 , 16. слѣд.). б) 
Помѣшанные, сумасшедшіе,— кто они и что суть, если не 
одержимые бѣсомъ? Діаволъ «есть человѣкоубійца искони» 
(Іоан. 8 , 4 4 .) . в ) . Преданные страстямъ до безумія,хулители 
закона Божія и святыни, вемилосѳрдые правители, неправед
ные судіи, зловредные писатели, всякій льстецъ и соврати
тель съ пути истиннаго,— кто они суть, если не рабы діаво
ла, «живи уловлеви отъ него въ свою его волю» (2 Т и м .2 ,2 6 ) , 
т .-е . своего рода кликуши?
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Впрочемъ, о такъ называемыхъ кликушахъ русскихъ вотъ 
мои мысли: это имъ кара за какой-либо тяжкій грѣхъ, и на
ипаче за гнусную плотскую нечистоту,— кара «во изможденіе 
плоти, да духъ спасется». Діаволъ не гнушается зловоніемъ 
плотскихъ грѣховъ,—напротивъ, они суть сущее его наслаж
деніе. О томъ свидѣтельствуютъ прозорливые отцы святые. 
Есть напр., по ихъ прозрѣнію, «духъ блуда»; и онъ, по ихъ 
же мнѣнію, есть одинъ изъ сильнѣйшихъ и наиболѣе губя
щихъ человѣчество. Языческія жертвоприношенія, чествовав
шія діавола, всегда соединяли въ себѣ два противоположные 
элемента: звѣрство противъ человѣка (приносили въ жертву 
людей, и наипаче непорочныхъ, напр. дѣвицъ) и мерзость 
плотскую. Да й не всегда ли плотская страсть сопутствуется 
звѣрствомъ, или же имъ кончается? За плотскую мерзость 
предалъ сатанѣ Ап. Павелъ Коринѳскаго грѣшника. И самъ 
блаженный Павелъ терпѣлъ озлобленія отъ нѣкоего «ангела 
сатаны», коего онъ назвалъ «жаломъ во плоти»(2Кор гл. 12): 
кто сей ангелъ сатаны, что сіе жало во плоти, даже у вели
чайшаго праведника?

6 )  «Кликушъ нѣтъ въ Европѣ».
Можетъ быть. Но о семъ вотъ мои мысли:
Тамъ, гдѣ ничто не мѣшаетъ діаволу дѣлать съ человѣкомъ, 

что ему угодно,— не нужны ему такія жертвы. Здѣсь діаволъ 
покойный, безспорный властитель, хозяинъ, распорядитель. 
Отъ общности же обладанія страною, мѣстомъ отъ діа
вола, дѣлается какъ бы нечувствительнымъ и самое сіе обла
даніе. Посему, можетъ быть въ самомъ дѣлѣ въ Европѣ нѣтъ 
кликушъ, въ родѣ русскихъ,—потому что онѣ тамъ были бы 
излишни. Вообще о бѣсноватыхъ мы слышимъ только тамъ, 
гдѣ есть подлинная вѣра въ Бога истиннаго. Были бѣснова
тые во Іудеи; есть бѣсноватые у русскихъ: но были ли бѣ
сноватые у язычниковъ, не знаемъ, кромѣ одной пиѳониссы,
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уиомянутой въ Дѣяніяхъ (16 , 1 6 ), уже современной христі
анству.

7 ) «Всякое зло можно изъяснить изъ натуры»...
Не можно. Это мы видѣли выше.
8) «Если діаволъ увлекаетъ ко злу человѣка, то діаволъ

же и отвѣчать за то долженъ»... . . .
Такъ, но въ половину; потому что діаволъ влечетъ чело

вѣка ко грѣху не противъ его воли. И человѣкъ накажется 
за грѣхъ на столько, на сколько не употребилъ со своей сто
роны огражденія отъ нападенія діавола

9 ) «Діавола измыслило суевѣріе русскихъ ....»
Діаволъ записанъ въ Св. Писаніи, какъ видѣли.
1 0 ) «Европа не вѣритъ бытію д іавола....»
Не вся, а только вольнодумцы въ ней, какъ видѣли.
11) «Русскіе перестаютъ вѣрить бытію діавола, получивъ 

Европейское просвѣщеніе».. . .
Они получили не истиное просвѣщеніе, а только то, кото

рое величаютъ европейскіе вольнодумцы.

«Отчѳ наш ъ..... избави насъ отъ лукаваго»(Матѳ. 6 , 1 3 .) .
«Не дадите мѣсто діаволу (ЕФее. 4, 2 7 .) .
«Противитеся діаволу: и бѣжитъ отъ васъ» (Іак. 4 , 7 .) .
«Егда нечистый духъ изыдетъ отъ человѣка, преходитъ 

сквозѣ безводныя мѣста, ища покоя, и не обрѣтаетъ. Тогда 
рѳчетъ: возвращуся въ домъ мой, отнюдуже изыдохъ: и при- 
шедъ обрящетъ празденъ, пометенъ и украшенъ. Тогда идетъ 
и пойметъ съ собою седмь иныхъ духовъ лютѣйшихъ себе, 
и вшедше живутъ ту: и будутъ послѣдняя ‘ человѣку тому 
горша первыхъ.» Матѳ. (12 , 43  —  4 5 .)

Епископъ Никодимъ.



о склонности къ ЛѢНОСТИ.
Слово покойнаго протоіерея И. М. Б огословскаго-Платонова.

Возстани, возли одръ твой} и иди въ долъ твой.
Матѳ. 9, 6.

Какъ изобразить ту внезапную чудную перемѣну, которая 
произошла въ разслабленномъ, когда коснулся его слуха 
этотъ животворящій глаголъ Господній? Какое слово вы
разитъ радость, которая объяла все существо сего несчаст
наго вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ онъ, до сей минуты безсильный, 
недвижимо простертый на одрѣ, безъ малѣйшей надежды на 
выздоровленіе, мгновенно ощутилъ въ себѣ возвратившіяся 
силы? Но дѣйствіе благодати Божіей этимъ не ограничилось: 
исцѣленіе совершилось сугубое: разслабленный не тѣломъ 
только возсталъ, но и духомъ воспрянулъ, когда свято было 
съ него бремя грѣховъ, спасительнымъ словомъ: дерзай 
чадо, отпущаются ти грѣси твои (ст. 2 ).

Болѣзненное состояніе его тѣла служитъ живымъ образомъ 
не только его, но и общаго нашего грѣховнаго разслабленія 
или лѣности; и въ повелѣніи Спасителя, которымъ Онъ воз
ставляетъ поверженнаго на одрѣ страдальца, намъ слышится 
заповѣдь о возстаніи духовномъ.

На состояніе разслабленнаго между всѣми пороками ближе 
всего походитъ лѣность, или то произвольное безсиліе, когда
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чрезмѣрное желаніе покоя отвращаетъ человѣка отъ всякаго 
дѣйствія и движенія, для котораго требуется какое-либо на
пряженіе силъ, и самыя лучшія желанія остаются только же
ланіями, не переходя въ дѣло. Намъ должно быть хорошо 
звакомо такое состояніе, православные христіане! Не даромъ 
лѣность признаютъ однимъ изъ коренныхъ нашихъ народ
ныхъ недостатковъ. Не ошибемся, если въ словахъ Спаси
теля услышимъ наставленіе именно противъ лѣности нашей 

Возстаетъ лежащій, когда сознаетъ, что наступило время 
дѣятельности; тогда онъ собирается съ силами, чтобы со
средоточить ихъ на извѣстномъ предметѣ: такъ и нравствен
ное возстаніе возможно не иначе, какъ когда человѣкъ пой
метъ всю необходимость труда, сосродоточитъ вниманіе и 
силы ва томъ или другомъ родѣ занятій. Нужда въ трудѣ 
кажется, никогда не давала себя чувствовать такъ живо, 
какъ въ настоящее время: и скудость средствъ, на которую 
вездѣ слышны жалобы и которая дѣйствительно увеличивает
ся, и потребность просвѣщенія, замѣтно распространяющаяся 
въ народѣ, и умноженіе предпріятій служащихъ къ возвыше
нія народнаго благосостоянія, и призваніе всѣхъ на обще
ственное служеніе, словомъ— весь строй современной жизни 
ве позволяетъ никому сидѣть сложа руки, и не оставляетъ 
безъ наказанія праздность даже среди довольства и изобилія, 
бъ наше время дѣйствительно аще кто не хощетъ дѣ
лами, ниже да ястъ (2  Сол. 3 , 10). Но посмотримъ 
вокругъ себя: не найдется ли еще довольное число людей, 
ничѣмъ не занятыхъ, не желающихъ знать труда и притомъ 
не отъ избытка, а даже при крайней нуждѣ въ насущномъ про
питаніи? Найдется не мало людей, желающихъ жить на чужой 
счетъ, и для сего прибѣгающихъ къ самымъ постыднымъ 
обманамъ: не они ли являются между нищими, изощряясь 
въ искусствѣ обманывать и безстыдно употребляя во зло
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чистѣйшее чувство человѣколюбія? Кому неизвѣстно, какъ 
лесть и притворство и всевозможное униженіе предпочита
ютъ иные честному труду, чтобы войти въ расположеніе бо
гатыхъ; какъ для полученія подаяній не щадятъ ни собствен
ной чести и совѣсти, ни чести ближняго, развлекая своихъ 
покровителей разсказами о чужихъ грѣхахъ, угождая злосло
віемъ, унизительно прислуживаясь къ самымъ грубымъ слабо
стямъ и порокамъ? Къ нимъ-то относится это строгое слово 
Апостола: «слышимъ нѣкія безчинно ходящія у васъ, ничтоже 
дѣлающія, но лукавво обходящія. Таковымъ запрещаемъ и 
жолимъ о Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, да съ безмолвіемъ 
дѣлающс, свой хлѣбъ ядятъ*(2 Сол. 3 , 11 . 1 2 ). Наконецъ не 
это ли желаніе жить весело и безъ труда пріобрѣтаетъ все 
новыя и новыя жертвы разврату?Нс оно ли порождаетъ и ум
ножаетъ безчестныя преступленія даже тамъ, гдѣ прежде они 
являлись, какъ рѣдкія исключенія,—въ средѣ людей благорож- 
денныхъ, образованныхъ, занимающихъ видвыя мѣста въ 
обществѣ? Такъ похоти убиваютъ лѣниваго (Прит. 2 1 , 25). 
Но не говоря уже объ этихъ отверженныхъ, чужеядныхъ по
рожденіяхъ лѣности, найдемъ значительную ея долю даже и 
среди трудящихся членовъ общества; склонность къ ней 
такъ сильна, что за удовлетвореніемъ насущныхъ потребно
стей остающимися средствами и временемъ пользоваться 
умѣютъ и желаютъ немногіе. Трудъ нашихъ поселянъ об
легченъ значительно: но въ той ли же мѣрѣ возрастаетъ ихъ 
довольство и благосостояніе? Милліоны людей получили сво
боду: между тѣмъ приходится терпѣть недостатокъ въ людяхъ 
честныхъ, годныхъ къ дѣлу. Работа, доставляющая пропита 
ніе ремесленнику, служба—кормилица чиновника, всякаго ро
да занятіе, служащее источникомъ средствъ къ жизни, не 
отбываются ли у насъ большею частію, какъ что-то неволь
ное, какъ можно скорѣе и какъ придется, лишь бы только
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получить желаемое вознагражденіе? И много ли найдется 
такихъ трудолюбцевъ, которые готовы дѣлать что-либо для 
самаго дѣла, которые смотрятъ на свое занятіе съ полнымъ 
уваженіемъ и исполняютъ его со всевозможною тщатель
ностью, находя утѣшеніе не въ выгодахъ только его, - а въ 
совершенствѣ самаго дѣла? Будемъ безпристрастны къ себѣ, 
бр., и сознаемся, что и за многосторонними новидимому за
нятіями не мало остается еще времени для праздности, раз
ныхъ опасныхъ для нравственности развлеченій, и слѣдующей 
за ними скуки.

Если же таковы мы въ дѣлахъ личной нужды и выгоды, то 
что сказать о трудѣ на пользу общую? Не смотрятъ ли на 
него многіе, какъ на излишнее бремя, отъ котораго и вовсе 
уклониться позволительно, и малую долю котораго понести 
почитается уже за нѣчто особенно великое? И это — въ та
кое время, когда самая правительственная власть призываетъ 
всѣхъ къ участію въ дѣлѣ общественнаго благоустройства и 
открываетъ пути для многообразной дѣятельности. Число слу
жебныхъ должностей увеличивается, возникаютъ одно за дру
гимъ новыя учрежденія, является необходимость преобразо
вать многія изъ прежнихъ; все это требуетъ рукъ и головъ, 
разсужденія и труда: но самое общество всегда ли отвѣчаетъ 
на это разумнымъ пониманіемъ своихъ нуждъ, живымъ со
чувствіемъ и искреннимъ усердіемъ къ общеполезному тру
ду? Есть у насъ не мало общественныхъ дѣятелей, которые 
готовы принимать на себя множество должностей разнаго ро
да; но поелику дѣлаютъ это лишь изъ честолюбивыхъ ви
довъ, й ъ  суетнаго желанія извѣстности, то и довольствуются 
только тѣмъ, что числятся по разнымъ родамъ службы, выпол
няя лишь незначительную долю своихъ многосложныхъ обя
занностей; или стараются избрать родъ службы повиднѣе, 
гдѣ не столько нуженъ умъ и трудъ, сколько мудрость вѣка,
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умѣющая приспособляться къ людямъ и обстоятельствамъ. 
Другіе, —  и такихъ въ  наше время особенно много,— почи
таютъ себя болѣе развитыми и принимаясь за какое-либо дѣ
ло, не столько стараются вникнуть въ его подробности и по
трудиться надъ выполненіемъ его, сколько любятъ разсуждать 
о немъ съ высшей точки зрѣнія, любятъ словопренія, а не 
трудъ. Отъ того-то у насъ больше шума, нежели дѣла; отъ 
того-то многія полезныя предначертанія остаются безплод
ными; много начинаній, не достигающихъ конца и даже уми
рающихъ прежде рожденія; составляются правила и уставы не
рѣдко безъ пользы для самаго дѣла,по причинѣ малой заботли
вости объ исполненіи ихъ, а иногда и по неудобству исполне
нія. Когда же коснется тебя, православный народъ,—-этотъ 
чудотворящій гласъ Господа: «возстани, возьми одръ твой, н 
иди?» Скоро ли меньшія братья твоей великой семьи поймутъ 
и убѣдятся, что благо свободы тѣмъ особенно велико, что 
она позволяетъ трудиться, не стѣсняясь, для своего и обща
го благрсостоянія,— а старшіе— пойдутъ истинно впередъ, 
не на пути роскоши, вольномыслія и разврата, а дѣятельно
сти честной, разумной, проникнутой любовію къ правдѣ и 
общему благу? Ускоримъ, братіе! Отечество, надъ которымъ 
возсіяло солнце милосердія и просвѣщенія, ждетъ, чтобы каж 
дый вышелъ на дѣланіе свое.

Но можетъ быть это лѣнивое равнодушіе къ земному бла- 
гостоянію, доселѣ тяготѣвшее, по общему признанію, вадъ 
народомъ нашимъ, скрываетъ подъ собою особенную склон
ность къ благамъ духовнымъ, особенную способность въ ду
ховному дѣланію? Дѣйствительно благочестіе издревлб было 
основною чертою и украшеніемъ нашей народной жизни. Сох
раняется ли оно и доселѣ въ той же силѣ и полнотѣ? Подви
ги истиннаго благочестія, каковы; духовное бдѣніе надъ со
бою, богомысліе, молитва, покаяніе и т. п., составляютъ ко-
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нечно тайну души; это есть царство Божіе, которое не какъ 
царства земныя, не пріидетъ съ соблюденіемъ; но въ то же 
время сіи подвиги кладутъ свою печать на дѣйствія и всю 
жизнь человѣка, или общества, обнаруживаются въ правилахъ 
и привычкахъ, по которымъ можно съ достовѣрносью судить 
о степени внутренняго благочестія. Такъ сокровеннѣйшее дѣ
ланіе духа внутри самого себя, этотъ навыкъ сторожить надъ 
всѣми помыслами, сдерживать порывы чувства, противиться 
грѣховнымъ влеченіямъ и бороться съ страстями даетъ че
ловѣку достопочтенный видъ сдержанности и твердости во 
всемъ; онъ не оскорбляется, встрѣчая самую возмутитель
ную несправедливость въ отношеніи къ себѣ, и не поддается 
на самыя льстивыя похвалы; не приходитъ въ отчаяніе при 
самыхъ безнадежныхъ обстоятельствахъ, но и не предается 
дѣтской радости при благопріятныхъ перемѣнахъ въ жизни; 
въ дѣлахъ остается вѣренъ своимъ правиламъ, хотя бы всѣ 
смѣялись надъ ними; слово его спокойно и твердо, ибо про
никнуто яснымъ разумѣніемъ дѣла. Много ли подобныхъ лю
дей представляетъ нашъ вѣкъ, братіе,— нашъ вѣкъ, когда 
провозглашаютъ общимъ правиломъ жизни— слѣдовать, не 
стѣсняясь, инстинктамъ природы и влеченіямъ чувственности, 
когда отъ жизни требуютъ лишь удобства и наслажденій, и 
отказывать въ чемъ-нибудь своимъ желаніямъ почитаютъ 
глупостію; когда ни во что ставятъ опытъ жизни; обо всемъ 
разсуждаютъ, не желая серьезно учиться; за все горячо берут
ся, безъ основательнаго приготовленія?Въ нашъ ли вѣкъ ожи
дать духовнаго преуспѣянія, когда служеніе плоти и мамонѣ 
не только владычествуетъ надъ сердцами съ юныхъ лѣтъ, но 
даже возводится на степень дѣла законнаго, оправдывается и 
утверждается ученіемъ, что человѣкъ и созданъ только для 
плоти и есть не болѣе какъ плоть? Въ нашъ вѣкъ не мало мо
жно встрѣтить книгъ, украшенныхъ именами извѣстнѣйшихъ
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ученыхъ, въ которыхъ не встрѣтите ни слова: духъ, ни сло
ва: Богъ. Правда, нѣтъ у насъ недостатка и въ сочвненіяхъ, 
духовно-назидательныхъ; съ распространеніемъ просвѣщенія 
они замѣтно умножились: но многіе ли изъ просвѣщенныхъ 
людей любятъ такое чтеніе? Изъ опыта извѣстно, что есть у 
насъ дома, въ которыхъ учатъ всевозможнымъ наукамъ и 
искусствамъ, и въ которыхъ вы не найдете ни одной книги 
духовнаго содержанія, есть не мало молодыхъ людей оканчи
вающихъ уже образованіе, и не раскрывавшихъ даже Еван
гелія. Прислушайтесь къ бесѣдамъ нашего общества: что ча
ще всего служитъ предметомъ ихъ?— житейскія ли выгоды, 
чужіе слабости и пороки, новости изъ жизни общественной, 
или вопросы, касающіеся души человѣческой, ея назначенія, 
вравств. обязанностей? И посему судите, насколько сильна 
въ васъ дух. дѣятельность. Говорить ли о ближайшемъ вы
раженіи духовной жизни,— объ усердіи къ молитвѣ?Молящих- 
ся у насъ довольно, но уклоненія отъ сего христ. долга встрѣ
чаются все чаще и чаще: не быть въ церкви въ праздничный 
день немвогіе уже почитаютъ грѣхомъ; многіе не имѣютъ и 
понятія, что такое всенощная служба; правило ежедневной 
молитвы весьма сокращается, иные вовсе не исполняютъ его. 
Хуже всего то, что такое нерадѣніе хотятъ оправдать разли
чными ложными разсужденіями о молитвѣ: говорятъ напри
мѣръ, что молиться вѵжно и можно только тогда, когда есть 
особенное сердечвое влеченіе къ тому; что молиться безъ те 
плоты въ душѣ— грѣхъ или по кр. мѣрѣ напрасное дѣло; на 
молитву такимъ образомъ смотрятъ, какъ на наслажденіе, 
а не какъ на трудъ, на исполненіе христ. обязанности; ду
маютъ, что можно умѣть молиться, не упражняясь въ семъ 
подвигѣ; забываютъ, что какъ всякій даръ благодати, такъ 
и даръ молитвы, достигается усиліемъ: «просите и дастся 
вамъ, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вамъ».
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Если дожидаться особеннаго расположенія къ молитвѣ, то мо
жно и вовсе отвыкнуть отъ нея; ибо часто ли можетъ прихо
дить такое расположеніе среди окружающей и поглощающей 
насъ житейской суеты. Наконецъ что касается христіанской 
обязанности покаянія, то наоборотъ смотрятъ на это дѣло 
большею частію, какъ надѣло урочное, положенное въ опре
дѣленное только время, ограничивающееся постомъ и посѣ
щеніемъ церкви въ продолженіи нѣсколькихъ дней и нѣсколь
кими минутами исповѣди; и какъ еще жалуются иногда на 
этотъ какъ будто многотрудный подвигъ! какъ стараются 
сократить его! Какъ .обрываютъ и безъ того краткое время 
говѣнія, жертвуя имъ разнымъ житейскимъ занятіямъ, кото
рыя всегда кажутся неизбѣжными! Что удивительнаго, если 
подобное покаяніе не облегчаетъ душу, не исправляетъ 
жизни?

Когда же'настанетъ для насъ, братіе, часъ отъ сна воста- 
ти (Римл. 13, 11)? Когда пробудимся мы для духовнаго дѣ
ланія, для приготовленія къ другой жизни? Милосердый Боже! 
помоги намъ, чтобы этотъ часъ пробужденія не былъ для 
иныхъ вмѣстѣ часъ смерти?

ЧАСТЬ II. ІЗ



Н И К А К О Е . Д О Б Р О Е  Д Ш  Н Е М А Л О В А Ж Н О
ВЪ ОЧАХЪ БОЖІИХЪ.

Многіе изъ христіанъ любятъ болѣе говорить, нежели з а 
ботятся о своемъ спасеніи, представляя себѣ огое дѣломъ 
весьма труднымъ, требующимъ великихъ подвиговъ самоот
верженія и самоумерщвленія, и потому не надѣясь совершить 
сихъ подвиговъ, не предпринимаютъ никакихъ усиліи къ 
подъятію оныхъ; меньшими же и обыкновенными дѣлами хри
стіанской добродѣтели пренебрегаютъ, какъ бы не имѣющими 
цѣнности и заслуги въ дѣлѣ спасенія, и такимъ образомъ ни
чего не дѣлаютъ для полученія онаго, небрежно оставляя оное 
какъ бы на произволъ случая.

Посему къ вразумленію тѣхъ, которые ошибочно представ
ляютъ себѣ, что добродѣтель и совершенство христіанское 
состоитъ только въ великихъ и необычайныхъ подвигахъ, 
постараемся показать недоумѣвающимъ, что дѣло нашего спа
сенія стоіькожс зависитъ и отъ дѣлъ малыхъ и повидимому 
незначительныхъ, ибо таковыя по мѣрѣ усердія нашего и по
стояннаго въ нихъ упражненія, могутъ составить великое 
богатство добродѣтелей и надежный залогъ нашего спасенія.

Предъ очамиГоспода цѣнны не только великіе и чрезвычай
ные подвиги, но и дѣла малыя и обыкновенныя, совершаемыя
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изъ любви къ Нему и вниманія къ своему снасенію. Пусть св. 
подвижники въ пустыняхъ деннонощными молитвами и бдѣ
ніями умилостивляли Бога; но ты, христіанинъ, можешь, если 
хочешь, умилостивить Бога, возобновляя и повторяя я крат
кія молитвы твои. Пусть они изнуряли свое тѣло продолжи
тельными иостами; но ты можешь благоугождать Богу и умѣ
реннымъ воздержаніемъ въ питьѣ и пищѣ. Пусть св. муче
ники прѳтѣрпѣвали жестокія страданія и мучительную смерть, 
но и ты можешь иріобрѣсть заслугу страданія, если инъ 
любви къ Богу будешь переносить легкія, ежедневно встрѣ
чающіяся огорченія. Пусть богатые расточили бѣднымъ ве
ликія и богатыя наслѣдія свои, но ты не меньшую получишь 
мзду, если изъ любви къ Богу, подашъ бѣдному малую лепту, 
кусокъ хлѣба или стаканъ воды холодной. «Богъ за самую ма
лую цѣну продаетъ оправданіе тѣмъ, которые ищутъ купить 
оное, какъ-то: за малый кусокъ хлѣба,за убогую одежду, за 
чашу холодной воды, за одинъ оволъ», сказалъ св. Епифаній, 
епискоиъ Кипрскій (Дост. сказ. св. отец. вь руск. дер., стр. 
71. ск. 16.). «Если мы, какъ немощные,и не можемъ трудить
ся, говоритъ ирен. Авва Дороѳей, то постараемся смириться, 
и вѣрую въ милость Божію, что и за то малое, совершаемое 
нами со смиреніемъ, будемъ и мы въ мѣстахъ оныхъ святыхъ, 
много потрудившихся и работавшихъ Богу» (ІІоуч. 2, стр. 40 
и 41). Въ сказаніи о страданіяхъ свв. мучениковъ Мины, Ер 
могена и Евграоа повѣствуется, что когда Ермогенъ плылъ 
съ войскомъ въ Египетъ, въ одну ночь въ сонномъ видѣніи 
явились ему три иресвѣтлме мужа и сказали ему: «вѣждь Ер- 
могене, яко ни малое дѣло доброе нрезрѣно бываетъ отъ Бо
га: тѣмже и твоя дѣла, аще и несовершенно добрая, Богъ 
пріемлетъ» ("Мин. Чст. декабря 10). Великое ли дѣло соверши
ла бѣдная вдовица, положившая двѣ леиты въ церковную 
кружку? но Господь Іисусъ сказалъ о ией: «истинно говорю
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вамъ: сія бѣдная вдовица положила больше всѣхъ клавшихъ 
въ сокровищницу» (Мар. 1 2 , 41 — 4 3). Великое ли дѣло со
вершилъ св. Кириллъ, нодавшій холодной воды возжадавшѳй 
среди мученій св. мученицѣ Анастасіи? Однакожъ онъ удо
стоился за это вѣнца мученическаго (Мин. Чег. окт. 2 9 ). Ве
ликое ли дѣло сдѣлалъ воинъ Левъ, выпроводившій на дорогу 
блуждавшаго слѣпца? Однакожъ удостоился за это царскаго 
скиптра и благоволительнаго явленія Царицы Небесной (Христ. 
Чт. годъ XVI №  1). Что великаго сдѣлалъ разбойникъ, обли
чившій въ хулѣ своего клеврета, и сказавшій: помяни мя Гос
поди во царствіи Твоемъ? Однакожъ удостоился за сіе наслѣ
довать рай (Лук. 2 3 , 4 0 — 43). Что великаго сдѣлала убла
жаемая Премудрымъ жена? Она прйла волну, дѣлала мужу и 
домашнимъ одежды, готовила съ рабынями пищу и подавала 
посильную милостыню, и за сіи дѣла иревознесева Премуд
рымъ паче всѣхъ женъ (Нритч. 3 1 ). «Многое и малое, го
воритъ св. Іоаннъ Златоустый, Богъ цѣнитъ не по мѣрѣ по
даваемаго, по по достатку и изволенію подающаго» (Толк. 
на 2 посл. Кор. въ русск. пер., стр. 2 5 1 ). Посему Господь 
и удостоиваетъ малыя добрыя дѣла своего благоволенія, 
и увѣнчаваѳтъ овыя тою же небесною славою, какъ и дѣла 
великія.

Въ книгѣ Пѣснь Пѣсней сказано, что Божественный Ж е 
нихъ, выражая расположеніе свое къ возлюбленной, между 
прочимъ говоритъ: «сердце наше привлекла еси, еестро моя 
вевѣего, сердце наше привлекла еси единымъ отъ очію твоею, 
единымъ монистомъ выи твоея» (Пѣсн. Пѣсн. 4, 9 ). Говоря 
сіе, Божественный Ж енихъ сопоставляетъ здѣсь, какъ бы сра
внивая, двѣ вещи совершенно различныя, то-есть единое око 
и единое монисто ожерелья вып. Неудивительно, что онъ лю
буется окомъ возлюбленной, ибо око, по словамъ Хрисолога,
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есть окончена души, зеркало ума, свѣтъ тѣла, вождь членовъ 
(Петра Хрисол. Сл. 129). Но что значитъ, что онъ любуется 
ожерельемъ выи, этою маловажною вещію, не менѣе, какъ и 
самымъ окомъ невѣсты? Одивъ изъ толкователей Писанія, раз
рѣшая сіе недоумѣніе, говоритъ, что Женихъ не менѣе ока 
оохваляетъ монисто выи для того, чтобы показать, что ему 
пріятны не только великія дѣла праводныхъ, но и меньшія и 
маловажныя. Подобнымъ образомъ св Кириллъ Алексаидрій- 
скій,объясняя слова Евангелія: «и власи главы вашѳп вси изоч- 
течи суть» (Лук. 12, 7), говоритъ: что значатъ волосы голо
вы, какъ не малѣйшія дѣянія, которыя Богъ съ точностію 
наблюдаетъ и вознаграждаетъ?

Извѣстно изъ повѣствованій о житіяхъ евв отцовъ, что 
одинъ отшельникъ имѣлъ келью весьма далекую отъ источ
ника, изъ котораго онъ пользовался водою. Наскучивъ дале
кимъ разстояніемъ, онъ перенесъ свою келью ближе къ источ
нику; и вотъ неся нѣкогда воду, опъ слышитъ, что к то -то  
слѣдуетъ за нимъ и считаетъ шаги его. Озрѣвшись въ удив
леніи, онъ узнаетъ въ лицѣ идущаго за нимъ посланнаго съ 
небесъ ангела, который замѣчалъ шаги его, имѣющіе быть 
нѣкогда увѣнчанными небесною славою. Услышавъ это, от
шельникъ восхвалилъ благость Божію, которая не оставляетъ 
безъ награды и одного шага, сдѣланнаго на поприщѣ спасе
нія, и желая большей ваграды, отнесъ свою келью на одну ми
лю далѣе отъ источника.

Вотъ какъ вѣрно слово праведнаго Іова: «Господь самъ уз
ритъ путь мой и вся стопы моя изочтетъ» (30, 4). Ни одного 
шага, ни одного вздоха, ни одной слезы, ни одной лепты, 
поданной въ храмъ или нищему, и никакого труда, подъятаго 
для Него, не оставляетъ Онъ безъ награды, но вѣнчаетъ не
бесною славою.
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Сів добрыя дѣла,кажущіяся малыми сами по себѣ въ отдѣль
ности, въ совокупности своей составляютъ великое богатство за
слугъ предъ Богомъ.«Старайся всегда преспѣватыю Богу, го
воритъ преп. Нилъ Синайскій; ибо прилагающій малое къ ма
лому въ короткое время собираетъ прекрасное богатство» (Разл. 
глл. или мысли) Нѣкоторые заботливые домохозяева имѣютъ 
обыкновеніе отъ ежедневныхъ расходовъ своихъ откладывать въ 
запасъ не многія леиты и сберегать оныя на случай могущей 
встрѣтиться нужды; и но истеченіи нѣкотораго времени нахо
дятъ скопившуюся изъ сихъ малыхъ лситъ значительную сум
му денегъ, достаточную къ обезпеченію и удовлетворенію нуждъ 
ихъЛІодобное случится и съ гобою, возлюбленный собратъ, 
въ присмертной твоей нуждѣ, ежели ты ревностно будешь уп
ражняться въ сихъ малыхъ добрыхъ дѣлахъ, о коихъ говоримъ 
мы. Если нынѣ, по вниманію къ своему спасенію обуздаешь 
твой глазъ отъ любопытнаго или страстнаго взора, если 
откажешь себѣ въ лакомствѣ вкусною пищею, если скажешь 
скорбящему утѣшительное слово, если посѣтишь сольнаго, 
если снесешь безъ ропота легкое огорченіе, ежели удержишь 
вызываемое досадою обидное слово и постараешься истрс 
бить самую досаду, или сдѣлаешь какое-нибудь другое доб
рое дѣло, какое доставляютъ ежедневные случаи, то въ день 
страшнаго испытанія съ величайшею радостію найдешь ве
ликое богатство заслугъ, далеко превосходящее твою наде
жду и чаяніе. Всѣ таковыя дѣла пойдутъ въ слѣдъ за нами 
и послужатъ къ искупленію грѣховъ нашихъ на страшномъ 
посмертномъ истязаніи, какъ объявила дознавшая это своимъ 
опытомъ преп. Ѳеодора въ видѣніи св. Григорію, ученику 
преи. Василія Новаго. «Когда, говоритъ она, по разлученіи 
моемъ отъ тѣла, бѣси показоваху грѣхи моя, св. ангели со- 
бираху вся, яжѳ когда сотворихъ добрая, аще когда мило-
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стыню дахъ убогимъ, или накормихъ алчущаго, или жажду- 
іцаго напоихъ, или одѣяхъ иагаго, или страннаго введохъ 
въ домъ и упокоихъ его, или свнтымъ послужихъ, ИЛИ ІІО- 

сѣтихъ больнаго и въ темницѣ и номогохъ ему: аіце со 
усердіемъ когда пріидохъ къ церкви и помолихся со умиле
ніемъ и слезами, или пѣнія и чтенія церковнаго послушахъ 
со вниманіемъ, или принесохъ ѳиміамъ и свѣ ти , или ино 
кое приношеніе, или вліяхъ древяно мас.ю въ 'к ан д и л ан а 
просвѣщеніе св. иконъ, и лобызахъ с съ благоговѣніемъ: 
аще лостихсн и воздержахся въ среды, пятки и во вся св. 
посты, или коликіе поклоны сотворихъ и бдѣнія ноіцная, или 
воздохнухъ когда отъ сердца къ Ногу, и проплавахъ о грѣ- 
еѣхъ моихъ, или исповѣдахъ Ногу предъ духовнымъ отцемъ 
грѣхи моя съ сердечнымъ о нихъ сожалѣніемъ и довлетворихъ 
за ня: аіце ближнему что добро сотворихъ и на враждующа 
го ми не прогнѣвахся, или претерпѣхъ кую досаду и укориз
ну, и не памятозлобствовахъ и воздахъ доброе за злое, или 
смирихся, или о чуждеіі бѣдѣ постенахъ и поболѣхъ и со 
страдахъ страждущимъ, или плачущаго утѣшихъ и подахъ 
кому руку помощи, и поспѣшествовахъ кому въ добромъ 
дѣлѣ, или отъ злаго дѣла кого отвратихъ, или отвратихъ 
очи мои отъ суеты, и удержахъ языкъ мой отъ клятвы, лжи, 
клеветы и суесловія, и вся иная моя, аще и малѣйшая доб
рая дѣянія, едино по другомъ собираху и готовяху та поло- 
жити на мѣрилѣ противу злыхъ дѣлъ моихъ» (Мин. Чег. Мар. 
26. д.). Такъ безъ сомнѣнія случится и съ тобою, возлюблен
ный въ день посмертнаго испытанія, е.сли ты не будешь прези
рать сихъ невидимому малыхъ добрыхъ дѣлъ, во постоянно 
будешь упражняться въ оныхъ и заботиться объ умноженіи 
ихъ. Даже обыкновенныя ежедневныя дѣла состоянія и зва
нія нашего могутъ имѣть великое значеніе въ очахъ Божіихъ,
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если будутъ проникнуты спасительнымъ желаніемъ благо- 
угождевія Богу. Это было постояннымъ упражненіемъ всѣхъ 
святыхъ. Они были такіе же люди, какъ и мы, и въ тѣхъ же 
званіяхъ какъ и мы,—духовные и свѣтскіе, благородные, про
мышленники, художники, ремесленники и земледѣльцы; нс 
безпрестанно они молились, не всегда изнуряли себя пос
томъ, но занимались дѣлами своего званія, только съ выс
шею цѣлію, не для стяжанія корыстей, не для обогащенія, 
чтобъ прибытки иждивать въ сластяхъ (Іак. 4, 3 ), но во 
славу имени Божія, которое они нс выпускали изъ устъ сре
ди своихъ занятій. Посему св. отцы, преподавшіе намъ ру
ководство къ духовной жизни, повелѣваютъ ничего не дѣлать 
безъ цѣли благоугодпой Богу. «Ничего не помышляй, го
воритъ одинъ изъ нихъ, и ничего нс дѣлай безъ намѣренія 
ао Богу» (Преп. Марк. подв. о зак. дух. гл. 54). Они знали, 
что Богъ такъ милосердъ и благъ, что пе только дѣла про 
изволенія нашего, но и обязательныя дѣла званія, даже необ
ходимыя дѣла природы, какъ-то: ѣсть, пить, спать, ходить 
и другія подобныя дѣянія принимаетъ, какъ оказываемое 
Ему служепіе, если они совершаются съ намѣреніемъ Ему 
благоугоднымъ и съ непрестаннымъ обращеніемъ къ Нему 
ума и сердца. Въ семъ-то разумѣ писалъ Апостолъ къ вѣ
рующимъ Коринѳской церкви: «аще убо ясте, аще ли піете, 
аще ли ино что творите, вся во славу Божію творите» (1 Кор. 
10 , 3 1 ). Прославимъ безпредѣльную благость Божію, кото
рая не только на дни и часы, но почти па каждыя мгновенія 
доставляетъ намъ случай посредствомъ сихъ малыхъ и лег
кихъ дѣлъ умножать заслуги наши къ полученію спасенія 
нашего и блаженства.

Кромѣ того упражненіе въ сихъ малыхъ и легкихъ дѣ
лахъ располагаетъ къ предпріятію и къ исполненію дѣлъ
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большихъ и болѣе трудныхъ. Такъ повтореніе краткихъ 
молитвъ со временемъ пораждаетъ ревность къ совершенію 
молитвъ болѣе продолжительныхъ. Благодушное терпѣніе бо
лѣзней дастъ силу претерпѣвать оныя до конца, и даже же
лать продолженія оныхъ, какъ желали того преп. Исаакъ, 
пресвитеръ изъ Келлій, и Мирогенъ, старецъ лавры пиргій- 
ской, изъ коихъ первый на предложеніе брата подкрѣпить се
бя приготовленнымъ для пего вареніемъ, сказалъ: «Повѣрь 
братъ, тридцать лѣтъ желалъ бы я провесть въ этой болѣз
ни» (Дост. ск. о подв. св. отц. стр. 95. ск. 10), а второй, 
когда другіе старцы приходили къ нему съ желаніемъ лечить 
его, говорилъ: «Отцы, молитесь за меня, чтобы мой внутрен
ній человѣкъ не подвергся подобной болѣзни. А что насает- 
до настоящей моей бозѣзни, то я прошу Бога о томъ, чтобы 
Онъ не вдругъ освободилъ меня отъ нея» (Луг. дух. гл. 9, 
стр. 11). Умѣренное воздержаніе въ пищѣ располагаетъ къ 
большему воздержанію и пощевіямъ, каковыя показала на 
себѣ спасенная аввою Ссрапіономъ блудница. «Препроводивъ 
се въ монастырь и поручивъ настоятельницѣ, онъ сказалъ 
ей: прими сію сестру и не налагай на нее бремени или запо
вѣди, какъ на другихъ сестеръ, но давай ей, чего опа захо
четъ, и если захочетъ идти, позволяй ей. По прошествіи не 
многихъ дней женщина сказала: я грѣшница, желаю вкушать 
пищу чрезъ два дня. Еще нѣсколько спустя она сказала: мно
го грѣховъ у меня, и я желаю поститься по сороку дней. На
конецъ еще чрезъ нѣсколько дней она упрашивала настоя
тельницу такъ: сильно оскорбила я Бога моими беззаконіями, 
сдѣлай же милость, отведи меня въ кѳллію, запри ее и по
давай мнѣ въ окно не много хлѣба и рукодѣлье» (Дост. ск. о 
подв. св отц. стр. 264 ск. 1). Это дознаютъ на себѣ самихъ 
тѣ благочестивые христіане, которые свято соблюдаютъ пре-
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данные Церковію св. посты: такъ напр. проведши постъ св. 
четыредесятницы, они до того привыкаютъ къ поіценію и та
кое снискиваютъ расположеніе къ нему, что неохотно раз
стаются съ онымъ, и желали бы продолжать тотъ же образъ 
пощенія и по окончаніи дней постныхъ. Такъ преп. авва Си- 
сой не согласился разрѣшить поста и тогда, когда въ празд
никъ Пасхи братія упрашивали его раздѣлить съ ними тра
пезу, и ѣлъ одинъ хлѣбъ (Дост. сказ. о подв. св. отц. стр. 
258 сказ. 46). Словомъ всякое малое доброе дѣло постоян
нымъ упражненіемъ въ ономъ обращается въ навыкъ, распо
лагаетъ къ пріумноженію таковыхъ дѣлъ и пораждаетъ усер
діе къ большимъ дѣламъ. «Все бывающее, говоритъ преп. 
Маркъ подвижникъ, начинается отъ малаго, и будучи мало- 
по-малу питаемо, возрастаетъ» (О зан. дух. гл. 171). «Зло. 
говоритъ онъ еще, одно отъ другаго получаетъ силу: подоб
нымъ образомъ и добро возрастаетъ одно отъ другаго, и того, 
въ комъ оно есть, побуждаетъ къ большему» (Тамъ же гл. 
93). Вотъ почему св. наставники и руководители въ духов
ной жизни, наученные собственнымъ опытомъ, полагаютъ 
за правило желающимъ преспѣянія въ добродѣтеляхъ на
чинать отъ дѣлъ малыхъ. «Невозможно, говоритъ св. Си
меонъ, Новый богословъ, во единъ часъ сотворитися и быти 
намъ святымъ; подобаетъ бо отъ малыхъ наченыпимъ по 
предуспѣянію возвестися въ чистоту и святыню» (част. 2 сл. 
33). Итакъ рѣшись, возлюбленный, упражняться въ сихъ ма
лыхъ добрыхъ дѣлахъ, и ты мало-по-малу достигнешь не толь
ко расположенія и усердія къ дѣламъ большимъ, но и счастли
ваго преуспѣянія въ оныхъ.

Наконецъ въ отношеніи .къ дѣлу спасенія упражненіе въ 
обыкновенныхъ добрыхъ дѣлахъ гораздо безопаснѣе, чѣмъ со
вершеніе великихъ и славныхъ подвиговъ, ибо представляетъ
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менѣе опасности впасть въ тщеславіе и самомнѣніе. Кто 
столько утвержденъ въ добродѣтели смиренномудрія, чтобы 
не трогаться людскою хвалою, которая естественно слѣдуетъ 
за великими дѣлами? О, сколь многіе отъ сихъ великихъ 
дѣлъ перешли къ суетному самоуслажденію и надменію, и 
погубили всѣ труды и заслуги, какъ упоминаемые блажен
нымъ Палладіемъ Валентъ Палестинскій, Эронъ Александрій
скій, Птоломей Палестинскій, ІІтоломей Египетскій, С т р ф э н ъ , 

Евкарпій и Иронъ Александрійскій (Лавс. гл. 2 9 , 30 , 31 и 
8 0 )  и многіе другіе! Ибо тщеславіе, по словамъ великаго 
Василія, есть «льстивый грабитель духовныхъ богатствъ, прі
ятный врагъ нашихъ душъ, червь, подтачивающій добродѣ
тели, искоренитель добрыхъ дѣлъ и путеводитель къ дѣ
ламъ лукавымъ» (Подвиж. уставы гл. 10). Но при занятіи 
малыми дѣлами, о коихъ мы бесѣдуемъ, совершенно заграж
денъ входъ для этого расхитителя и искоренителя добрыхъ 
дѣлъ. Поелику сіи малыя дѣла не сопровождаются удивлені
емъ и одобреніемъ людей, то и безопасны отъ суетнаго са
моуслажденія и самомнѣнія. Упражняющійся въ сихъ малыхъ 
дѣлахъ, не находя въ нихъ ничего льстящаго самолюбію, по
стоянно сохраняетъ въ себѣ скромность, и потому безопа
сенъ отъ расхищеній тщеславія. «Умъ нашъ, говоритъ преп. 
Іоаннъ Лѣствичникъ, заключаясь въ мѣшцѣ скромности, ос
тается неприкосновеннымъ для татей, потому что скром
ность есть недоступное хранилище» (Сл. 25 гл. 4).

Итакъ, возл. собратъ, «обирай и слагай въ сіе хранилище 
всѣ малыя добрыя дѣла твои, и не пренебрегай никакимъ 
случаемъ къ совершенію оныхъ; паче же во всѣхъ дѣлахъ 
твоихъ старайся о благоугожденіи Блгу, и симъ стараніемъ 
ты пріобрѣтешь безпредѣльное сокровище наградъ небесныхъ.

Всеблагій и Всевидящій Богъ неопустительно замѣчаетъ 
все, чтіГдля Него дѣлается. Молишься ли ты? Онъ исчисля-
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етъ поклоны и слова молитвы. Подаешь ли милостыню? Овъ 
считаетъ самыя мелкія монеты. Читаешь ли? Пишешь ли? 
Овъ замѣчаетъ слова и буквы. Иодъемлешь ли труды тѣлесные? 
Овъ взвѣшиваетъ всѣ капли пота. О, сколь счастливъ ты бу
дешь, если постоянно будешь одушевленъ сею заботою, ибо 
за малое и нс только легкое, но, можно.сказать, почти ничто
жное ты получишь великую небесную награду.

Свящ. Александръ Сергіевскій.



ОПИСАНІЕ
вторичнаго моего путешествія въ литовскимъ 

старообрядцамъ и за границу въ 1871 году.

ІУ. Рѣжицн: свиданіе съ старообрядцами. —Динабургъ: присоединеніе Се
мена Вавилова,—Слово о постѣ.—Вильна.

ВъРѣжицу я пріѣхала 1 марта вечеромъ. Въ это время пред- 
назначевъ былъ въ Рѣжицѣ выборъ градскаго главы; по это -. 
му случаю купцы которые позначительнѣе и собрались въ домъ 
Маслевикова посовѣтоваться между собою кого выбрать. По 
окончаніи ихъ совѣтовъ и мнѣ удалось поговорить съ нѣкоторы
ми о церкви, такъ какъ они всѣ почти старообрядцы. Лука Ива
нычъ и самъ имѣетъ такой обычай, что между разговоровъ 
всегда заведетъ бесѣду о церкви. Тѣ, съ которыми удалось 
мнѣ поговорить, внимательно слушали мою бесѣду и о церк
ви разсуждали здраво. Мнѣ весьма утѣшительно было видѣть, 
что прежніе Луки Иванычи пріятели, которые въ прошломъ 
году были въ такомъ неудовольствіи на него за присоедине- 
неніе къ церкви, теперь опять приняли его въ первую любовь. 
Я спросилъ и супругу его Мавру Артамоновну: «что прежнія 
твои пріятельпицы— такъ ли же отъ тебя удаляются, какъ и 
въ прошломъ году»? Она отвѣчала: «нѣтъ,— опять дружимъ 
йостарому». Это мнѣ случалось видѣть й на многихъ присое
динившихся къ церкви: сначала не только знакомые, но и 
ближніе сродники-старообрядцы оставляютъ ихъ съ неудо 
вольствіемъ; а послѣ, черезъ полгода, много черезъ годъ, 
все враждебное забывается и приходятъ въ первое любовное 
положеніе.

ЧАСТЬ II. и
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3 марта я поѣхалъ изъ Рѣжицы опять въ Рубенишки, куда 
имѣлъ надобность. Сойдя съ желѣзной дороги нужно было на
нять подводу; а деревни около станціи нѣтъ, только непода
леку одинъ отъ другаго стоятъ нѣсколько двориковъ. При
шелъ я къ одному дворику, спросить, не довезутъ ли до Рубе- 
нишѳкъ; хозяинъ полякъ отвѣчалъ; у меня коней дома 
нѣтъ,— поди къ русскому!—Пошелъ я, и думаю— вотъ по 
крайней мѣрѣ узнаю,какъ здѣсь русскіе, т.-е. старообрядцы на 
меня смотрятъ. Подошелъ къ дому; молодой парень тешетъ 
колья; нѣтъ ли,—спрашиваю—коней нанять доРубенишекъ?Онъ 
отвѣтилъ; вотъ я у батюшки спытаю,—  и пошелъ въ избу. Вы
ходитъ старикъ и говоритъ; «что же ты батюшка, отецъ Па
велъ, въ избу къ намъ не войдешь? Погрѣйся, покуда ребя
та коней впрягаютъ, а я одѣнусь, самъ отвезу тебя».— «Какъ 
же ты, дѣдушка, знаешь меня»? спрашиваю. Старикъ отвѣ
тилъ; «я, батюшка, лѣтось въ Данышевкѣ тебя видѣлъ,— вы 
тамъ бесѣдовали».— «Сколько же, дѣДушяа, ты возмешь съ 
меня довезти до Рубенишекъ»? Старикъ отвѣтилъ: «ну полно, 
батюшка,—что дашь, тѣмъ и буду доволенъ: намъ бы и такъ 
безъ платы надобно свозить тебя». Я подумалъ; слава Богу! 
еще не такъ враждебно здѣсь смотрятъ на меня, какъ я по
лагалъ!

Въ Рубенишкахъ 5 числа я стоялъ вечерню, утреню и часы; 
исполнилъ нѣсколько требъ; исповѣдалъ присоединенныхъ и 
пріобщилъ святыхъ тайнъ, еще одного присоединилъ къ церк
ви; а вечеромъ отправился въ Динабургъ, гдѣ предположено 
было 7 числа, въ четвертую недѣлю, совершись присоедине
ніе С. В. Вавилова.

Готовясь къ присоединенію, Семенъ Васильичъ разослалъ 
къ динабургскимъ наставникамъ и значительнѣйшимъ старо
обрядцамъ письма, въ которыхъ писалъ, что и прежде много 
съ ними говорилъ о церкви, а теперь уже рѣшился присоеди
ниться и спроситъ ихъ,—если они имѣютъ какія нибудь осно
вательныя доказательства отъ священнаго писанія въ оправ
даніе старообрядства, то показали бы ему и его поддержали 
бы пребыть въ прежнемъ положеніи. Одинъ изъ первенству
ющихъ старообрядцевъ динабургекихъ на это письмо далъ
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ему письменный же отвѣтъ такого содержанія, что онъ при 
своемъ положеніи оставаться нимало не сомнѣвается, и при 
добрыхъ дѣлахъ спастись надѣется, а ему Семену Васильеву 
отъ книгъ въ оправданіе старообрядства ничего показать не 
можетъ. Такой отвѣтъ Вавиловъ призналъ неосновательнымъ: 
«если ты въ своемъ положеніи спастись не сомвѣваѳшся (раз
суждалъ онъ), а на чемъ свою несомнитѳльвость основываешь, 
отъ священныхъ книгъ показать того не можешь, то эта не* 
сомнительность есть только ни на чемъ неоснованная само
надѣянность*. И другіе старообрядцы начетчики приходили 
къ нему уговаривать, чтобы не шелъ въ церковь; но никакихъ 
ересей въ церкви, почему бы не слѣдовало итти въ оную, 
показать не могли; одно только и представляли,—  неисправ
ную жизнь священниковъ. Семенъ Васильевъ доказалъ имъ 
отъ книгъ, что и недостойными священниками благодать дѣй 
ствуетъ на спасеніе приходящихъ и что людинамъ недостоитъ 
священниковъ осуждать, подлежатъ они суду епископскому. 
Потомъ приступили къ нему съ плачемъ и укорами жена, мать, 
сродники, говорятъ ему: ежели ты и увѣрился въ правотѣ 
церкви и желаніе имѣешь присоединиться, все-таки долженъ 
погодить; развѣ ты одинъ толкуешь о церкви? Посмотри—  
и тотъ толкуетъ, и другой,— да нейдутъ же. Зачѣмъ ты пер
вый*? А старуха— мать даже заперла у него всю ираздничвую 
одежу, такъ что онъ остался въ одномъ романовскомъ полу
шубкѣ, въ которомъ ходилъ присматривать за работами; она 
думала, что безъ праздничной одежи сынъ не рѣшится итги на 
присоединеніе. Но Семена Васильева ничто уже поколебать 
не могло: онъ вообще человѣкъ основательный, твердаго ха
рактера и увѣрившись отъ писанія въ правотѣ святой церк
ви, остается непреклоненъ въ этомъ своемъ убѣжденіи.

Пріѣхавши въДинабургъ 6 числа, въ субботу, рано утромъ, 
я сказалъ своему спутнику отцу Іоанну: «нужпо бы сходить 
къ Семену Васильеву, дать ему знать о нашемъ пріѣздѣ и уз
нать отъ него, что онъ—совсѣмъ ли готовъ къ присоединенію, 
не поколебали ли его какіе старообрядческіе прилоги»,—«Это
му быть ненадежно»,— отвѣтилъ о. Іоаннъ; впрочемъ пошелъ 
навѣдаться къ Семену Васильеву и по пути вздумалъ зайти къ

н *
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его товарищу по подряднымъ работамъ, тоже Семену Василь
еву, который о церкви вошелъ также въ разсужденіе. Въ до
мѣ о. Іоаннъ встрѣтилъ жену его, и та, лишь только увида
ла его, сейчасъ подумала, что и мужъ ея хочетъ присоеди
няться въ церкви и что о. Іоаннъ пришелъ повѣстить его, 
чтобы готовился назавтра къ присоединенію;—  вообразивъ 
это, она встрѣтила о. Іоанна бранью: «вы,—  говоритъ, раз
вратники, ѣздите только людей развращать»! О. Іоаннъ крот
ко замѣтилъ ей, что мы напротивъ желаемъ добра имъ и о 
душахъ ихъ заботимся; а говоримъ не развращенныя слова, 
но отъ священныхъ и отеческихъ книгъ!— Такія трудности и 
преграды встрѣчаетъ каждый, кто первый между старообряд
цами желаетъ проложить путь къ соединенію съ церковію,— 
и это замѣчалъ я въ каждомъ почти мѣстѣ. Для слѣдующихъ 
за тѣмъ бываетъ уже гораздо легче и покойнѣе.

Семенъ Васильевъ самъ пришелъ ко мнѣ на квартиру, въ 
домѣ Пимена Тихоныча Крымова, и просилъ наутріе присое
динить его ко святой церкви. Въ Динабургъ пріѣхалъ и Л. И. 
Маслениковъ съ супругою, чтобы участвовать въ торжествѣ 
присоединенія его друга Семена Васильича и исполнить долгъ 
исповѣди и причастія святыхъ тайнъ. Вечерню я слушалъ въ 
единовѣрческой церкви, на старомъ Форштатѣ, и тамъ же 7 
числа, въ недѣлю четвертую поста, предъ литургіею, по от
пустѣ часовъ, при большомъ стеченіи старообрядцевъ, совер
шилъ присоединеніе Семена Васильича, помазавъ его мѵромъ 
по старопечатному потребнику. За литургіей онъ и Л. И. Ма
слениковъ съ супругою пріобщались святыхъ тайнъ. Семенъ 
Васильевъ такъ былъ утѣшенъ всѣмъ этимъ и въ такомъ на
ходился умиленіи, что и наружный видъ его свѣтилъ радостію. 
По окончаніи литургіи сказалъ слово о постѣ и плодахъ его 
для православнаго и для глаголемыхъ старообрядцевъ; а Се
менъ Васильевъ роздалъ присутствовавшимъ печатные лист
ки, заранѣе къ этому дню приготовленные, въ которыхъ, от
вѣтствуя на укоризны старообрядцевъ, обвинявшихъ его въ 
отступничествѣ, доказывалъ, что отъ вѣры онъ не отступилъ, 
а напротивъ вступилъ въ церковь, гдѣ неповрежденно сохра
няются и вѣра правая, и священство и всѣ богоучрежденныя
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таинства, которыхъ лишили себя старообрядцы. Слово же 
мною произнесенное здѣсь привожу вполнѣ:

«Отцы и братія! Въ сей святый великій постъ, приношеніе 
Богу десятины отъ всего лѣта, должны мы поститься постомъ 
пріятнымъГосподеви. Благопріятный жеГосподеви постъ есть 
не только брашенъ отложеніе, но паче и отъ зла удаленіе. Если 
кто полагаетъ постъ только въ воздержаніи отъ брашна, а 
отъ зла не удаляется, таковаго поста Богъ не пріемлетъ. 
Слыши о семъ глаголюща самого Господа пророкомъ Исаіею: 
«Аще въ судѣхъ и сварѣхъ поститеся...не сицеваго поста азъ 
избрахъ; и аще слячеши яко серпъ выю твою, и вретище 
и пепелъ подстелеши, ниже тако наречется постъ пріятенъ и 
не таковаго поста азъ избрахъ, глаголетъ Господь. Но раз
рѣши всѣмъ союзъ неправды, разрѣши одолженныхъ насиль'
ныхъ писаній..... раздроби алчущимъ хлѣбъ твой, и нищія и
безкровныя введи въ домъ свой, и аще видиши нага, одѣнь.. 
Тогда развсрзется рано свѣтъ твой и исцѣленія твоя скоро 
возсіяютъ, и прѳдыдетъ предъ тобою правда твоя и слава Бо
жія обыдетъ тя. Тогда воззовеши, и Богъ услышитъ тя, и 
еще глаголющу ти речетъ ти: се пріидохъ». Сіе глаголетъ Го
сподь пророкамъ не отъ поста удерживая насъ, во научая не 
со злобою поститися, наставляя насъ тому, что аще и вели
кимъ кто постомъ постится, но отъ злобы, и льсти языка, и 
лукавства, и судовъ и сваровъ не удаляется, нѣсть пріятенъ 
постъ его Богу; а съ удаленіемъ отъ злобы и умѣренный постъ 
есть истинный и Богу пріятный.

«Постимся во святый сей пестъ мы —  православные хри
стіане; постятся и глаголемые старообрядцы безпоповскаго 
согласія и говорятъ, быть можетъ,что постятся паче насъ. Но 
сколько и какъ постится кто, это знаетъ совѣсть каждаго; 
труды постные и мы имѣемъ и они имѣютъ, и великость ихъ 
измѣрять намъ не должно; но отъ божественнаго писанія дол
жны мы разсмотрѣть, одинаковый ли плодъ приносятъ ихъ 
постные труды и наши.

«Мы — православные, совершивъ пощевіе, исповѣдуемъ 
грѣхи свои поставленнымъ отъ Бога священникамъ, пріем- 
шимъ власть вязать и рѣшить грѣхи: имъже отпустите
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грѣхи, отпустятся имъ ( отъ Іоан. зач. 65), а цо испо
вѣди пріемлемъ причастіе святыхъ тайнъ, тѣло и кровь Го
сподню, и чрезъ то получаемъ оставленіе грѣховъ и наслѣдіе 
живота вѣчнаго; о томъ, что чрезъ пріятіе святыхъ тайнъ по 
лучается оставленіе грѣховъ, самъ Гос одь Ісусъ Христосъ 
сказалъ въ сихъ словахъ: пійтс отъ нея оси, сія есть 
«ровъ моя новаго завѣта, яже за многи изливаемая 
во оставленіе грѣховъ (отъ Мат. зач. 108); и Іоаннъ Бого
словъ въ соборномъ посланіи глаголитъ: кровъ Ісуса Хри
ста Сына Его очищаетъ насъ отъ всякаго грѣха (зач. 
68); а яко причастіе святыхъ таивъ подаетъ наслѣдіе живота 
вѣчнаго, о семъ самъ же Господь глаголетъ: ядый мою 
плотъ, и тяй мою кровъ иматъ животъ вѣчный. Итакъ 
оставленіе грѣховъ и наслѣдіе жизни вѣчной— вотъ, по ука
занію слова Божія, плоды поста для сыновъ церкви право
славной, запечатлѣвающихъ постъ свой исповѣдію и святыхъ 
таивъ причастіемъ.

«Разсмотримъ теперь, также на основаніи писанія, какой 
плодъ получаютъ глаголемые старообрядцы отъ своего поста. 
И они, совершивъ пощевіе, исповѣдаютъ грѣхи свои, во не 
по уставу апостольскому поставленнымъ священникамъ, отъ 
Бога пріемшимъ власть вязать и рѣшить грѣхи и на пріятіе 
исповѣди имѣющимъ отъ епископа повелѣніе, а самочинно, по 
своему ихъ изволенію избраннымъ наставникамъ, пе получив
шимъ отъ епископа ни рукоположевія, ни священства, ни по- 
велѣнія на пріятіе исповѣди. Въ Номоканонѣ, на листу шес
томъ, о таковыхъ писано: «аще кто безъ повелѣнія мѣстнаго 
епископа дерзнетъ пріимати помышленія исповѣди, сицевый 
по правиламъ казнь пріемлетъ, яко преступникъ божествен
ныхъ правилъ, ибо не точію себе погуби, но. и ели цы у него 
исповѣдашася, не исповѣдани суть». Да видитъ глаголемый 
старообрядецъ, что свидѣтельствуютъ старыя книги о томъ,

. какова исповѣдь, безъ воли епископа совершаемая ихъ не- 
рукоположеннными наставниками, и какой плодъ она прино
ситъ: не только не подаетъ она оставленія грѣховъ, по и па
губу привлекаетъ: ибо, по словамъ Номоканона, не точію се
бя иогуби (дерзнувый исповѣдати безъ воли епископа), но и
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елицы у него исповѣдашася, не исповѣдани суть». Итакъ гла
големые старообрядцы дѣйствительной исповѣдью, подающей 
разрѣшеніе грѣховъ, поста своего не завершаютъ; не сподоб
ляются они и причастія святыхъ тайнъ тѣла и крови Господни. 
А не пріемля тѣла и крови Господни, лишаютъ себя наслѣдія 
жизни вѣчной; ибо о таковыхъ Господь сказалъ: аще не спѣ
ете плоти Сына человѣческаго,ни піете крови Его, жи
вота не имате въ себѣ\ и святый Златоустъ въ книгѣ о 
священствѣ (слово 2 , гл. 4) глаголетъ: «не ядый тѣла Гос
подня изверженъ есть отъ вѣчнаго живота»; о томъ же писано 
и въ книгѣ, называемой Златоустъ (въ пятокъ четвертой не
дѣли поста): «подобаетъ убо всякому христіанину трижды въ 
лѣто причащатися пречистыхъ тайнъ Христовыхъ и каятися 
грѣховъ своихъ; а по нашей слабости хотя единожды въ лѣ
то, въ великій постъ, и то много очищеніе есть; аще ли кто 
и того не сотворитъ, а случится ему смерть, лучше бы ему 
не родитися». Вотъ что сказано о томъ, кто хотя единожды 
въ годъ не пріобщится святыхъ тайнъ. Что же теперь дол
жно сказать о безпоповцахъ, которые всю жизнь изживаютъ 
безъ пріобщенія тѣла и крови Христовой? Какой судъ ихъ 
ожидаетъ?Судъ сей изяснѳнъ уже Христомъ Спасителемъ: аще 
не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни піете крови 
Его, живота не имате въ себѣ\ Таковы горькіе плоды старо
обрядческаго поста: не оставленіе грѣховъ и наслѣдіе жизни 
вѣчной послѣдуютъ ему, но лишеніе оной и пагуба. И не жа
лостно ли видѣть сіе? Трудъ поста они имѣютъ, но за трудъ 
свой не награды сподобляются, но пагубу на себя привлека
ютъ. Впрочемъ, не постъ тому причиною: постъ самъ по себѣ 
добръ и споспѣшвикъ спасенія; но мзду поста они тѣмъ по- 
губляютъ, что съ противленіемъ повелѣніямъ Господнимъ по* 
щеніе совершаютъ.

аМы же, православніи, за подвигъ поста имуще великія на
грады— грѣховъ прощеніе, святыхъ тайнъ причастіе и обѣ
щаніе живота вѣчнаго, станемъ поститься постомъ пріят
нымъ и угоднымъ Господеви, удаляющеся отъ всякаго зла, да 
съ чистою совѣстію достигнемъ праздникъ Воскресенія Хри
стова и будущей жизни наслѣдницы будемъ. Аминь.»
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Въ понедѣльникъ $ марта я уѣхалъ изъ Динабурга въ Ви
льну. Здѣсь явился къ господину начальнику края попросить, 
чтобы утвердили плавъ на постройку церкви въ Новоалсксан- 
дровскѣ: онъ принялъ мевя весьма ласково и обѣщалъ ис
полнить просьбу. Также и супруга его Екатерина Васильевна 
несмотря на то, что была нездорова, приняла съ великимъ вни
маніемъ и обѣщала споспѣшествовать распространенію право
славія между старообрядцами. Спаси ее Богъ! Она не сло
вомъ только, но и дѣломъ помогаетъ намъ: если какая нужда 
есть для новоустроенныхъ единовѣрческихъ церквей,— иди къ 
ней, и что можетъ, съ большею поспѣшностію постарается ис 
полнить: «мы, говоритъ, числимся члевами общества ревни
телей православія». 9 марта я сходилъ принять благословеніе 
отъ преосвященнаго Іосифа, и отправился въ путь заграницу.

V. Что побудило меня ѣхать за границу. —- Моя прежняя проповѣдь у 
клпмоуцкихъ безпоповцевъ противъ новоучрежденной австрійской іерар
хіи и въ защиту ѳедосѣевскаго безбрачія*, новая проповѣдь въ защиту 
браковъ.—Климоуцкіе безпоповцы начинаютъ разсуждать о православ

ной церкви.

Прежде описанія поѣздки моей за границу, считаю не из
лишнимъ сказать о причинахъ, побудившихъ меня предпри
нять сію поѣздку.

Въ 1851 году н жилъ въ Австріи, въ Буковинѣ, въ селе
ніи Клииоуцахъ. Тогда мнѣ случалось ходить въ городъ Су- 
чаву на поклоненіе мощамъ святаго великомученика Іоанна 
Новаго; и въ церкви, гдѣ почиваютъ его мощи, созданной въ 
началѣ шестнадцатаго вѣка, видѣлъ я на стѣнной иконописи, 
современной построенію храма, изображенія руки, благосло
вляющей именосложно, или именословно. Тогда я смотрѣлъ 
на эту иконопись съ отвращеніемъ и какъ всѣ старообрядцы, 
отпосилъ се къ тому времени, когда страна отпадала отъ 
благочестія, или уже отпала. Теперь же, по обращеніи въ 
православіе, я очень желалъ имѣть случай еще радъ быть въ 
той странѣ и со вниманіемъ посмотрѣть ту древнюю святыню.

Между тѣмъ изъ жившихъ въ Буковинѣ безпоповцевъ нѣ
которые мои давніе знакомые, благодареніе Богу!— начали 
разсуждать правильно о святой церкви и приглашали меня
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посѣтить ихъ, чтобы утвердить ихъ еще болѣе въ здравыхъ 
понятіяхъ о церкви и способствовать имъ къ соединенію съ 
церковію; также писали и къ митрополиту московскому,—про
сили дать мнѣ разрѣшеніе на поѣздку къ нимъ. Исполнить ихъ 
желаніе я считалъ своимъ долгомъ: прежде былъ я между 
ними проповѣдникомъ лжи и ктеветъ на святую церковь; не 
тѣмъ ли паче обязанъ теперь возвѣстить имъ истинное о 
церкви ученіе? Къ тому же представился и удобный случай 
проѣхать въ Буковину: по распоряженію преосвященнѣйша
го митрополита я долженъ былъ отлучиться изъ монастыря 
въ Литовскую епархію; а Литва не въ противную отъ Австріи 
сторону. И такъ я доложилъ преосвященнѣйшему митропо
литу о своей готовности съѣздить въ Буковину, и получилъ 
на то разрѣшеніе отъ него.

Я упомянулъ о прежней моей проповѣди между климоуцки- 
ми безпоповцами. Не лишнимъ почитаю сказать объ ней нѣ
сколько словъ.

Когда я пришелъ въ Климоуцы, въ 1851 году, тамъ про
исходила полемика между безпоповцами и бѣлокриницкими 
поповцами, принявшими новоучрежденвую съ принятіемъ 
Амвросія іерархію. Бѣлокриницкіе полемики брали верхъ и 
климоуцкіе безпоповцы были въ изнеможеніи, ибо не имѣли у 
себя людей, которые могли бы заграждать уста защитникамъ 
бѣлокривпцкаго священства. Будучи смолоду знакомъ съ 
поповщинскимъ ученіемъ и имѣя сильныя противъ него воз
раженія, я по пріѣздѣ въ Климоуцы поддержалъ безпоповцевъ 
противъ поповскихъ начетчиковъ, разъяснилъ имъ, что ав
стрійская новоявленная іерархія не есть истинное Христомъ 
основанное священство, что Христомъ основанное священ
ство, по силѣ живота Его неразрушимаго, есть священство 
вѣчное, а учрежденное поповцами священство есть недавно 
явившееся, человѣческое произведеніе. Безпоповцы климо
уцкіе такъ внимательны были къ моимъ толкованіямъ о свя
щенствѣ, направленнымъ противъ бѣлокриницкой іерархіи, 
что многіе и сами начали съ успѣхомъ споры; а мнѣ были 
благодарны и съ признательностію говорили: «если бы вы не 
поддержали насъ, то мы впали бы въ згу лжеіерархінк Тогда
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же усердствующіе изъ безпоповцевъ построили мнѣ съ то
варищами келью и дали мѣсто въ вѣчное владѣніе: здѣсь и 
основалъ я маленькій скитокъ, или монастырекъ. Проживши 
въ Климоуцахъ одинъ годъ, я по обстоятельствамъ возвра
тился въ Пруссііо, а вмѣсто себя для преній съ поповцами 
прислалъ отца Прокопія; на помощь ему остался также отецъ 
іосэфъ .

Моя проповѣдь противъ австрійской іерархіи, основанная 
на ученіи священныхъ и отеческихъ книгъ, снискала мнѣ ува
женіе и довѣренность въ средѣ климоуцкихъ безпоповцевъ; 
но, къ сожалѣнію, этимъ не ограничилась моя проповѣдь,—я 
проповѣдывалъ и иное ученіе, которое причиняло моимъ слу
шателямъ не малый нравствепный вредъ и должно бы поколе
бать ихъ ко мнѣ довѣріе: я былъ тогда ѳедосѣевцемъ по 
Преображенскому кладбищу и проповѣдывалъ безбрачіе.

Живущіе внутри Россіи ѳѳдосѣевцы и филиповцы, дер
жась того убѣжденія, что существованіе законныхъ браковъ 
нынѣ уже невозможно на землѣ, держатся правила, жена
тыхъ на совокупное моленіе не допускать, а веженатымъ 
всячески внушать, чтобы въ браки не вступали, объясняя 
притомъ, что если и не смогутъ безукоризненно проводить 
безбрачную жизвь, все-таки она будетъ лучше жизни брач
ной (а>. Но прусскіе ѳедосѣевцы хотя браки и не призна
вали, однако съ такой строгостію, какъ московскіе, ихъ не 
воспрещали, говоря такъ: хотя нынче законнаго брака 
нѣтъ, но жениться надо, чтобы не прекратился родъ 
человѣческій. Такое ихъ ученіе московскіе безбрачники съ 
укоризною называютъ поблажкою, или потачкою блуда<6).

(а) Одинъ внаменитый въ Москвѣ ѳедосѣевскій наставникъ ис
пытывалъ духовную дочь свою, молодую дѣвицу: «ты, можетъ, 
имѣешь помыслы идти замужъ?» Она отвѣтила: «что, батюшка, 
ва людьми водится, то и эа мною: я тоже человѣкъ». Тогда на
ставникъ сталъ учить се: «Ежели ты не пойдетъ замужъ, да 
поткнешься, а могу тебя простить; а ежели замужъ пойдешъ, ста
нешь съ мужемъ жить, тогда я простить тебя не могу». Таково 
ученіе ѳедосѣевцевъ; каждый можетъ видѣть, какіе плоды оно 
должно приносить.

(б) Московскіе осдосѣевцы Преображенскаго кладбища, при 
настоятелѣ Семенѣ Кузьмичѣ, въ 1848 и 1849 годахъ посылали
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А климоуцкіе безпоповцы допускали безбрачныхъ въ сово
купное моленіе; однакоже бракъ безъ священнословія (т.-е. 
священническаго благословенія) законнымъ не признавали. 
Признавая такимъ образомъ свои браки незаконными, они, 
для успокоенія совѣсти, желали придать имъ хотя видъ за
конности, и для этого придумали звать въ свою часовню для 
вѣнчанія браковъ бѣглаго попа изъ Бѣлой-Криницы. Такъ они 
дѣлали до самаго учрежденія новой іерархіи у поповцевъ: климо- 
уцкій безпоповецъ Тимоѳей Ѳедоровъ, братъ Михаила Ѳедо
рова, слывшій за большаго богача, нарочно для такихъ слу
чаевъ сшилъ плисовыя священническія ризы. Это онъ сдѣлалъ 
вотъ для чего: поповцы обыкновенно не пускали своихъ по
повъ вѣнчать безпоповскіе браки и ризъ имъ не давали; но без
поповцы посулятъ попу денегъ, онъ потихоньку и прибѣжитъ 
въ Климоуцы, облачится въ готовыя ризы и вѣнчаетъ у безпо
повцевъ браки, даже и тѣхъ, которые по нѣскольку лѣтъ безъ 
вѣнчавія жили. Особенно случалось это, когда какого-нибудь 
иопа выгоняли изъ Бѣлой-Криницы вонъ, что случалось нерѣд
ко: тогда, на прощаньи, онъ и приходилъ въ Климоуцы вѣн
чать у безпоповцевъ браки. Разсказывалъ мнѣ Егоръ Ѳедотовъ 
про свою свадьбу, какъ вѣнчалъ его бѣлокриницкій попъ. 
«Привезли, говоритъ, попа изъ Бѣлой Криницы: пошли мы съ 
женою вѣнчаться, уже сколько времени живши вмѣстѣ. Мнѣ 
и не хотѣлось идти къ еретику; да дѣлать нечего, пришлось, 
потому что старики безъ вѣнчанья жить не велятъ, зовутъ 
блудникомъ. Пришедши къ попу, не хотѣлось мнѣ у попа ру
ку цѣловать, потому что еретикъ; попъ осердился, да и вы
пивши былъ хорошо, началъ бить по Евангелію рукой,

своихъ наставниковъ въ Тосну (подъ Петербургъ) и въ Крестцы 
и во Псковъ, гдѣ ѳедосѣевцы дѣйствовали съ послабленіемъ къново- 
женамъ, обличить ихъ и подвергнуть исправѣ за слабые поступ
ки и поблажку новожѳнамъ: настоятелей приводили къ прощенію, 
заставляли класть начало и недѣлю поститься, а посуду въ до
махъ перемыть и покадить. Съ этимъ порученіемъ ѣздилъ тогда 
съ Преображенскаго Алексѣй Михеичъ, впослѣдствіи мой спут
никъ въ Пруссію. Хотѣли тогда московскіе настоятели подвести 
подъ такую же исираву я петербургскихъ ѳедосѣсвцевъ, да по
боялись, что опи нс подчинятся и сдѣлаютъ раздоръ съ москов
скими: такъ ихъ слабость и осталась безъ исправленія.
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кричать на меня во весь голосъ: «цѣлуй у еретика руку! Ты 
меня еретикомъ считаешь, а вѣнчаться ко мнѣ идешъ,— 
нужда пригнала: такъ цѣлуй же у еретика руку, цѣлуй!»
А самъ все колотитъ рукой по книгѣ..... Такъ безпоповцы
климоуцкіе противорѣчили сами себѣ: крещенныхъ бѣловри- 
ницкими бѣглыми попами перекрещивали и всѣ прочія тайны, 
отъ нихъ совершаемыя, ни во-что полагали; а вѣнчаніемъ 
ихъ думали вавершать свои браки, подавать этимъ бракамъ 
законную силу! Понятно, что при такой шаткости и неосно
вательности ихъ понятій о бракѣ, мнѣ нетрудно было по
сѣять между ними безбрачное Преображенскаго кладбища уче
ніе. Я говорилъ имъ: «бракъ безъ священнословія сами вы 
признаете не бракомъ, а блудомъ, и свящѳннословіе, бѣгло- 
поповское не есть свящевнословіе, браки ваши браками 
сдѣлать не сильно: значитъ, проповѣдуя браки, вы проповѣ
дуете блудъ и принимая женатыхъ на молитву, потворетвуете 
блудникамъ». Климоуцкіе возражали: если нынѣ жениться 
уже нельзя, то какъ же будетъ и міръ стоять? Эта для ѳе- 
досѣевцевъ трудная задача, по ѳедосѣевски разрѣшалась 
такъ: въ раю, прежде грѣхопаденія, Адамъ жилъ безъ брака: 
и нынѣ, на конецъ свѣта мы должны быть по первому обра
зу, такъже безъ брака, дабы начало и конецъ были одина
ковы». Это ученіе оедосѣевцы заимствуютъ изъ книги Сергѣя 
Семенова Гнусина, именуемой «Новая пандекта»(а>. Однакоже, 
климоуцкихъ безпоповцевъ это доказательство удовлетворить 
не могло; они говорили: «мы не въ раю теперь живемъ, и 
не подъ такимъ закоцрмъ, чтобы всѣмъ повелѣвалось вмѣ
стить дѣвство». Но въ то же время и свои браки оправдать 
не знали какъ и чѣмъ. И вотъ климоуцкіе безпоповцы раз
дѣлились на двое, какъ это и во многихъ мѣстахъ бываетъ 
у безпоповцевъ: одни приняли наше ученіе безбрачное и 
стали ходить молиться къ намъ, другіе въ прежнюю свою мо
ленную. Тимоѳей и Михайла Ѳеодоровы, оставшіеся при преж
ней моленной, говорили вамъ: «отцы, хотя бракъ безъ свя-

(а) У бсаіюпорскаго инока 1<>аса*а имѣется это сочиненіе Гну- 
сина собственной его Гнусина руки.



щенника и незаконный, но молодымъ людямъ воспрещать же
ниться невозможно: ежели будемъ воспрещать имъ жениться, 
то у насъ въ Климоуцахъ полны сажалки будутъ накиданы 
младенцевъ,— негдѣ будетъ и воды напиться» (б). . .  Но я ма
ло еще зналъ тогда жизнь ѳедосѣевскихъ безбрачниковъ и 
вполнѣ довѣрялъ ученію стариковъ, что будто весь міръ мо
жетъ вмѣстить безбрачную жизнь, да только не хочетъ, и 
что нынѣ, въ послѣднее время, Богъ, отъявъ священство, 
узаконилъ всѣмъ вообще жить безбрачно и тѣмъ родъ нашъ 
возвысить къ ангельской чистотѣ: посему разрѣшать бракъ 
уже противно волѣ Божіей (,). Я думалъ тогда, что въ горо
дахъ и селахъ дѣти, живя при отцахъ, подъ ихъ надзоромъ 
могутъ проводить безбрачную жизнь безбѣдно (какъ о томъ 
и Гвусинъ пишетъ въ своихъ пандектахъ), и огорчался на 
тѣхъ наставниковъ, которые дѣлаютъ поблажку молодымъ 
жить развратно; думалъ, что при строгомъ наблюденіи на
ставниковъ можно всеобщую въ ѳедосѣевцахъ водворить 
чистоту. Такъ разсуждалъ я въ то время и былъ ревностнымъ 
защитникомъ ѳедосѣевства; но потомъ, когда пристальнѣе 
разсмотрѣлъ, что производитъ ѳѳдосѣевская безбрачная жизнь, 
къ какимъ страшнымъ приводитъ преступленіямъ, оставилъ 
эту пагубное ученіе о всеобщемъ безбрачіи. Именно, прі
ѣхавши изъ Австріи опять въ Пруссію къ Алексѣю Михеичу, 
я нашелъ, что тамъ уже по запрещеніи браковъ появились 
извѣстныя лѣкарки, которыя давали молодымъ дѣвицамъ 
снадобья, чтобы не родить: это зло побудило меня раз
мыслить внимательно о томъ, можно ли и въ самомъ дѣлѣ 
всемірно водворить безбрачную жизнь и воспрещать браки. 
Я говорилъ Алексѣю Михееву, который остался проповѣдни
комъ безбрачія: «ты думаешь, что всѣ безъ исключенія могутъ 
дѣвствовать; а еслибы сдѣлать опытъ, населить какое-нибудь 
село молодыми людьми обоего пола и сдѣлать уставъ, чтобы
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(б) Сажалками въ Климоуцахъ называютъ выкопанныя и об
дѣланныя вмѣстилища для ключевой воды, которыхъ тамъ по ко
согорью много.

(в) Гнусина толкованіе на 105 слово Ефрема Сирина объ 
антихристѣ.
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согласно нашему закону не могъ никто изъ нихъ жениться и 
тебя сдѣлать бы настоятелемъ въ этомъ обществѣ,что ты—упра- 
вилъ бы это село во всеобщемъ дѣвствѣ, или бы скорѣе оно. 
сдѣлалось образомъ Содома и Гоморры»? Отринуть ученіе Гну- 
сина, что нынѣ Богъ прекратилъ браки, много помогло мнѣ 
понятіе о вѣчности церкви: оно развязало мнѣ руки* дало воз
можность разсуждать безпристрастно о всемъ старообрядче
скомъ положеніи (г).

Когда я оставилъ ученіе о всеобщемъ безбрачіи и пере
шелъ на сторону пріемлющихъ браки, тогда помянулъ и о 
Климоуцахъ, что тамъ мною посѣяно бракоборное ученіе, 
плоды котораго падутъ и на мою отвѣтственность: нужно бы-

(г) Современникъ Гнусина ивъ Преображенскихъ же Иванъ Ти- 
хоновъ допускалъ, что лучше человѣку впасть въ самыя тягчай
шія преступленія по причинѣ безбрачія, нежели жениться. Не
далеко отъ моей родины—города Сызрани, верстъ около 30, за 
Волгою есть деревня Обшаровка: въ пей было много ѳедосѣев- 
цевъ и нѣкоторые изъ нихъ стали смущаться тѣмъ, что отъ воз- 
браненія женидьбы начали рождаться важныя преступленія. Прі
ѣхалъ къ нимъ этотъ московскій отецъ Иванъ Тихоновъ съ дру
гимъ—Яковомъ Петровымъ; составилось собраніе и одинъ изъ 
жителей Обшаровки спросилъ Ивана Тихонова: «вотъ, батюшка 
у меня дочка есть, переросла уже: что мнѣ съ ней дѣлать»? 
Иванъ Тихоновъ отвѣтилъ: «учи ее, чтобы за мужъ не шла; 
нынѣ браковъ нѣтъ». А мужичекъ сказалъ: «да вѣдь она, батюш
ка, худо живетъ! Не лучше ли отдать ва-мужъ»?*—«Какъ это мож
но, отвѣтилъ Иванъ Тихоновъ; отдать ва мужъ— связать ее на 
вѣкъ во грѣхѣ; лучше пусть такъ родитъ»! Мужичекъ сказалъ: 
«это ничего, пусть бы родила; да вѣдь она, батюшка, колотитъ» 
(убиваетъ ребенка). Иванъ Тихоновъ отвѣтилъ: «пусть колотить, 
а отдать нельзя». Мужичекъ спросилъ: «А какъ, батюшка, на это 
смотрѣть, что она колотитъ? и докудова это терпѣть»? Иванъ 
Тихоновъ сказалъ: «устанетъ,—перестанетъ»! Вотъ и такое уче
ніе ѳедосѣевцамъ еще не омерзительно! А что довело до такого 
убійственнаго ученія? Удаленіе отъ церкви, укоризны на ея 
таинства, клеветы на ея пастырей. И доколѣ старообрядчество 
не сознаетъ своей вины несправедливаго отторженія отъ церкви, 
дотолѣ не избудетъ отъ подобныхъ вышесказаннымъ нелѣпыхъ 
ученій и еще въ горшее придетъ заблужденіе. Не скажутъ ли 
старообрядцы, что я неприлично поступаю, обличая дѣла ихъ? 
Напрасио, ничьихъ дѣлъ въ отдѣльности я не обличаю, а только 
изъявляю ихъ ученіе, которое было нѣкогда и моимъ ученіемъ.
А какія повредиости производило мое ученіе, говорить объ этомъ 
я, конечно, имѣю право.
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ло позаботиться исторгнуть тамъ это ученіе, и я послалъ въ 
Климоуцы вторично отца Прокопія, заняться проповѣдью о 
бракахъ. Услышалъ отецъ ІоасаФЪ, жившій уже въ Молдавіи, 
что отецъ Прокопій въ Климоуцахъ проповѣдуетъ въ защи
ту браковъ, и нарочно пріѣхалъ сюда изъ Молдавіи, чтобы 
поддержать безбрачіе; но опровергнуть отца Прокопія не могъ, 
ибо не могъ доказать, что отъ возбраненія браковъ разврата 
не происходитъ. Климоуцкіе отъ его проповѣди отвратились и 
ученіе бракоборное въ Климоуцахъ до конца исторглось. Ѳедо- 
сѣевское, также Филиповцевъ и Аристовыхъ ученіе я называю 
бракоборнымъ ве за то, что они бракъ, совершаемый безъ 
священнословія, почитаютъ незаконнымъ (въ этомъ отноше
ніи ихъ ученіе правильно, согласно ученію церкви и служитъ 
не на попраніе, а на утвержденіе брака); но за то называю 
ихъ ученіе бракоборнымъ, что они извращаютъ смыслъ 
сказаннаго Спасителемъ о жизни безбрачной: не оси вмѣ
щаютъ словесе сего, и проповѣдуютъ, что бракъ для су
ществованія рода человѣческаго не нуженъ, что его суще
ствованіе продолжается нынѣ не чрезъ посредство благосло
веннаго Богомъ брака, во по прелести діавола чрезъ блудъ. 
Такое ученіе есть явное бракоборство, отрицаніе Богомъ ус
тановленнаго и благословеннаго брака.

Когда Господь вразумилъ меня о святой Церкви, о непо
врежденномъ ея православіи и поступилъ я на жительство 
въ Никольскій Единовѣрческій монастырь, тогда пріѣхалъ въ 
Москву изъ Климоуцъ безпоповскій инокъ Петръ, мой быв
шій ученикъ. Мы подробно объяснили ему, какія причины 
побудили насъ обратиться къ святой церкви, и снабдили его 
книгами,—дали между прочимъ и двѣ особенно важныя для 
старообрядцевъ: «Выписки Озерскаго», изданныя А. И Хлу
довымъ, и митрополита Григорія «Истинно-древняя церковь». 
Отецъ Петръ, хотя не особенно острый и свѣдущій, но доб
росовѣстный человѣкъ: онъ сперва самъ прочелъ вниматель
но эти книги и убѣдившись изъ чтенія оныхъ, что церковь 
стоитъ незыблемо въ благочестіи, сталъ потомъ говорить и 
другимъ: «Вотъ мнѣ дали книгу, гдѣ собрано изъ старыхъ, 
уважаемыхъ нами книгъ множество свидѣтельствъ, которыми
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оправдываютъ себя перешедшіе отъ насъ въ церковь: нуж
но намъ эту книгу повѣрить съ старыми, на которыя она 
ссылается, и если увидимъ,что она ложно ссылается на ста
рыя книги, будемъ ихъ обличать; а если найдемъ, что всѣ 
приведенныя въ ней ссылки сдѣланы правильно, нужно намъ 
подумать, не послужатъ ли и въ самомъ дѣлѣ эти свидѣтель
ства къ оправданію тѣхъ, которые рѣшились присоединить
ся къ церкви. Назначили день для собранія, запаслись кни
гами— иныя были у нихъ свои, другія выиросили въ Бѣлой- 
Криницѣ. Стали повѣрять,— и какое мѣсто изъ книги Озер
скаго ни отыщутъ, согласно указанію, въ старой книгѣ, от
куда оно выписано, оказывалось, что каждое выписано вѣр
но, слово въ слово. Это привело ихъ къ мысли, что должно 
быть и всѣ другія выписки, сдѣланныя изъ старопечатныхъ и 
старописьменныхъ книгъ, которыхъ они у себя не имѣли, 
сдѣланы также вѣрно и сомнѣнію не подлежатъ. Тогда они, 
вмѣсто того, чтобы сдѣлаться обличителями присоединив
шихся къ церкви, стали сами вникать въ свидѣтельства П и
санія о правотѣ, неповрежденности и вѣчности Церкви Хрис
товой и о прочемъ. Отецъ Петръ и вторично пріѣзжалъ въ 
Москву, осмотрѣлъ съ нами нѣкоторыя хранящіяся въ мос
ковскихъ соборахъ и библібтекахъ древности, подтверждаю
щія правильность содержимыхъ церковію обрядовъ и уста
вовъ, а отъѣзжая домой получилъ оѣъ насъ и еще нѣсколь
ко книжекъ, защищающихъ правоту церкви противъ напа
деній отъ глаголемыхъ старообрядцевъ. Потомъ въ концѣ 
1869  года, по совѣту своихъ близкихъ, отецъ Петръ прі
ѣхалъ въ Москву и въ третій разъ уже съ тою цѣлію, что
бы окончательно о всемъ переговоривши съ нами и еще 
осмотрѣвъ московскія древности, присоединиться къ церкви. 
Въ монастырѣ вашемъ онъ прожилъ всю зиму; здѣсь присо
единился ко святой церкви и потомъ уѣхалъ обратно въ Кли- 
моуцы, гдѣ старался и другихъ утвердить въ мысли оставить 
свое пагубное пребываніе внѣ спасительной ограды Церкви 
Христовой. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ 1870  года климоуцкіе при
слали мнѣ письмо, — просили пріѣхать въ нимъ помочь ихъ 
намѣренію присоединиться къ церкви, и тогда же прислали,
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какъ выше сказано, прошеніе въ преосвященнѣйшему митро
политу Иннокентію, чтобы дозволилъ мнѣ къ нимъ отправить
ся. Владыка, отпущая меня, далъ мнѣ наставленіе, чтобы въ 
томъ случаѣ, если климоуцкіе старообрядцы будутъ просить 
меня совершить надъ ними чинъ присоединенія къ святой 
Церкви, я, согласно правиламъ, испросилъ на то благосло- 
вевіе отъ православнаго буковинскаго епископа.

и
(Продолженіе будетъ).

Шуменъ московскаго Единовѣрческаго Никольскаго монастыря
Іеромонахъ Павелъ.

Ч А СТ Ь  11. 15



П Т И Ц Ы  Н Е Б Е С Н Ы Я " .

Красота внѣшняго покрова птицъ, великолѣпное убранст
во нѣкоторыхъ изъ нихъ, также составляютъ отличіе ихъ 
отъ прочихъ животныхъ. Многія породы раковинъ, особенно 
въ моряхъ теплыхъ странъ, украшены удивительными коле 
рами, радужными оттѣнками, поражаютъ изяществомъ ри
сунка;— но кто ихъ видитъ кромѣ Всевидящаго? Только нем
ногіе образчики, случайно выброшенные моремъ, хранятся, 
какъ рѣдкость, въ кабинетахъ богатыхъ любителей. Это по
казываетъ намъ, что Творецъ, устрояя міръ, не имѣлъ въ 
виду только наше праздное удивленіе, любопытство. Господь 
создалъ все себе ради (Прит. 1 6 , 4). Несмотря на всѣ те
лескопы и микроскопы человѣческому взору доступно самое 
ничтожное,— можетъ быть милліонная доля чудесъ Его міра. 
Божественная премудрость сама съ собою увеселяется чуд
нымъ разнообразіемъ своихъ произведеній и красотою сво
ихъ созданій. Птицы, воздушныя сестры цвѣтовъ, соперни
чаютъ съ ними въ красотѣ, разнообразіи и прихотливости 
Формъ и колеровъ. Прочія животныя, за исключеніемъ нѣс- 
колькйхъ породъ тропическихъ змѣй, по большей части имѣ
ютъ цвѣта мутные, смѣшанные, земляные: бурый, рыжій, 
жолтый, сѣрый, иногда съ полосками, крапинами, пятнами. 
Птицы сіяютъ всѣми отливами самыхъ яркихъ радужныхъ 
цвѣтовъ: яркокраснымъ (кардинали), изумруднозеленымъ (но-

(а) Окончаніе См. іюньск. книжку.
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оу гаи), голубымъ, золотистымъ, фіолетовымъ, съ разными кай
мами, ленточками, пятнами, звѣздочками. Настоящая мозаи
ка, цѣлый калейдоскопъ! Кто сосчитаетъ всѣ оттѣнки и пе
реливы цвѣтовъ, которыми играетъ на солнцѣ распущенный 
хвостъ павлина? Кромѣ цвѣта у птицъ сколько другихъ укра
шеній! Великолѣпные хохлы, гребни самымъ разнообразныхъ 
видовъ, рога (у калао, у звонаря), подбородки, ожерелья (у 
пѣтуховъ и турухтановъ), шпоры (даже на крыльяхъ какъ у 
камиши), хвосты самыхъ причудливыхъ Формъ, какъ у рай
ской птицы, павлина, менуры лирохвостной. Всѣ эти укра
шенія, изящныя самой Формой своей, еще болѣе нравятся, бу
дучи убраны самыми яркими металлическими, хрустальными 
колерами. Колибри, играющія на солнцѣ среди пышной зе
лени, кажутся летающими драгоцѣнными каменьями, яхонта
ми, рубинами. Феникоптеръ, или Фламинго, блещетъ издали 
какъ пламя (фламма— откуда и произошло его имя), какъ ог
ромный карбункулъ, какъ исполинскій цвѣтокъ кактуса-боль- 
шецвѣта (рііуііоеаііь ідпезсепз.) (а>. Особенно птицы жар-

(а) Полагаютъ, что ѳта птица подала поводъ къ разсказамъ о 
баснословной птицѣ Фениксъ. Древность вѣрила, даже такія лич
ности какъ Плиній и Тацитъ не отвергали дѣйствительное существо
ваніе этой загадочной птицы, отрицая только равныя подробности 
миѳа. Говорили, что она живетъ во внутреннихъ пустыняхъ Ара
віи. Вѣрили, что вѣкъ ея продолжается 500 лѣтъ. Подъ конецъ 
этого долголѣтняго періода необыкновенная птица устроивала 
себѣ гнѣздо ивъ благовонныхъ растеній и смолъ и въ немъ уми
рала. Изъ праха ея вовраждался новый птенецъ. «Первая забота, 
первое попеченіе молодой птицы, говоритъ Тацитъ, и первое 
употребленіе силы состояло въ томъ, чтобы воздать своему ро
дителю погребальныя почести*. Молодой Фениксъ переносилъ 
гнѣздо-могилу и возлагалъ на жертвенникъ солнца въ Иліополѣ 
Египетскомъ. Здѣсь, маханіемъ крыльевъ, онъ зажигалъ гнѣвдо 
своего предшественника, и, вовдавъ послѣднюю почесть смерти, 
онъ удалялся опять въ свое уединеніе, служа людямъ символомъ 
напоминаніемъ вѣчности. Первенствующая Церковь, съ особен-

15*
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кихъ странъ отличаются этой роскошью колеровъ, этимъ, 
такъ сказать, напряженіемъ жизни, избыткомъ лучей и цвѣ
товъ. Птицы холодныхъ странъ и перелетныя, которымъ при
ходится выводить дѣтей въ горахъ Норвегіи, но скаламъ Ш пиц
бергена и на льдинахъ Гренландіи, не владѣютъ такими яр
ко-блестящими перьями какъ тропическія; за то Господь на
дѣлилъ ихъ пухомъ, который въ странахъ близкихъ къ по
люсамъ, конечно пріятнѣе чѣмъ радужный, но негрѣющій, на
рядъ птицъ экватора. Всѣ птицы сѣвера и перелетныя породы 
награждены этимъ согрѣвателемъ въ достаточномъ количествѣ. 
Гуси, гаги, лебеди выстилаютъ пухомъ внутренность гнѣзда сво
его и такимъ образомъ предохраняютъ яйца и птенцовъ своихъ 
отъ суровости воздуха. (А страусъ кладетъ яйца въ песокъ; 
солнце высиживаетъ его дѣтей, а онъ только ночью покры
ваетъ яйца своимъ тѣломъ). Когда гага улетаетъ для добыванія 
пищи, промышленники, съ величайшими усиліями и трудно
стями, добираются по веревкамъ до неприступнаго гнѣзда ея, 
устроеннаго гдѣ-нибудь въ разсѣлинѣ отвѣсной скалы надъ 
моремъ, и добываютъ нѣсколько этого драгоцѣннаго пуху, 
мягкаго, бѣлаго и легкаго, какъ тѣ облака, которыя перисты
ми рядами сіяютъ на лѣтнемъ небѣ. Горсть этого пуху, мок
р аго ,— когда его высушить, достаточна для набивки посред-

нымъ тщаніемъ всюду искавшая симвоювъ и свидѣтельствъ бу
дущей жи8ни, приняла Феникса эмблемой воскресенія, и изобра
жала его сидящимъ на пальмѣ (пальма по-гречески финиксъ), 
которая тоже была знаменіемъ побѣды и воскресенія. «Умру въ 
гнѣэдѣ моемъ (какъ фениксъ), говоритъ Іовъ (29, 18), и какъ фи
никъ умножу дни мои». Павлинъ, ежегодно сбрасывающій уборъ 
свой, и весною одѣвающійся въ новый, тоже былъ изображе
ніемъ воскресенія на христіанскихъ гробницахъ первыхъ вѣковъ. 
Стоящій на шарѣ, распустя свой великолѣпный хвостъ, онъ изоб
ражалъ тѣло человѣка, отъ земли созданное и возносящееся къ 
странамъ надэвѣзднымъ.



ПТИЦЫ НВБЕСЫЫЯ. 219

ственной величины матраца: до того тонокъ, легокъ и упругъ 
этотъ драгоцѣнный даръ полярныхъ странъ!

Здѣсь же мимоходомъ скажемъ нѣсколько словъ о такомъ 
добромъ качествѣ птицъ, которому не мѣшало бы подражать 
многимъ изъ людей: это любовь къ чистотѣ и порядку, опрят
ность и чистоплотность, которыя соблюдаютъ онѣ въ своемъ 
жилищѣ и въ своей одеждѣ. Значительную часть послѣобѣден
наго времени каждая птица (исключеній немного) употребляетъ 
на чистку и глаженье своего убора. Многія купаются (въ 
пескѣ или въ водѣ) даже по нѣскольку разъ въ день и всѣ во
обще постоянно, между другими занятіями не теряютъ изъ ви
да благообразіе внѣшности, поправляютъ перышки, оіципыва 
ются, охорашиваются. Этотъ инстинктъ изящества не имѣетъ 
впрочемъ ничего сходнаго съ суетнымъ тщеславіемъ тѣхъ лю
дей, которые только затѣмъ кажется и живутъ, чтобы рядить
ся, т.-е. служить вѣшалкой для всѣхъ тряпокъ моднаго мага
зина. Птица только бережетъ, охорашиваетъ естественный 
уборъ, данный сй Богомъ, сіяетъ своимъ, какъ полевой цвѣ
токъ и лилія доливъ (ГІѢс. Гіѣс. 2, 1). Навѣшиваетъ ни она 
на себя цвѣтовъ, побрякушекъ, чужихъ хвостовъ и перьевъ, 
какъ дѣлаютъ люди?

Если нарядъ Соломона нс могъ равняться тонкостію, изя
ществомъ, чистотою съ обыкновенной лиліею луговъ Палес
тины, то самый пЫшный уборъ Сарданапала, съ азіатскою 
роскошью засыпанный золотомъ и каменьями, далеко уступилъ 
бы блескомъ и великолѣпіемъ коронамъ и мантіямъ бѣдныхъ 
цариковъ разныхъ индѣйскихъ племенъ, бродящихъ по лѣ
самъ западной части свѣта. Ихъ корона— разноцвѣтный пукъ 
изъ перьевъ попугая, ихъ плащъ подбирается изъ мелкихъ 
ярко-блестящихъ перышковъ тамошнихъ птицъ, и отливаетъ 
всѣми тѣнями шелковыхъ тканей, золота и пурпура. Можетъ 
ли равняться съ такою мантіей самый драгоцѣнный нарядъ
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великаго Могола? Послѣ этого, глядя на суетную роскошь 
пышныхъ нарядовъ, какъ не вспомнить: и о одежды что пе- 
четеся? Что такое вашъ нарядъ? Дань со всего животнаго 
царства: шкуры (мѣха) разныхъ рѣдкихъ звѣрей, перья за 
морскихъ птицъ, паутина невзрачнаго червя—шелковичника! 
Самою этою накладною, навьюченною роскошью мы свидѣ
тельствуемъ не только о вашемъ господствѣ надъ природою, 
но вмѣстѣ о своемъ убожествѣ, заявляемъ, что мы бѣдвы, на 
насъ все чужое, взятое напрокатъ изъ магазиновъ природы. 
Нагъ ызыдохъ отъ чрева матери моея, нагъ и отъпду! 
(Іов. 1 ,2 1 ) .  Если не простительно гордиться красотою лица, 
пріятностію взора, рѣчи, движеній, голоса, великолѣпіемъ во
лосъ (2  Цар. 14 , 2 5 ), еще менѣе простительно гордиться на
рядомъ, щеголяя чужимъ, заемнымъ, принадлежностію трудо
любца — бобра, собственностью глупаго страуса, имѣніемъ 
райской птицы ....

Изъ животныхъ водяныхъ (исключая корюшки, рака) ни од
но не имѣетъ постояннаго пріюта, осѣдлости; изъ животныхъ 
земныхъ иныя устроиваютъ нѣчто въ родѣ домовъ и можно да
же сказать—поселеній: барсукъ,сурокъ, овражка,устроиваютъ 
себѣ правильныя жилища съ разными входами и выходами, 
кладовыми и т. п. Энотъ, бобръ, пчела, термитъ устроиваютъ 
искусно организованныя общественныя поселенія съ своими 
прудами, магазинами, дѣтскими отдѣленіями и пр. Но это, 
такъ сказать, исключенія изъ общаго правила. Большая часть 
животныхъ не имѣетъ осѣдлости, проводятъ ночь тамъ, гдѣ 
Богъ привелъ, и не знаютъ гдѣ застигнетъ ихъ завтрашняя 
ночь и спокойствіе сна. Заяцъ, волкъ, ночуютъ въ первомъ 
оврагѣ, гдѣ снѣговые сугробы служатъ имъ ложемъ, и склоны 
утесовъ укрываютъ ихъ отъ свирѣпости мороза и вѣтра. Діо- 
генова жизнь, мечты Руссо! Птица—наиболѣе свободное изъ 
всѣхъ созданій, наименѣе зависимое изъ всѣхъ животныхъ отъ
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условій мѣста, кочующее племя, вольное какъ вѣтеръ,—имѣ
етъ однако одну постоянную точку опоры, это гнѣздо. Гнѣздо 
птицы—ея очагъ, ея отечество, ея столица, единственное мѣс- 
то земли, къ которому она привязана своими Инстинктами и 
симпатіями, своими трудами и попеченіями. «Какъ возлюблен
но мнѣ жилище Твое Господи— Іегова! восклицаетъ пророкъ 
Давидъ. Какъ олень стремится къ источникамъ воды, такъ я 
къ Тебѣ, Божо! Стремится душа моя къ дому Господню! Что 
для птицы ея пріютъ, для горлицы ея гнѣздо, гдѣ она покоитъ 
дѣтей своихъ,— то для меня олтари Твои, Іегова, Царь мой, 
Богъ мой!» (11с. 8 3 ,  1 — 3 . Пс. 4 1 , 1 ) . Всякая птица (кро
мѣ нѣкоторыхъ породъ совы да бездомной кукушки) по сво
имъ силамъ, по своему вкусу, по степени своего развитія, 
по своимъ средствамъ и способностямъ, устроиваетъ удоб
ный и спокойный пріютъ для будущаго потомства, да не ос
кудѣетъ благословеніе Творца: и птицы да утюжатся на 
земли. (Быт. 1 , 22). Суровый орелъ, обитатель заоблачныхъ 
скалъ и неприступныхъ утесовъ, обреченный нести судьбу Иса
ва, Измаила, даетъ своимъ дѣтямъ спартанское воспитаніе: въ 
жесткой впадинѣ каменистой возвышенности, открытой всѣмъ 
бурямъ и непогодамъ, безобразная груда сучьевъ и прутьевъ— 
вотъ первое ложе царственныхъ птенцовъ! Вселяется на 
вереѣ камене и въ сопровенѣ. Таможе сый ищетъ браш
на, издалеча очи его наблюдаютъ. Птичищи же ею 
валяются въ крови.... (Іов. 3 9 ,  3 0 ) .  Смиренный жаворо
нокъ устроиваетъ пріютъ своимъ малюткамъ во впадинѣ зем
ли, взрытой сохою земледѣльца; луговка-пиглица на болѣе 
удобной болотной кочкѣ; дикая утка, журавль, цапля любятъ 
живописныя болотистыя мѣстности, гдѣ среди мелкаго кустар
ника, тальнику и ольхи, подъ тѣнью высокаго шумнаго трост
ника или зеленой осоки, въ виду водныхъ пространствъ, по
крытыхъ широкими листьями и желтыми цвѣтами купавки
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(сѣверная родня знаменитаго лотоса), въ неприступныхъ 
чащахъ строятъ гнѣздо свое. Гнѣздо ласточки всякому 
извѣстно какъ образецъ прочности, помѣстительности, уют
ности. Гнѣздо славки портнаго сшивается изъ листьевъ; ре
мезъ болотный изъ тончайшаго пуха разныхъводяныхъ рас
теній дѣлаетъ валяный мѣшечекъ и привѣшиваетъ его какъ 
яблоко на вѣтвяхъ деревъ. Гнѣздо синицы-хвостовки тоже 
виситъ на деревѣ какъ яблоко и имѣетъ два отверстія: одно 
для входа, другое для выхода. Птичка имѣетъ очень длинный 
хвостъ, и потому не могла бы повернуться въ гнѣздѣ къ тому 
отверстію, которымъ вошла. Береговая ласточка устроиваетъ 
гнѣздо въ глубинѣ горизонтальной норы, которую вырываетъ 
въ осыпяхъ рѣчныхъ береговъ. На тыхъ птицы небесныя 
превитаютъ; птенцы ихъ отъ среды каменія дадятъ 
гласъ (Пс. 103, 12). Можетъ быть эти гнѣзда внушили Да
виду, укрывавшемуся по горамъ, пещерамъ и ущельямъ, 
сравненіе его положенія съ судьбою птицъ: на Господа упо-  
вахъ! Еако речете души моей: превитай по горамъ яко 
птица? Се грѣтницы налякоша лукъ, уготоваша стрѣ
лы... (Пс. 10, 1 — 2). Американскій снигирь цѣлымъ обще
ствомъ устроиваетъ одно общее гнѣздо. Но замѣчательнѣе 
всѣхъ другихъ въ этомъ отношеніи австралійскія талегалы, 
и всѣ птицы, изъ рода Мегаподіуса, которыя не высиживаютъ 
яицъ своей животной теплотой, а химическимъ путемъ. Онѣ 
устроиваютъ гнѣзда въ видѣ конуса съ пустотою въ срединѣ 
для притока воздуха;по вершинѣ кургана раскладываются яйца: 
на нихъ слой растительныхъ веществъ, которыя, разогрѣваясь 
какъ копна непросушеннаго сѣна, согрѣваютъ яйца. Когда 
жаръ слишкомъ силенъ, птицы раскрываютъ яйца или от
части или со.всѣмъ. Кто обучилъ птицъ такому сложному про
цессу? Такимъ образомъ машина для высиживанія яицъ изо
брѣтена раньше чѣмъ Египтяне додумались до нея.
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Кронѣ общихъ пріемовъ, свойственныхъ цѣлому классу или 

извѣстной породѣ, каждая особь, уже своимъ личнымъ умѣнь
емъ, примѣняется къ обстоятельствамъ данной мѣстности. 
Куропатка въ умѣренной полосѣ устроиваѳтъ гнѣздо просто 
на землѣ; въ сѣверныхъ мѣстностяхъ ова жмется въ корнямъ 
кустовъ и деревьевъ и изъ травы дѣлаетъ прислонъ, родъ кров
ли. Есть случаи, показывающіе замѣчательную изобрѣтатель
ность, такъ сказать, личную находчивость отдѣльныхъ осо
бей. Въ одномъ изъ городовъ Германіи, посреди города, на 
самой многолюдной и шумной изъ площадей, возвышается 
зданіе ратуши, съ высочайшей готической башней, на вер
шинѣ которой на высокомъ шпилѣ утвержденъ Флюгеръ. Одна 
догадливая птица, изъ породы, ославленной понапрасну 
глупою (ворона), вѣроятно долгимъ и внимательнымъ наблю
деніемъ изучила этотъ Физическій приборъ, и съумѣла из
влечь изъ этой игрушки практическую пользу. Съ своимъ 
товарищемъ жизни устроила она на этомъ самомъ Флюгерѣ 
гнѣздо, недоступное всѣмъ опасностямъ и тревогамъ дольня
го міра, несмотря на его вѣчный шумъ, недоступное даже 
ружейной пулѣ! Со стороны гнѣзда, обращенной къ стержню, 
на которомъ вращается Флюгеръ, они устроили стѣнку и родъ 
навѣса, нѣчто въ родѣ кибитки. Такимъ образомъ откуда бы 
ни дулъ вѣтеръ, какъ бы ни шумѣлъ дождь, сколько бы ни 
бушевала буря,—ихъ птенцы всегда находились въ защитѣ сво
его подвижнаго шалаша. Какое остроумвое примѣненіе Флю
гера! Какое спокойствіе среди вѣчнаго движенія, уединеніе 
среди шума, безопасность на краю бездны, комфортъ на ос- 
трѳѣ иглы! Какой необъятный кругозоръ, удивительная пано
рама! Къ сожалѣнію это удовольствіе продолжалось не долго. 
Родичи трудолюбивой и изобрѣтательной пары воспылали чув
ствомъ самымъ низменнымъ,самымъ человѣческимъ—завистью 
и порѣшили отбить геніальное изобрѣтеніе въ свою пользу.
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Долго храбрая чета отстаивала свое созданіе, своё воздуш
ный замокъ; наконецъ чрезъ нѣсколько лѣтъ битвъ принуж
дена была его покинуть разбитый, полуразрушенный многими 
приступами, и какъ Эней, послѣ паденія Трои, искать новое 
отечество подъ другими небесами. Но тупые гонители умѣли 
только разорить и не могли уже починить разрушенный ко
рабль. Злополучныя развалины единственнаго въ своемъ родѣ 
зданія долго еще потомъ повертывались на недоступной высо
тѣ темнымъ пятномъ, какъ живой укоръ людямъ, у которыхъ 
подобные случаи несправедливости и зависти гораздо чаще и 
обыкновеннѣе.

Итакъ утвердившееся мнѣніе насчетъ птицъ, объ ихъ 
легкомысленности, ихъ беззаботной веселости и безпечности 
насчетъ будущаго допускаетъ ограниченія. Есть породы, по
казывающія извѣстную степень предусмотрительности и бере
жливости. Конечно онѣ не строятъ такихъ житницъ и кладо
выхъ какъ бобръ, хомякъ, пчела, термитъ, муравей, во все- 
таки жуланъ (изъ породъ воробьиныхъ) напримѣръ, насажи
ваетъ насѣкомыхъ на колючки терновника, въ запасъ, и 
съѣдаетъ въ дурную погоду, когда не видать ихъ летающихъ и 
ползающихъ; сойка собираетъ жолуди, а американскій дятелъ 
выдалбливаетъ углубленіе въ агавахъ, и въ эти нехитрые по
греба кладетъ плоды на зиму. Одна американская птица по 
вечерамъ убираетъ края гнѣзда своего свѣтящимися жучками 
и червями и пользуется такимъ образомъ даровымъ освѣще
ніемъ, дешевою иллюминаціей. Неизвѣстно, какое побужденіе 
заставляетъ сорокъ уносить въ гнѣзда блестящія вещи, напр. 
серебряныя, монеты. Можетъ быть онѣ любятъ свѣтлость, 
блескъ? Въ Австраліи есть будто бы птица, одержимая стра
стью къ блестящимъ драгоцѣннымъ камнямъ...

Какъ же, возразятъ совопросники, Евангеліе говоритъ, что 
птицы небесныя ни сѣютъ, ни жнутъ, ни собираютъ въ жит-



ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЯ. 2 2 8

ницы (Мѳ. 6 , 26)? Да Евангеліе говоритъ о птицахъ вообще, 
не упоминая исключенія; Евангеліе говоритъ, можетъ быть, 
только о птицахъ Палестины, или судя по мѣсту проповѣди, 
о птицахъ Галилеи, между которыми нѣтъ такихъ породъ- 
скопидомовъ; Христосъ притомъ, судя по тексту евангелиста 
Луки, говоритъ только объ одной породѣ птицъ, именно ука
зываетъ ворона: смотрите вранъ, яко ни сѣютъ, ни 
жнутъ, имъже нѣсть сокровища ни житницы, и Богъ 
питаетъ ихъ. Еольми паче вы есте лучти птицъ? 
(Лук. 1 2 , 2 4 ).

Доселѣ мы разсматривали птицъ отдѣльно отъ прочихъ тво 
реній, ихъ удивительную способность полета, ихъ неизмѣри
мыя странствованія, ихъ замысловатыя гнѣзда, чудный голосъ 
и блестящія перья. Взглянемъ на нихъ какъ на часть міро
зданія, на ихъ отношенія къ другимъ элементамъ и дѣятелямъ 
природы. Какое значеніе имѣютъ онѣ въ общей органической 
жизни, какое звѣно составляютъ онѣ въ пѣпи существъ, ка
кую ступень занимаютъ въ лѣстницѣ твореній?

Одинъ изъ отличительныхъ признаковъ жизни, ея неиз
бѣжная принадлежность— это стремленіе къ размноженію по
роды и распространенію: раститеся и множитесь—общій 
законъ органическихъ тварей. Но это самое размноженіе, не 
встрѣчая никакого противодѣйствія, было бы чрезмѣрно, ко 
вреду для органической жизни. Для порядка необходимы ре
гуляторы. Геологія говоритъ намъ, что первое время наша 
планета представляла разкаленвую массу съ едва застывшею 
тонкою корою твердой матеріи. Весь шаръ былъ покрытъ- 
неглубокою водою и усѣянъ безчисленными архипелагами 
низменныхъ острововъ. Вода была тепла отъ избытка внутрев 
няго жара планеты, какъ и почва острововъ; теплый воздухъ 
наполяенъ углекислотою и испареніями. Такой избытокъ тепла, 
сырости и углерода развилъ невообразимую полноту, роскошь
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ра- стельности. Всѣ эти острова были покрыты сплошными 
рощами исполинскихъ растеній, которыя въ послѣдствіи обра
зовали неизмѣримыя залежи каменнваго угля, столь пригодив
шагося въ вашихъ климатахъ въ наше время, не столь бога
тое растительностію. Папоротники выше нынѣшнихъ пальмъ, 
хвощи исполинскихъ размѣровъ составляли чащи непроходи
мыя и неприступныя, какъ нынѣшніе лѣса на берегахъ Ори
ноко или Мараньона. Сама растительная жизнь глушила себя 
своимъ напряженіемъ, своимъ избыткомъ силы. Когда пред
начертанное въ планахъ вѣчной мудрости исполнилось, за
пасы горючаго матеріала закончены, избытокъ углекислоты, 
излишній въ составѣ воздуха, извлеченъ, и воздухъ сталъ 
удобнымъ для дыханія,— тогда по гласу Творца, являются ж и
вотныя земныя, питающіяся растеніями. Такимъ образомъ из
лишнему развитію растительной жизни поставленъ противо
вѣсъ, регуляторъ. Но исполинскія травоядныя той эпохи, при 
теплотѣ и обильнѣйшемъ кормѣ, могли расплодиться до край
ности и, истребя растительность, вымереть голодомъ.... Въ 
отдаленіе этой опасности значительное количество плотояд
ныхъ постоянно поддерживали и поддерживаютъ равновѣсіе. 
Имѣя пищу не столь обезпеченную и изобильную, какъ траво- 
яды, они не могутъ плодиться въ излишкѣ, но существуютъ 
именно въ такомъ количествѣ, какое необходимо для равно
вѣсія между растительнымъ и животнымъ царствомъ. Одни 
истребляютъ гніющіе трупы умершихъ животныхъ, предохра
няя воздухъ отъ зараженія, другія истребляютъ живыя особи..

Гдѣ человѣкъ принялъ на себя попеченіе о животныхъ и 
растеніяхъ, тамъ эти естественные охранители порядка удали
лись и стали па второмъ планѣ. Въ Японіи совсѣмъ нѣтъ 
хищныхъ звѣрей. Левъ нынѣ не водится въ Европѣ, волкъ 
давно истребленъ совсѣмъ въ Англіи,медвѣдь сохранился толь
ко въ гористыхъ малонаселенныхъ странахъ: въ Ш вейцаріи

2 2  '
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Норвегіи, Карпатахъ. Но во время народныхъ бѣдствій и каз
ней, при неустройствахъ гражданской жизни, въ эпохи про
должительныхъ и тяжкихъ войнъ, породы плотоядныхъ снова 
множатся, табуны волковъ слѣдуютъ за арміями...Стаи хищ
ныхъ птицъ ожидаютъ приказанія Видѣхъ единаго ангела, 
стояща на солнцѣ: и возопи гласомъ веліимъ, глаголя 
всѣмъ птицамъ, парящимъ посредѣ небесе: пріидите 
и соберитеся на вечерю великую Божію! Да снѣсте 
плоти царей, и плоти крѣпкихъ и плоти тысячниковъ 
и плоти коней и сѣдящихъ на нихъ, и плоти всѣхъ 
свободныхъ и рабовъ,и малыхъ и великихъ!(Апок. 1 9 ,1 8 .  
19).Идѣже бо аще будетъ трупъ,тамо соберутся орли 
(Мѳ. 2 4 . 2 %\Идѣже аще будутъ мертвечины,абіе обрѣ
таются (орлы). (Іов. 3 9 . 3 0 ). Птицамъ это охранительное 
назначеніе въ дѣлѣ равновѣсія и здравія природы принадле
житъ кажется еще въ большей мѣрѣ,чѣмъ млекопитающимся, 
по причинѣ ихъ легкоподвижности, перемѣстительности и по 
ихъ сравнительно быстрому пищеваренію. Многія изъ нихъ 
питаются падалью, большая часть мелкими животными и га
дами, еще большее число насѣкомыми, меньшиство плодами 
и зернами, отнюдь впрочемъ не брезгуя животной пищей, 
разными букашками, червячками и т . п.

Извѣстно уваженіе, которое Египтяне питали къ ибису. Его 
почитали священною птицею.Его трупъ бальзамировали.Ког
да воды нильскаго разлива входили въ свое обычное ложе, то 
по полямъ оставалось огромное количество змѣй и другихъ 
гадовъ, принесенныхъ половодьемъ съ верховья рѣки; при 
теплотѣ и сырости въ заводяхъ, болотцахъ, и лужахъ, 
по углубленіямъ, кишѣли безчисленные рои разныхъ васѣко- 
мыхъ, лягушекъ и др. отвратительныхъ и вредныхъ живот
ныхъ. Тогда стадо ибисовъ, прилетая съ верховьевъ великой 
рѣки, принималось за свое дѣло. Низменныя, лѣсистыя, бо-
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лотистыя мѣстности нашихъ западныхъ губерніи изобильны 
аистами, которые исполняютъ тоже ремесло. Замѣчательно, 
что и жители края ихъ тоже любятъ, и почитаютъ за счастіе, 
за благопріятный признакъ, если аистъ свилъ гнѣздо на кров
лѣ ихъ.дома. Въ Ѳессаліи, обильной змѣями, убить аиста бы
ло уголовнымъ преступленіемъ; въ Египтѣ за ибиса казнили 
смертью! Въ Индіи порода птицъ, похожая на аиста или цап
лю, по своему важному виду и величавой походкѣ называемая 
адъютантъ или секретарь, а по занятію гуржила (косто
ѣдъ), пользуется безопасностью и неприкосновенностью за 
то, что въ неопрятныхъ въ высшей степени городахъ восто
ка соблюдаетъ возможную чистоту (а), подбираетъ кости, 
кухонные остатки и т. п. На берегахъ моря ежедневно мно
жество птицъ занято подбираніемъ мертвой рыбы, выброшен
ной волнами или оставленной приливомъ. Такъ простой за
конъ самосохраненія, инстинктъ, служитъ не только одному 
недѣлимому, а въ то же время содѣйствуетъ общему домо
строительству природы, служитъ планамъ Промысла!

Жаркія и сырыя долины рѣкъ тропическихъ— Нигера, Оро
ноко, Амазонки и другихъ представляютъ изумительное раз
витіе растительности: непроницаемыя чащи сплетеныхъ вѣт
вей, ліанъ, орхидей, травъ и кустарниковъ. Въ этихъ не
проходимыхъ дебряхъ зелени водятся необычайной величины 
и силы насѣкомыя: пауки, которые одолѣваютъ небольшихъ 
птичекъ, жуки величиною съ куриное яйцо, саранча въ па
лецъ человѣка длины и толщины, перекусывающая побѣги и 
молодые сучья толщиною въ карандашъ. В ъ годы благопріят
ные ихъ развитію этин асѣкомыя-исполины могли бы вмѣсто 
того, чтобы уравновѣшивать только избытокъ прозябенія, во-

(а) За такую же попечительность вороны въ Сибири потупили 
титулъ—Новоархангельской полиціи!
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все сгубить огромныя пространства лѣсныхъ займищъ, поѣдая 
съ обычною ненасытностью листья, цвѣты, вѣтки и побѣги, 
сѣмена и плоды. Для противодѣйствія этимъ разрушитель
нымъ полчищамъ летятъ быстрые, веселые, разноцвѣтные 
легіоны ярко блестящихъ тропическихъ птицъ, которыя съ 
усердіемъ и неутомимостью преслѣдуютъ и истребляютъ раз
рушителей лѣснаго царства. У насъ въ южной Россіи за ста
дами саранчи несутся огромныя стаи всякой птицы, лакомой 
до столь вѣрной и сытной поживы.

Хотя въ нашихъ мѣстностяхъ умѣренной полосы нѣтъ на
сѣкомыхъ столь огромныхъ и прожорливыхъ, тѣмъ не менѣе 
есть породы очень вредныя для растеній: майскій жукъ и его 
личинки, капустная бабочка, садовая улитка и т. п. Распло
жаясь въ иные годы въ громадномъ количествѣ, эти животныя 
наносятъ сильный вредъ лѣсамъ и садамъ и чувствительный 
ущербъ хозяйству. На встрѣчу имъ дѣйствуютъ птицы. Самая, 
можно сказать, мелкая порода птицъ здѣшней мѣстности, си
ницы приносятъ, можно сказать, самую большую пользу въ 
этомъ случаѣ, оказываютъ самую огромную услугу. Судя по ихъ 
чрезвычайно сильному распложенію, потому что онѣ несутъ 
отъ 1 8  до 20-ти  яицъ, кажется, что Самъ Создатель назна
чилъ ихъ для воспрепятствованія излишнему размноженію 
вредныхъ насѣкомыхъ и ихъ яичекъ. Гусеницы и яйца пере
носятъ безъ вреда жестокость зимы; синицы на зиму не от
летаютъ, и въ это время ихъ не можетъ замѣнить никакое 
другое животное. Легкая и вертлявая, она превосходно держит
ся на тончайшихъ вѣткахъ и своими быстрыми глазками не
премѣнно разыщетъ яички разныхъ бабочекъ, положенныя въ 
кору почки, и, качаясь на воздухѣ, выбираетъ молоденькихъ 
червячковъ въ цвѣточныхъ распуколкахъ и складкахъ листь
евъ. Но наблюденіямъ естествоиспытателей, каждая птичка 
этого племени должна истребить въ годъ покрайней мѣрѣ
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200,000  вредныхъ насѣкомыхъ. Въ подтвержденіе великаго 
значенія этихъ малютокъ въ экономіи природы мы приведемъ 
слѣдующій знаменательный Фактъ.Въ продолженіе трехъ лѣтъ 
гусеницы одной изъ породъ бабочекъ-шелкопрядовъ до та
кой степени опустошили еловые лѣса восточной Пруссіи и 
Силезіи, что въ казенныхъ лѣсахъ (объ частныхъ поте
ряхъ неизвѣстно) нужно было безвременно вырубить около 
3 ,00 0 ,0 0 0  саженъ дровъ,потому что деревья, лишенныя хвои, 
засохли. Что причиной?— То, что въ Германіи каждую осень 
синицы истребляются въ огромномъ количествѣ. Посред
ствомъ особенныхъ шалашей охотники ихъ налавливаютъ по 
нѣскольку сотенъ каждый и продаютъ торговцамъ дичью. Но 
природа мститъ за неумѣлое вмѣшательство въ ея распоря
женія и планы! Если на каждую пташку положили мы до 
200 ,000  такихъ губителей какъ майскій жукъ и ему подоб
ные, то сколько пользы принесли бы 200 ,000  особей сос
новой синицы (р. сгізіаіиз Ілп.) лѣсамъ, которые служили при- 
ютомъ этимъ любительницамъ уединенія и насѣкомыхъ! Ны
нѣ наконецъ сельскіе хозяева и лѣсоводы Германіи говорятъ, 
что и при правильномъ лѣсохозяііствѣ и вырубкѣ по частямъ 
надобно щадить старыя, дуплистыя'деревья, потому что слу
жатъ онѣ пріютомъ, мѣстомъ для гнѣздъ множеству птицъ, 
полезныхъ для луговъ, полей и лѣсовъ. Простой инстиктъ 
русскаго крестьянина научаетъ его тому же храненію птицъ. 
Взгляните на любую деревенскую хату весной. Если не двъ, 
не три, то одна скворечница непремѣнно красуется на фрон
тонѣ, ласточки щебечутъ на кровлѣ. Всѣ насѣкомоядныя, 
дрозды, соловьи, малиновки, ласточки, скворцы должны поль
зоваться особеннымъ покровительствомъ человѣка. Вѣроят
но всякому памятенъ хоть одинъ случай къ несчастію не
рѣдкаго у насъ явленія. Взойдутъ озими прекрасно, зазѳлѣ- 
нѣютъ бархатнымъ ковромъ, потомъ вдругъ начнутъ ни съ
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того ни съ сего вымирать, желтѣть, чернѣть...Вымершіе за
гоны страшно глядятъ между яркою зеленью здоровыхъ, а ме
жду тѣмъ эта зараза, эта черная смерть подвигается далѣе и 
далѣе. Это какой-то червь поѣдаетъ корни молодаго злака. 
Видя бѣду неминучую, крестьяне приглашаютъ священника 
совершить молебствіе и окропить поля святою водою. Послѣ 
того либо морозь грянетъ, либо прилетятъ цѣлыя полчища 
грачей (б), и своими длинными носами выкопаютъ невидимыхъ 
губителей, язву полей. Сова— это странное съ виду и оттал
кивающее животное оказываетстя однимъ изъ полезнѣйшихъ 
для земледѣльца. Она очень долгое время кормитъ* своихъ 
птенцевъ насѣкомыми и сама питается ими, когда мало мы
шей. Изъ зоба и желудка убитой совы вынимали по 70—80 
гусеницъ. Въ привольное время сова истребляетъ мышей 
среднимъ числомъ отъ 2доЗ тысячъ. Дятелъ можетъ почитать
ся благодѣтелемъ лѣсовъ, истребляя множество страшно- 
прожорливыхъ насѣкомыхъ, водящихся подъ корою разныхъ 
деревьевъ и наносящихъ ужасныя опустошенія лѣсамъ, осо
бенно цѣнныхъ хвойныхъ породъ. Таковы: короѣдъ еловый

(б) Въ связи съ мыслью, что птица есть исполнитель тайныхъ 
повелѣній, посланникъ Божій, существуетъ (есть и въ печати) 
разсказъ, который въ равныхъ мѣстахъ и у разныхъ лицъ при 
нимаетъ разные оттѣнки и подробности, но сущность его всег« 
да одинакова, что подтверждаетъ, что такой случай былъ и при
томъ вѣроятно ие одинъ разъ. Вотъ его смыслъ. Человѣкъ, не 
правильно нажившій деньги (ростомъ, продажей больной скоти
ны, воровствомъ на пожарѣ н т. п.), проходя въ жаркій под
девъ берегомъ рѣки, надумываетъ купаться. Сложа одежду на 
берегу и поверхъ ея бумажникъ, онъ отплываетъ далеко въ глу
бину, и въ это время налетаетъ птица (орелт^ во рокъ* мартыш
ка) и уноситъ неправедное стяжаніе Грѣшникъ узритъ и про- 
Гнѣвается, въ сознаніи бе8сиув|| пре тивъ крылатаго похитителя, 
зубы своими посщ е ж ^ еть .[іс. 111, 10). Творяй ангелы своя 

и сі ;;;й своя пламень огненный! Птица небесная донесетъ
гласъ Твой и имѣяй крылѣ возвѣститъ слово Твое! (Екл. 10, 20).

16
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(типографъ), короѣдъ сосновый (стенографъ) и пр. По вычи* 
сленію Гмелина 2 ,300  паръ-короѣдовъ, найденныхъ имъ на 
четырехъ еляхъ, могутъ въ короткое время произвести 1 ,437, 
500 короѣдовъ, которые въ состояніи погубить не менѣе 
сотни деревьевъ.«Для сохраненія лѣсовъ отъ поврежденія коро
ѣдами, говоритъ сочиненіе, изъ котораго взяты числа здѣсь 
приведенныя, полезно содѣйствовать разведевію всѣхъ ноч
ныхъ птицъ, дятловъ, поползней, древолазовъ, синицъ,зябли
ковъ и многихъ другихъ породъ пѣвчихъ птицъ*. А мы бьемъ 
ихъ, раззоряемъ гнѣзда, истребляемъ яйца, часто безъ всяка
го интереса себѣ и къ прямому ущербу въ экономіи природы!

«Птицы не садовники и вѣтры не пахари, а иногда и тѣ 
другіе сѣютъ сѣмена не только хлѣбныя и травяныя, но и дре
весныя, говоритъ одинъ изъ нашихъ духовныхъ писателей, 
и посѣянное ими но всегда погибаетъ, напротивъ произраста
етъ и даетъ плоды. Кто видалъ домы безъ кровель, крѣоости 
разрушенныя непріятелемъ иди оставленныя за излишествомъ 
и неудобностію мѣста, также замки запустѣвшіе, монастыри 
безъ монашествующихъ, церкви безъ прихожанъ и безъ свя- 
щеннослуженія, тотъ безъ сомнѣнія вмѣстѣ съ тѣмъ видалъ, 
сколько на нихъ почти въ каждой трещинѣ растетъ и травы 
всякой и хлѣба и разнаго рода деревьевъ». Вотъ одна сторо
на дѣятельности птицъ въ общемъ домохозяйствѣ нашей плане
ты. Мертвъ и безжизненъ казался бы лѣсъ, грустны поля и 
луга, несмотря на свой блестящій нарядъ, еслибы міръ 
атипъ изчезъ съ лица земли, еслибы въ тѣни дубравъ умол
кли ихъ гармопическія пѣсни. Любя пустынныя мѣста (ч, про-

( в )  Свою лобояь къ уединенію святой пророкъ Давидъ часто 
изображаетъ сравненіями, п а я в ш и  изъ міра итицц кто даш ь
ми крилѣ яко яко юлубннѣ'? 11 полету 4 П‘,ЧІЮ.....  Се удалится
бѣгая въ пустыню...уподобится неясыти пуетынчечі, {(ко нощный 
вранъ на ныриши нт. п.
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странства удаленныя отъ жилища человѣческихъ, птицы лю
бятъ селиться на пустынныхъ островахъ морей, устровваютъ 
гнѣзда на необитаемыхъ островахъ, скалахъ и неприступныхъ 
риФахъ, и оживляютъ ихъ дикость своими движеніями, и 
угрюмое молчаніе своими криками. Туда заносятъ онѣ сѣме
на разныхъ растеній. Ихъ изверженія, смываемыя дождями 
во впадины скалъ, образуютъ слой плодородной земли, и вотъ 
на дикой, обнаженной вершинѣ одинокаго утеса появляет
ся веселая зелень, колышатся пестрые цвѣты, шумятъ мел
кіе кустарники. Опадающіе листья, прошлогодніе стебли, из
сохшіе сучья, образуютъ съ пометомъ годъ отъ году бо
лѣе толстый слой перегноя, чернозема, и чрезъ нѣсколько 
времени почва становится въ состояніи держать дерево. Пти
ца приноситъ зерна и сѣмена разныхъ породъ древесныхъ, 
тучи небесныя поливаютъ ихъ обильными дождями, солнце 
согрѣваетъ ихъ своими лучами, и вотъ на пустынномъ остро
вѣ уже красуется величественная зелень, высокія рощи 
смотрятъ съ берега въ зеркало водъ и тамо птицы воз- 
гнѣздятся. Такъ объясняютъ заселеніе растеніями многочис
ленныхъ архипелаговъ коралловыхъ островковъ, разбросан
ныхъ по безмѣрной равнинѣ Тихаго океана.

Другія мѣстности, гдѣ суровый климатъ неблагопріятству
етъ растительности, а поэтому и животпой жизни (кромѣ ры
бы и нтицъ), бе:іъ этихъ летучихъ пришельцевъ-кочевни- 
ковъ были бы необитаемы, пропадали бы въ общей экономіи 
природы иопапрасну, какъ домъ, стоящій безъ жильцевъ и 
квартирантовъ. Мѣста, хотя ненаселенныя людьми, но обита- 
емыя птицами,, еще не вовсе безжизненны и мертвы; эти кры
латые жильцы веселятъ своимъ полетомъ угрюмое лицо пус
тыни, оживляютъ голосами мертвое безмолвіе степей. Безъ 
нихъ пустынны были бы и печальны безпредѣльныя простран
ства воздуха и пространныя равнины морей, какъ небо безъ

іб *
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звѣздъ, горизонтъ безъ паруса. Мѣста, нелюбимыя птицами, 
въ народномъ мнѣніи носятъ на себѣ печать отверженія, 
слѣды гнѣва небеснаго. Таково мрачное озеро, поглотившее 
преступные города Содомъ и Гоморру; таково было (г> озеро 
Авервъ (аорносъ — безптичное), близь котораго, по мнѣнію 
древнихъ, былъ входъ въ преисподнюю (\Ѵіг$. Аеп. VI. 2 3 5 ), 
безрыбное, окруженное злокачественной атмосферой, порос
шее печальными кипарисами, придававшими ему видъ унылый 
и мрачный. Лапландія молчалива и пустынна какъ Сахара: въ 
ней нѣтъ нтицъ, не слышно пѣнія. Нордъ-Капъ населенъ. 
Тамъ, въ совершенномъ удаленіи отъ земли, отъ злобы лю
дей и животныхъ, птицы строятъ свои гвѣзда, выводятъ без
тревожно своихъ птенцовъ, и живутъ въ невѣроятно огром
номъ количествѣ. На нѣкоторыхъ островахъ, у западныхъ 
береговъ Юж. Америки, прежде никѣмъ непосѣщаемыхъ, въ 
долинахъ и всякихъ углубленіяхъ поверхности, образовались 
отъ изобилія летучаго населенія, огромнѣйшія толщи гуано. 
Сотни рукъ заняты ломкою, десятки кораблей перевозятъ въ 
Англію и другія страны цѣлыя грузы этого удобрительнаго 
вещ ества... Большая часть острововъ Шотландскихъ есть 
не что иное какъ безплодныя каменныя скалы, поднимающія
ся отвѣсными стѣнами изъ холодной бездны, неудобныя для 
земледѣлія, неприступныя для кораблей мореходца, для ло-

(г, Говоримъ было, потому что нынѣ берега обитаемы птицами 
и въ озерѣ водится рыба. Это приписываютъ отчасти тому, что 
вырубленъ дремучій лѣсъ, окружавшій озеро, отчасти ослабѣыію 
водкаыичеекой дѣятельности земли въ этой мѣстности. Но време
намъ на днѣ оаера пробиваются и нынѣ сѣрные источники и тогда 
рыба въ озерѣ вымираетъ. Замѣчательно еще обстоятельство,* 
что какъ птицы не любятъ мѣстности съ ядовитымъ заразитель
нымъ воздухомъ, такъ и между ими самііі!» нѣтъ ни одной ядо
витой. Пресмыкающіяся, рыбы, четвероногія, хот* немногія, ядо
виты,—иаъ птицъ ви одна.

234
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докъ рыболова З а т о  онѣ населены безчисленнымъ множест
вомъ птицъ. Всѣ уступы н разщѳливы свалъ унизаны цѣлыми 
рядами гнѣздъ, и усѣяны сидящими птицами какъ пблки биб
ліотеки. Неустрашимые жители острововъ этихъ (немвогіе изъ 
нихъ обитаемы) сдѣлали себѣ изъ этого выгодный, хотя труд
ный и опасный промыселъ. Нашедши какое нибудь, мало- 
мальски приступное мѣсто, они взбираются на вершину 
скалы и оттуда спускаются къ гнѣздамъ на веревкахъ, ка
чаясь надъ бездною; они ловятъ птицъ и выбираютъ ихъ яйца, 
которыя употребляются въ пищу.

Конечно суровый законъ нужды извиняетъ этихъ острови
тянъ въ томъ, что они такъ не гостепріимно поступаютъ съ 
своими временными жильцами; но нѣтъ никакого извиненія 
тѣмъ, которые въ нашихъ мѣстностяхъ, безъ всякой нужды и 
пользы для себя, раззоряютъ гнѣзда птицъ и истребляютъ 
птенцовъ, или бьютъ птицъ въ то время, когда онѣ еще вы
сиживаютъ дѣтей своихъ, или уже и высидѣли, но птенцы ихъ 
слабы и не могутъ выростъ безъ посторонней помощи. З а 
конъ гражданскій, въ видахъ охраненія общественной собст
венности отъ частной жадности, запрещаетъ бить птицъ до 
половины лѣта, до Петрова дня. Законъ Ветхозавѣтный, смяг
чая грубость нравовъ народа жестоковыйнаго, заповѣдуетъ: 
аще улучишн гнѣздо птичіе предъ лицемъ твоимъ на 
пути, или на древѣ нѣкоемъ, или на земли, и въ 
немъ птенцы или яйца, и мати сѣдитъ на птенцѣхъ, 
или яицѣхъ, да не возмеши матере со птенцы: от
пущеніемъ да отпустгти (т .-е . непремѣнно) матеръ, 
птенцы же возмеши себѣ, если хочешь (Втор. 2 2 , 6 . 7 .) . 
Христіанинъ по чувству милосердія, состраданія, жалости 
долженъ щадить низшія и слабѣйшія созданія. Особенно на
добно при этомъ помнить и представлять, съ какою нѣжно
стію и горячностію берегутъ птицы свое гнѣздо и своихъ
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птенцовъ: онѣ, По природѣ трусливые, въ это время стано
вятся мужественными и свою любовь стаповятъ выше жизни. 
Самъ Господь, жолая выразить всю силу жалости своей къ Іе
русалиму и народу Еврейскому, сравниваетъ ее съ чувства
ми птицы, охраняющей своихъ малютокъ. Іерусалиме, Іе
русалима! Коль крати восхотѣхъ собрата чада твоя 
тоже собираешь кокогиъ птенцы своя подъ крылѣ! (Мѳ. 
2 8 , 37 .). Куропатка, завидя охотника, идущаго къ гнѣзду, 
сама бросается ему въ глаза, порхаетъ по травѣ, притво
ряется раненною, и такимъ образомъ отводитъ его отъ гнѣ
зда своего, но отводитъ подставляя голову свою подъ смер
тельный ударъ! Можно вообразить чувства этой бѣдной ма
тери, когда гнѣздо ея раззорено, птенцы убиты, или унесены 
въ неволю, и она осталась, якоже птица въ пустыни 
(Пл. Іерем. 4 ,3 .) , какъ Рахиль плачущися чадъ своихъ 
и нехотящая утѣшитися, яко несутъ (Мѳ. 2, 18 .).

Въ разсказѣ доктора Кэна объ его экспедиціи къ сѣвер - 
пому полюсу есть поучительный примѣръ того, какъ Божест* 
венный Промыслъ спасаетъ насъ иногда отъ бѣдъ непредви- 
дѣвными средствами и непостижимыми путями. Когда эки
пажъ принужденъ былъ покинуть свой корабль, затертый 
льдами, запасы пищи уже истощались, а плыть до ближай
шаго обитаемаго мѣста Гренландіи было еще очень далеко 
Сначала стали уменьшать порціи пищи, но потомъ дошло- 
таки до того наконецъ, что стали дѣлить по нѣскольку золот
никовъ на человѣка сухарныхъ крошекъ.... Запасъ истощал
ся и впереди являлась страшная голодная смерть въ холод
ной пустынѣ! Голодные и измученные цѣлодневной работой на 
веслахъ, путники пристали однажды ночевать къ какому-то 
пункту Гренландіи, и — о чудо! — скала была населена: без
численное множество морскихъ птицъ обитало на этомъ 
уединенномъ утесѣ! Моряки не только утолили свой голодъ,
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какъ Израильтяне коростелями въ иустынѣ, но и сдѣлали за
пасъ яицъ на дальнѣйшую дорогу, а мѣсто своего ночлега, 
въ благодарность, наименовали мысомъ Дровидѣніл.

Замѣчательно, что нѣкоторыя породы птицъ исчезли съ ли
ца земли. Не говоря о давнопрошедшемъ, о птеродактиляхъ 
(пальцекрылъ, нѣчто среднее между птицею и летучей мы
шью) и др., обратимъ вниманіе на ближайшія времена. Пти
ца Дронтъ или Додо, похожая на казуара, водилась на ост
ровѣ Иль-де-Франсѣ до XVII столѣтія, и была такъ велика, 
что ея мясомъ можно было накормить до 30 человѣкъ. Во 
внутреннихъ частяхъ материка Новой Зеландіи, на поверх
ности земли, находятъ скелеты птицъ— великановъ, въ двѣ 
сажени вышины, которыхъ яйца были въ восемь разъ боль
ше страусовыхъ, и должны вѣсить до полупуда. Нахожде
ніе ихъ на поверхности земли, уцѣлѣвшая еще скорлупа,по
казываютъ, что эта порода вымерла очень въ недавнее время. 
Ееть даже предположеніе, что во внутреннихъ пустыняхъ 
еще уцѣлѣли живые экземпляры исчезающаго племени.

Это исчезаніе разныхъ породъ животныхъ на нашихъ по
чти глазахъ, скелеты геологическихъ, или какъ обыкновенно 
иазываютъ ихъ— допотопныхъ животныхъ, наводятъ иныхъ 
на такія размышленія и вопросы: Богъ создалъ свои творе
нія совершенными и Самъ подтвердилъ^ что «вся добра зѣло», 
и повелѣлъ имъ раститься.... Зачѣмъ же нѣкоторыя поро
ды тварей исчезли, другія постепенно исчезаютъ, вымира
ютъ? Развѣ какое нибудь несовершенство было въ ихъ устрой
ствѣ?— Нѣтъ.— Эти животныя были хороши въ свое время, 
сообразно съ состояніемъ планетной жизни, а теперь они 
неумѣстны, несовременны,— и вотъ они удаляются, какъ 
уже исполнившія свое назначеніе. Когда, какъ мы уже гово
рили, въ первыя поры творенія, подъ вліяніемъ теплоты и 
сырости, развилась гигантская растительность, моря, при
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изобиліи растительности, кишѣли рыбою, тогда исполин
скій плѳзіосавръ (рыбоящеръ), столь похожій на Левіаѳана; 
описаннаго Іовомъ (гл. 4 0 .) , и другія прожорливыя хищныя 
чудовища морей призваны были устранять избытокъ ж ивот
ныхъ водяныхъ, и возстановлять равновѣсіе натуры. Не го
воря уже о томъ, что жизнь этихъ исаолиновъ немыслима 
нынѣ по причинѣ измѣненія температуры морей и но другимъ 
условіямъ,— размыслимъ только: что было бы съ нынѣшнимъ 
сравнительно-скуднымъ населеніемъ морей, еслибы подобные 
великаны продолжали существовать. «Вся, елвка сотвори 
Господь, добра суть во время свое».Китъ, гиппопотамъ, бобръ 
рѣдѣютъ отъ усиленнаго преслѣдованія, и зубръ, лось отъ 
истребленія лѣсовъ и болотъ: какія причины заставили вы- 
мереть вышеупомянутыя породы нтицъ— мы не знаемъ и мо
жемъ только сказать, что это было необходимо по совре
меннымъ условіямъ жизни, сообразно съ данною эпохою, 
какъ вымираніе, неотвратимое ничѣмъ исчезаніе красноко
жихъ племенъ при встрѣчѣ съ бѣлою расой. Такимъ обра
зомъ мы видимъ, что день седьмый не есть время совершен
наго покоя: Отецъ мой, говоритъ Спаситель, доселѣ дѣ
лаетъ ! (Іоан. 5, 1 8 .)  Такъ механикъ, устроивши .слоящую 
машину и давши ей ходъ и движеніе, отходитъ въ сторону и 
наблюдаетъ, но по временамъ иривертываетъ винтъ, ослаб
ляетъ пружину, облегчаетъ ходъ и пр. Такъ живописецъ, 
покончивъ большую и сложную картину, разсматриваетъ ее 
издали, но временамъ подходитъ и нѣсколькими ударами ки
сти прибавляетъ новые штрихи, усиливаетъ свѣтъ, здѣсь за
туманиваетъ, тамъ сдѣлаетъ выпуклѣе, рельефнѣе...

Подобныя измѣненія въ ходѣ природы не должны смущать 
насъ. Когда мы, разсматривая міръ птицъ, видѣли столько 
чудесъ мудрости, такое равновѣсіе и гармонію, то будемъ 
вѣрить, что кормило мирозданія направляется премудрою и
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всемогущею Десницею Выходятъ перемѣны,— на то воля 
Промысла. Не пят ь ли  птицъ цѣ нят ся пѣнязема двѣ- 
ма? И  ни едина отъ нихъ нѣсть забвена предъ Богомъ. 
Но и власи главы вашея вси изочтени суть. Не убойте- 
ся убо! {Лук. 12 , 6. 7).

Исчезли могущественныя государства, громаднѣйшіе города 
оревратились въ пустынныя раввины, имена и славу и гор 
дость царей и полководцевъ покрылъ туманъ забвенія, ро> 
скошь храмовъ и дворцовъ, золото и бронзу монументовъ 
истребляетъ ржавчина временъ. Восходятъ горы, нисхо
дятъ поля.... (Пс. 1 0 3 , И )  Родъ преходитъ и родъ при
ходитъ , а зем ля во вѣкъ стоитъ. И  ничтоже ново подъ 
солнцемъ. Иже возглаголетъ и речетъ: се сіе ново есть: 
уже бысть въ вѣцѣхъ бывшихъ прежде насъ. (Экл. 1, 
5 . 1 0 ) Жизнь есть постоянная смѣва, явленія ея —  волны 
потока. Не мы первые видѣли эти измѣненія, не мы послѣд- 
ніе. Въ рукахъ премудрости Господней всѣ эти перемѣны ве
дутъ къ благу, въ мудрой, хотя, можетъ быть, и невидимой 
намъ цѣли. Обращаясь къ настоящимъ треволненіямъ по
литическаго міра, мы тоже видимъ громадное разрушеніе: 
сотни тысячъ человѣческихъ жизней, плоды многолѣтня
го труда и бережливости, цвѣтущіе города и селенія,— все 
пожжено, разбито, разграблено, съѣдено стоглавымъ чудо
вищемъ войны. Но услышати имате брани , говоритъ Спа
ситель, и слыш анія бранемъ: зрите, не ужасайтеся; 
подобаетъ бо всѣмъ симъ быти, но не тогда есть кон
чина. Возстанетъ бо языкъ на языкъ, и царство на 
царство (національность противъ національности и дина
стія на династію), и будутъ глади и пагубы , и т руси по 
мѣстомъ. Се прежде рѣхъ вамъ (Мѳ. 2 6 , 67  2 5 .). Въ 
рукахъ Провидѣнія всѣ эти бичи человѣчества служатъ спа
сительными средствами для вразумленія и наученія забываю-
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щагося человѣчества Отверзшу Тебѣ руку, всяческая ис
полнятся благости, отвращшу Тебѣ лице возмяту- 
тся цари и народы: отымеши духъ и изчезнутъ и въ 
персть свою возвратятся (Пс. 103, 28-30). Аще хо- 
щете и послушаете Мене, благая земли спѣете; аще 
же не хощете ниже послутаете Мене,— мечъ вы по
летъ: уста бо Господня глаголаша сія (Исаіи 1,19.20).

Свящ. В. Владимірскій.



ОБЪЯСНЕНІЕ ЦЕРКОВНОЙ П Ш Н .

„Всемірную славу, отъ человѣкъ прозябшую, и Владыку рожд- 
шую, небесную дверь, воспоимъ Марію Дѣву, Безплотныхъ пѣснь 
и вѣрныхъ удобрсѵіе. Сіи бо нвисн «обо и храмъ Божества. 
Сія прегражденіе вражды разрушивши, миръ введе и царствіе 
отверзе. Сію убо имуще вѣры утвержденіе, поборника имамы1 
изъ нея рождшагося Господа. Дерзайте убо, дерзайте дюдіе Бо
жіи: ибо Той побѣдитъ враги яко всесиленъ* (Догматикъ 1 гласа).

Сія церковная пѣснь составляетъ послѣднюю воскресную- 
стихиру на «Господи воззвахъ» 1-го гласа. Пѣснь эта, какъ и 
всѣ послѣднія стихиры прочихъ гласовъ на воскресные дай, н а-; 
зывается: «Богородичонъ®, потому что содержитъ прославленіе 
Богородицы, и «Догматикъ®, потому что съ прославленіемъ .. 
Богородицы въ ней соединяется раскрытіе догмата или ученія г 
о лицѣ Богоматери и вочеловѣченіи отъ нея Сына Божія. Т во-. 
рецъ догматиковъ, и вообще стихиръ на «Господи воззвахъ», 
есть св. Іоаннъ Дамаскинъ, жившій въ 8 вѣкѣ. Прославляя , 
въ догматикѣ 1-го гласа Божію Матерь различными наимено- 
нованіями, свойственными Ея величію, и ублажая Ёе за бла
годѣянія къ роду человѣческому, нѣсвописецъ побуждаетъ 
находящихся подъ Ея защитою и имѣющихъ себѣ поборни
ка въ лицѣ Ея Божественнаго Сына стяжать спасительное 
дерзновеніе въ борьбѣ со врагами и твердую увѣренность



242 ДУШВ'ІОЛКЗНОЕ ЧГКНІВ

въ побѣдѣ надъ ввми (,). Приникнемъ благоговѣйнымъ вни- 
мавіемъ въ отдѣльвымъ выраженіямъ этого догматика.

Всемірную славу (воспоимъ). Съ того времеви, какъ 
Пресвятая Дѣва Марія услышала и привяла отъ Архангела 
Гавріила «вѣсть благую» для всего міра, — ова сдѣлалась 
достойною всемірнаго почтенія и прославленія. Еще при жиз
ни ея уже началб исполняться ея пророческое слово о самой 
себѣ: «се бо отнынѣ ублажатъ мя вси роди» (Лук. 1 , 
27); съ распространеніемъ повсюду вѣры въ Іисуса Христа, 
Спасителя человѣковъ, всѣ концы вселенной начали огла
шаться и славою Его Матери (Чети-Минеи 15 число Августа). 
М до сихъ поръ мы видимъ исполненіе этого предсказанія 
Пресвятыя Маріи о ея ублаженіи отъ всѣхъ родовъ. «ГласъЕя, 
говоритъ одинъ Богомудрый учитель церкви (Филар. Митр. 
Москов. см. слов. и рѣч. его, изд. 1-е т 1 стр. 4 9 4 .) , слы
шатъ всѣ народы, вѣка, концы вселенвыя и — народы, вѣка, 
концы вселенвыя отвѣтствуютъ ей: се исполняемъ слояоТвое, 
блажимъ тя вси роди, Богородице Дѣво» (полунощн. по вся 
дни)’ Цари и подданные, богатые и бѣдные,—  всѣ воздаютъ 
ей славу и поклоненіе; молятъ ее о предстательствѣ и помо
щи. Въ христіанской церкви нѣтъ ни одного Богослуженія, 
въ которомъ бы не славословилось имя Пресвятой Дѣвы Маріи. 
Молитвословія ей краткія или продолжительныя слышатся 
непрестанно. Бромѣ того въ честь ея св. Церковь установила 
особенныя торжества въ воспоминаніе различныхъ событій 
ея жизни. Такъ, она празднуетъ Зачатіе Пресвятыя Дѣвы,

(а) Эта въ заключеніи догматика выражаенная увѣренность 
въ преодолѣвіи враговъ при помощи Всесильнаго Бога, слу
житъ причиною употребленія его на торжественномъ молебнѣ 
въ день Рождества Христова въ память избавленія «Церкве и Дер
жавы Россійскія отъ нашествія Галловъ и съ ними двадес^ти 
языкъ».
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Рождество, Ввденіе во храмъ, Благовѣщеніе и Успеніе. Зна
менитые Отцы и Учители Церкви говорили множество словъ 
въ честь Пресвятой Маріи; слагали акаѳисты, каноны, хва
лебныя пѣсни къ Ея прославленію. И это прославленіе Божі
ей Матери въ Церкви христіанской не прекратится и не у- 
малится никогда, пока будутъ существовать уста, благодар
ныя за Ея безсчислениыя благодѣянія къ роду человѣческо
му. «Не умолчимъ никогда, Богородице, силы твоя глагола- 
ти, недостойніп» (кан. молеб. ко Пресв. Богор. тр. 2 ). Но. 
слава Пресвятой Дѣвы Маріи нѳ ограничивается только зем
лею. Она составляетъ предметъ благоговѣйнаго взиравія и 
удивленія и небожителей: «-Радуйся Ангеловъ многословущее 
чудо!» (Акаѳ. Пресв. Богор. Ик. 2 ). Они преисполнены та
кими чувствами благоговѣнія и благодарности къ Пресвятой 
Маріи, что сознаютъ себя немощными и слабыми къ достой
ному прославленію Ея! «Изумѣваетъ же умъ и премірный 
пѣти тя, Богородице» (Км. 1 на Богоявл. т. 9 , Ирм.)! Цер
ковное преданіе указываетъ намъ даже на самыя выраженія 
этого Ангельскаго прославленія. Такъ, въ минуту преставле
нія Божіей Матери предстоящими слышаны были часто по
вторяемыя Ангелами слова Гавріилова привѣтствія. «Радуй
ся. Благодатная, Господь съ тобою, благословенна ты въ 
женахъ (Лук. 1 , 2 8 )  (Чети-Минеи 1 5 -е  число Августа). Такъ 
и небо и земля «согласно славятъ» Пресвятую Дѣву Марію! 
«Память твою, чистая Дѣво, начала же и власти и силы, Ав- 
гели, Архангели, Престола, Господства, Херуввми славятъ и 
страшніи Сераоими, человѣческій же родъ поемъ и превозно
симъ во вся вѣки» (Кан. 2 на Успен. п. 8, тр. 1). «На небе- 
сѣхъ благословенная и на земли славословимая, радуйся Не- 
вѣсто неневѣстная» (Ирмол. кан. гл 2, п. 9. Ирм. 10)! Такъ, 
велика слава ІІресвятойДѣвыМаріи! Слава ея заставляетъ бла-
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гоговѣть предъ нею и удивляться ей не только человѣ 
ковъ, но и Ангеловъ! Она въ полномъ смыслѣ — всемірная!

Отъ человѣкъ прозябшую. Пресвятая Марія, стяжав
шая себѣ «всемірную славу», была земнаго происхожденія,— 
«отъ человѣкъ прозябшая», чтб еще болѣе возбуждаетъ уди
вленіе къ Ея славѣ. Не такъ было бы удивительно, еслибы 
се пріобрѣло себѣ существо, поставленное Богомъ на высшей 
Лѣствицѣ твореній, обладающее всѣми совершенствами ума 
и воли; но-что Пресвятая Марія, «отъ человѣкъ прозябшая», 
происходившая изъ среды, рода человѣческаго, грѣхомъ утра
тившаго и дарованныя ему первоначально силы'и совершен
ства,— что она взошла на такую степень величія и славы, 
какихъ не имѣлъ и не будетъ имѣть никто изъ тварей, — это 
усиливаетъ наше удивленіе къ славѣ Ея .— Слово «прозябшую» 
невольно напоминаетъ намъ жезлъ Аароновъ, чудесно «про
зябшій» (Числ. 17, 10). Кто бы могъ подумать, что этотъ 
жезлъ, давно лишенпый растительныхъ силъ, дастъ отростки, 
процвѣтетъ и принесетъ плоды? Кто бы могъ подумать, что 
и изъ среды рода человѣческаго, грѣхопаденіемъ лишивша
гося прежняго тѣснаго общенія съ Богомъ, —  «прозябнетъ 
Лоза истинная», которая «возраститъ намъ плодъ живота» (Бо
город. 3 час.),— произойдетъ такая «жепа» (Быт. 3, 15), 
которая содѣлается «всемірнымъ чудомъ и слышапіемъ» (Кан. 
Одиг. п. 9, глав.), «ублажаемою отъ всѣхъ родовъ (Лук. 1, 
48), «честнѣйшею Херувимъ и славнѣйшею безъ сравненія 
Серафимъ?— Но удивленіе наше къ «всемірной славѣ» Маріи, 
«отъ человѣкъ прозябшей», да сопровождается еще и чув- 
ствомь благодарности къ Пресвятой Маріи и прославленіемъ 
Ея, потому что Ея слава составляетъ и нашу славу. ІІроис 
ходя отъ одного съ пами естества, «яко діци Адамова по ро
ду (Т-ріод. Пости, нед. еыроп. утр. кан. п. Вогор.), и воз

высившись на такую безпримѣрную степень величія и славы,
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Пресвятая Дѣва Марія украсила, возвысила собою и все че
ловѣческое естество, также какъ особенный, невиданный 
нигдѣ цвѣтъ или плодъ сдѣлался бы украшеніемъ всего вер
тограда, который произрастилъ его. «О лилія, восклицаетъ во- 
дохповенвый составитель догматика въ похвальномъ словѣ 
своемъ на Рождество Богородицы,—о лилія, среди изсох
шихъ стеблей возросшая! О роза, отъ терній процвѣтшая и 
своимъ Божественнымъ благоуханіемъ все наполнившая! До
стойно ублажаютъ тебя всѣ роды, какъ избранное украшеніе 
человѣчества» (Избран. слов. св. отц. въ чест. и слав. Иресв. 
Богор. Изд. Аѳон. Пантелейм. Мон. стр. 19.)

И  Владыку рождшую. Чѣмъ же Пресвятая Дѣва Ма
рія, «отъ человѣкъ прозябшая», стяжала Себѣ «всемірную 
славу»?— Что поставило Ее превыше всѣхъ тварей, содѣ
лало удивленіемъ для Ангеловъ и человѣковъ, всемірнымъ 
«чудомъ и слышаніемъ?» Рожденіе Ею Творца земли и ве
ба, Владыки Ангеловъ и человѣковъ. Марія носила во 
чревѣ своемъ Существо Божіе!—Ея утроба вмѣщала въ себѣ 
Невмѣстимаго! Посему если мы величаемъ и ублажаемъ свя
тыхъ людей, своими подвигами приблизившихся болѣе насъ 
къ Богу, можно ли Ангеламъ и человѣкамъ не ублажать и 
не величать Марію, которая не приблизилась только болѣе 
всѣхъ къ Богу, но и Сама въ себѣ вмѣщала Его тѣлесно, 
которая чрезъ рожденіе Царя всѣхъ и «Владыки» и Сама 
сдѣлалась Царицею неба и земли, Госпожею и Владычицею и 
Ангеловъ и человѣковъ?

Небесную Дверь. Пресвятая Дѣва Марія называется «дверію» 
потому, что чрезъ нее Богъ-Слово явился въ мірѣ во пло
ти. Пресвятая Марія была зомнаро происхожденія, но две
рью называется «небесною», потому что Родившійся отъ 
Нея есть не человѣкъ только, но и Богъ, Присутствіе Кото
раго открывается преимущественно на небѣ. Въ нѣкото-
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рыхъ церковныхъ пѣсняхъ Пресвятая Марія называется еще 
дверію единою (Кая. благодари. Пресв. Бог. п. 3, тр. 4, 
служ. 8 Сент. стих. на Хвалнт. 4), потому что только чрезъ 
Нее одну Богъ Слово воплотился. Почему же именно отъ 
Маріи воплотился? Потому что только Она Одна была до
стойна этого,— по Своимъ добродѣтелямъ и чистотѣ, кото- 
орыхъ никто изъ земнородныхъ не имѣлъ въ такомъ оби
ліи и совокупности и которыми Она превзошла самихъ Ан
геловъ. «Можетъ кто-нибудь удивиться, говоритъ св. Ди
митрій Ростовскій, что по преступленіи Адама Слово Бо
жіе не скоро пришло на землю для воплощенія и спасенія 
падшаго рода человѣческаго,—  даже до иоловины шестой 
высячи лѣтъ. Но на землѣ ни одной не находилось такой дѣ
вы, которая была бы чиста не только тѣломъ но и духомъ. 
Она одна— первая и послѣдняя обрѣлась такою» (Избран. слов. 
св. отц. стр. 130.). «Радуйся, Едина непорочная въ женахъ 
и. добрая! Радуйся дверь едина, еюже Слово пройде еди
но» (Изъ благод. кан. прес. Богор.)! Но наименованіе 
Пресвятой Маріи Дверію преимущественно указываетъ на 
одно" изъ Ея достоинствъ, именно дѣвственную чистоту. Это 
видно изъ того мѣста въ кн. прор. Іезекіиля, откуда заим
ствовано Пѣснописцемъ самое слово дверь (именно 4.4 гл. 1 
и 2 ст.). Пророкъ говоритъ здѣсь о видѣнныхъ имъ въ видѣ
ніи «святыхъ вратахъ», обращенныхъ къ востоку, которыя бы
ли «затворены», и— передаетъ, что Господь сказалъ ему объ 
этихъ вратахъ. «И рече Господь ко мнѣ: сія врата заключевна 
будутъ и не отверзутся и никтоже пройдетъ ими: яко Господь 
Богъ Израилевъ внидетъ ими, и будутъ заключевна» (ст. 2).Въ 
этомъ пророчествѣ подъ образамъ вратъ святыхъ затворен
ныхъ— оставшихся заключенными и послѣ того, какъ про

шелъ ими Господь,— предвозвѣщается всегдашнее заключе
ніе вратъ, или дверей дѣвства Пресвятой Маріи, какъ до чу-
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деснаго прохожденія ими Господа, такъ и во время в  послѣ 
сего прохожденія. «Тебе видѣнную дверь Іезекіилемъ проро
комъ, ѳюже никтоже пройде, токмо Богъ единъ, Богороди- 
це Дѣво, пѣснми почитаемъ» (Ирмол. кав.гл.1 ,п .9 . Ирм. 18). 
«Радуйся, вѣрнымъ наставницс цѣломудрія» (Акаѳ. пресв. 
Бог. Ик. 5 ).

Марію Дѣву. Согласно съ пророчествомъ, содержащим
ся въ кн. прор. Іезекіиля, которое мы сейчасъ видѣли,—  
«врата» дѣвства Пресвятой Маріи пребыли «заключенными» и 
во время прохожденія чрезъ нихъ Господа. Она осталась «Дѣ
вою» и послѣ того, какъ содѣлалась «Матерію»! Рожденіе Ею 
Сына Божія, хотя и «разверзло» Ея дѣвственныя «ложесна», 
но нисколько не повредило Ея дѣвственной чистотѣ, потому 
что Она зачала Божественнаго младенца «неискусомужно и 
безсѣменно, наитіемъ святаго Духа» (Лук. 1 , З і .) .— Еди
ная и безпримѣрная по Своему рожденію «Владыки» всѣхъ, 
Пресвятая Марія, вслѣдствіе безсѣменнаго зачатія Бога—Сло
ва едина и безпримѣрна между матерями по своему «прис- 
нодѣвству». «Ты обрѣла благодать, взываетъ св. Андрей Крит
скій къ Пресвятой Маріи,— благодать, которой не получила 
Сарра, которой не испытала Ревекка, которой не познала Р а
хиль; Ты обрѣла благодать, которой не удостоилась ни слав
ная Анна, ни Фенанва, ея соперница. Ибо хотя онѣ изъ без- 
чадвыхъ сдѣлались матерями, но вмѣстѣ съ безчадіемъ поте
ряли дѣвство, а Ты, ставъ Матерью, сохранила и дѣвство 
свое невредимымъ» (Избран. слов. св. отц. стр. 1 0 9 ). 
«Пещь горящая», поетъ св. Церковь, «не обрѣтеся орошаю
щая, токмо Вавилонская: безмужная иная мати и дѣва не 
явися» (Ирмол. кан. гл. 3 , п. 7, Ирм. 3 ) .— Понятіе о «при- 
снодѣвствѣ» Маріи имѣетъ большую важность въ ученіи о 
воплощеній Сына Божія. «Еслибы Матерь ве пребыла Дѣ
вою, говоритъ св. Проклъ, то Рожденный былъ бы простой

17ЧАСТЬ 11.
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человѣкъ и неудивительно рожденіе» (Раігоіо#. Іот. XXV. соі. 
684).Приснодѣвство есть такая неотъемлемая черта достоин
ства Богоматери, что, но ученію св. Епифанія, имя «Дѣвы» не
отдѣлимо отъ имени Маріи. «Возможно ли, говоритъ онъ, что
бы кто либо, когда-либо и въ какомъ народѣ, дерзнулъ произ
нести имя Святой Маріи, не произнеся въ то же время слово: 
Дѣва»(ІЬі<1. Іот. XXII. соі. 705). «Чуждѳ матеренъ дѣвство и 
странно дѣвамъ дѣторожденіе: на тебѣ, Богородице, обоя уст- 
роишася» (служ. 8 Сент. кан. п. 9, Ирм.). «Радуйся против
ная въ тожде собравшая. Радуйся дѣвство и рождество со
четавшая» (Акаѳ. Преев. Бог. Ик. 8).

Безплотныхъ пѣснь. Пресвятая Дѣва Марія служитъ 
предметомъ почитанія не только на землѣ, но и на небѣ. Ее 
прославляютъ и воспѣваютъ не только человѣки, но и Анге
лы. Какъ-велико почитаніе и благоговѣніе Безплотныхъ предъ 
Маріею, можно видѣть въ лицѣ св. Гавріила, «великаго вое
воды невещественныхъ Ангелъ» (Служ. Благов. на утр. по 2. 
каѳ. сѣдал). Еще только возвѣщая Маріи тайну зачатія Ею 
Бога-Слова, онъ уже «честно благоговѣлъ» предъ нею (Кан. 
Благов. п. 3, тр. 4). Св. Церковь влагаетъ слѣдующія слова 
въ уста св. Гавріила благовѣстника: «Со страхомъ тебѣ, яко 
рабъ Госпожѣ предстою, съ боязнію Отроковицѳ нынѣ смо- 
трити стыждуея Тебе: яко бо дождь на руно, снидетъ на І я  
Слово Отчее» (Каи. Благов. п. 4, тр. 4). Благоговѣніе Анге
ловъ предъ Маріею, ихъ почитаніе и прославленіе Ея понят
ны. Она, Матерь Божія, чрезъ рожденіе Царя всѣхъ и Вла
дыки, и сама содѣлалась Царицею не только земли, но и 
неба, Гоепожѳю и Владычицею не однихъ человѣковъ, но и 
Ангеловъ. Какъ же рабамъ, хотя бы то были и «безплотные», 
не благоговѣть, не почитать, не прославлять Матерь Бога,—  
свою Госпожу, Царицу и Владычицу? «Радуйся, яко тебе не
бесная невидимая воинства славословятъ всегда и величаютъ
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яко Матерь Божію бывшую»! (Кан. Одиг. п. 8, тр. 2). «Ра
дуйся Нескверная, взываетъ къ Пресвятой Маріи св. Іоаннъ 
Дамаскинъ,— по рожденію своему имѣющая Божественное до
стоинство; посему кланяются тебѣ и всѣ небесныя силы»! 
(Избранн. слов. св. Отц. стр. 41). Но, составляя для Анге
ловъ предметъ благоговѣйнаго почитанія и прославленія сво
имъ превосходствомъ предъ ними, какъ Матерь Божія, какъ 
Царица неба и земли,— Пресвятая Марія служитъ для нихъ 
преимущественно предметомъ радостнаго и благодарнаго про
славленія, какъ споспѣшница въ дѣлѣ спасенія людей. Если 
Ангелы такъ богаты любовію къ намъ, что у нихъ бываетъ 
радость и объ одномъ кающемся грѣшникѣ (Лук. 15, 1 0 ) ,— 
понятно, какова была ихъ радость о всеобщемъ спасеніи 
людей,—какъ велика была ихъ радость, когда Премудрость 
Божественная изобрѣла высочайшее средство къ избавленію 
насъ отъ погибели, къ возвращенію насъ на прежнее достои
нство и славу— потерянныя нами въ лицѣ Адама. Это сред
ство состояло въ воплощеніи Сына Божія. Тайна воплощенія 
была давно открыта Ангеламъ, но они не знали, ктб изъ лю
дей послужитъ ближайшимъ образомъ этой тайнѣ, — ктб 
изъ нихъ найдется столько чистъ, чтобы вмѣстить въ себя 
«святѣйшее Слово»; долго недоумѣвали небесные слуги Іего
вы, «кто будетъ еія проницающая аки утро» (Пѣсн. пѣс. 6 ,9 .  
Сказан. о земн. жизн. Пресв. Богор. Изд. Аѳон. Пант. 
мон. стр. 67). И вотъ, наконецъ, является на темномъ небо
склонѣ міра «денница» незаходимаго свѣта,—это Марія, до
бродѣтели, чистота Которой заставляютъ Бога преклонить 
небеса и снизойти въ Ея цѣломудренную утробу для спасе
нія людей!— Понятно послѣ этого, что одно взиравіе на Пре
святую Дѣву Марію исполняетъ Ангеловъ глубокою радостію 
и извлекаетъ изъ ихъ чистыхъ сердецъ пѣснь полную хвалы 
и благодарности къ ней за содѣйствіе въ дѣлѣ нашего спа-

17*
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сенія. Такъ! О Тебѣ радуется, Благодатная, всякая тварь», 
не только «человѣческій родъ», но и «Ангельскій соборъ» (за- 
достойн. на Литур. Вас. Велик). «Радуйся Ангеловъ радосте» 
(Кан. благод. Пресв. Бог. п. 5 , тр. 2).

И вѣрныхъ удобреніе. «Удобреніе» съ Греческаго (то 
гухаМожіа/ла) значитъ собственно украшеніе. Пресвятая Дѣва 
Марія, «прозябшая отъ человѣкъ», и стяжавшая себѣ, вопло
щеніемъ отъ Нея Сына Божія, безпримѣрную и единственную 
славу, есть «украшеніе» всего вообще человѣчества, о чемъ 
уже говорено было нами выше. (см. «отъ человѣкъ прозяб 
шую»). Но къ несчастію не всѣ люди вѣруютъ въ Іисуса Хри 
ста, Сына Божія, не всѣ чтутъ и знаютъ Его Матерь, слѣ
довательно не всѣ могутъ понять и оцѣнить той чести, той 
славы, какія пріяло себѣ человѣчество въ лицѣ Пресвятой Дѣ
вы Маріи. Посему Пресвятая Марія есть украшеніе преиму
щественно вѣрую щ ихъ,— «вѣрныхъ удобреніе». Для вѣрныхъ 
она служитъ не только украшеніемъ, но вмѣстѣ предметомъ 
хвалы, ибо они только могутъ цѣнить честь имѣть ее своимъ 
украшеніемъ, своею славою. Но между вѣрными она составля
етъ украшеніе и славу особенно для близкихъ къ ней по пло
ти. Она произошла собственно отъ народа Еврейскаго,— на
рода, который одинъ изъ всѣхъ народовъ въ то время былъ 
«вѣрующій»: Своими родителями Пресвятая Марія имѣла, какъ 
извѣстно, людей благочестивыхъ, вѣрующихъ, за вѣру, бла
гочестіе которыхъ Она и дана была имъ. Такъ! Среда, въ ко
торой образовалась, выросла, воспиталась Пресвятая Марія,— 
были «вѣрующіе»!— Вертоградъ, который произрастилъ этотъ 
«цвѣтъ неувядаемый» (Кан. благод. Пресв. Богор. п. 1, тр. 
3 ) ,— былъ вертоградъ вѣрующихъ!—Понятно, что и отблескъ 
славы, какая сдѣлалась достояніемъ Пресвятой Маріи, падаетъ 
преимущественно на ту среду, отъ которой произошла Ояа.

Сія бо лейся небо и храмъ Божества. Пресвятая Ма-
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рія составляетъ украшеніе—«удобреніе вѣрныхъ» потому, что 
не только содѣлалась достойною неба и ближайшаго благо
датнаго общенія съ Богомъ— чтб составляетъ главнѣйшій 
предметъ и цѣль желаній истинно вѣрующихъ и въ чемъ со
стоитъ блаженство Ангеловъ,— но и сама содѣлалась «не
бомъ и храмомъ Божества». Въ какомъ смыслѣ и почему 
Пресвятая Марія называется «небомъ и храмомъ Божества»?

Сія бо лейся небо. Слово «небо» имѣетъ нѣсколько зна
ченій въ св. Писаніи. Оно означаетъ, вопервыхъ, видимое 
нами небо или «твердь» (Быт. 1, 8 ). Пресвятая Марія упо
добилась видимому небу въ томъ отношеніи, что, подобно 
ему, сіяющему ночью многочисленными свѣтилами, и она 
«сіяла свѣтомъ добродѣтелей, какъ звѣздами» (св. Іоанна Да- 
маск. см. Избран. слов. св. отц. стр. 3 8 ) .— Подобно небу, 
на которомъ возсідваетъ днемъ великое свѣтило— солнце, 
прогоняющее мракъ и темноту ночи и освѣщающее всѣ пред
меты на землѣ,—  и Пресвятая Марія явила міру изъ своихъ 
чистѣйшихъ нѣдръ «Солнце правды»,— Христа, «возсіявшаго 
свѣтъ, просвѣтившаго утро и показавшаго день (Ирмол. 
кав. гл. 4, п. 5. ирм. 18) сѣдящимъ во тьмѣ» (Матѳ. 4 , 
1 6 ). «Что тя наречемъ, о Благодатная?— небо, яко возсіяла 
еси Солнце правды» (Богор. на 1 час.).

Вовторыхъ «небо» означаетъ на языкѣ св. Писанія міръ 
духовъ, міръ Ангельскій (Быт. 1 ,1 ) .  Пресвятая Марія уподо
билась и этому небу своею чистотою и святостію жизни. «Ра
дуйся, Ангельское житіе являющая» (Акаѳ. Пресв. Бог. Ик.7)!

Наконецъ, небо въ св. Писаніи, какъ мѣсто особеннаго 
присутствія Божія, называется «престоломъ Божіимъ» (Мѳ. 5 , 
3 4 ). Преимущественно въ этомъ смыслѣ и Пресвятая Марія 
въ церковныхъ пѣсняхъ именуется «небомъ», «небомъ но
вымъ» (Ирмол. кан. гл. 6, п. 9 , Ирм. 9), «земнымъ» (кан. 
1 на Усп п. 4, тр. 1 ), «одушевленнымъ» (кан. 2 на Успен.
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ц. 1 , тр. 2), «словеснымъ», т .-е . духовнымъ (овт. гл. 2 , кон. 
Богор. тр. 1 ) ,— потому что и въ ней было особенное при
сутствіе Божіе,— и въ нее непостижимо для Ангеловъ и че
ловѣковъ «вселися плотски исполненіе Божества»' (Ирмол. 
кан. гл. 8, п. 9 , ирм. 1 5 ), «единъ отъ Троицы» (Богор. во 
втор. утр. гл. 6 ) ,— и она «явилась престоломъ Божіимъ, на 
нѳмже плотію сѣде Христосъ» (овт. гл. 6 втор. утр. кон. 
2 , п. 3 Богород.)(<). И, какъ Пресвятая Марія вмѣщала въ 
своей утробѣ того, Кому и «небо небесе не довлѣютъ» (2 
Цар. 8 , 2 7 ) ,— Кого «вевмѣстиша» и «горѣ небесная величе- 
ствія» (Ирмол. гл. 1 , п. 9 Ирм. 2 5 ) ,—  то она и называется 
въ нѣкоторыхъ церковныхъ пѣсняхъ «вышшею» (кан. молеб. 
Прес. Бог. по дост. ест. Богород.) и «ширшею небесъ» (Ир
мол. гл. 8, п. 9 ирм. 2 3 ), а «чрево ея —  пространнѣйшимъ» 
ихъ (Тамже ирм. 1 ) .— «Тебе небесъ вышшую и на земли 
небо и престолъ бывшую, Матерь Божію, вса роди ублажа
емъ» (Ирмол. кан. гл .1 ,п . 9 ирм. 23 ).

И храмъ Божества. Въ храмахъ, такъ же какъ и на 
небѣ, есть особенное присутствіе Божіе, благодатно ощу
щаемое вѣрующими.— Особенное (г) присутствіе «Божества» 
было и во чревѣ Пресвятой Дѣвы Маріи, а потому и наимено
ваніе «храмомъ Божества» усвояется Пресвятой Маріи въ томъ 
же смыслѣ, какъ и наименованіе «небомъ»,—въ высшемъ зна
ченіи этого слова. «Троицы явилася еси чествый храмъ, въ 
немжѳ Отецъ любовію, Сынъ Плотію, Духъ Святый нашест-

(б) Въ разсматриваемомъ нами догматикѣ ІІрссватая Марія 
называется «небомъ» преимущественно въ послѣднемъ высшемъ 
значеніи этого слова, какъ можно судить по связи съ дальнѣй
шими словами пѣснописца: «и храмъ Божества».

(г) Говоримъ «особенное», потому что благодатное присутствіе 
Бога можетъ быть и во всякомъ вѣрующемъ, достойномъ этого 
присутствія, почему въ нѣкоторыхъ мѣстахъ св. писанія и вѣру
ющіе называются «храмами», напр. I Кор. 3, 16 'идр.
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віемъ обитель себѣ сотвори» (Кав. Преев. Троиц. п. 1 , и 
иын. Богород.). «Радуйся, Одигитрія, Христа Бога вашего 
жилище, и домъ вѳизречѳнныя и пребожественныя, Дѣво, сла
вы Его» (Канов. Одиг. п. 5 , слав. тр .). Кронѣ такого обща
го сходства между рувотворенными хранани, посвященными 
Богу, и Пресвятою Маріею— «храмомъ Божества» одушевлен
нымъ,— можно находить еще и нѣкоторыя частныя черты 
этого сходства. Въ храмахъ обыкновенно нѣтъ такого явна
го обнаруженія славы Божіей, какъ на вебѣ; но вѣрующіе 
благодатно могутъ и въ нихъ ощущать славу присутствіи 
Божія по мѣрѣ своей пріемлемости. И Пресвятая Дѣва Ма
рія— одушевленный «храмъ Спасовъ»— во время своей зем
ной жизни хотя и не обнаруживала своею ввѣшностію того 
величія и благолѣпія, съ какимъ ова «предстала», предъ изу
мленными взорами небожителей, «одесную Царя, въ ризахъ 
позлащенныхъ одѣянна и прѳиспещренна» (пс. 44, 10); «вся 
слава» Ея на землѣ была «внутрь» (ст .14), сокровенна, зак
рыта отъ тѣлесныхъ очей: но тѣ, которые благодатнымъ дѣй
ствіемъ вѣры умѣли проникать и видѣть далѣе внѣшняго, 
узнавали въ ней «храмъ Божества». «Отвуду мнѣ сіе, да прі- 
иде мати Господа моего ко мнѣ» (Лук. 1 , 4 3 ), воскликнула 
праведная Елисавета, услышавши только привѣтствіе Маріи, 
и ничего еще не слышавши отъ ней самой о «сотворенномъ 
Ей величіи Сильнымъ (ст. 49). Впрочемъ, подобно тому, 
какъ иногда «облакъ славы Господней» такъ исполнялъ ски
нію Моисееву и храмъ Іерусалимскій, что присутствующіе 
не могли выносить этого обнаруженія славы (Исх. 40, 3 3 —  
3 5; 3 Цар. 8 , 6 . 10 . 1 1 ), — и Пресвятая Марія —  храмъ 
Божества— иногда давала вѣрующимъ видѣть и ощущать про
явленіе своей «внутренней» славы и во внѣ. Св. Діонисій Аре
опагитъ, чрезъ три года послѣ своего обращенія въ христі
анство сподобившійся видѣть въ Іерусалимѣ лицомъ къ лицу
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Пресвятую Дѣву Марію, такъ описываетъ это свиданіе: «ког
да я введенъ былъ предъ лице Богообразной, свѣтлѣйшей 
Дѣвы,— меня облисталъ извнѣ и внутри столь великій и без
мѣрный свѣтъ Божественный и разлилось окрестъ меня та
кое дивное благоуханіе различныхъ ароматовъ, что ни немо
щное тѣло мое, ни самый духъ, не въ силахъ были вынести 
столь великихъ и обильвыхъ знаменій и начатковъ вѣчнаго 
блаженства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемогъ духъ 
во мнѣ отъ Ея славы и Божественной благодати» (Сказ. о зе- 
мн. жиз. Бож. Мат. Аѳон. изд. стр. 2 6 3 ). «Радуйся Пречи
стая, мѣсто освященія славы» (Кан. благод. Пресв. Бог. п. 5 
тр. 2 ) !— Храмы, какъ мѣсто особеннаго присутствія Божія, 
составляютъ предметъ благоговѣйнаго поклоненія и почтенія 
вѣрующихъ: я Пресвятая Марія— «храмъ Божества» —  есть 
предметъ всемірнаго почтевія и прославленія (см. «всемірную 
славу»).— Наконецъ, христіанскіе храмы представляютъ ту 
чрезвычайную черту сходства съ Пресвятою Маріею-«храмомъ 
Божества»,— что какъ въ нихъ, во время Литургіи, Іисусъ 
Христосъ— «яко приношеніе Отцу своему, присно закаляется 
(кан ко причщ. п. 9, 1) и пріемлется вѣрующими, подъ ви
домъ хлѣба и вина, такъ и во чревѣ Маріи Онъ былъ жертвою, 
уничиживъ себя до пріятія человѣческаго естества. Посему св. 
Андрей Критскій такъ взываетъ къ Пресвятой Дѣвѣ Маріи: 
«радуйся,Ж ертвенникъ, на которомъ таинственно приносится 
живое всесожженіе— Агнецъ, Х ристотъ!— Боготаинственная 
трапеза превышающаго умъ священнодѣйствія, на которой 
небесный хлѣбъ— Христосъ, всемірный Агнецъ, принесся, 
какъ благовонная и живая жертва, животворящая причаща
ющихся» (Избрани. слов. Отц. стр. 6 7 ). «Радуйся одушевлен
ная трапезо, хлѣбъ животный вмѣщшая» (Кан. благод. Прс- 
св. Богород. п. 3, тр. 1 ).

С ія  прегражденіе вражды разруш ивш и, миръ введе
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и царствіе отверзе. Праотцы наши грѣхооаденіемъ поста
вили себя во «враждебныя» отношенія къ Богу и чрезъ то 
подвергли себя и своихъ потомковъ— весь родъ человѣческій 
безчисленнымъ и ужаснымъ несчастіямъ во времени и вѣчности. 
«Прегражденіе», или точнѣе съ Греч. (ціаотоіуоѵ) «средостѣ- 
ніе вражды», какое грѣхъ соорудилъ между Богомъ и чело
вѣкомъ, было бы навсегда «неразрушимымъ», еслибъ самъ Го
сподь, оскорбленный грѣхомъ человѣка «богатъ сый въ мило
сти» (Еф. 2 , 4), не предопредѣлилъ примирить его съ со
бою, принявъ за него удовлетвореніе въ лицѣ Своего Едино
роднаго Сына. И въ предопредѣленное время, Единород
ный Сынъ Божій, Господь славы явился во плоти на землю 
и своимъ уничиженіемъ, страданіями и крестною смертію, 
которыя понесъ загрѣхи людей, «разрушилъ средостѣніе враж
ды», водворилъ «миръ» между Богомъ и. людьми и «отверзъ» 
человѣку потерянное имъ «царствіе, рая паки жителя его со
творяя». Но въ дѣлѣ спасенія человѣка, въ совершеніи Іису
сомъ Христомъ великаго дѣла— разрушенія вражды и водво
ренія мира, — принимало участіе еще одно лице изъ среды 
даже самихъ людей,—-это Пресвятая Дѣва Марія. Участіе Ея 
въ дѣлѣ нашего спасенія было такъ велико, что послѣ Іисуса 
Христа и о объ Ней, и только объ Ней одной, можно сказать 
съ пѣснописцемъ: «Сія прегражденіе вражды разрушивши, 
миръ введе и царствіе отверзе», потому что Она послужила 
дѣлу нашего спасенія ближайшимъ и особеннымъ обра
зомъ, — послужила такъ, какъ никто еще ни изъ людей, ни 
изъ Ангеловъ. Въ самомъ дѣлѣ, вникни, благочестивый хри
стіанинъ, въ дѣло искупленія. Чтобы спасти людей, — при
мирить ихъ съ Богомъ принесеніемъ правосудію Божію вы
сочайшей жертвы, —  Единому отъ Троицы, Единородному 
Сыну Божію нужно было воплотиться, нужно было низойти въ 
утробу человѣческую, и родиться человѣкомъ, подобно всѣмъ
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намъ. Но чья утроба могла вмѣстить въ себѣ Невмѣстимаго? 
Чистѣйшіе духи и тѣ предстоятъ престолу Божію со стра
хомъ и трепетомъ, а здѣсь человѣку нужно было содѣлаться 
самимъ этимъ престоломъ! Какая чистота, какая святость 
требовалась отъ человѣка для того, чтобы содѣлаться «хра
момъ* — вмѣстилищемъ «Божества!» Что, еслибы въ родѣ 
человѣческомъ не нашлось такого чистаго существа, чтобы 
вмѣстить въ себя Чистѣйшаго? Какъ тогда совершилось бы 
дѣло нашего спасенія <в)? Но Богъ, предопредѣливъ отъ вѣка 
послать на землю Единороднаго Сына своего, отъ вѣка же 
предвидѣлъ и—кто будетъ «дверію» явленія Его на землѣ, — 
кто содѣлается «Лѣствицею», досягающею до неба, по кото
рой снидетъ Сынъ Божій? Этою «дверію,» этою «Лѣствицею» 
оказалась Пресвятая Дѣва Марія. Своими добродѣтелями, Сво
ею чистотою Она низвела въ свою утробу Бога-Слово, Кото
рый, «убивъ вражду» (Еф. 2, 16), содѣлался миромъ на
шимъ» (ст. 14) и «рай» намъ «отверзъ» (Стихир. воскреси, 
на Госп. воззв. гл. 5). Такъ!. Послѣ Іисуса Христа, споспѣш- 
ницѳю нашего спасенія мы должны почитать Пресвятую 
Марію, потому что «Ея ради отрастѳ намъ Спасъ всѣхъ Хри
стосъ» (Въ нед. вечер. Богород. гл. 6). Посему мы научены 
взывать къ ней: «Радуйся Неискусобрачная, мірови спасеніе» 
(Кан. благодар. Пр. Бог. п. 1, тр. 3)! «Радуйся, всечудноѳ 
всѣхъ къ Богу Примиреніе» (Тамъ же п. 5, тр.5)! Радуйся, 
Ключу царствія Христова»! «Радуйся, Еюже отверзеся рай» 
(Акаѳ. Пресв. Бог. Ик. 8)!

Сію убо имуще вѣры утвержденіе, поборника има-

(б) Разсуждая о необходимости воплощенія Божія для спасе
нія людей, св. Андрей Критскій говоритъ далѣе: «какъ все это 
могло бы придти въ исполненіе, еслибы прежде не послужила 
Таинству Чистая и Неприкосновенная Дѣва, которая вмѣстила 
Невмѣстимаго» (Иабран. слов. отц. стр.49).
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мы изъ нея родшагося Господа. Величіе Пресвятой Маріи, 
какъ Богоматери, Ея заслуги, Ея участіе въ вашемъ спасе
ніи, содѣлали Ее, по выраженію Пѣснописца, «утвержденіемъ- 
твердынею, или въ греч. (Аухира) «якоремъ» нашей «вѣры», 
т.-е. увѣренности въ ея непрестающей заботливости о на
шемъ благѣ и спасеніи, увѣренности въ томъ, что, какъ Ма
терь Божія, Она «можетъ, елика и хощетъ» (Тріод. постн. по- 
нед. 2. седм. утр. по 2 стихосл. Богород.), —  имѣетъ пол
ную возможность помогать намъ во всякой нуждѣ, бѣдѣ и 
скорби. «Крѣпка Владычица наша, говоритъ св. Дмитрій Рос
товскій, ибо Царица есть всея видимыя твари, владущая гор
нимъ и дольнимъ созданіемъ, и всѣ стихіи повивуются Ей, и 
небо и земля, воздухъ и море послушаютъ Ея, и вси против
ные дуси, страхомъ одержимые, трепещутъ, боящеся имени 
Ея святаго, вѣдуще ю Матерь Божію» (Сочин. св. Двмит. Ро- 
стов. изд. 7-е, ч. III. стр. 117). Увѣренность наша въ по
мощи и заступленіи Пресвятой Маріи должна усиливаться въ 
насъ при мысли о Ней, какъ «отъ человѣкъ прозябшей». Пре
святая Марія происходила отъ одного съ нами естества. Она 
также носила наше стихійное тѣло, она на себѣ переиспыта
ла и перечувствовала различнаго рода скорби и печали, а по
тому она вполнѣ можетъ понять и оцѣнить ваши скорби, на
ши печали, и знаетъ, какъ насъ утѣшить. Такъ сильнѣйшую 
скорбь Пресвятая Марія испытала при видѣ крестныхъ стра
даній и смерти Сына Своего, Іисуса Христа, когда, по прѳд- 
реченію праведнаго Симеона, и Ея «душу прошло оружіе* 
(Лук. 2, 35) тягчайшихъ мукъ и туги сердца!— Она вполнѣ 
пойметъ и нашу скорбь, когда сердце наше готово разор
ваться на части, при видѣ страданій или смерти близкаго 
или любимаго вами лица, и найдетъ отраду для нашего взво
лнованнаго сердца!—Она и сама по себѣ, какъ Владычица, мо
жетъ оказать намъ утѣшеніе и помощь. Но она сильна еще
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п своимъ «ходатайствомъ» предъ Богомъ за пасъ. Какъ Ма
терь Господа нашего Іисуса Христа,—чего она не можетъ вы
просить, исходатайствовать намъ предъ своимъ Сыномъ и 
Богомъ?—Ея «матернее моленіе много можетъ ко благосердію 
Владыки» (Богор. на 6 часъ). Тридцать лѣтъ Господь Іисусъ 
Христосъ оказывалъ Ей сыновнее повиновеніе на земли (Лук. 
2 , 51), исполнялъ Ея желанія (Іоан. 2 , 3 1 ), и въ смертныхъ 
на крестѣ мукахъ позаботился назначить Ей, вмѣсто Себя, 
благопотребнаго попечителя (Іоан. 19, 2 7 ), отъ котораго, 
какъ отъ сына, Она могла бы ожидать исполненія желаній 
сердца своего. Можетъ ли же быть, чтобы на небѣ, гдѣ все 
святое и Божественное получаетъ полное свое развитіе и си
лу, Господь презрѣлъ Ея моленіе и ходатайство за насъ, за 
которыхъ Онъ самъ иоложилъ душу свою? Нѣтъ! Овъ и на 
престолѣ славы своея возсѣдаетъ съ тѣмъ же человѣческимъ 
сердцемъ, которое воспріялъ отъ чистыхъ кровей Ея и слѣ
довательно -еъ тѣмъ же сыновнимъ чувствомъ, которое пи
талъ къ Ней въ земной жизни.

Такъ! «Сію убо», Пресвятую Дѣву Марію, «имуще вѣры 
утвержденіе» ,— мы, по Ея ходатайству, поборника себѣ въ 
бѣдахъ и опасностяхъ имамы изъ Нея рождшагося Го
спода!

Дерзайте убо, дерзайте людге Божіи, охраняемые 
столь сильнымъ Поборвикомъ. И какъ не имѣть сего дерзно- 
вевія «людямъ Божіимъ», т .-с . христіанамъ, которые съ тѣхъ 
поръ, какъ искуплевы честною кровію» отъ Маріи «рождша
гося Господа», содѣлались членами Его таинственнаго тѣла, 
Церкви (ЁФес. 1 , 2 2 . 23), принадлежатъ Ему (Рим. 8 , 9 ), 
находятся въ числѣ Его «избраннаго стада» и имѣютъ Его 
себѣ «добрымъ пастыремъ (Іоан. 10 , 11)?

Той побѣдитъ враги, яко всесиленъ. Такъ Ііоборникъ 
твой «всесиленъ, крѣпокъ и силенъ въ брани» (Пс. 2 3 , 8 ).



Вспомни то безвыходное положеніе, въ какомъ находились 
Израильтяне, впереди себя видѣвшіе море, а сзади тѣснимые 
«всевоинствомъ Фараонитскимъ»; но вспомни и то, какъ «по
бѣдительная десница» Божія, <■ боголѣпно въ крѣпости иро- 
славися» тогда: «та бо, яко всемогущая, противныя сотре, 
Израильтяномъ путь глубины новосоДѣлавшая» (Каы. воскр. 
1 гл. п. 1, ирм. 1). Спасый Израиля при морѣ, спасетъ и 
тебя въ опасности; только прибѣгни, воззови съ вѣрою къ 
Нему!

«Дерзайте убо, дерзайте людіе Божіи: ибо Той побѣдитъ 
враги, яко всесиленъ»!

ОБЪЯСНЕНІЕ ЦЕРКОВНОЙ ІІЪСНП. 2!>9

Д. С. Борзецовскій.



О НЕСШИ ОБЩСЕТНЫХЪ ДОЙНОСТЕЙ.

Многимъ изъ насъ, въ нынѣшнія времена должностей и 
служеній общественныхъ но выборамъ, по назначенію, по до
бровольному согласію и даже по собственному вызову, какъ 
напримѣръ въ благотворительныхъ учрежденіяхъ, —  очень 
многимъ необходимо принимать и проходить должности. Это 
для насъ «посольство», которое нести примѣръ подаетъ намъ 
Господь нашъ. Обратимъ вниманіе на то, какъ мы должны 
относиться къ тѣмъ должностямъ общественнымъ, какія мы 
несемъ или можемъ нести въ послѣдующее время.

Прежде всего мы должны имѣть сердечное расположеніе 
къ своей должности, а если кто, какъ пріемый пять та
лантъ (Мат 2 5 , 1 6 ) ,  нееетъ вдругъ много должностей, то 
къ каждой изъ нихъ. Такое расположеніе иногда бываетъ въ 
насъ само собой, —  отъ дѣятельности, отъ трудовъ нашихъ 
по должностямъ, ближе сказать— въ силу привычки. Но это- 
го недостаточно для цѣлей общественнаго служенія. Нужно 
убѣдиться въ достоинствѣ своего званія, въ необходимости 
и пользѣ должностей, усвояемыхъ съ нимъ или особо возла
гаемыхъ подлежащею властію. Горе.... мнѣ есть, аще не 
благовѣствую (1 Кор. 9 , 16), сказалъ о себѣ апостолъ Па
велъ. Могли ли бы выйдти изъ святой груди апостола столь 
сильныя слова, еслибъ онъ не былъ глубоко убѣжденъ, что
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его ааостольекоѳ званіе и необходимо и въ высшей степени 
полезно? Отъ увѣренности въ достоинствѣ своего званія за
виситъ болѣе усердное исполненіе обязанностей его. И каж
дый должностной человѣкъ всегда можетъ быть увѣренъ въ 
этомъ, каждый отъ высшаго начальника до послѣдняго нача
льствующаго лица, отъ хранителя и распорядителя большаго 
имущества, казеннаго или общественнаго, до приставника 
къ одной^какой либо части хозяйства. Всѣ званія,— въ цер
ковномъ ли быту или въ житейскомъ,— необходимы и полез
ны столько же, какъ въ организмѣ человѣческомъ нужны и 
выполняютъ каждый свое дѣло различные члены. Не каждый 
членъ въ тѣлѣ равно важенъ, но каждый нуженъ, такъ что 
съ отнятіемъ одвого человѣкъ дѣлается убогимъ. То же и въ 
общественномъ организмѣ. Не будь одного какого либо сос
ловія въ обществѣ, не будь служакъ съ одною какою-либо 
должностью,— общество убожится. Никакое сословіе не дол
жно пренебрегать другимъ, заключившись только въ себѣ 
самомъ; напримѣръ и служба простаго воина необходима 
и достойна почтенія, какъ должность учителя школы. Одинъ 
защищаетъ отечество отъ враговъ, другой ведетъ соотече
ственниковъ къ духовному преуспѣянію.

Нельзя не признать, что самъ Богъ поставилъ насъ на томъ 
мѣстѣ служенія, которое предложено намъ или назначено или 
пришлось по выбору. Объ иномъ человѣкѣ говорятъ: «онъ 
и родился для этой должности». Что это значитъ? То, что Бо
гу извѣстны были его способности, его душевныя располо
женія, его тѣлесныя силы, и— Богъ поставилъ его на мѣстѣ, 
которое вполнѣ сотвѣтствуетъ его силамъ. Это значитъ: «въ 
неже звани бысте» (Е ф . 4 , 1 ). Такъ св. Тихонъ Задонскій 
и родился быть духовнымъ пастыремъ, а Суворовъ —  быть 
воиномъ и полководцемъ. Иногда мы, по человѣческой сла
бости, жалуемся, что должность наша и неудобна и новы-
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годна и низка; думаемъ о себѣ, что могли бы мы занять луч* 
шее мѣсто. Но если глубже вникнемъ въ свою судьбу на 
этотъ разъ, то увидимъ, что на томъ мѣстѣ, гдѣ мы постав
лены, можемъ быть болѣе полезными, что на другой долж
ности, между другими лицами, при другихъ условіяхъ на
шей службы, мы не сдѣлали бы столько добраго, не имѣли 
бы тзкого простора и такихъ поводовъ для своей несомнѣн
но-полезной дѣятельности, встрѣтили бы съ иерваго же ра 
за сильныя противодѣйствія себѣ. Особенно эти слѣды Бо
жія опредѣленія о нашей службѣ усматриваемъ въ прошед
шемъ своемъ времени.

Но къ сожалѣнію не всѣ законнымъ путемъ достигаютъ 
общественныхъ должностей, слѣдственно не всѣ занима
ютъ ихъ по Божію избранію. Одни сами вастойчиво ищутъ 
себѣ должности, не справляясь съ наличными своими сила
ми для нея; такъ въ Ветхомъ Завѣтѣ Корей домогался быть 
вождемъ надъ народомъ еврейскимъ (Числ. 16, 3). Другіе 
прямо покупаютъ себѣ мѣсто службы, подобно Симону вол
хву, который цѣною серебра хотѣлъ пріобрѣсти себѣ апосто
льское благодатное даросообщеніе. Третьимъ предоставляютъ 
должности ихъ друзья, родственники, покровители, также по
мимо ихъ способностей и заслугъ. Многіе обязаны своею по
четною, должностью торопливому, недальновидному или на
мѣренно-пристрастному выбору общества, большаго или мала
го, въ томъ или другомъ сословіи. Такъ-то необходимо от
личать отъ Божіихъ избраній человѣческіе выборы и исканія. 
Не воспрещается намъ впрочемъ желать себѣ должности, хоть 
бы высшей и почетной, если это желаніе происходитъ изъ со 
чувствія къ какимъ либо общимъ настоятельнымъ нуждамъ 
мѣста или времени, если оно соединяется съ готовностью и 
какъ-бы обѣтомъ честно, потрудиться для общей пользы, во
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спасеніе своей души, во славу Божію: саще кто ѳпискоает- 
ва хощетъ, добра дѣла желаетъ» (Тии. 3 , 1 ).

Итакъ, если не мы искали должности, а должность нашла 
васъ, или если мы, ори сознаніи своихъ силъ, и желали быть 
должностными лицами, только въ видахъ общественной поль
зы, изъ любви къ честному труду, и это желаніе законнымъ пу
темъ для насъ исполнилось,— послѣ этого мы должны смотрѣть 
на себя, какъ на призванныхъ къ занимаемой нами должности 
самимъ Богомъ. А отсюда слѣдуетъ, что и дѣйствовать на 
своей должности мы должны не по произволу, но согласно съ 
водей Божіей, съ.представленіемъ отвѣтственности предъ са
мимъ Богомъ за свои опущенія и злоупотребленія.

Нужно быть ревностнымъ при исполненіи должности. Рев
ность выше исправности. Ревность состоитъ не въ томъ толь
ко, чтобъ не дѣлать опущеній по службѣ, но чтобъ дѣлать 
ва ней какъ можно болѣе полезнаго, чтобъ изыскивать новыя 
мѣры къ лучшему достиженію цѣлей ея, и такимъ образомъ 
увеличивать иногда свои занятія по должности: ревнуйте 
дарованій большихъ (I  Кор. 1 2 , 31). Всякому можно быть 
иногда и исправнымъ, но не быть ревностнымъ. Исправность 
ограничивается болѣе Формою, а'ревность слѣдитъ за самымъ 
дѣломъ и ищетъ существенной пользы. Исправность болѣе 
боится отвѣтственности, а ревность часто еще подвергаетъ се
бя подъ отвѣтственность, отступая отъ нѣкоторыхъ Формъ въ 
пользу дѣла. За неисправность взыскиваютъ и даже лишаютъ 
мѣста, а отнюдь не за недостатокъ ревности.

Тѣмъ, которые полюбили свою должность и сознаютъ, что 
самимъ Богомъ поставлены на ней, естественно показывать 
себя ревностными служаками. И они, дѣйствительно, бываютъ 
ревностны, но только не всѣ— сначала и до конца. Ревность 
многихъ къ службѣ со временемъ охладѣваетъ. Отъ чего же? 
Не отъ перемѣны ли ихъ мыслей и убѣжденій? Не по при-

18ЧАСТЬ И.
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чинѣ ли ихъ непостоянства? Нѣтъ, но по причинамъ посто
роннимъ, по винѣ другихъ лицъ.

Такъ, на ревностнаго по должности человѣка завистливо, и 
оттого не дружелюбно, начинаютъ смотрѣть его сослуживцы.

Мало зтого: сослуживцы стараются препятствовать ему въ 
усердномъ исполненіи имъ обязанностей; голоса его не уважа
ютъ; его предъявленія о какихъ либо нуждахъ и улучшеніяхъ 
считаютъ напрасными затѣями, вмѣсто того чтобъ въ силу соб
ственной присяги и собственнаго такого же долга содѣйство
вать доброму,

Наконецъ и тѣ, для которыхъ должностной человѣкъ 
трудится, которымъ желаетъ пользы и добра, для которыхъ 
жертвуетъ и своимъ покоемъ и временемъ и состояніемъ, ко
торыхъ каждый разъ защищаетъ, —  и тѣ часто платятъ ему 
неблагодарностью, ропотомъ, измѣною.

Ужели слѣдуетъ упадать духомъ, ослаблять въ себѣ рев
ность во всѣхъ отихъ случаяхъ? О, нѣтъ! И неблагоразумно 
и грѣшно будетъ это!

' Для Господа нашего Іисуса Христа книжники и священ
ники іудейскіе тоже были въ нѣкоторомъ смыслѣ сослуживца
ми, какъ всѣ учители израилевы (Іоан. 3 , 10). Но лишь 
только Онъ началъ учить народъ и чудесно исцѣлять больныхъ, 
они стали; завидовать Ему и ненавидѣть Его, несмотря на 
то, что Онъ обыкновенно говорилъ: шедме покажитеся 
священникомъ (Лук. 17 , 14), т.-е. нисколько не нарушалъ 
ихъ правъ. Высокъ для васъ этотъ примѣръ, но со смире
ніемъ отнесемъ его, до кого касается дѣло, къ своей службѣ 
и поучимся изъ него быть благодушными на должностяхъ.

Препятствія истинно доброму дѣлу со стороны людей, и 
отсюда столкновенія служебныя, хоть и прискорбное явленіе, 
но естественное и какъ бы неизбѣжное. Причина здѣсь давняя 
и общая: се бо въ беззаконіихъ зачатъ есмъ и во грѣ-
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сіъхъ роди мя мати моя. Даже чѣмъ важнѣе истина, 
чѣмъ новѣе или полезнѣе предпріятіе, тѣмъ въ началѣ боль
шее презрѣніе и озлобленіе ревнитель встрѣчаетъ себѣ отъ 
большинства людей. Остается опять быть тѳрпѣливымъ на 
службѣ или даже на нѣкоторое время остановиться, помол
чать, потому что опасно же вооружать противъ себя всѣхъ 
грѣшныхъ.

Что же до неблагодарности и недовольства тѣхъ самыхъ, 
для которыхъ мы несемъ должностной трудъ, то съ одной 
стороны справедливо то, что каждая наша служба въ пользу 
другихъ есть служба собственно Господу Богу, Который и 
оцѣнитъ ее, а съ другой—мы должны помнить, что люди оцѣни
ваютъ благонамѣренныхъ начальниковъ, вообще служащихъ 
имъ съ усердіемъ, болѣе въ послѣдствіи времени, чѣмъ въ дан
ныя минуты; въ настоящемъ же времени хоть утѣшимся благо
дарностью за свою службу одного изъ десяти, такъ какъ и 
Спасителя пришелъ благодарить изъ десяти прокаженныхъ 
одинъ только самарянинъ.

О, еслибъ всѣ, несущіе должности по назначенію или по 
выбору, смотрѣли на свою службу, какъ на посольство Божіе! 
Еслибъ каждый должностной человѣкъ, не отказываясь слу
жить и другимъ сколько и чѣмъ можетъ при отправленіи по
слѣдними должностей ихъ, о своей должности говорилъ: нѣсмь 
посланъ, какъ только къ этому дѣлу! Тогда изъ частныхъ 
силъ составлялась бы великая, непобѣдимая сила, въ обще
ствѣ и государствѣ. Тогда эти лица, все-таки единицы про
тивъ тѣхъ, надъ которыми они начальствуютъ или для кото
рыхъ чѣмъ-либо инымъ служатъ, оправдывали бы своею дѣ
ятельностью цѣль Божіяго промысла, пекущагося о людяхъ 
чрезъ людей же.

Протоіерей Евгеній Поповъ.
Пермь.
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Новопреставленный Преосвященны'й Евгеній оставилъ послѣ себя много 
проповѣдей. Всѣ онѣ', особенно позднѣйшія, отличаются бевъискуствен- 
ностію и отеческою близостію къ слушателямъ. По всему видно, что 
онъ обращался къ нимъ не какъ ораторъ, а какъ любящій отецъ и пас
тырь. Изъ его проповѣдей въ 1854 году изданы только 29. Остальныя 
сохранились въ рукописныхъ сборникахъ. Мы имѣемъ подъ руками сбор
никъ ярославскихъ проповѣдей, изъ которыхъ предлагаемъ двѣ внима
нію нашихъ читателей. Въ одной (1838), на день перенесенія мощей св. 
Благовѣрныхъ Великихъ Князей ярославскихъ и чудотворцевъ, преподо
бнаго Ѳеодора и чадъ его Давида и Константина, проповѣдникъ разсуж
даетъ о томъ, для чего чудеса отъ святыіъ мощей. Другое писано по слу
чаю холеры въ 1847 году, по перенесеніи чудотворной иконы Богомате

ри изъ Толгскаго монастыря въ Ярославль.

I.
И  весь народъ исканіе прикасатися Ему: яко 
сила отъ Нее о исхожЪаше и цецѣляѵіе вся. 
(Лук. 6, 19).

Перенесеніе мощей празднуемъ, благочестивые слушатели, 
великихъ чудотворцевъ и покровителей Ярославля, преподоб
наго Ѳеодора и чадъ его Давида и Константина. Что привле
каетъ и собираетъ насъ на сіе торжество? Тоже, что сказано 
въ нынѣ чтенномъ Евангеліи о Верховномъ изъ всѣхъ чудо
творцѣ— Силѣ Божіей— Іисусѣ Христѣ: и весь народъ иска
ніе прикасатися Ему, яко сим отъ Него исхождаше и 
псцѣАяше вся.

Искалъ народъ прикасаться Христу, потому что сила отъ 
Него исхождаше; ищемъ и мы прикасаться къ святымъ мо-

(а) О смерти его см. во 2-мъ отдѣлѣ се& книжки.
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щамъ, потому что сила отъ нихъ исходитъ. Не удивительно, 
что исходила сила отъ Іисуса Христа; Онъ былъ Богъ: по
добно удивляться не должно, что исходитъ сила отъ Его угод
никовъ; ибо Онъ обѣщалъ имъ болѣе, нежели самъ творилъ: 
аминь, аминь глаголю вамъ, вѣруяй въ мл, дѣла, яже 
Азъ творю, и той сотворитъ, и больша сихъ сотво
ритъ (Іоан. 1 4 , 12). По истинѣ большая совершаются, ког
да не отъ живаго тѣла, какъ въ Іисусѣ Христѣ, но отъ мо
щей нетлѣнныхъ, и не въ краткое время, но многіе вѣки ис
точаются чудеса и цѣленія Его угодниками: Вѣруяй въ 
мя..... больша сихъ сотворитъ.

Не вопрошайте ф и л о с о ф о в ъ ,  какъ тлѣнное сіе облеклось 
въ нетлѣніе, какъ сіе нетлѣнное, но безжизненное источаетъ 
жизвь и силу; а вопросите народъ, который ищетъ прикасать
ся и исцѣляется. Дѣла яснѣе и вѣрнѣе свидѣтельствуютъ Бо
жественную силу, нежели умствованія; чудеса громче пропо
вѣдуютъ славу праведниковъ, нежели слова и гаданія.

Не знаемъ мы и въ природѣ, какъ сухое и мертвое зорво 
оживаетъ въ землѣ и даетъ ростокъ, растетъ и образуется 
колосъ;наполняется колосъ и приноситъ многія зерна, н езн а
емъ какъ,' но изъ нихъ мы дѣлаемъ себѣ хлѣбъ и питаемся 
имъ. Сколько ни испытуй, никогда нс постигнешь, какъ мощи 
праведниковъ исцѣляютъ насъ; но они исцѣляютъ притекаю
щихъ съ вѣрою, и заграждаютъ уста вопрошающимъ. Таже 
самая сила, которая исходила отъ Господа, исходитъ и отъ 
избранныхъ Его.

Что побуждаетъ Господа сообщать имъ толь великую силу? 
Тоже, для чего и Онъ творилъ чудеса, то-есть, дабы увѣро
вали въ Него. Одна вѣра во Іисуса Христа есть путь ко спа
сенію. А потому и надлежало распространять и продолжать 
ее во всѣхъ странахъ и во всѣхъ вѣкахъ не словомъ только,
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но и чудесами, и особенно чудесами. Слабо одно слово безъ 
чудесъ и знаменій, по слабости сердца человѣческаго.

Ослабѣла бы вѣра, если бы чудеса не повторялись. Когда 
Господь ходилъ по водамъ, и Петръ получилъ позволеніе 
придти и пришелъ къ нему по водѣ: какого болѣе чуда? Но 
воздвигающіяся волны въ тоже время устрашили Петра и за 
ставили забыть совершающееся съ нимъ чудо, такъ что Спа
ситель долженъ былъ повторить чудо, и простерши ему руку, 
сказать: маловѣре, почто усумнѣлсл есиі (Мат. 14, 30). 
И по сей-то причинѣ милосердый Господь какъ чудотворными 
мощами, такъ и чудотворными иконами исполнялъ и исполня
етъ свое достояніе, любезное отечество наше, дабы умножая 
чудеса, умножить вѣру и благочестіе. Такъ ищетъ Онъ душъ 
нашихъ, но такъ слабо сердце наше и требуетъ непрестанна
го, такъ сказать, подогрѣванія и подгнеты.

Но долго ли мы будемъ колебаться, возлюбленная братія? 
Что если, при всѣхъ свидѣтельствахъ Его къ намъ любви и 
попеченія, будемъ холодны и безпечны? Не прейдемъ ли на
конецъ мѣру Его неизмѣримаго долготерпѣнія? Подумаемъ, 
какой конецъ нашей безпечности и непостоянства? Землл 
ттиал сходящій на ню множицею дождь, вѣщаетъ Апо
столъ, и .... нзносящая тернія и волчецъ, непотреб
на есть и клятвы близъ, еяже кончина въ пожженіе 
(Евр. 6 , 7, 8 ). Чѣмъ болѣе милостей, тѣмъ болѣе собираемъ 
гнѣва, если оныхъ не чувствуемъ; чѣмъ болѣе благодѣяній, 
тѣмъ болѣе казней готовится, если оными не пользуемся къ 
спасенію нашему. Есть, слушатели, предѣлы и безпредѣльно
му милосердію Божію.

Прошедшіе годы уже и напоминали намъ, что Господь мо
жетъ и прогнѣваться. Война отъ Персіи, война отъ Турціи, 
крамола въ Польшѣ, ужасная холера, страшный неурожДй,— 
не напоминаніе ли это, что нашествіе двадесяти языкъ еще
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насъ не довольно образумило, что мы скоро начали забывать 
чудесное спасеніе отечества нашего отъ галловъ, и преда
ваться прежней безпечности? Чего же можемъ ожидать, если 
продолжимъ подобную безпечность?

Конечно явленіе мощей Святителя МитроФана есть особен
ное знаменіе благоволенія Божія о Россіи, но и оно не то
же ди напоминаетъ намъ, что слабѣющая вѣра требуетъ, какъ 
сказали мы выше, подогрѣванія и подгнеты. Ибо чудеса всег
да бываютъ не для вѣрующихъ, но для маловѣрныхъ. Въ цар
ствѣ славы Божіей чудесъ не будетъ.

Знаю я, и вы знаете, что безвѣріе проникаетъ къ намъ и 
втекаетъ изъ западныхъ странъ; но оно не объѳмлетъ всѣхъ 
сословій, не будучи всѣмъ сообщительно; а одолѣваетъ насъ 
собственное маловѣріе, происходящее отъ неправдъ нашихъ, 
отъ самолюбія и любостяжанія. Молодые люди прельщаются 
новизною иностранныхъ умствованій, а пожилые закоснѣва- 
ютъ въ привычкахъ и привязанности къ одному вещественно
му и земному. О, лакъ мало людей, кои только о небѣ дума
ютъ и о душевномъ спасеніи!

Умягчайте, братія, сердца ваши примѣромъ празднуемыхъ 
нами великихъ угодниковъ Христовыхъ. Носите всегда въ 
душѣ своей преподобнаго Ѳеодора, какъ онъ въ гоненіи не 
малодушествовалъ, во славѣ не надмѣвался, между невѣрны
ми неколебимо стоялъ въ вѣрѣ и благочестивую жизнь свою 
заключилъ отреченіемъ отъ княжеской славы и вступленіемъ 
въ обитель сію. Велико пріобрѣтеніе, что онъ и доселѣ охра
няетъ любимый городъ свой и умножаетъ его земныя блага; 
но мало сіе пріобрѣтеніе въ сравненіи съ тѣмъ, что онъ сво
имъ примѣромъ и чудесами питаетъ и укрѣпляетъ вѣру нашу 
и блгочестіе. Ибо тѣлесное обученіе, по слову Апостола, 
и всѣ съ нимъ соединенныя выгоды, вмалѣ полевно есть:



•270 ДУШЕПОЛЕЗНОЙ ЧТЕНІЕ.

а благочестіе на все полезно есть, обѣтованіе имѣюще 
живота нынѣшняго и будущаго (1 Тим. 4, 8 ) . Аминь.

I I .

Т  пмже , возлюбленніи , сихъ чающе, потщи- 
теся неси верни и  пепорочпи Толу обрѣсти- 
ся въ мирѣ (2 Петр. 3, 14).

Какое Ап. Петръ дѣлалъ наставленіе, въ ожиданіи важна
го и грознаго дня Господня, благовременно и намъ, братіѳ, 
въ настоящее время посѣщенія Божія холерою столь многихъ 
областей отечества нашего, выслушать и принять въ назида
ніе: Тѣмже, возлюбленніи, сихъ чающе, потщитеся 
нескверни и непорочна Тому обрѣстися въ мирѣ.

Не того же ли требуетъ отъ насъ и Матерь Божія, несквор- 
ная и непорочная, посѣтившая нынѣ въ чудотворной иконѣ 
градъ нашъ для его охраненія? Мы молимся и усердно моли
мся, да сохранитъ Господь и градъ нашъ и губернію отъ 
смертоноснаго повѣтрія, издалека пришедшаго, но уже не
далеко идущаго. Устроимъ же себя по наставленію Апостола 
такъ, чтобы намъ быть въ мирѣ неколебимомъ: тѣмже, 
возлюбленніи, повторю слова его—  въ мирѣ.

Мира не можетъ быть въ душѣ нашей, братіѳ, доколѣ она 
сквернится пороками: нѣсть мира въ костехъ моихъ, 
восклицаетъ кающійся Давидъ, отъ лица грѣхъ моихъ 
(Пс. 37, 4). И потому необходимо каждому грѣшнику съ сер
дечнымъ и глубокимъ сокрушеніемъ оплакивать грѣхи свои, 
подобно Давиду, и рѣшиться навсегда оставить порокъ, дабы 
возвратился миръ и сцовойствіе въ душѣ его.

Но это еще токмо начало мира— внутренній миръ съ со
бою. Одинъ сей миръ еще недостаточенъ, если не присоеди
нимъ в ъ  нему еще мира съ ближними нашими/ если не
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простимъ обидъ, нанесенныхъ намъ и огорченій. Бакъ про* 
отитъ намъ Богъ и отниметъ отъ насъ наказующую руку, 
если мы устами говоримъ: и остави намъ долги наша, 
а дѣломъ не исполняемъ того, что говоримъ далѣе: якоже 
и мы- оставляемъ должникомъ нашимъ (Мѳ. 6 ,12 )?  Пот
щимся, братіе, быть въ мирѣ съ собою, быть въ мирѣ и съ 
ближними нашими.

Совершенство же того и другаго мира есть миръ съ Бо
гомъ, который, раздражаясь грѣхами нашими, посылаетъ на 
насъ различныя наказанія, дабы мы очувствовались и при
шли въ себя и, исправивъ пути свои, всѣмъ сердцемъ обра
тились къ Нему. Еслиже не возчувствуемъ Отеческаго на
казанія: тогда уже востаетъ правосудіе Божіе и поражаетъ 
не единицами, или десятками, но цѣлыми градами и областя
ми, какъ то было на Содомѣ и Гоморрѣ, и даже цѣлыми на
родами, какъ исполнилось надъ народами Ханаанскими ре- 
ченное Богомъ Аврааму (Быт. 15, 16).

И о семъ-то особенно мирѣ говоритъ намъ Ап. Петръ, 
убѣждая быть нескверными и непорочными: потщитеся.... 
въ мирѣ.

Долженъ ли я при семъ случаѣ напомянуть вамъ, возлю
бленная братія и чада мои о Господѣ, что для тѣснѣйшаго 
соединенія съ Богомъ нѣтъ важнѣе и вѣрнѣе способа, какъ 
при искреннемъ покаяніи пріобщаться причистаго Тѣла и 
животворящей крови Христовой? Ибо ядый мою плотъ и 
піяй мою кровъ, связалъ Онъ, во Мнѣ пребываетъ и 
Азъ въ немъ (Іоан. 6. 56). Не безразсудно ли дожидаться то
го времени, когда и пріобщаться будемъ уже неспособны? 
Понимаютъ меня тѣ, которые знаютъ холеру.

Къ духовнымъ наставленіемъ не излишне присовокупить 
и совѣтъ благоразумія, что въ настоящемъ случаѣ весьма 
важно держаться во всемъ умѣренности и всевозможно осте-
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рѳгаться крайностей. Извѣстно по опыту, что настоящее по
вѣтріе особенно поражаетъбояздивыхъ; но не должно же быть 
и слишкомъ безпечну и не беречь себя. Это другая опасная 
крайность. Также велятъ медики быть воздѳржну въ пищѣ и 
въ питьѣ; во и переходить мѣру въ воздержаніи и доводить 
даже до поста и истощанія едва ли менѣе въ семъ повѣтріи 
безопасно. Совѣтуютъ также беречься простуды и держать 
себя, особенно желудокъ, въ теплѣ: добрый совѣтъ. Но и 
слишкомъ себя укутывать, или держать въ комнатѣ не менѣе 
опасно: избалованное теплотою тѣло, при внезапномъ холодѣ, 
скорѣе постраждетъ. Изъ всѣхъ осторожностей одна не имѣ
етъ крайности и ограниченія: чистота и опрятность и свѣ
жесть воздуха и пищи. Чѣмъ чище и свѣжѣе, тѣмъ лучше и 

здоровѣе.
Подобно сему} возращусь къ началу и цѣли моего слова, 

-нужно и спасительно и для души нашей. Когда питается 
и освѣжается она чистыми мыслями и святыми желаніями, 
тогда дышетъ въ ней Духъ Божій, и водворяется тотъ нѳвоз- 

мущаемый миръ, котораго, по описанію того же Апостола, 
не возмутитъ и самое скончаніе міра, не только времѳнвое 
пакое-либо приключеніе. Мнѣ ежежити Христосъ,1*еже 
умрети пріобрѣтеніе, восклицалъ неколебимо мирный 
языковъ учитель.

Тѣмже, воэлюбленніи, сихъ чающе, потщитеся нс- 
скверни и непорочни Тому обрѣстисявъ мирѣ. Аминь.



И З В Ѣ С Т І Я  и З А М Ѣ Т К И .
МАЙ. 1871.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО М Ш ЦЕСЛОВА.

Недѣли Ѳоинна и Мѵроносицкая.—Преполовеніе.—Вознесеніе.—Недѣля свя
тыхъ отецъ.— Пятидесятница.

Недѣля Ѳомина. Недѣля эта извѣстна въ народѣ рус
скомъ подъ именемъ недѣли проводной или проводовъ, оче
видно отъ того, что ею заканчивается и провожается не
дѣля Свѣтлаго Христова Воскресенія (а). Въ древней цер
кви греческой, какъ можно видѣть изъ 62-го слова св. 
Іоанна Златоустаго, на недѣлѣ Ѳоминой было установлено 
поминовеніе умершихъ, которое совершается у насъ обык
новенно въ понедѣльникъ или вторникъ этой недѣли. Го
воря объ этомъ установленіи, св. Іоаннъ Златоустъ спра
шиваетъ своихъ слушателей: „для чего отцы наши, оста
вивъ молитвенные домы въ городахъ, установили сегодня 
(разумѣя здѣсь вторникъ Ѳоминой недѣли) собираться внѣ 
города и на этомъ именно мѣстѣ? И отвѣчаетъ: сегодня 
Іисусъ Христосъ сошелъ къ мертвымъ; потому здѣсь и 
собираемся мы, потому и самое мѣсто это называется клад- 
бищеа. Итакъ въ основаніи обыкновенія поминать умершихъ 
въ Ѳомину недѣлю лежитъ воспоминаніе, совершаемое въ 
эту недѣлю, о сошествіи Іисуса Христа въ адъ къ душамъ 
умершихъ. Кромѣ того поминовеніе умершихъ въ Ѳоми
ну седмицу, есть возобновленіе постояннаго обычнаго моле
нія о нихъ, послѣ великихъ седмицъ страстной и пасхаль
ной, въ кои и по субботамъ, какъ это бываетъ въ четыреде-

(а) Общер. двевы. Петруш.
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сятницу, не совершается поминовеніе, за исключеніемъ по
миновенія на полныхъ литургіяхъ. Совершеніе поминове
нія въ понедѣльникъ Ѳоминой недѣли заповѣдуется въ 
церковномъ уставѣ (послѣдованіе сырной и Ѳоминой не
дѣли). Въ реестрѣ поминовенія лицъ царскаго дома, тѣхъ 
изъ нихъ, память которыхъ приходится между субботою 
Лазаревою и Ѳоминымъ понедѣльникомъ, предназначено 
поминать во вторникъ Ѳоминой недѣли. Поминовеніе въ 
Ѳомину недѣлю издревле у насъ называлось радуни
цей, радавницей, радоницей, каковыя названія, по сло
вопроизводству, ясно напоминаютъ собою о радости умер
шихъ или отрадѣ, получаемой ими отъ церковнаго поми
новенія (б). Такъ напр. въ Троицкой лѣтописи подъ 1372 го
домъ замѣчается: „Литва и Ляхи и Жемоть пріидоша из- 
гономъ къ Переяславлю по Велицѣ дни на другой недѣли 
во вторникъ на заутріе на радуницѣ.и Или же въ Кіевской 
лѣтописи 1493 г. говорится: „тояжъ весны на Радуницу 
погорѣ Москва нутрь весь и казна у Чудова въ монасты- 
рѣ.и Нерѣдко же радуница въ старину носила названіе На- 
віева дня (в) отъ древне-славянскаго слова навій, означав
шаго мертвеца. Нынѣ простой народъ называетъ помино
веніе на Ѳоминой недѣлѣ, какъ и въ старину, радуницею, 
также могилками, гробнами отъ хожденія на кладбище,—или 
еще родительскою, отъ поминовенія родителей и родствен
никовъ. Что касается самыхъ обрядовъ поминовенія, какіе 
совершались нашими предками въ это время, то они со
стояли въ слѣдующемъ. Съ наступленіемъ радуницы народъ 
цѣлыми семействами выходилъ на могилы своихъ предковъ 
и здѣсь* женщины и мужчины, садясь на гробахъ покой
никовъ, съ плачемъ и рыданіемъ взывали къ ихъ душамъ, 
воспѣвая ихъ добродѣтели (г). При этомъ многіе изъ лю
дей благочестивыхъ считали долгомъ христосоваться съ 
покойниками и твердо вѣрили, что усопшіе могутъ отвѣ
чать на ихъ привѣтъ тѣмъ же. Въ Патерикѣ Печерскомъ 
дѣйствительно описывается, какъ въ 1463 г. тѣла печер
скихъ усопшихъ святыхъ отвѣтили на голосъ священ
ника въ Великъ день: „Христосъ воскресеа! Послѣ опла
киванія и христосованія у нашихъ предковъ тутъ же слѣ
довали богатыя угощенія, состоявшія преимущественно

(б) Бытъ рус. нар. Тереш. V I.—Русск. прост. праздн. и суен. обр. 
Снегир. выіі. ІП, стр. 47. (в) Памяти, стар. русск. .іит. выи. 9. 
стр. 51. (г) Русск. простои, пр. и суен. обр. Снегир. выи. III. 48 
и далѣе.
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изъ блиновъ, пироговъ, яицъ, вина, пива, и въ концѣ кон
цовъ плачевное торжество радуницы заключалось въ соб
ственномъ смыслѣ общимъ разгуломъ и игрищемъ. Слѣ
дуетъ при этомъ замѣтить, что древнерусскій народъ и 
въ этомъ случаѣ не забывалъ своихъ повойниковъ и 
оставлялъ на гробахъ ихъ часть приносимыхъ имъ на клад
бища яствъ и питья, думая, что по уходѣ поминаю
щихъ умершіе не откажутся насладиться этими приноше
ніями (е). Нельзя не признать, что разгулъ и угощеніе, 
связанные у нашихъ предковъ съ радуницею, остались въ 
русскомъ народѣ отъ дохристіанскаго поминовенія умер
шихъ, и какъ видно, благодаря совпаденію съ церковнымъ 
поминовеніемъ на Ѳоминой недѣлѣ, безсознательно усвоены 
были чисто христіанскому обряду. Не безъ основанія за
мѣчаетъ Карамзинъ, что нашъ народъ, слѣдуя языческому 
обряду, совершаетъ надъ умершими обжорства и возлія
нія въ честь ихъ и что слѣдовательно наши родительскія 
поминки напоминаютъ собою древне-языческій обрядъ по
миновенія, совершавшійся въ началѣ весны и вообще дре- 
нюю тризну (ж). Что касается основанія, почему предки 
наши избирали начало весны для поминовенія усопшихъ, 
то вѣроятно, что въ этомъ случаѣ они держались того 
общаго вѣрованія, что весеннее время всеобщаго про
бужденія природы было въ тоже время порою пробужде
нія и самыхъ душъ изъ темныхъ затворовъ адскихъ (з). 
Не напрасно послѣ этого Стоглавъ, вооружаясь противъ 
разнаго рода суевѣрій и обрядовъ своего времени, запре
щаетъ между прочимъ на Радуницу всякое бѣснованіе (и).

Недѣля Мѵроносицъ. Недѣля эта изстари посвящается въ 
русскомъ народѣ такъ называемому бабьему празднику, 
когда обыкновенно пожилыя и старыя женщины устрояютъ 
для себя общія гулянья въ рощахъ съ угощеніями, пля
сками и пѣснями, которыя часто продолжаются цѣлую 
ночь (і). Можно думать, что основаніемъ, почему именно 
женщины избрали эту недѣлю для своего праздника по
служила мысль о святыхъ Мѵроносицахъ,воспоминанію ко
торыхъ наша церковь посвящаетъ эту недѣлю, и которыя

(е) Русск. пр. пр. и суев. обр. Снегир. III выо. 49—50. (ж) Ист. 
Росс. Госуд. Нарамя. т. V прим. 25. (з) Поэт. воазр. Сл. на прир. 
Аѳан. II т. XXIV. (и) Стогл. изд. Кожанч. вопр. 25. (і) Бытъ 
рус. нар. Тер. VI стр. 26. Общер. днев. Петруш.

! •
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вообще, по народному представленію, считаются вакъ-бы 
патронами женскаго пола.

Праздникъ Преполовенія. Въ этотъ день, какъ извѣстно, 
церковь наша съ воспоминаніемъ объ освященіи отъ Ан
гела воды въ купели Силоамской соединяетъ воспоминаніе 
ученія Іисуса Христа о водѣ.живой, т. е. о св. Духѣ (Іоан. 
7, 38), и при этомъ молится Господу о напоеніи всѣхъ 
жаждущихъ спасенія водами благочестія. На этомъ осно
ваніи въ нашемъ отечествѣ и пріуроченъ ко дню Препо
ловенія благочестивый церковно-народный обычай освя
щать воду на рѣкахъ, въ колодцахъ,—и эта вода подобно 
водѣ Богоявленской считается весьма важнымъ освятитель- 
нымъ средствомъ въ домашнемъ употребленіи. Въ связи 
съ этимъ обычаемъ, безъ сомнѣнія, находится и другой, 
по которому наши поселяне въ сопровожденіи священни
ковъ совершаютъ особые крестные ходы на поля, при чемъ, 
обыкновенно, надъ нивами засѣянными хлѣбомъ, читаются 
установленныя молитвы и священникъ окропляетъ нивы 
святою водою (л).

Вознесеніе Господне. Въ память Вознесенія Господня на 
небо простолюдины наши пекутъ большіе продолговатые 
пироги, верхняя корка которыхъ выкладывается поперекъ 
перекладинами; эти пироги называются дѣсеньками, лѣстов
ками, лѣствицами (м). По заведенному обычаю они по мѣ
стамъ приносятся въ церковь и надъ ними служатъ молеб
ствія,—послѣ которыхъ одна часть этого печенья отдает
ся причту, а другая идетъ въ пользу нищихъ (н); во мно
гихъ мѣстахъ поселяне, приготовляющіе въ празднику 
Вознесенія лѣстовки, строго наблюдаютъ правило дѣлать 
на нихъ не больше семи перекладинъ, которыя въ этомъ 
случаѣ указываютъ на семь небесъ.—Съ этими лѣстов
ками, послѣ молебствія, многіе взлѣзаютъ на колокольни 
и бросаютъ ихъ оттуда на землю. Смотря по тому, упадетъ 
ли лѣстовка вдоль или поперекъ къ церкви,—останется ли 
она цѣла или разобьется,—всякій гадаетъ, въ которое изъ 
семи небесъ онъ попадетъ послѣ смерти. Если напр. всѣ 
семь ступенекъ останутся цѣлы,—это хорошій признакъ,— 
значитъ быть въ раю; если лѣстовка разобьется въ дре-

(і) Общер. ди. Петруш. Маякъ 1843 г. XI матеріаіы. Поѳт. 
вовар. сіав. напр. Аѳан. I т. 172 стр. (м) Тамъ же. Въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ крестьяне въ день Вознесенія пекутъ бшны, говоря 
о нихъ: «Христу на онучи* (н) Поэт. вовзр. Сіав. на прир. Аѳан. 
т. 1. стр. 7 ..—73.
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безги, это знакъ великихъ грѣховъ, затрудняющихъ путь 
въ царствіе небесное и т. д. (о) Съ этимъ суевѣріемъ, 
сохранившимся отъ незапамятной старины, въ древней 
Руси господствовало не менѣе грубое представленіе о за
гробной жизни, по которому души умершихъ нуждались 
будто въ разнаго рода естественныхъ средствахъ для 
достиженія небесъ, подобно тому, какъ обыкновеный че
ловѣкъ нуждается въ какой-либо подставкѣ для лазанья 
на неприступную высоту. Потому-то древніе Руссы имѣли 
напр. обыкновеніе сберегать ногти умершихъ, которые 
будто бы помогали имъ взлѣзать на высокую гору не
бесъ; съ этою же цѣлію клали въ гробъ покойниковъ ре
менныя и другаго рода лѣстницы. Такъ въ сказаніи о 
житіи князя Константина Муромскаго говорится, что на
ши предки „по мертвыхъ ременныя плетенія древолезная 
съ ними въ землю погребахуа (п). Еще и нынѣ можно ви
дѣть, что въ сороковой день по смерти усопшаго наши 
простолюдины, чиня поминки, ставятъ на столъ вмѣстѣ 
съ блинами, нарочито испеченную изъ тѣста лѣстничку, 
вѣроятно имѣя при этомъ мысль о болѣе удобномъ взби- 
раніи на небо. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ самый день 
похоронъ приготовляется для этой же цѣли хлѣбная лѣст
ница величиною въ аршинъ, которая ставится на столъ 
при выносѣ гроба (р).

Недѣля Святыхъ Отецъ. Недѣля эта у нашихъ предковъ 
называлась недѣлею русальною (с), какъ это особенно 
видимъ изъ древнихъ лѣтописей. Такъ напр. въ Кіевской 
лѣтописи подъ 1015 г. замѣчается: „Володиміру бысть бо
лѣзнь крѣпка, еюже скончася маіа въ іО день русальныя 
недѣли* (т). Что касается самаго имени русальный, ру- 
салія, то оно извѣстно было не только у  нашихъ предковъ, 
но и у другихъ народовъ, напр. въ Греціи, Италіи. Въ при
мѣчаніи Вальсамона на греческую кормчую въ 42 гл. упо
минается о русаліяхъ празднуемыхъ по какому-то древнему 
предосудительному обычаю въ иныхъ странахъ (п/ так; 
Х^раіс). Въ одномъ харатейномъ Прологѣ XV вѣка въ житіи 
преподобнаго Нифонта упоминается о русаліяхъ, которыя

(о) Журя. Мин. Н. Пр. 1851 г. X. обозр. губ. вѣд. 8—9. Поэтич. 
воззр. Сіав. на прир. Аѳанасьева т. 1. 124 и 125 стр. (п) йстор. 
Россійск. Госуд. т. I прим. 226. (р) Этв. сборн. I т.28 стр. V т. 
19—82. Быт. курск. Крест. Послов. Даля 299. Ноэт. воззр. слав. 
на прир. Аѳаи. т. I ст ». 124. (с) Общер. дн. ІІетруш.И. Г. Р. Ка- 
рамз. III. прим. 10. (т) Тамъ же.
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представляются здѣсь въ видѣ какихъ-то злыхъ бѣсовскихъ 
игрищъ, противъ которыхъ, между прочимъ, остерегалъ 
вѣрующихъ этотъ св. угодникъ (у). Дюканжъ говоритъ, что 
послѣ Пасхи въ Италіи совершался праздникъ „Роо<7оАе<ха, 
названный такъ, по его мнѣнію, отъ цвѣтенія въ эту пору 
розъ, отчего и праздникъ Пятидесятницы въ Италіи назы
вался „РазсЬа говаІа иеі гозагеит^. При этомъ кстати 
замѣтить, что древніе Римляне въ мѣсяцѣ маѣ украшали 
себя розами, которыя у нихъ посвящались усопшимъ, гроб
ницы предковъ,, шадогит, и обрядъ этотъ назывался Ко- 
заііа ( ф); нашъ Стоглавъ, осуждая разные суевѣрные обы
чаи и вѣрованія, существовавшіе въ его время въ рус
скомъ народѣ, сильно вооружается противъ русалій, опи
сывая ихъ, какъ богомерзкій и бѣсовскій праздникъ (х). 
Можно поэтому принять за вполнѣ достовѣрное, что Ру- 
салія было какое-то особенное празднество, оставшееся 
отъ временъ язычества, но, совпавши въ христіанскую 
эпоху съ недѣлею св. Отецъ, дало послѣдней названіе 
недѣли русальной. Впрочемъ, русскій народъ съ именемъ 
русальной недѣли соединяетъ еще представленіе о русал
кахъ, темныхъ существахъ, которыя выходятъ будто изъ 
утопленицъ и дѣтей, являющихся на свѣтъ мертвыми, или 
же умирающихъ некрещенными. По представленію народ
ной Фантазіи, русалки считаются жительницами водъ, су
ществами нагими и прекрасными; на недѣлю св. Отецъ 
онѣ выходятъ изъ своихъ подводныхъ жилищъ, плещутся 
въ полночь при лунѣ на поверхности воды, иди же ка
чаются въ лѣсахъ на деревьяхъ, бѣгаютъ по полямъ, за
манивая прохожихъ, чтобъ защекотать ихъ до смерти и т. 
п (ц). Судя по самому названію русалокъ и тому обстоя
тельству, что онѣ обыкновенно, какъ вѣритъ русскій людъ, 
являются на землю на недѣлю св. Отецъ, можно думать, что 
седмица эта подучила названіе русальной, если не отъ Ру
салій, то отъ русалокъ. Древнерусскій народъ на русаль
ной недѣлѣ въ четвергъ совершалъ особенный праздникъ, 
который назывался семикомъ. Имя семика производятъ

(у) Вѣсти. Евр. 1827. г. № 8, стр. 272—288. Правосл. Собес. 
1860 г. XI. 293. Въ Азбуков. русалія толкуется игршцл, игры ско- 
морожскія. Сахар. II. 182. (ф) Русск. простои, праздн. и суев. 
обр. Снегвр. вып. IV русалки и русадія стр. 1—17. (х) Стогл. изд. 
Кожанч. стр. 187. (ц) Маякъ І843 г. XI. Матеріал. Очерки Росс. 
Вад. Пассека. III. стр. 188. Русс. простои, праздн. іі суев. обр. 
Снегир. вып. IV стр. і —17.
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отъ числа 7, такъ какъ онъ обыкновенно приходится на 
седьмой недѣлѣ по Пасхѣ, отчего еще и самая седмица вта 
нерѣдко извѣстна была въ старину подъ именемъ семиц
кой. Въ семикъ, какъ въ одинъ изъ весеннихъ праздни
ковъ народныхъ, народъ цѣлыми толпами отправляется въ 
ноля и рощи, собираетъ разныя травы, преимущественно 
благовонныя—чаберъ, мяту, зорю и калуФеръ, рубитъ мо
лодыя березки и другія деревья. Въ то же время по горо
дамъ и селамъ стѣны внутри домовъ убираются древе
сными вѣтвями, полы устилаются скошенною травою, ок
на пахучею зеленью и цвѣтами. Цо дворамъ и улицамъ 
устанавливаются въ землю цѣлые ряды березокъ, липокъ 
и кленовъ, такъ что каждый городъ и деревня превра
щаются на нѣсколько дней въ зеленые сады (ч). Отъ та
кого повсемѣстнаго употребленія зелени на семикъ, не
дѣля св. отецъ иди семицкая получила также въ народѣ 
названіе зеленой. Въ Малороссіи семиковаг зелень назы
вается попросту клечанье; отсюда вышло здѣсь особое 
названіе семицкой недѣли клепальною (ш). Замѣтимъ, что 
растительная зелень въ глубокой древности по языческой 
сѵмволикѣ пользовалась большимъ уваженіемъ и служила 
одною цзъ важнѣйшихъ особенностей, которыми обстав
лялись древне-народныя празднества. Извѣстно, что не 
только наши предки, но и другіе народы въ язычествѣ обо
жали старыя дерева, совершали подъ ихъ тѣнію свои празд
нества, здѣсь же они приносили жертвоприношенія. Отно
сительно употребленія зелени въ видѣ вѣнковъ нужно за
мѣтить, что обычай этотъ тоже весьма древній.

Почти всѣ древнѣйшіе народы употребляли вѣнки во 
время приношенія жертвъ. Греки и Римляне надѣвали 
ихъ себѣ на голову во время народныхъ празднествъ 
и общественныхъ торжествъ. Въ этихъ случаяхъ вѣнокъ 
считался эмблемою безсмертія, знаменіемъ перехожденія 
души въ небо и союзомъ мертвыхъ людей съ живыми (щ). 
На этомъ основаніи легко предположить, что семицкій вѣ
нокъ послужилъ у насъ средствомъ 'загадыванія о буду
щей судьбѣ, жизни, смерти и другихъ обстоятельствахъ. 
Кромѣ указанной чисто народной стороны въ празднова
ніи древнерусскаго семика, нужно замѣтить еще церков
ную особенность этого дня, — именно поминовеніе и погре-

(ч) Ноэт. воззр. Слав. на іірир. Аѳан. т. III, стр. 704—5. (ш) Ма
ли ь 1843 г. XI. Матеріалы, (щ) Русск. простои, праздн и суев. 
обыч. Снегнр. IV. Семикъ.
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беніе умершихъ. Общимъ мѣстомъ для совершенія послѣ
дняго обряда служили такъ называемые убогіе дома, ску
дельницы, гноища (ъ), которыхъ было очень много въ 
древней Руси, особенно въ Москвѣ и болѣе извѣстныхъ 
городахъ, напр. Новгородѣ (ы). Убогіе дома эти устро
ились особенно во время разныхъ общественныхъ бѣдст
вій, какъ нанр. моровой язвы, голода, нашествія враговъ 
и назначались для предохраненія живущихъ отъ заразы, а 
тѣлъ усопшихъ отъ поруганія, а также служили мѣстомъ 
исполненія надъ ними церковнаго погребенія. Въ день се
мика въ убогихъ домахъ совершалось отпѣваніе умер
шихъ, для чего приходили сюда съ крестнымъ ходомъ и 
въ сопровожденіи архіереевъ, какъ это обыкновенно дѣ
лалось въ Москвѣ (ь). Къ этому дню набожные люди 
покупали гробы и саваны, холсты и полотно и отправля
лись съ ними за крестнымъ ходомъ въ убогіе дома. Тамъ 
находился большой сарай или амбаръ съ глубокимъ ямни- 
комъ, въ которомъ по обычаю складывались трупы усоп
шихъ. Въ особенности осенью и зимою собирали, напр. 
въ Москвѣ, по городскимъ пустырямъ, захолустьямъ и по 
кривымъ безлюднымъ переулкамъ, тѣла замерзшихъ и 
убитыхъ и свозили ихъ въ эту общую яму. Зимою по 
причинѣ неудобства копанья замерзшей земли ихъ не за
рывали въ могилы, а оставляли до весны, до того време
ни, когда земля оттаивала,—и являлись доброхотные датѳ- 
ли разныхъ принадлежностей для отпѣванія покойниковъ. 
Въ одной старинной пѣснѣ сказано про убогіе дома:

«Тамъ ночъ велика
Спи до семика» (ѣ).

Разбирая навалъ тѣлъ, обвернутыхъ въ рогожи, одни 
изъ нашихъ предковъ отыскивали здѣсь своихъ родныхъ, 
другіе знакомыхъ и всѣ вообще дѣйствовали въ этомъ 
случаѣ съ истинно христіанскимъ самоотверженіемъ; они

(ъ) Первое упоминаніе о заведеніи скудельницъ относится къ 
довольно древнимъ временамъ, именно къ XIII ст., когда по яамѣ- 
чанію Новгородской лѣтописи подъ 1230 г. архіепископъ Спиридонъ 
поставилъ въ Полоцкѣ скудельницу у св. Апостола въ ямѣ. Названіе 
убогій домъ аначитъ у  Бога, подъ покровительствомъ Божіимъ нахо
дящійся; скудельница—это названіе соотвѣтствуетъ бывшему бливь 
Іерусалима"селу скудельничиу, купленному іудейскими архіереями 
ва 30 сребренниковъ, цѣну предательства Іуды. Имя гноище отъ 
гніенія тѣлъ, (ш) Труды общ. истор. и древн. россійск. ч. III кн. 2. 
(ь) Тамъ же. (ѣ) Отголоски старины Любецкаго, стр. 244—5.
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голыми руками собирали и прикладывали отпавшіе члены 
къ трупамъ, одѣвали ихъ въ саваны; нѣкоторые сами ры
ли для покойниковъ могилы, засыпали ихъ землею, слу
жили панихиды и тутъ же, исполнивъ этотъ христіанскій 
обрядъ погребенія, совершали поминки. Наши цари лю
били посѣщать убогіе дома и дѣлали въ нихъ большіе 
вклады для нищей братіи и для поминовенія всѣхъ пра
вославныхъ христіанъ (э). Въ церковномъ уставѣ 1668 
года предписывается кромѣ праздника семика посылать 
въ убогіе дома архимандрита и проч. духовенство, для со
вершенія общей панихиды 1-го октября (ю). Также, какъ 
видимъ изъ грамоты 1548 г., еще положено было совер
шать въ убогихъ домахъ подобную общую панихиду объ 
усопшихъ 21 іюня или въ другой ближайшій къ этому сро
ку день (я). Судя по характеру обычаевъ и обрядовъ, изъ 
какихъ слагался древнерусскій семикъ, нельзя не замѣтить, 
что онъ представляетъ въ себѣ рѣзкую противоположность 
стихій христіанскаго и древнеязыческаго міровъ, которая 
ведетъ насъ ко тому заключенію, что человѣколюбивый' 
обрядъ поминовенія и погребенія усопшихъ введенъ при 
распространеніи христіанства въ Россіи для противодѣй
ствія остаткамъ идолослуженія. Церковь противопосто- 
вляетъ въ этомъ случаѣ языческому семику христолюби
вое погребеніе странныхъ, чувствованіямъ веселья,—мысль 
о смерти, набожность и благотвореніе (ѳ).

Недѣля Пятидесятницы. По древнерусскому народному 
мѣсяцеслову, недѣля эта ставится въ тѣсной связи съ предше
ствующею недѣлею св. Отецъ и семикомъ. Тѣже самыя 
названія, какія у нашего народа носитъ недѣля св. отецъ, 
усвоивается недѣлѣ Пятидесятницы, какъ напр. названія 
Русальной, зеленой, клепальной (ѵ). Въ сѣверозападной 
Руси и въ Малороссіи, впрочемъ, праздникъ Пятидесятницы 
извѣстенъ подъ именемъ зеленыхъ святъ (а). Характеръ 
народныхъ обрядовъ и вѣрованій, которыя изстари пріу
рочены къ празднику Пятидесятницы, слишкомъ близокъ 
къ недѣлѣ Русальной и семику. Въ празднованіи нашимъ 
народомъ Троицы тоже рѣзко бросается въ глаза смѣ
щенность древнеязыческихъ обычаевъ и представленій с ъ . 
понятіями, имѣющими близкое отношеніе къ христіанству.

(э) Опис. Московсв. Троицк. церк. Свящ. Орлова. 1844 г. 
отгол. стар. Дюбецкаго 244 стр. (ю) Древняя россійск. Вивліоѳика 
т. X. (я) Акт. арх. Эксп. т. I 1836. 4. (ѳ) Труды обществ. истор. 
и древа, россійск. т. III кн. 2 стр. 109. (ѵ) Общр. днев. Петруш, 
(а) Поряд. нар. времен. и праздн. обыч. 1. Бермана 1869 г.
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По обычаю дни Пятидесятницы издавна посвящались рус
скимъ народомъ такъ-называемому развиванію и пусканію на 
воду вѣнковъ. Дѣвицы и молодые парни, которые обык
новенно принимались за это дѣло, занимали всѣхъ гада
ніями, особенно о брачномъ союзѣ, супружеской любви, 
жизни, смерти и т. п. Такъ если вѣнокъ, сберженный отъ 
семика до Троицына дня, уцѣлѣлъ свѣжимъ, разчитыва- 
ютъ на долголѣтіе и счастливое супружество; если изсохъ, 
ожидаютъ скорой смерти. Если брошенный вѣнокъ уплы
валъ не коснувшись берега, это предвѣщало исполненіе 
желаній, счастливый бракъ, долголѣтнюю жизнь; если вѣ
нокъ кружился на одномъ мѣстѣ, это знакъ неудачи, свадь
ба разстроится, любовь останется безъ отвѣта; если по
тонетъ—знакъ смерти, вдовства и бездѣтной жизни и т. 
п. (б). Нужно замѣтить, что вѣнки, какъ средство для га
даній, употреблялись не только у насъ, но и у другихъ 
народовъ древности. Въ Греціи цвѣты и вѣнки древесные 
также употреблялись для волхвованія; Греки подобно на
шимъ предкамъ бросали ихъ въ воду — море, ручьи и 
рѣки (в). Вообще вѣнокъ имѣлъ значеніе любви и брака (г), 
каковое, безъ сомнѣнія, онъ имѣлъ и у нашихъ предковъ, въ 
араздничныхъ гаданіяхъ на Троицу. Къ празднику св. 
Троицы пріуроченъ былъ еще на Гуси благочестивый 
обычай убирать храмы разными деревьями, или вѣтками, 
травами и цвѣтами. Для этого обыкновенно еще наканунѣ 
этого праздника благочестивые прихожане привозили де
ревья, разставляли ихъ около перилъ, столбовъ, клиро
совъ и по угламъ церквей, прикрѣпляли ихъ за образа, 
подсвѣчники и люстры, подъ усыпали травою, а мѣстныя 
иконы украшали цвѣтами. Утромъ на самый праздникъ 
женщины, дѣвушки и дѣти приходили въ обѣднѣ съ пуч
ками цвѣтовъ и пахучихъ травъ, и потомъ вся эта ра
стительность, особенно цвѣты, которые находились подъ 
книгою читавшихъ молитвы священниковъ, брались нѣ
которыми въ дома и сохранялись какъ святыня и лекар- 
ственное средство противъ разнаго рода недуговъ (д). Обы
кновеніе это со всѣми указанными особенностями наблю
дается большею частью и нынѣ, особенно въ сельскомъ

(б) Поѳт. воязр. Слав на -прир. Аѳан т. III сір. 707. 8. (в) Рус. 
простои, праадн. и суев. обр. Снегир. т. 111 стр. 131. (г) Ноэтич. 
воэяр. Слав. на пр. Аѳан. т. III стр. 707. (д) Тамъ же стр. 705. 
Древн. Рос. Впвліоѳ. XI. НО. Домашн. быть русск. цар. Забѣли
на. Отголоси, стар. Дюбецкаго 2*9—50.
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простомъ быту. Что касается основанія для такого цер
ковнаго употребленія на Троицу древесныхъ вѣтвей, цвѣ
товъ, травъ, то нужно полагать, что церковь наша заим
ствовала этотъ обычай отъ ветхозавѣтной церкви. На 
праздникъ Пятидесятницы древніе Евреи, по закону Мои
сееву, приносили во храмъ начатки жатвы, которая въ 
Палестинѣ оканчивалась около этого времени, т.-е. въ 
половинѣ нашего мая (е). Тогда же еще въ память синай
скаго законодательства у Іудеевъ принято было украшать 
дома, стогны града и синагоги вѣтвями и цвѣтами, кото
рые въ весеннее время представляли одно изъ самыхъ 
естественныхъ и приличныхъ украшеній. Сообразно ука
занному установленію и обычаю церкви ветхозавѣтной 
и у насъ на праздникъ рв. Троицы приносятся народомъ 
своего рода начатки обновляющейся весны въ даръ Св. Духу, 
Зиждителю всего (ж). Кромѣ того употребленіе въ этомъ 
случаѣ зелени въ новозавѣтной церкви служитъ знаменіемъ 
новой духовной жизни, открывшейся въ новозавѣтной цер
кви съ сошествіемъ св. Духа на Апостоловъ, и выраженіемъ 
вѣры въ воскресеніе мертвыхъ, поминаемыхъ въ Троицынъ 
день. Но нельзя, кажется, отрицать того, что благочестивый 
обычай этотъ получилъ у насъ особенную силу подъ влія
ніемъ соотвѣтственныхъ ему обычаевъ чистонародныхъ. 
Кромѣ того, что сказано нами выше объ этихъ обычаяхъ, 
извѣстно, что въ дохристіанской Руси, какъ и у другихъ 
народовъ древности, древесные вѣтви и цвѣты служили 
украшеніемъ храмовъ въ дни праздничпые во время тор
жественныхъ жертвоприношеній; древесными вѣтвями то
же сопровождались важнѣйшія церемоніи. Въ древнія вре
мена были общеизвѣстными символами масличная вѣтвь— 
мира, лавровая—побѣды и славы, дубовая—мужества. От
носительно березы, которая получила у насъ на праздникъ 
св. Троицы преимущественное значеніе предъ другими 
деревами, замѣтимъ, что она была символомъ весны. Если 
по этому сопоставимъ это употребленіе березы съ извѣст
ными намъ обрядами семика, то легко отсюда заключить, 
что наши чистонародные обычаи могли способствовать 
усвоенію и укрѣпленію въ древней русской жизни подоб
ныхъ церковныхъ обычаевъ, и слишкомъ незамѣтно могли 
смѣшаться съ ними, принявъ христіанское значеніе. Но 
въ народѣ смѣсь церковныхъ обычаевъ съ дохристіанскими

(е) Левитъ XXIII. 10—11. (ж) О Вел. Госп. и Богор. правя. 1835. 
Кіевъ.
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представляетъ грубый характеръ, какъ видно напримѣръ 
изъ слѣдующей пѣсни, распѣваемой на Троицу въ хоро
водахъ:

«Благослови Троица, 
Богородица,
Намъ въ лѣсъ пойдти 
Намъ вѣнки завивати»

•Ай дидо, ай ладо 
Намъ вѣнки завивати 
Н цвѣты сорывати» (з) 
и проч.

Наконецъ замѣтимъ, что праздникъ св. Троицы въ древ
ней Руси имѣлъ немаловажное значеніе юридическое. Из
вѣстно, что до XVII в. онъ служилъ на Руси однимъ 
изъ сроковъ, когда наши предки ставились въ Москвѣ на 
царскій судъ и вносили разныя подати, какъ это видно 
изъ судебныхъ грамотъ (и).

И. Калинснгй.

НѢКОТОРЫЯ ИЗРЕЧЕНІЯ И РЕЗОЛЮЦІИ МИТРОПОЛИТА МОСКОВ
СКАГО ФИЛАРЕТА.

і. По случаю восшествія государя императора Нико
лая Павловича на прародительскій престолъ, преосв. Фила
ретъ, бывшій тогда архіепископомъ Московскимъ, предста
вивъ Его Величеству описаніе открытія хранившагося въ 
Успенскомъ соборѣ акта въ Возѣ почившаго государя 
императора Александра Павловича о наслѣдованіи пре
стола, — Всемилостивѣйше пожалованъ брилліантовымъ 
крестомъ для ношенія на клобукѣ, 1825 года декабря 25-го. 
Дни смутъ, протекшіе между 30-мъ ноября и 15-мъ декабря, 
ни для кого въ Москвѣ столь не были тягостны, какъ 
для архіепископа (а), которому было поручено благо
словеннымъ Александромъ составленіе и храненіе подъ 
секретомъ до его смерти сказаннаго акта. Воспоминая 
сіи дни по полученіи упомянутой награды, святитель вы
ражался: „Я, конечно, радъ Высочайшему награжденію 
меня драгоцѣннымъ крестомъ, но не менѣе и тому, что 
съ меня, наконецъ, снятъ тяжкій крестъ 1“

(з) Поѳт. воззр. Сіав. на прир. Аѳанасьева III, стр. 706. 
(и) Русск. простои, празд. и суев. обряды, т. III, стр. 140.

(а) •Воспоминанія (митрополита Филарета), относящіяся къ 
посшествію на престолъ государя императора Николая Павло
вича». См. приложеніе XXXIV къ «Запискамъ о жизни и вре
мени святителя Филарета», состав. Н. В. Сушковымъ. М. 1868.
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2. Въ 4 844 году отъ Московскаго градскаго общества 
поднесена въ даръ м. Филарету митра, по зеленому бар
хату шитая золотомъ, убранная жемчугомъ и брилліанта
ми. Владыка поручилъ намѣстнику каѳедральнаго Чудова 
монастыря составить ей подробную опись, а октября 6-го 
на рапортѣ намѣстника написалъ слѣдующее: „Консисто
ріи списокъ съ приложенной при семъ описи митры (ко
торая есть даръ Московскаго градскаго общества), пре
проводить въ Чудовъ монастырь. Митру сію предоставляю 
каѳедральной ризницѣ или въ безвозмездную собствен
ность, или, въ случаѣ нужды, въ замѣнъ могущей слу
читься утраты, хотя впрочемъ, при помощи Божіей, не 
имѣю причины опасаться сего."

3. Нѣкоторые изъ московскихъ единовѣрцевъ выразили 
желаніе имѣть своего архіерея и самостоятельную іерар
хію. Высокопр. Филаретъ отвѣчалъ имъ: „а я чѣмъ не 
хорошъ?а (Разсказъ единовѣрца).

4. Преосв. виварію Иннокентію (1827—31 гг.), митропо
литъ однажды сказалъ: „еслибы побольше было такихъ 
благочинныхъ, какъ Подольскій (б), то архіереямъ было 
бы легче*

5. Прихожане какой-то церкви просили высокопреосвя
щеннаго Филарета не назначать въ нимъ на діаконское 
мѣсто студента, имѣющаго слабый голосъ, а, если можно, 
избраннаго ими голосистаго. „По вашему, и я бы не го
дился въ діаконы," замѣтилъ святитель.

6. Златоустова монастыря іеромонахъ Арсеній (в) въ 
прошеніи своемъ прописалъ, что, желая удалить себя нѣ
сколько отъ городскаго шума, по причинѣ нахожденія 
Златоустова монастыря внутри города, считаетъ для себя 
не безполезнымъ находиться въ московскомъ Покровскомъ 
монастырѣ, какъ отдаленномъ отъ городскаго шума, и по 
отдаленности благопріятствующемъ тихой 'и уединенной 
жизни; посему и просилъ перевесть его въ Покровскій 
монастырь. Вотъ резолюція владыки отъ 13-го августа 
1853 года: „проситься изъ московскаго въ московскій же 
монастырь, для удаленія отъ шума, значитъ говорить или 
неосновательно, или неискренно. Такая просьба не должна 
быть уважена.*

(б) Протоіерей Василій Ив. Березкинъ опредѣленъ благочин
нымъ 1825 г. іюля 2 го, скончался 1860 г. мая 28-го.

(в) Не тотъ, жизнеописаніе котораго было помѣщено въ но
ябрьской кн. Душепол. Чтенія 1867 г.
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7. На прошеніе Старо-Голутвина монастыря послушни
ка Василія Семенова объ увольненіи его въ Соловецкій 
монастырь на 10 мѣсяцевъ, резолюція послѣдовала тако
вая (въ іюнѣ 1833 г.): „воленъ былъ ходить по монасты
рямъ прежде; а опредѣлясь указомъ, долженъ сидѣть на 
мѣстѣ. Естьли останется дома: то оставить. А естьли 
непремѣнно хочетъ странствовать: то уволить его совсѣмъ 
изъ монастыря.44

8. Резолюція отъ ноября 13-го 1830: „Видно, скрылся 
умъ, и разумъ отлучился въ свое жилище, какъ сказано 
въ третіей книгѣ Ездры (гл. 5, ст. 9). Въ семъ репортѣ 
(о сдачѣ экономской должности) ненадобное сказано, а 
надобное, то-есть, что должно сдѣлать въ рѣшеніи дѣла, 
не сказано; а хотя и указывается на отмѣтки въ вѣдо
мости: но какъ отмѣтки сіи кѣмъ писаны неизвѣстно, и 
соборомъ не подписаны, то и не заслуживаютъ никакого 
довѣрія. За колесо и косы взыскать, а объ утратахъ по 
гостинницѣ разглядѣть получше, ибо прежде хотѣли взыс
кивать съ смотрителя гостинницы, а теперь съ правящаго 
должность эконома.44

9. Въ послѣдніе годы своей жизни митрополитъ писалъ 
очень неразборчиво, и домашній его секретарь долженъ 
былъ нерѣдко спрашивать самого святителя о томъ, что 
предписано его резолюціей. Извиняясь однажды предъ 
нимъ въ невольномъ безпокойствѣ, какое дѣлалъ владыкѣ, 
г-нъ секретарь услышалъ въ отвѣтъ слѣдующія слова: 
„ты не виноватъ, что я худо пишу.44

А. Г — ій.

СЛОВО ПРИ ПОГРЕБЕНІИ СВЯЩЕННИКА МОСКОВСКОЙ ВЛАСІЕВ- 
СКОЙ ЦЕРКВИ ІОАННА ІОАННОВИЧА ПОБЪДИНСКАГО-ПЛАТОНОВА,

3-ГО МАЯ.

„Образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, 
духомъ, вѣрою, чистотою." 1 Тим. 4-, 12.

Высоко, братія, званіе священнослужителя; много ка
чествъ умственныхъ и нравственныхъ требуется отъ па
стыря словеснаго стада Христова. Не только творить, но 
и учить словомъ и примѣромъ долженъ служитель слова, 
чтобы съ дерзновеніемъ за Апостоломъ сказать поучае
мымъ: „подражатели мнѣ бывайте, якоже и азъ Христу.44
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„Образъ буди вѣрнымъ словомъ, житіемъ, любовію, духомъ, 
вѣрою, чистотою,а—внушаетъ Апостолъ Павелъ Тимоѳею, 
а въ лицѣ его и всѣмъ пастырямъ церкви. Страшно дѣ
лается за себя и свое будущее, когда поставишь свою 
жизнь и свое дѣланіе на нивѣ Христовой предъ зерцало 
Слова Божія, требующаго отъ насъ такого высокаго со
вершенства. Только надежда на Божественную благодать, 
немощная врачующую и оскудѣвающая восполняющую, 
и на милосердіе Божіе, покрывающее согрѣшенія наши, 
ободряетъ и поддерживаетъ въ дѣлѣ служенія насъ не
достойныхъ. Посему и лучшіе и совершеннѣйшіе изъ 
служителей Божіихъ, въ продолженіе всей жизни своей 
со страхомъ и трепетомъ свое спасеніе содѣлывающіе, 
притрепетны дѣлаются при мысли о судѣ Божіемъ, и въ 
таинствахъ вѣры, въ молитвѣ и общеніи любви ищутъ 
успокоенія мятущемуся духу.

Предстоящій гробъ съ останками почившаго въ мирѣ 
Господнемъ собрата и сослужителя нашего невольно за
ставляетъ оглянуться на себя и свое прошедшее, отцы и 
братія. Давно ли почившій собратъ нашъ былъ силенъ и 
бодръ и духомъ и тѣломъ; нѣсколько мѣсяцевъ назадъ 
тому мы видѣли его въ трудѣ и подвигѣ разнообразномъ и 
сложномъ. И вотъ что предъ нами!—И притомъ въ такихъ 
лѣтахъ, когда еще естественная крѣпость не оскудѣваетъ, 
а находится въ полнотѣ своего развитія,—и въ такихъ об
стоятельствахъ семейныхъ, когда юныя чада, лишенныя 
уже матери, въ одномъ отцѣ имѣли свою опору и утвер
жденіе,—и въ такомъ положеніи общественнаго служенія, 
когда духовная мудрость и опытность почившаго есте
ственно должны были выводить его далеко за предѣлы 
семейнаго и приходскаго круга,—по нашему близорукому 
сужденію преждевременная смерть іерея Іоанна необхо
димо возводитъ очи и сердца наши къ Виновнику жизни 
и смерти: се гнѣвъ, или милость Твоя, Господи? И что 
это, что мечъ Твой нещадно біетъ и поражаетъ лучшихъ 
и совершеннѣйшихъ сослужителей и собратій нашихъ въ 
небольшомъ нашемъ сонмѣ? Слышитъ рабъ Твой, Госпо
ди, гласъ Твой,—за Самуиломъ вопіемъ и мы,—гласъ на
поминающій намъ послѣдняя наша и возбуждающій насъ 
отъ сна къ вящшей дѣятельности духовной. Посмотрите 
на ниву, — ищущіе разрѣшенія неисповѣдимыхъ судебъ 
Божіихъ и въ дѣтской простотѣ вопрошающіе премудрость 
Божію,—и здѣсь найдете отчасти разъясненіе своимъ не
доумѣніямъ. На одной и той же нивѣ одни стебли выше,
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другіе ниже, одни ранѣе созрѣваютъ, другіе позднѣе, на 
однихъ волосъ полнѣе и обильнѣе, нежели на другихъ, 
одни волосья уже готовы высыпаться, другіе только что 
приходятъ въ зрѣлость. И разборчивая рука пожинающа
го назираетъ сіе и сообразно съ симъ съ того или дру
гаго конца нивы начинаетъ пожинать власы. Рука ли 
Господня мѣрою и числомъ распредѣляющая дни и годы 
житія нашего на землѣ, пожинаетъ многихъ изъ насъ отъ 
земли не по опредѣленіямъ премудрости и благости, какъ 
уже полные класы, созрѣвшіе для воспріятія условій и 
благъ житія инаго и лучшаго?
' Плачете и рыдаете вы, осиротѣвшія вторицею юныя 
чада. Сострадаемъ и мы чуждіи вамъ лишенію вашему. 
Но не будьте въ печали, явоже не имущій упованія. Я, 
говоритъ Господь, Отецъ сирыхъ. Воздѣньте въ Нему 
Всеблагому чистыя ваши руки въ молитвѣ, и Онъ не по
кинетъ васъ Своею помощію и покровительствомъ. Уже 
и видимъ мы знаменіе Его благаго о васъ попеченія въ 
сохраненіи дней и силъ преданнаго вамъ достопочтеннаго 
дѣда вашего, которому, за посѣченіемъ ближайшихъ вѣт
вей отъ него, Провидѣніе даетъ нѣжныя лѣторасли для 
труда любви и подвига благотворенія.

Скорбите и смущени есте вы, чада сей церкви, поте
рявшіе отца духовнаго и пастыря вашего. Понимаемъ и 
чувствуемъ скорбь вашу. Потеря ваша велика очень. Вы 
лишились отца, многозаботливаго о вашихъ духовныхъ 
нуждахъ, доступнаго всегда всѣмъ и каждому, который 
съ учеными былъ яко мужъ ученія высокаго, съ слабымъ 
яко немощенъ, съ удрученнымъ и скорбящимъ—яко вѣду- 
щій скорбь и болѣзнь, всѣхъ нужды принймалъ въ своему 
любящему и благорасположенному сердцу. Самое благо
лѣпіе вашего храма, дѣло усердія, весьма во многомъ при
надлежитъ трудамъ, благоразсужденію и терпѣнію пре
многому почившаго. Но любовь ваша къ почившему ука
жетъ и выходъ изъ мрака печали нашедшей. Въ молитвѣ 
домашней и ̂ церковной, въ милостынѣ за душу усопшаго, 
въ попеченіяхъ о семействѣ почившаго, и наконецъ въ 
подражаніи добрымъ нравамъ его ищите духовнаго обще
нія съ нимъ и какъ-бы уплаты своего долга трудамъ по
чившаго. Апостольское слово (1 Сол. 5, 12. Евр. 13, 7<) 
призываетъ васъ къ сему священному для васъ долгу 
служенія. Пастыреначальникъ же Христосъ, возлюбившій 
церковь и Себя предавшій за оную, обрѣтетъ и воздвиг
нетъ мужа по сердцу своему для дѣланія въ вертоградѣ 
вашемъ.
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Теряемъ и мы, отцы и братія, собрата и сослужителя 
своего*, и тѣмъ тяжелѣе для насъ сія утрата, что теряемъ 
лучшее и достойнѣшее изъ среды себя, свою славу и 
украшеніе, и что ужъ очень разрѣжена передовая линія 
наша—представителей высшаго духовнаго образованія. Но 
творитъ Господь, едина хощетъ. Да будетъ надъ нами свя
тая и всесовершенная воля Его.

Не многи, но многотрудны и скорбны были дни житія 
на землѣ усопшаго іерея Іоанна. Сирота съ дѣтства, подъ 
кровомъ чужимъ проходитъ онъ первоначальные училищ
ные классы, не узнаваемый своими учителями со стороны 
своихъ способностей и великой даровитости, и едва не ис
ключается, какъ неспособный. Семинарія узнаетъ таящія
ся силы и выводитъ способнаго дѣлателя на свѣтъ Божій. 
Академія довершаетъ образованіе труженика честнаго, соб
ственному труду главнымъ образомъ обязаннаго своимъ 
духовнымъ развитіемъ. Послуживъ академіи въ качествѣ 
честнаго и полезнаго преподавателя духовной науки (а), 
дѣлается приходскимъ священникомъ, и какъ пастырь доб
рый, любя чадъ своихъ духовныхъ, не ищетъ своихъ-си, 
мирится съ скудостію, но не покидаетъ своей малой паствы. 
Теряетъ супругу,—и дѣятель науки принужденъ дѣтямъ 
юнымъ и малымъ замѣнять мать. Въ трудахъ созданія и 
украшенія храма получаетъ и духовную радость и глу
бокую скорбь. Въ болѣзни тѣлесной, издавна таившейся 
въ немъ, имѣетъ постояннаго червя внутренняго, пожи
рающаго день ото дня силы и здоровье. Можно бы ждать, 
что, при множествѣ неблагопріятныхъ условій, образуется 
въ усопшемъ недовольный и желчный характеръ, ослабѣ
етъ ревность къ дѣланію духовному. Напротивъ, все это 
укрѣпляло и возращало духовно-религіозную жизнедѣя
тельность почившаго. И въ частной жизни семейной, и 
въ служеніи пастырскомъ, и въ занятіяхъ стороннихъ по 
избранію и довѣрію духовенства, и въ словѣ домашней 
бесѣды, и въ словѣ церковномъ, вездѣ является онъ му
жемъ силы и крѣпости духовной, не падающимъ въ борьбѣ, 
не унывающимъ въ неудачѣ, съ вѣрою въ силу Божію. 
Духовныя дѣти почившаго знаютъ конечно и цѣнятъ стро
гое и трезвенное слово любви и мира отца своего духов
наго. Во всей жизни и дѣлахъ стоитъ и остается предъ 
нами почившій, какъ образъ для вѣрныхъ словомъ, житіемъ, 
любовію, духомъ, вѣрою, чистотою, по указанію Апостола.

(а) Преподавалъ Библейскую исторію.
ЧАСТЬ II. 2
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Въ жизни и характерѣ почившаго собрата нашего есть 
особенности довольно поучительныя^ При даровитости, 
глубокомъ умѣ и учености, почившій никогда самъ не 
выдавался и не любилъ выдаваться предъ другими. Въ 
простой бесѣдѣ чаще бывалъ онъ въ сонмѣ слушающихъ 
и внимающихъ другимъ, заявляя свое согласіе или несо
гласіе краткимъ замѣчаніемъ заключительнымъ. И это не 
боязнь и робость за собственное мнѣніе и сужденіе, всегда 
основательное и трезвенное,—какъ печать сиротства и на
слѣдство школы. Это и не то, что у насъ называется не
словоохотливостію и отчужденіемъ. Почившій любилъ об
щеніе мысли, и съ молодыхъ лѣтъ всегда и всѣми любимъ 
былъ за это сердечное приравненіе себя къ своимъ то
варищамъ. Въ этомъ задушевномъ пріуравниваніи себя къ 
другимъ и заключается тайна того духовнаго общенія, по 
которому сіи люди вездѣ и всегда пріятны и никому не 
тяжелы. Самое несогласіе и противорѣчіе ихъ, дыша исти
ною и миромъ, не оскорбляетъ, а отрезвляетъ и поощряетъ. 
Скорѣе эта сдержанность почившаго была вниманіе и 
уваженіе къ мнѣнію другаго и къ собственному слову. 
Слово солію растворенное, умиряющее, назидающее, об
думанное, взвѣшенное и потому твердое и рѣшительное, 
было постоянною принадлежностію почившаго. Какъ учи
тель, съ глубокимъ уваженіемъ относился почившій къ 
ученымъ трудамъ другихъ по своему предмету, но не 
рабствовалъ предъ ними, а шелъ къ дальнѣйшимъ изы
сканіямъ съ скромностію труженика и достоинствомъ уче
наго. Торопливости въ обработкѣ матеріала, поспѣшно
сти въ выводахъ и заключеніяхъ, увлеченій мнѣніями дру
гихъ, желанія подчинить другихъ своимъ взглядамъ на 
дѣло не проявлялось у почившаго. Благоразуміе старче
ское съ ранней молодости составляло отличительную чер
ту усопшаго, цо не той разрушающейся старости, кото
рая робка и боязлива при сознаніи своего ослабленія, 
а той здоровой и мощной, которая многоопытна и потому 
мирна и покойна. Естественность и простота почившаго, 
какъ плодъ души честной и доброй, извѣстны всѣмъ, кто 
только входилъ въ общеніе съ нимъ.

Да проститъ твое смиреніе, уважаемый и чтимый мною 
какъ старшій братъ мой, возлюбленный о Господѣ сослу
житель мой, что благодарная любовь и намять къ тебѣ 
повлекла мое слово къ изображенію нравственнаго твоего 
образа, не поддающагося слабой кисти руки неискусной. 
Отъ давнихъ^ дней дѣтства моего прибѣгалъ я къ тебѣ за
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совѣтомъ и помощію, и кромѣ того пріобывъ всегда*встрѣ- 
чать радушіе, любовь и ласку. Да воздастъ тебѣ Господь 
за добро твое.

Боже духовъ! съ вѣрою и миромъ отшедшаго къ Тебѣ, 
Отцу щедротъ, новопреставленнаго іерея Іоанна духъ прі- 
ими въ чертогъ Твой, судя милостиво, яко нѣсть, иже 
живъ будетъ и не согрѣшитъ. Молитвы наши за усопша
го пріими, яко кадило благовонное и всесожженіе тучное; 
сиротствующихъ не остави и подкрѣпи духъ и силы зем
наго ихъ хранителя для ихъ воспитанія и устроенія.

Свящ. Константинъ Озеровъ.

РЪЧЬ ПРИ ОТПѢВАНІИ СВЯЩ. I. I. ПОБЪДИНСКАГО-ПЛАТОНОВА, 
СКАЗАННАЯ РЕКТОРОМЪ МОСК. СЕМИНАРІИ ПРОТОІЕРЕЕМЪ 

Н. В. БЛАГОРАЗУМОВЫМЪ.

Да будетъ позволено и мнѣ сказать нѣсколько словъ 
надъ гробомъ достоуважаемаго настоятеля здѣшней цер
кви, о. Іоанна. Я сталъ знать покойнаго только лишь съ 
конца 67 года, то есть со времени избранія его первымъ 
съѣздомъ духовенства въ члены правленія Московской 
Духовной семинаріи, и желалъ бы въ настоящую минуту 
начертать воспоминаніе объ немъ, именно какъ о нашемъ 
сотрудникѣ по этому званію, которое онъ удерживалъ за 
собою до послѣдняго времени.

Нѣтъ надобности говорить, что дарованное духовенству 
право—имѣть ближайшихъ своихъ повѣренныхъ въ средѣ 
учебныхъ заведеній, гдѣ воспитываются его же собствен
ныя дѣти,—дорогое право для обѣихъ сторонъ. И покой
ный о. Іоаннъ былъ вполнѣ достойнымъ представителемъ 
московскаго духовенства въ совѣтѣ нашей семинаріи. Всег
да себѣ равный и вѣрный, онъ, при сильномъ и богато-опыт
номъ умѣ, обнаруживалъ во всемъ преимущественно одну 
черту души своей,—это примѣрную прямоту и правоту 
характера. Въ силу этого, по отношенію къ служащимъ 
въ семинаріи онъ держалъ себя солидно, но деликатно, 
съ достоинствомъ, но безъ застѣнчивости, дружелюбно, но 
безпристрастно, соглашаясь только съ тѣмъ, что ясно и 
твердо признавалъ правильнымъ и полезнымъ, и не стѣ-

2*
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сняясь высказываться противъ всякаго мнѣнія или заяв
ленія, которое представлялось ему малоосновательнымъ 
или преждевременнымъ. Замѣчательно еще, что покойный 
сочленъ нашъ съ истиннымъ тактомъ умѣлъ избѣгать, 
что называется, излишней Формальности, привязчивости 
къ всеубивающей буквѣ, проникая и отстаивая суть вся
каго дѣла, дѣйствительные и полезные результаты его. 
Съ такими людьми хорошо имѣть дѣло, легко и пріятно 
служить, и—о. Іоаннъ пользовался общимъ, полнѣйшимъ 
уваженіемъ и любовью отъ нашей педагогической кор
пораціи.

По отношенію къ воспитанникамъ семинаріи достопочтен
ный о. Іоаннъ былъ вообще весьма внимателенъ и бла
горасположенъ, какъ самъ отецъ семейства,— когда и гдѣ 
нужно, строгъ и взыскателенъ, но безъ суровости; въ дру
гомъ мѣстѣ и въ другое время добръ и снисходителенъ, 
но опять-таки безъ поблажки. Такъ, на экзаменахъ онъ 
являлся строго-правдивымъ судьею и цѣнителемъ уче
ническихъ отвѣтовъ; но съ нами же вмѣстѣ онъ по цѣ
лымъ часамъ толковалъ не только объ улучшеніи стола 
или одежды для воспитанниковъ, но и о выборѣ для нихъ 
развлеченій. Бывали случаи, что воспитанникъ,почему-либо 
выходя изъ семинаріи и обязанный возвратить ту или 
другую вещь, не могъ сдѣлать этого по недостаточности 
своихъ средствъ; тогда добродушный сочленъ нашъ готовъ 
былъ заплатить за него собственныя деньги, лишь бы 
только не подвергалось нарушенію принятое правило, со
стоявшееся постановленіе.

Позволь же мнѣ, нашъ дорогой совѣтникъ и сотрудникъ, 
принесть тебѣ глубокую благодарность отъ лица настав
никовъ и воспитанниковъ Московской Семинаріи за твою 
почти четырехлѣтнюіб, особенно полезную для насъ на пер
выхъ порахъ реформы, службу по семинаріи. Нужно ли 
присоединять къ этому, что почтительная и признательная 
память о тебѣ не умретъ въ сердцахъ тѣхъ и другихъ, 
вмѣстѣ съ молитвою объ упокоеніи души твоей!
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О БРАДОБРИТІИ.

Нѣкоторые изъ числа глаголемыхъ старообрядцевъ (а) 
обращаются къ намъ между прочимъ съ вопросомъ о бра
добритіи. Такъ какъ въ служебникѣ, напечатанномъ въ 5-е 
лѣто патріаршества Іосифа, брадобритіе названо ересью, 
то, спрашиваютъ, не причастна ли сей ереси православ
ная церковь, дозволяющая нѣкоторымъ членамъ своимъ 
брить бороды? Затѣмъ, и въ отношеніи единовѣрія пред
ставляютъ такое недоумѣніе: если брадобріецъ изъ пра
вославныхъ попроситъ у единовѣрческаго священника бла
гословенія, этотъ послѣдній, по силѣ единенія съ цер
ковью, долженъ преподать ему оное; а чрезъ то не нару
шается ли чистота единовѣрія, содержащаго старые кни
ги и обряды?

Принимая во вниманіе благое намѣреніе вопрошающихъ, 
мы считаемъ' долгомъ предложить имъ безпристрастное 
наше сужденіе о брадобритіи. При чемъ предваряемъ, что, 
разсуждая о брадобритіи, мы нисколько не намѣрены по
хвалить его, а намѣрены только показать, что брадобритіе 
не составляетъ догматической ереси, что церковь Христова, 
не возставая противъ онаго, нимало не повреждаетъ чи
стоты православно-догматическаго ученія и что какъ въ 
старину, такъ и въ настоящее время православная церковь 
не узаконила брадобритія, а смотрѣла и смотритъ на него 
какъ на обычай, подобный прочимъ внѣшнимъ обычаямъ, 
напр. на такое, или другое одѣяніе, головной уборъ и 
проч.; если же гражданскіе законы и предписываютъ воен
нослужащимъ и другимъ лицамъ брить бороды, то сама 
церковь въ этомъ узаконеніи не участвуетъ, а только не 
противодѣйствуетъ имъ, такъ какъ они поврежденія пра
вославному богословію и нравственности христіанской не 
иричиняютъ.

Брадобритіе вошло въ обычай въ Россіи съ древнихъ,даже 
незапамятныхъ временъ, ибо въ упомянутомъ служебникѣ 
говорится: не вѣмъ ^ако и откуда въ сицевый народъ правосла
вія  ̂ и въ какое время въ велнцѣй Россіи еретическій недугъ прив- 
ниде (листъ 621); потомъ ниже: И тако многа лѣта сею

(а) Именно житель города Николаевска (Самар. губ.) Н. И. 
3 —въ, человѣкъ весьма разсудительный и имѣющій вліяніе на 
другихъ старообрядцевъ.
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ересію не только простіи, но и самодержавніи объяты быша 
(листъ 622). Тавимъ образомъ, сами издатели служебника, 
такъ рѣзко /Отозвавшіеся о брадобритіи, сами не могли 
сказать, съ котораго времени обычай брить бороды вошелъ 
въ употребленіе на Руси, и сами же засвидѣтельствовали, 
что этого обычая держались и простолюдины и вельможи 
и „самодержавніи*4. Значитъ, обычай этотъ существовалъ 
въ Россіи и въ то время, когда она, по убѣжденію самихъ 
старообрядцевъ, была несомнѣнно православною и быть 
ей православною обычай братобритія нимало не препят
ствовалъ.

И не въ Россіи первоначально возникъ этотъ обычай. 
Георгій Кедринъ въ исторіи своей пишетъ, что Маврикій, 
православный римскій императоръ, жившій въ 6 вѣкѣ, 
брилъ бороду по обыкновенію римлянъ. Также Ираклій, 
православный римскій императоръ, жившій въ 7 вѣкѣ, „ког
да воспріялъ императорское достоинство, немедленно ііо 
обыкновенію самодержцевъ (б) остригъ власы и обрилъ 
бороду*4 (Истор. Кедр. печ. въ Москвѣ 1820 г. ч. I, листъ 
129 на оборотѣ и листъ 137). Даже Великій Ѳеодосій, 
римскій императоръ, при которомъ .былъ 2-й вселенскій 
соборъ, брилъ бороду, что доказываетъ современный ему 
дискъ—блюдо, на которомъ изваяны изображенія Ѳеодо
сія и его дѣтей: здѣсь Ѳеодосій изображенъ съ обритой 
бородой (издан. Прохорова „Христіанскія древности* за 
1862 годъ).Изъ древнихъ богослужебныхъ греческихъ книгъ 
видимъ, что по крайней мѣрѣ съ 9-го вѣка обычай брадо- 
бритія даже освящаемъ былъ церковію. Въ семъ вѣкѣ въ 
греческихъ требникахъ находилось особое чиноположеніе, 
въ которомъ церковь освящала своимъ молитвословіемъ 
первое остриженіе бороды у юношей, переходившихъ въ 
возрастъ мужескій. „Господи Боже нашъ, такъ молила при 
семъслучаѣ церковь, отъ несущаго къ бытію вся приведшій 
въ показаніе твоего величія, и человѣка не только твоимъ 
образомъ, сущимъ въ его смыслѣ и разумѣ, свѣтло укра
сившій, но и власами его различными снабдившій, самъ и ра
ба твоего, ради благообразія лица своего остригающаго бра 
ду, всѣми сущими у тебя дарами украси, и да снидетъ на

(б) Бароній повѣствуетъ, что императоръ Іуліанъ, сдѣлавшійся 
отступникомъ Христа, прибывъ въ Антіохію съ отрощенной бо
родой, быдъ осмѣянъ отъ народа, который называлъ его коэдомъ 
за бороду, ибо походила на козлиную (дѣто Господне 362, листъ 
296 на обор.).
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главу его и браду благословеніе твое, какъ снизошло на 
браду и главу Аарона44 и проч. (у Гоара въ Евхологіи 
молитвы на брадобритіе стр. 378. См. Наказные списки 
соборнаго уложенія 1551 г. Ил. Бѣляева стр. 52—53). Цер
ковь греческая, всегда вѣрная своимъ уставамъ,'и въ по
слѣдующія времена судила объ обычаѣ брадобритія, какъ 
о безразличномъ. Посему, когда цареградскій патріархъ 
Михаилъ Керулларій, обличая начинавшую отпадать отъ 
древней вселенской церкви римскую церковь, поставилъ 
было въ укоръ ей и то, что ея епископы стригутъ боро
ду,—патріархъ антіохійскій Петръ, прочтя и одобривъ посла
ніе Михаила, замѣтилъ однако о брадобритіи: „Что же 
намъ за дѣло, что они брѣютъ бороду44? Такъ опасался 
благоразсудительный патріархъ Петръ вопросъ объ обычаѣ 
безразличномъ обратить въ вопросъ о догматѣ, о чемъ-то 
касающемся сущности православія (см. тамъ же).

Что и въ Россіи многіе благочестивые князья брили бо
роды, объ этомъ свидѣтельствуютъ современные ихъ порт
реты. Даже самъ царь Василій Ивановичъ, родитель царя 
Іоанна Грознаго, предложившаго святителямъ Стоглаваго 
собора вопросъ о брадобритіи, по свидѣтельству исторіи, 
обрилъ себѣ бороду послѣ бракосочитанія своего со второй 
женой Еленой. „Любя свою супругу, повѣствуетъ исто
рикъ, Василій желалъ ей нравиться не только ласковымъ 
обхожденіемъ съ нею, но и видомъ молодости, которая отъ 
него удалялась: обрилъ себѣ бороду и пекся о своей прі
ятной наружности44 (Истор. Карамз. ч. VII).

Итакъ, брадобритіе вошло въ обычай съ незапамятныхъ 
временъ и не считалось за ересь, а просто за обычай, какъ 
о томъ весьма ясно свидѣтельствуется и въ служебникѣ 
сими словами: <паче и въ грѣхъ сего не полагаху, еже по-  

стртати брадыу (листъ 622). А посему, если брадобритіе 
считать за ересь догматическую, каковою почитаютъ его 
старообрядцы, то они напрасно обвиняютъ въ этой ереси 
исключительно нынѣшнюю православную церковь. Брадоб
ритіе существовало въ православномъ народѣ съ первыхъ 
вѣковъ христіанства; въ Россіи появилось также весьма 
рано, съ незапамятнаго времени и, несмотря на строгое 
запрещеніе, писанное въ Стоглавникѣ, продолжалось до 
царствованія царя Алексія Михайловича, о чемъ опять въ 
самомъ же Служебникѣ свидѣтельствуется: И  тако во бла
гочестивомъ христіанскомъ народѣ въ велицгъй Руссіи сія ересь, 
реку брадобритіе, вкоренися и продолжися до лѣтъ по седьми 
тысящахъ сто пятьдесятъ четвертаго лѣта, т.-с\ до цар-
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ствованія Алексѣя Михайловича (листъ 627); вкоренилось 
и продолжилось брадобритіе безъ сомнѣнія потому, что 
россіяне, какъ замѣчаетъ Служебникъ, и въ грѣхъ сего не 
полагаху, еже поспгригати брады. Такъ неужели весь пра
вославный народъ въ Россіи и въ другихъ государствахъ 
постоянно содержалъ, подъ обычаемъ брадобритія, догма
тическую ересь? Съ этимъ, какъ выше замѣчено, не со
гласятся и сами старообрядцы.

Разсмотримъ теперь свидѣтельства, на которыхъ старо
обрядцы думаютъ основать свое мнѣніе, будто бы брадо
бритіе есть ересь. Указываютъ: 1-е на Студійскаго іеро
монаха Никиту СтиФата, писателя XI вѣка, который яко 
бы говоритъ: „не писано ли есть въ законѣ: не постри
гайте брадъ вашихъ, се бо женамъ лѣпо, мужемъ же не 
подобно, создавый Богъ судилъ есть, Моѵсеови бо рече: 
простригало да не взыдетъ на брады ваша, се бо мерзско 
есть Господеви (Левитъ гл. 19); ибо отъ Константина ца
ря Кавалина (Копронима) и еретика се узаконено есть и 
проч.а (Служебн. лист. 628. Кормч. лист. 388 на обор.). 
Но дѣйствительно ли слова эти принадлежатъ Никитѣ Сти- 
Фату? Въ Кормчей они напечатаны вслѣдъ за сочиненіемъ 
Никиты о опрѣснокахъ и какъбы въ связи съ нимъ, хотя 
и подъ особымъ заглавіемъ: о постриженіи брады, а въ 
Стоглавѣ (гл. 40) приводятся подъ именемъ 11-го правила 
Шестаго собора, иже въ Трудѣ податномъ. Итакъ ко
му же эти слова принадлежатъ,— Никитѣ, Трульскому со
бору, или иному кому? Что они не принадлежатъ Никитѣ 
СтиФату, въ этомъ увѣряютъ васъ свидѣтельства людей 
ученыхъ, которые, по справкѣ, въ подлинномъ сочиненіи 
Никиты о опрѣснокахъ нашли, что онъ ничего о стриже- 
ніи брады не говоритъ, и что въ наши Кормчія слова о 
брадобритіи заимствованы изъ другаго источника и толь
ко вписаны вслѣдъ за сочиненіемъ СтиФата. Достаточно 
тоже прочитать правила шестаго вселенскаго собора, 
чтобы видѣть, что 11-е правило говоритъ вовсе не о стри- 
женіи брады, а объ іудейскихъ опрѣснокахъ, и что во
обще между правилами этого собора нѣтъ ни одного, въ 
которомъ говорилось бы о стриженіи брады. Итакъ, сл^- 
ва о постриженіи брады пе принадлежатъ ни Никитѣ Сти
Фату, ни собору Трульскому. Кому же? Изыскатели древ
ностей находятъ (а), что первоначальнымъ основаніемъ для

(а) См. Наказные списки соборнаго уложенія 1851 года. Ил 
Бѣляева.
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сего правила послужило одно замѣчаніе такъ называе
мыхъ „апостольскихъ постановленій*, отмѣненныхъ 6-мъ 
вселенскимъ соборомъ (орав. 2) за нѣчто подложное въ нихъ. 
Нѣсколько выраженій правила о постриженіи брады, имен
но первыя его слова, очевидно, составляютъ буквальный 
переводъ изъ замѣчанія. Но въ этомъ замѣчаніи Поста
новленій нѣтъ того строгаго отзыва о брадобрптіи, какой 
находимъ въ разсматриваемомъ правилѣ. Замѣчаніе Поста
новленій сдѣлано было единственно по случаю разсужденій 
о страсти къ щегольству одеждою и вообще наружностію, 
съ цѣлію дать увѣщаніе объ оставленіи этой страсти, кото
рой предаются многіе на соблазнъ другимъ. „Не людямъ 
ты долженъ угождать*, такъ говоритсявъ семъ замѣчаніи, 
„чтобъ впадать въ грѣхъ, а прилѣпляться къ Господу, 
чтобы вести святую жизнь и достигнуть вѣчнаго успо
коенія. Не украшай чрезъ мѣру красоту, данную тебѣ 
Богомъ и природою, но искренно старайся не превышать 
ею другихъ людей; не отращивай слишкомъ волосъ на 
главѣ твоей и лучше подстригай ихъ, чтобы, отращивая 
волосы и умащая ихъ благовоніями, не увлекать собою 
женщинъ, которыя обыкновенно симъ увлекаются. Не упо
требляй для обмана ихъ и изысканныхъ одеждъ, изы
сканной обуви, не украшай и пальцевъ золотыми пер
стнями, ибо все это признаки блудолюбной жизни; если 
обо всемъ этомъ будемъ чрезъ мѣру заботиться, то по
ступимъ несправедливо. И тебѣ-то особенно не прилич
но отращать волосы на головѣ, такъ какъ ты рабъ Божій, 
и собирать ихъ въ одну связку.... да и браду не должно по
вреждать и измѣнять вида человѣка противъ его природ
наго вида. Ибо Заковъ говоритъ: „не постризайте брадъ 
вашихъ*. Для женщинъ сдѣлалъ это Создатель Богъ при
личнымъ, а для мужей нашелъ это ненужнымъ. Ты же, если 
будешь это дѣлать съ тою цѣлію, чтобы понравиться, какъ 
противникъ закона, не угоденъ будешь предъ Богомъ, со
здавшимъ тебя по образу Своему. Итакъ, если желаешь 
угодить Богу, воздержись отъ всего, что Онъ ненавидитъ 
и не дѣлай Ему неугоднаго* (Постан. апост. кн. 1 гл. 
3). Между тѣмъ, въ разсматриваемомъ правилѣ о стри- 
женіи брады, къ словамъ, взятымъ изъ сего замѣчанія 
Постановленій апостольскихъ, присоединено уже замѣча
ніе, что брадобритіе есть ересь, получившая начало отъ 
Кавалина, и въ такомъ видѣ это мѣсто изъ „апостоль
скихъ постановленій* внесено въ нашу старопечатную 
Кормчую, вслѣдъ за сочиненіемъ, СтиФата, и притомъ
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какъ бы его сочипеніе, а въ Стоглавѣ приведено подъ име
немъ И-го правила Трульскаго собора.

Въ правилѣ о постриженіи брады говорится: „не писа
но ли въ законѣ: не постригайте брадъ вашихъ, се бо же
намъ лѣпо, мужемъ же неподобноа; но въ Законѣ ветхомъ 
нѣтъ нигдѣ такого изреченія. А вмѣсто въіраженія: „по
стригало да не взыдетъ на брады ваша, се бо мерзко есть 
Господевии, въ томъ мѣстѣ, на которое сдѣлана ссылка, 
читается: „не сотворите обстриженія кругомъ отъ власъ 
главъ вашихъ, ниже бріете брадъ вашихъа (Левить гл. 19> 
ст. 27). Но* если и принять въ руководство изъ ветхоза
вѣтнаго обрядоваго обычая послѣднее повелѣніе, воспре
щающее бріеніе брадъ: то нужно принять въ руководство 
и первую заповѣдь, воспрещающую остриженіе власъ, т.-е. 
нужно будетъ не только не брить бороды, но и волосы 
на головѣ не стричь. Потомъ если сохранять этотъ ветхо
завѣтный обрядовый обычай, то необходимо сохранять 
и прочіе, помянутые въ той же главѣ и въ другихъ мѣ
стахъ ветхозавѣтнаго закона, напр.: „ризы изъ двухъ 
вещей сотканныя гнусныя не возлагать на себаи, и проч. 
Притомъ же и въ ветхомъ законѣ брадобритіе въ нѣкото
рыхъ случаяхъ дозволялось, даже предписывалось. Такъ 
а) каждый очистившійся отъ болѣзни прокаженія обязанъ 
былъ обрить волосы на головѣ, па бородѣ и по всему тѣ
лу, и потомъ отъ него принималось жертвоприношеніе 
(Левит. гл. 14, ст. 8—10); б) предъ посвященіемъ леви
товъ для служенія Богу законъ повелѣвалъ: „да взыдетъ 
бритва на все тѣло ихъа, въ знакъ очищенія ихъ (Чис. 
гл. 8, ст. 6 — 7); и в) Господь Богъ повелѣлъ пророку Іе
зекіилю, въ знакъ плачевнаго плѣненія Іерусалима, обрѣ
зать острымъ мечомъ волосы на головѣ и бородѣ (Іезек. 
гл. 5. ст. 1). Затѣмъ въ правилѣ о постриженіи бренды го
ворится, будто бы Константинъ Кавалинъ, жившій въ VIII 
вѣкѣ, узаконилъ брить бороды; а между тѣмъ исторія сви
дѣтельствуетъ, что брадобритіе, какъ римскій обычай, су
ществовало въ христіанскомъ народѣ еще въ IV вѣкѣ, и въ 
исторіи не видно нигдѣ, чтобы брадобритіе узаконилъ 
Константинъ Кавалинъ, напротивъ того Діонъ историкъ 
свидѣтельствуетъ, что первый изъ римскихъ императо
ровъ началъ ростить себѣ бороду Адріанъ, жившій во II 
вѣкѣ, для закрытія безобразныхъ язвъ, на лицѣ его быв
шихъ. Такимъ образомъ, приведенное въ Стоглавѣ и Корм
чей правило о 'постриженіи брады, не принадлежащее ни 
Трульскому собору, ни восточному писателю Никитѣ* Сти-
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Фату, содержитъ въ себѣ явныя невѣрности, лишающія она
го всякаго достоинства.

2. Ссылаются на опредѣленіе Стоглаваго собора о брадо- 
бритіи: „Священныя правила православнымъ Христіаномъ 
возбраняютъ не брити брадъ и усовъ не постригати. Та
ковая бо нѣсть православныхъ, но латынская еретическая 
преданія греческаго даря Константина Кавалина. И о семъ 
апостольская и отеческая правила вельми запрещаютъ и от
рицаютъ. Правило св. Апостолъ сице глаголетъ: аще кто 
браду брѣетъ и преставится тако: не достоитъ надъ нимъ 
пѣти, ни просвиры ни свѣщи по немъ въ церковь прине
сти, съ невѣрными да причтется, отъ еретикъ бо се навы- 
коша. О томъ же 11-ое правило 6-го вселее. соб. иже въ 
Труллѣ полатномъ (слѣдуютъ разсмотрѣнныя сейчасъ сло
ва^ И о томъ самомъ Богъ Моѵсеови рече, и св. Апостоли 
запретиша, и св. Отцы проклята и отъ церкви таковыя 
отвергоша и того ради страшнаго прещенія православ
нымъ таковаго не подобаетъ творити^ (гл. 40). И такъ въ 
Стоглавѣ утверждается, будто бы священныя правила воз
браняютъ бритіе брадъ; также апостольская и отеческая 
правила вельми запрещаютъ и отрицаютъ. Но какія имен
но свящ. правила, или правила апостольскія и отеческія 
запрещаютъ и отрицаютъ брить бороды, въ Стотлавѣ не 
указано, да и не было на что указать. Правда, упомяну
то какое-то правило св. Апостоловъ; но прочтите вы въ 
Кормчей всѣ апостольскія правила и не найдете ни одно
го, въ которомъ говорилось бы о брадобритіи. Упоминает
ся также 11-ое правило 6 всел. собора, но мы уже пока
зали, что здѣсь на это правило сдѣлана не вѣрная ссыл
ка, что въ 11-мъ правллѣ Трульскаго собора вовсе нѣтъ и 
рѣчи о брадобритіи. Надобно здѣсь и то принять во вни
маніе, что брадобритіе, въ опредѣленіи Стоглава назван
ное ересію, въ царскихъ вопросахъ собору ересію вовсе 
не называется, а только слабостію и небреженіемъ: „да по 
грѣхамъ слабость и небреженіе и нерадѣніе вниде въ міръ, 
въ нынѣшнее время нарицаеміи христіане, а въ тридесять 
лѣтъ и старые главы и брады брѣютъ и усы и платья и 
одежды иновѣрныхъ земель носятъ: почему знати христіа- 
нинаа? (Стогл. гл. 5, вопросъ 25).

3. Ссылаются на Большой требникъ, гдѣ въ чинопринятіи 
отъ латинъ проклинается брадобритіе, какъ богоненави- 
димая блудолюбнаго образа прелесть душегубительныя по
мраченныя ереси, и проч. Такое строгое сужденіе о брадо
бритіи принадлежитъ собственно патріарху Филарету и
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объясняется особыми обстоятельствами. Филарета, ревно
стнаго защитника православія и отечества, побудило столь 
рѣзко выразиться о брадобрнтія именно то, что Россію, 
любезное его отечество, долго терзали Поляки, отъ кото
рыхъ и самъ онъ пострадалъ много,—поляки—яростные ка
толики и ревностные распространители римскаго ученія. 
Подъ вліяніемъ того чувства отвращенія, какое внуша
ли ему паписты, онъ ввелъ правило перекрещивать обраща
ющихся въ православіе римскихъ католиковъ; то же чув
ство побудило ето сдѣлать строгое распоряженіе противъ 
брадобрнтія, господствовавшаго не только у Поляковъ 
мірянъ, но и у польскаго и вообще всего католическаго 
духовенства: возставая такъ рѣшительно противъ брадо- 
бритія, какъ римскаго ученія, онъ хотѣлъ поселить въ 
православномъ русскомъ народѣ, не входящемъ въ изслѣ
дованіе богословскихъ погрѣшностей Рима, недовѣріе и 
отвращеніе къ католицизму, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ По
лякамъ* Итакъ брадобритіе не само по себѣ -вызвало осу
жденіе патр. Филарета, а именно какъ обычай римско-ка
толическій, какъ внѣшняя принадлежность католика-Поляка. 
Притомъ же брадобритіе онъ назвалъ ересью не въ смыслѣ 
догматическомъ, а въ томъ, что, по его мнѣнію, оно есть 
обычай противный христіанской нравственности, заключа
ющій въ себѣ блудолюбнаго образа прелесть; но въ такомъ 
случаѣ ересь заключается не въ одномъ брадобритіи, а и 
въ неприличныхъ движеніяхъ, натираніяхъ липъ и нескром
ныхъ взглядахъ (Весѣд. Златоус. на посл. къТимоѳ. прав. 
8 стр. 1324). „Чимъ бо, спрашивалъ св. Златоустъ, разнству
етъ таковая,т.-е.жена, употребляющая притиранье и проч.— 
отъ блудиицы?а(Весѣд. на посл. къ Колос. Нрав. 10,стр. 939). 
А также не сказалъ ли Іисусъ Христосъ: „всякъ иже 
воззритъ на жену воеже вожделѣтися, уже любодѣйствова 
съ нею въ сердцы своемъа (Матѳ. зач. 14). Отъ помяну
тыхъ прелестей не свободны и старообрядцы. Далѣе въ 
Требникѣ говорится, будто посредствомъ брадобрнтія губятъ 
доброту Богомъ созданнаго образа, сюже добротою украси 
Богъ человѣка по своему образу и по подобію (листъ 600, Слу- 
жебн. листъ 631). Но мнѣніе, что сотвореніе человѣка по 
образу Божію и по подобію состоитъ въ тѣлѣ, а не въ душѣ, 
ошибочно, не согласно съ ученіемъ св. отцовъ и'относится 
даже къ ереси анѳропоморфитовъ (г) (человѣкообразниковъ),

(г) Григор. Богосл. слои 32, 34 и 37; Іоан. Дамаск. книг. I, 
гл. 4, 14—17; Іоан. Злат. на Бытіе бесѣд. 8 — 13; Меістій патр.
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которой начальникъ былъ нѣкто Авдій, утверждавшій на 
основаніи тѣхъ многочисленныхъ мѣстъ св. писанія, гдѣ 
Вогу приписываются человѣческія свойства и члены (д), 
что Богъ будто бы дѣйствительно похожъ во всемъ на 
человѣка,—за что этотъ Авдій со своими послѣдователями 
признанъ еретикомъ и анаѳемѣ преданъ (Истор. Ѳеодорита 
кн. 4, гл. 10). Священное писаніе и ученіе св. отцовъ, во 
опроверженіе помянутаго мнѣнія, утверждаютъ, что „Богъ 
есть духъа (Іоан. зач. 12.), а „духъ плоти и кости не иматьсс 
(Лук. зач. 114), что сотвореніе человѣка по образу Божію 
и по подобію состоитъ не въ тѣлѣ, а въ душѣ: „зане яко- 
же Богъ есть самовластный, сице и душа самовластна есть" 
(смотр. о семъ въ Волып. Катих. листъ 156 и на оборотѣ). 
„Еслибы, какъ разсуждаетъ одинъ изъ православныхъ 
архипастырей, образъ Божій состоялъ въ бородѣ: то о 
женщинахъ нельзя бы было сказать, что сотворены по об
разу Божію; ибо онѣ обыкновенно бываютъ безъ бороды. 
Но слово Божіе говоритъ, что женщины сотворены по об
разу Божію такъже какъ и мужщины. ЪИ  сотвори Богъ 
человѣка по образу Божію сотвори его, мужа и жену сотвори 
ихъа (Быт. гл. 1. ст. 27). Еще нѣкоторые изъ мущинъ 
естественно раждаются безбородыми и безбородыми оста
ются до самой смерти. Неужели кто можетъ думать, что 
эти мущины созданы не по образу Божію? Кромѣ сего 
дѣти мужескаго пола всѣ вообще, родившись безъ бороды, 
остаются безбородыми лѣтъ до 16 и долѣе. Неужели кто 
можетъ думать, что они до того времени остаются безъ 
образа Божія?и(Истинно-древняя и истинно-правосл. христ. 
церковь. Спб. 1859 г. ч. II, стр. 235. 236).

4. Указываютъ на старопечатный Служебникъ (е), въ

Антіох. въ книгѣ Кириловой листъ 423 на обор.; въ Большомъ 
Соборникѣ слов. блаж. Кирилла мниха листъ 439.

(д) Какъ-то: лице (Быт. 4, 16), очи (Иса. 1, 15), уши (Псал. 
16, 6), уста (Псал. 32, 6), сердце (Іерем. 3, 15), руки, мышцы и 
персты (Псал. 43, 3—4; Псал. 8, 4; Иса. 25, 11. 40, 11), ноги 
(Псал. 98,5) и подобное (Іерем. 18,17).Православ. догмат. богословіе 
преосвящ. Макарія.— Но подъ очами должно разумѣть, какъ въ 
Большомъ Катихиэисѣ толкуется, всевѣдѣніе Божіе, подъ ушами— 
милосердое принятіе молитвъ, подъ руками—всемогущество и т. д.

(е) Достойно вниманія, что въ Служебникѣ, напечатанномъ въ 
5-е лѣто патріаршества ІосиФова помѣщена статья о брадобритіи, 
а въ его же Служебникѣ, напечатанномъ въ 10-е лѣто патріар
шества его, и разсмотрѣнномъ соборомъ святителей, таковая 
статья уже не напечатана вѣроятно потому, что признана без
основательной/
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которомъ утверждается, будто бы св. Іоаннъ Златоустъ о 
грѣхѣ брадобритія выразился, что „не можетъ мучениче
ская кровь загладити грѣха сегоа (листъ 627). Но здѣсь 
на св. Златоуста указаніе сдѣлано совершенно неспра
ведливо. Св. Златоустъ выразился столь строго не о бра- 
добритіи, а о грѣхѣ отдѣленія отъ св. церкви. Онъ сказалъ 
такъ: ^ниЧтоже тако раздражаетъ Бога, якоже церкви 
раздѣлятися.... Ниже мученическая кровъ можетъ загладити 
грѣхд, сегои (Бесѣд. на посл. къ Е фѳс. нрав. И, стр. 1692).

5. Еще старообрядцы, въ защиту своего мнѣнія о бра- 
добритіи, приводятъ житіе св. мучениковъ виленскихъ 
Антонія Іоанна и Ё вст&фія, утверждая, будто бы они по
страдали за бороды, и ссылаются на стихиры имъ въ 
служебной Минеи 14 апрѣля. Но дѣло было вотъ въ чемъ: 
бороды равно какъ и волосы, которые помянутые муче
ники носили длинными, служили только признакомъ, по 
которому нечестивый князь Олгердъ узналъ, что они хри
стіане (Четья Минея 14 апрѣля). По этому, для понужде
нія ихъ отрещися Христа, Олгердъ требовалъ, чтобы они 
остригли волосы на головѣ и на бородѣ, какъ дѣла
ютъ язычники. Но мученики, рѣшившись пострадать за 
Христа, не допустили остричь себѣ волосы ни на головѣ, 
ни на бородѣ, и „тако пострадашаа, но не за браду, а за 
Христа. Въ стихирахъ же на ихъ память, если и упоми
нается, болѣе или менѣе положительно, будто бы помя
нутые мученики пострадали за брады,—это ничего больше 
не доказываетъ, какъ только то, что эти стихиры состав
лены подъ вліяніемъ сильнаго предубѣжденія противъ бра
добритія. Вотъ почему въ стихирахъ упоминается объ од
ной только бородѣ, тогда какъ исторія свидѣтельствуетъ, 
что одновременно съ бородой хотѣли мученикамъ и на го
ловѣ остричь волосы, также принудить ихъ въ постные 
дни употреблять скоромную пищу. Еще въ стихирахъ 
упоминается, будто бы они всѣ трое не допустили обрить 
себѣ бороды, а между тѣмъ одинъ изъ нихъ, именно Ев
стафій, былъ молодъ и не имѣлъ еще бороды, какъ онъ и 
на иконѣ изображается; но, несмотря на это, ему со
ставлена даже отдѣльная стихира, въ которой воспѣвается 
онъ, какъ пострадавшій за сохраненіе брады.

Примѣчаніе. Можетъ быть думаютъ нѣкоторые старообрядцы, что 
только до Никона патріарха писали пастыри церкви противъ 
брадобритія: такъ и это не справедливо; ибо Адріанъ, послѣдній 
россійскій патріархъ, писалъ, хотя также неосновательно, въ нази
даніе своей паствы, противъ брадобритія. Онъ писалъ между



ИЗВѢСТІЕ ЗАМѢТКИ. 31

прочимъ такъ: «О веліе зло! Человѣцы, совданніи по образу Божію, 
измѣниріа доброту эданія Его и вракъ свой мужескій обругаша, 
уподобляющеся женамъ блудовиднымъ ради угожденія сквернаго, 
или, паче рещи, безсловеснымъ нѣкіимъ, яко скотомъ» или псомъ 
и подобнымъ имъ: тіи бо усы простерты имутъ, брадъ же не 
вмутъ. Тако чедовѣцы младоумніи, или паче свойственнѣе рещп 
бевумніи измѣниша образъ мужа Богозданный, бывающе псо- 
образни» и проч. (Истор. Устрялова).

Наконецъ въ отвѣтъ на то, не можетъ ли нарушаться 
чистота единовѣрія, содержащаго старые обряды, когда 
единовѣрческій священникъ преподаетъ благословеніе бра- 
добрійцу, мы скажемъ только вотъ что: если признать, что 
въ этомъ случаѣ можетъ нарушаться чистота старообряд
чества, тд надобно будетъ допустить, что и прежде, какъ 
выше помянуто, такъ какъ брадобритіе существовало съ 
незапамятныхъ временъ, православіе тоже повреждалось 
симъ обычаемъ, что и нынѣ повреждается оно у самихъ 
старообрядцевъ, когда московскій Антоній или о. Петръ 
и другіе преподаютъ благословеніе своимъ же единовѣр
нымъ старообрядцамъ съ подчищенными и подстрижен
ными бородами и усами. А таковыхъ старообрядцевъ изъ 
молодаго поколѣнія въ столичныхъ городахъ находится 
довольно значительное число. Кромѣ сего сколько еще 
такихъ, которые скрываютъ свои бороды за галстукомъ! 
А это вѣдь явный признакъ того, что имъ бороды ихъ не 
нравятся, и почему же? Вѣроятно, большей части изъ нихъ 
потому, что бороды придаютъ имъ больше лѣтъ, тогда какъ 
они желали бы представляться молодыми: такъ не скры
вается ли и въ этомъ блудолюбнаго образа прелесть?

Изъ всего сказаннаго глаголемые старообрядцы могутъ 
усмотрѣть: 1) что брадобритіе существовало въ христіан
скомъ православномъ народѣ на востокѣ и на западѣ съ 
древнѣйшихъ временъ христіанства; 2) что оно рано яви
лось и въ Россіи; 3) что оно не считалось за догматиче
скую ересь, а просто за обычай; 4) что изъ всего писан
наго противъ брадобритія одно не имѣетъ ясныхъ доказа
тельствъ отъ Св. Писанія, другое не сообразно само по се
бѣ и даже не согласно съ истиной и 5) что за брадо
бритіе не можно считать св. церковь погрѣшающею въ 
догматахъ вѣры, а если за это считать ее погрѣшающею, 
какъ старообрядцы уверждаютъ (а насъ да избавитъ Богъ 
и помыслить), то слѣдуетъ отнести таковую погрѣшность 
не къ одной только нынѣшней православной церкви, а и 
ко всей древней, такъ что выдетъ, будто бы св. церковь
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находилась и находится постоянно въ ереси. Вотъ до ка
кихъ крайностей можно дойти при смѣшеніи догмата вѣры 
съ внѣшнимъ обычаемъ, или обрядомъ, т.-е. при неумѣніи 
различать догматъ вѣры отъ обычаи, или обряда.

Іородіаконь Филарет ъ.



И З В Ѣ С Т І Я  II З А М Ѣ Т К И .
ІЮ НЬ. 1871.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО МѢСЯЦЕСЛОВА.

Мѣсяцъ Іуній-Изокъ- Червенъ.

Слово Іуній, названіе діестаго мѣсяца—не русское, а ла
тинское; оно дано этому мѣсяцу въ честь богини Юноны и 
занесено къ намъ изъ Византіи. Встарину коренными рус
скими названіями мѣсяца іунія были изокъ и червень (а). 
Изокомъ называется кузнечикъ (Сісасіа). Именемъ этого 
насѣкомаго называется мѣсяцъ, въ которомъ эти, насѣ
комыя появляются въ особенномъ изобиліи (б). Другое на
званіе этого мѣсяца червенъ, особенно употребительное у 
Малороссовъ, усвоено ему отъ пресмыкающагося — чер- 
вецъ или червень; такъ называются особеннаго рода кра
сильные черви, появляющіеся въ это время (в). Кромѣ то
го въ старину мѣсяцъ іуній въ народѣ весьма часто назы
вался крестникомъ, отъ креса(огня) (г), и вмѣстѣ днемъ Ива- 
на-Купалы, который, какъ увидимъ ниже, былъ однимъ 
изъ важнѣйшихъ древне-русскихъ народныхъ праздниковъ 
у нашихъ предковъ. Подъ первыми названіями—изокъ и 
червень, мѣсяцъ Іуній постоянно встрѣчается въ древнихъ 
нашихъ мѣсяцесловахъ и церковныхъ святцахъ (д).

1-й день. Св. Муч. Іустина. Память этого Святаго назы
вается въ простонародіи Іустиновымъ днемъ (е) и по нему 
наши поселяне гадаютъ о будущемъ урожаѣ ржи, льна и

(а) Сказ. Р. Н. Сахар. II. (Нар. дневн.). (б) Іоаннъ екѳархъ 
Болгарскій. Калайдовича, стр. 115. Истор. Рос. Госуд. Карамз. 
I т. ІІрим 159. (в) Быть Р. Н. Терещ. VI. (г) О вліан. христ. 
на стаи языкъ Буслаева 69. (д) Труд. О. И. Др. т. II, стр. 59. 
Опис. Рум. муз. 175 стр. (о) Чтен.. 6 . II. Др. 1867 г. 4.

ЧАСТЬ и. 3
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другихъ обстоятельствахъ наступающаго лѣта, напр. по
годѣ и т. п.

3-й день.Св. Му ч.Лукилліана.Этотъ св.угодникъ извѣстенъ 
въ простомъ народѣ подъ именемъ Луки или Лукіана и но
ситъ прозваніе вѣтринника (ж), такъ какъ теперь наблю
дательные поселяне обращаютъ особенное вниманіе на 
теченіе вѣтровъ и по нимъ судятъ о состояніи лѣтняго 
времени (з).

8-й день. Св. Великомуч. Ѳеодора Стратилата, называема
го попросту колодезникомъ (и). Причина этого имени за
ключается въ томъ, что колодезники, которые на Руси со
ставляютъ особый классъ мастеровъ, считаютъ день па
мяти Св. Ѳеодора весьма важнымъ срокомъ въ своихъ 
занятіяхъ, такъ какъ теперь именно они дѣлаютъ свои 
наблюденія надъ разными мѣстами (і), предназначенными 
для колодезей, и потомъ соображаютъ, насколько ихъ пред
пріятія могутъ быть успѣшными.

42-й день. Преподобнаго Онуфрія Великаго. Народъ мо
лится этому угоднику объ избавленіи отъ внезапной смер
ти, отъ чего въ нѣкоторыхъ сказаніяхъ ему назначает
ся для этого особая молитва (в). Основаніемъ для такого 
народнаго вѣрованія послужили, какъ видно, слѣдующія 
обстоятельства, указываемыя въ житіи Со. Онуфрія. Имен
но. преподобный этотъ самъ о себѣ говоритъ, что онъ 
„многажды отчаялся живота своего, и мнилъ себе уже при 
смерти быти“, и въ этихъ-то случаяхъ только одинъ Про
мыслъ хранилъ его отъ смерти, подавая ему все необ
ходимое для насущныхъ потребностей и поддержанія его 
жизни. Это особенное промышленіе Божіе о св. ОнуФріѣ 
продолжалось и до самой кончины его, такъ какъ онъ все 
время жилъ въ недоступномъ никому и неизвѣстномъ уеди
неніи, и тогда только, какъ приспѣло время его кончины, 
Богъ послалъ къ нему одного инока, для погребенія пре
подобнаго. Св. Онуфрій, увидѣвши предъ собою этого по
сланника Божія, сказалъ ему: „Богъ, иже всѣмъ есть ми
лосердъ, посла тя, брате, ко мнѣ, да погребеши тѣло мое, 
ибо въ нынѣшній день скончаю временное житіе мое, и на 
безконечную жизнь ко Христу моему прійду въ покой вѣч- 
ныйсс (л).—Того же дня церковь наша празднуетъ память

(ж) Пост. Даля. (Мѣсяцесіокъ). Чт. О. И. Д. 1867 г. 4. (а) Сказ. 
Р. Н. II. (Нар. дневн.). (и) Чтеніи О. И. Д. 1867 г. 4. (і) Сказ. 
Р. Н. Сохар. II. (Нар. дневн.). Общер. дневн. Петруш, (к) Ныть 
Р. Н. VI, стр. 69. Сказ. о сиит. иад. Сементонск. Кіевъ, (д) Четь- 
Мин іюни Іі}.
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преподобнаго Петра Аѳонскаго, извѣстнаго въ народѣ подъ 
именемъ Петра поворота, солнцеповорота (м). Названіе это 
дано Петру Аѳонскому оттого, что теперь, по народному 
замѣчанію, „солнце укорачиваетъ свой ходъ, а мѣсяцъ 
идетъ на прибыль41, или что тоже—солнце поварачиваетъ 
назиму, а лѣто на жары.

13-й день. Св. муч. Акилины. Св. Анилина, или попросту 
Акулина, носитъ названіе въ русскомъ народѣ Гречиш- 
ницы или черныя гречихи (н). Такое прозваніе угодница 
эта получила отъ сельско-хозяйственнаго праздника, ко
торый изстари совершали около этого времени на Руси 
въ честь какой-то крупѳнички, отъ которой ведетъ свое 
начало греча.—Наши предки имѣли обычай въ этотъ день 
молиться св. Анилинѣ объ урожаѣ гречи, отчего и доселѣ 
еще въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, въ среднихъ и южныхъ гу
берніяхъ нашего отечества, осталось обыкновеніе на па
мять св. Акилины срѣзывать пучки гречихи и украшать 
ими въ домахъ иконы (о). Въ былое время также, въ день 
св. Акилины, на Руси устроядись особаго рода угощенія, 
на которыхъ первымъ блюдомъ считалась каша, приготов
ляемая обыкновенно изъ оставшейся отъ прошедшихъ 
лѣтъ гречи. На эту мірскую кашу приглашались, глав
нымъ образомъ, бѣдные странные калѣки, которые за это 
гостепріимство благодарили хозяевъ однимъ ласковымъ 
словомъ и благожеланіями хорошаго урожая гречи (п). 
Безъ сомнѣнія, этой-то нищей братіи обязана своимъ про
исхожденіемъ сказка объ извѣстной царевнѣ крупеничкѣ(р), 
которая, по вѣщему слову одной старухи, обращена была 
въ гречневое зерно, и попавши затѣмъ на Русь, произ
вела настоящую гречиху. О св. Акилинѣ наше просто
народье говоритъ: „Акулины задери хвосты, на Акулину 
скотъ бѣсится54, и т. п. (с), такъ какъ въ эту пору особенно 
нападаютъ на скотъ и лошадей мухи и оводы и застав
ляютъ ихъ всячески защищаться хвостами, и при этомъ 
бѣгать съ одного мѣста на другое.

(м) Скаэ. Р^ Н. Сахар. II. (Нар. дыев.). Посл. Даля, (мѣсяце
словъ). Чт. О. И. Д. 1867. 4. Общер. дневн. Петруш, (н) Посл. 
Даля (мѣсяцесловъ). Общер. дневн. Петруш.—Русск. въ св. послов. 
Снегир. 18. (о) Русск. предай. 1 кн. Макарова, стр. 56. (о) Тамъ- 
же. Скаэ. Р. Н. Сахар. II. (нар. днев.). Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 
47. (р) Скаэ. Н. Р. Сахар. II. (нар. дневн.), стр. 33. (с) Общер. 
дневн. Петруш. Очерки Россіи ІІассека кн. II. Смѣсь 24. Скаэ. 
Р. Н. Сахар. II. (Нар. дневн.)

3 *
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15-й день. Св. муч. Вита. Простолюдины называютъ 
этого угодника Фитомъ, и по созвучію его имени замѣ
чаютъ: „кто сѣетъ послѣ Фита, тотъ будетъ просить жи- 
таа (т).

23-й день. Св. муч. Агриппины. Св. Агринина извѣстна въ 
народѣ русскомъ подъ именемъ АграФены-Купальницы. 
Причиною такого названія .послужило то обстоятельство, 
что предки наши еще въ эпоху дохристіанскую съ 23 іу- 
нія, памяти св. Агриппины, начинали одно изъ важнѣйшихъ 
языческихъ своихъ празднествъ Купалы (у). Самый празд
никъ купальницы встарину русскій народъ начиналъ съ 
того, что съ утра всѣ ходили въ баню, и здѣсь особенно 
любили иариться различными кореньями и растеніями, 
съ тою цѣлію, чтобы укрѣпить и возстановить свои 
сиды и здоровье. При этомъ особенное вниманіе обраща
лось на старыхъ, больныхъ, которыхъ, по слабости, дру
гіе приносили въ баню, здѣсь парили и натирали раз
ными цѣлебными травами (ф). За этимъ обыкновенно слѣ
довали угощенія, въ частности такъ называемыя обѣтныя 
мірскія каши, къ которымъ особенно созывалась нищая 
братія (х). Она-то,. очевидно, въ благодарность своимъ 
кормильцамъ, составила и по крайней мѣрѣ распѣвала 
за столомъ, послѣ баннаго мытья, стихиру про какую-то 
убогую купальницу (ц). Потомъ съ полудня АграФены- 
купальницы начинались новыя общія народныя увеселенія, 
которыя совершались съ особыми хороводами и продол
жались до глубокой ночи (ч). Преосвященный Беніаминъ, 
описывая этотъ дрецне-русскій народный праздникъ, го
воритъ, что къ вечеру 23 іунія наши предки собирались 
на берегахъ рѣкъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мужи и жены 
украшали перворожденную дѣву на-подобіе невѣсты, и 
при этомъ пировали, плясали, кружились и гадали (ш). Та
кимъ образомъ, по чисто мѣсяцесловному совпаденію дня 
св. Агриппины съ началомъ древне-русскаго праздника Ку
палы, угодница эта и получила прозваніе купальницы, 
которое, какъ видимъ, прямо указываетъ на обряды древ-

(т) Чг. О. И. Др. 1867 г. 4. ГІослов. Даля (мѣсяцесловъ), 
(у) Предай, о русск. суев. повѣр. обыч. 1861.—А граФ . день. 
А грпФ . Купальн. Опытъ повѣств. о др. Русск. Успенск. (ф ) Сказ. 
Р. Н. Сахар. II. Нар. днены.—Общер. дн. Петруш, (х) Сказ. 
Р. Н. Сахар. Н. (нар. дн.). (ц) Тамъ же. (ч) Записки о стар. 
русск. бмтЬ. АвдІ.евой, стр. 127. (ш) Новіія скрижаль. Москв. 
1803 4 гл.



извѣстія и замѣтки. 37

няго Купалы. Нелишне • при этомъ замѣтить, что и до
селѣ въ простонародіи одна цѣлебная трава извѣст
на подъ именемъ купальницы (щ), которая, какъ видимъ 
имѣетъ очень близкое отношеніе къ народному прозванію 
св. Агриппины купальницею.

24-й день. Рождество св. Іоанна Крестителя. Праздникъ 
этотъ подобно дню св. Агриппины извѣстенъ въ русскомъ 
народѣ подъ именемъ Ивана-Купалы, или просто Иванова 
дня. Первое изъ этихъ названій особенно сильно держит
ся въ простонародіи. Вотъ какъ описываютъ главныя чер
ты этого праздника наши старинные памятники. Одинъ 
изъ очевидцевъ его, игуменъ Елѳазаровской пустыни Пам- 
филъ, жившій.въ XVI вѣкѣ, въ посланіи своемъ къ намѣст
нику города Пскова замѣчаетъ: „егда приходитъ день 
Рождества Предтечева, и прежде того, исходятъ огавницы, 
мужіе и жены чаровницы по лугамъ, и по болотамъ, и въ 
пустыни и дубравы, ищуще смертныя травы на пагубу 
человѣкомъ и скотомъ; туже и дивія коренія копаютъ на 
потвореніе мужемъ своимъ. Сія вся творятъ дѣйствомъ 
діаволимъ въ день Предтечева Рождества, съ приговоры 
сатанинскими. Егда бо пріидетъ праздникъ, во святую нощь 
мало не весь градъ возмятется, и въ селѣхъ возбѣсятся; 
въ бубны и сопѣли и гудѣніемъ струннымъ, плясканіемъ 
и плясаніемъ; женамъ же и дѣвамъ и главами киваніемъ, 
и устами ихъ непріязненъ крикъ, вся скверныя пѣсни, и 
хребтомъ ихъ вихляніемъ, и ногамъ их^ скаканіе и топ
таніе, ту есть мужемъ и отрокомъ великое паденіе, муже- 
ско, женско п дѣвичье шептаніе, блудное имъ воззрѣніе и 
женамъ мужатымъ оскверненіе, и дѣвамъ растлѣніе14 (ъ). 
Въ Стоглавѣ находимъ такое же извѣстіе о праздникѣ 
Купалы. Здѣсь, между прочимъ, замѣчается, что въ это 
время мущины и женщины ходили ночью по домамъ и ули
цамъ, забавлялись безстудными играми, пѣли сатанипскія 
пѣсни и плясали подъ гусли. По прошествіи ночи съ ве
ликимъ крикомъ всѣ отправлялись въ рощи и омывались 
въ рѣкѣ, какъ бѣшеные (ы). Подобное говоритъ въ своемъ 
Синопсисѣ архимандритъ Кіево-Печерскаго монастыря Ин
нокентій Гизель. Въ его время, въ навечеріе праздника Рож
дества Іоанна Предтечи, слѣдующимъ образомъ отправляли

(щ) Эта трава еще называется по-нросту но однимъ—котачьею 
дремотою ігоіііиз еигораеиб, по другимъ, лютикомъ—гаішпеиіаз. Об- 
щер. днев. Иетрупі. (ъ) Сказ. Р. Н. Сахар. II. (нар. дпев.). Выть 
Р Н Тсрещ. >4. (ы) Стоглавъ нзд Кожанчик. 188—391.
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праздникъ Ку палы: „въ навечеріе Рождества св. Іоанна 
Предтечи, собравшіеся ввечеру юноши мужеска и дѣвиче- 
ска и женсва полу соплетаютъ себѣ вѣнцы отъ зелія нѣ
коего, и возлагаютъ на главы и опоясуются ими. — Еще 
же на томъ бѣсовскомъ игралищи, кладутъ огонь, и окрестъ 
его, вземшеся за руцѣ, нечестиво ходятъ, и скачутъ, и 
пѣсни поютъ, сквернаго Купала часто повторяюще, и чрезъ 
огонь прескачуще, самихъ себе тому бѣсу Купалу въ 
жертву приносятъ41 (ь). Такимъ образомъ, изъ этихъ об
рядовъ праздника Купалы нельзя не видѣть, что онъ былъ 
для нашихъ предковъ какимъ-то великимъ днемъ очищенія 
огнемъ и водою, и вмѣстѣ съ тѣмъ служилъ праздникомъ 
лѣтняго солнцестоянія, когда обыкновенно природа дѣй
ствуетъ съ особенною всеоживляющею и всевбзбуждающею 
силою. Что именно древне-русскій Купала былъ праздни
комъ очистительнымъ, въ доказательство на это достаточ
но только вспомнить, что вообще у многихъ народовъ древ
ности огонь почитался высшею очистительною стихіею (ѣ), 
и на поклоненіи ему основывались даже цѣлыя религіи (э). 
Извѣстно, напр., что князья наши могли являться предъ 
лицо татарскихъ хановъ, только прохода предварительно 
огненные костры; даже за гробомъ, по понятію римской 
церкви, будетъ чистилище, въ которомъ всѣ грѣшные бу
дутъ очищаться посредствомъ огня. Равнымъ образомъ и 
омовеніе водою постоянно и у всѣхъ почти древнихъ на
родовъ признавалось дѣйствіемъ очищенія; даже въ нашей 
церкви, погруженіе крещаемаго въ воду знаменуетъ, види
мымъ образомъ, очищеніе его отъ первороднаго и другихъ 
грѣховъ. Нельзя также сомнѣваться въ томъ, что наши пред
ки съ праздникомъ Купалы соединяли мысль о лѣтнемъ со
лнцеповоротѣ. Извѣстно, что до-христіанскій русскій Купа
ло совершался въ самое время лѣтняго солнцестоянія, когда 
солнце достигаетъ самаго высокаго и крайне сильнаго 
вліянія на землю, послѣ чего оно начинаетъ свой поворотъ 
на зиму. На этомъ основаніи предки наши считали даже

(ь) Синопсисъ и8д. 1764 г. (ѣ) На востокѣ Трульскимъ собо
ромъ, прав. 65, осужденъ державшійся между христіанами язы
ческій обычай очищаться огнемъ. «Въ новомѣсячія, возжиганіе 
нѣкоторыми предъ своими домами костровъ, чрезъ кои, по нѣ
коему старинному обычаю, безумно скачутъ, повелѣваемъ отны
нѣ упраздните Посему аще кто учинитъ что-либо таковое: то 
клирикъ да будетъ изверженъ, а мірянинъ да будетъ отлученъ». 
іѳ) IV Царств. XVII. 3
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церковный праздникъ Рождестваіоанна Предтечи собствен
но началомъ дѣта. Такъ напр. въ одномъ древнемъ сбор
никѣ относительно дня св. Іоанна Предтечи читаемъ: 
„мѣсяца іунія — въ 24 день Рождество честнаго и слав
наго Пророка и Предтечи Крестителя Господня Іоанна, 
отселѣ начинается дѣтосс (ю). Иди же въ другомъ подобномъ 
рукописномъ сочиненіи замѣчается: „лѣто второе время го
да іюня отъ 24 числасс (я). Естественно отсюда, что при сов
паденіи древняго праздника Купалы съ днемъ св. Предтечи 
Іоанна, оба эти празднества въ понятіи народномъ могли 
очень легко смѣшаться между собою, тѣмъ паче, что въ 
исторіи св. Іоанна Крестителя въ этомъ случаѣ предки 
наши могли найти нѣкоторыя случайныя черты, которыя 
именно всегда могли подать поводъ къ такому смѣшенію. 
Самое имя Купалы отъ глагола купать — погружать въ 
воду, омывать тѣло, дѣлать его чистымъ (отсюда купель), 
возбуждаетъ мысль о св. Іоаннѣ Крестителѣ (ѳ).Въ просто- 
народіи Гродненской губерніи, въ Брестскомъ уѣздѣ слово 
„купалносс употребляется въ смыслѣ очищенія. Потому о 
самомъ св. Іоаннѣ Предтечѣ, крестившемъ Христа въ Іор
данѣ, попросту не рѣдко говорятъ въ народныхъ пѣсняхъ, 
что онъ „купалъ ХристаСІ (ѵ). Вмѣстѣ съ тѣмъ къ Іоанну 
Крестителю предки наши пріурочивали и крещеніе дру
гаго рода, именно огненное; такъ по крайней мѣрѣ Нар
бутъ говоритъ это о Славянахъ-руссахъ (а). Въ этомъ 
случаѣ могло имѣть не малое значеніе то обстоятельство, 
что въ церковно-богослужебныхъ книгахъ лашихъ св. Іоан
ну Крестителю постоянно придаются названія свѣта,звѣзды 
предшествовавшей солнцу, т.-е. Іисусу Христу. Въ одной 
утренней стихирѣ на день Рождества св. Іоанна Крестителя 
читаемъ: <Ижс предъ солнцемъ текшаго Христомъ Богомъ 
нашимъ, Іоанна славнаго яко звѣзду предтсчеву> (б). Въ 
самомъ Евангеліи Іоаннъ Креститель называется свѣтиль
никомъ, „иже бѣ свѣтя игоря“ (в). Въ одной изъ церков
ныхъ пѣсней онъ величается предтечею солнцу правды, 
свѣтильникомъ свѣта, денницей солнца (г). Наши благо
честивые книжники древней Руси очень часто называли

(ю) Нравосл. Собссѣдн. 1860 г. I ч. 441. (а) О Ку налѣ. Львовы 
Бѣлоусова, (о) Бытъ Р. Н. Тсрсщ. VI. Русск. простои, иразд. и 
суев. обычаи. Снсгирева IV. (ѵ) Истор. Очсрк. ІІар. Міросоз. и 
суев. Щаи. 1863, стр. (а) Тамъ же (б) Служба св. Іоанну Крс- 
стііт. 24 іюня въ Мин. Канонъ и Хвалит. стихиры, (в) Іоанна 5, 
Зэ. (г) Ирмосы на Богоявленіе Господне.
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Іоанна Крестителя пресвѣтлымъ солнцемъ. Такъ въ древ
ней повѣсти о дѣвицахъ смоленскихъ, читаемъ: „множест
во дѣвъ и женъ стеклись на бѣсовское сборище, въ нощь, 
въ которую родился пресвѣтлое солнце Іоаннъ Крести- 
тельа (д). При такихъ образныхъ представленіяхъ св. Іоан
на Крестителя, наши предки по своему недальнему ум
ственному развитію легко могли видѣть въ ѳтомъ святомъ 
угодникѣ предтечу вещественнаго солнца, на его поворот
номъ пути къ зимѣ. Не даромъ по этому простолюдины и 
доселѣ думаютъ и твердо убѣждены въ томъ, что въ день 
Предтечи Іоанпа, солнце выѣзжаетъ изъ своего чертога 
на трехъ коняхъ, серебряномъ, золотомъ и брилліантовомъ 
на встрѣчу мѣсяцу (е). Такимъ образомъ, въ представленіи 
народномъ совершенно незамѣтно празднество древне
русскаго Купалы слилось съ праздникомъ христіанскимъ 
въ честь св. Іоанна Крестителя, и послѣдній необходимо 
сдѣлался представителемъ и покровителемъ всего, что пре
жде усвоялось языческому Купалѣ. По этому-то цредки 
наши, сохранивши вѣрованія и обычаи древняго Купалы, 
соединили ихъ съ^днемъ и именемъ св. Іоанна Крестите- 
ля. Чтобы видѣть, какъ древне-русскій народъ оставался 
вѣренъ своимъ полу языческимъ представленіямъ и обы
чаямъ, достаточно обратить вниманіе на то, что до Петра 
Великаго даже цари вѣрили, что Рождество Іоанна Крести
теля придаетъ нужныя свойства или силы травамъ и цвѣ
тамъ, и потому согласно съ народнымъ обычаемъ и вѣро
ваніемъ, на Рождество Іоанна Предтечи запасались разны
ми травами и цвѣтами. Такъ царь Алексѣй Михайловичъ 
въ 4657 году писалъ къ московскому ловчему стольнику 
Матюшкину: „которыя волости у тебя въ конюшенномъ 
приказѣ вѣдомы, и ты-бъ велѣлъ тѣхъ волостей крестья- 
янамъ и бобылямъ на рождество Іоанна Предтечи, іюня въ 
23-й день, набрать цвѣту серебориннаго, да травъ импери- 
новой да мятной съ цвѣтомъ и дятлю и дятельнаго корня,

(д) Истор. очеркъ русск. народи. Словесн. Буслаева 11—14. За
падные богословы среднихъ вѣковъ также представляли Іоанна 
Предтечу подъ образомъ Свѣга—Іишеп еі Іисегпа, предшество
вавшаго солнцу. .ГоЬ. ВеІѳЬЬ, Париж. теологъ около 1162 г. такъ 
писалъ въ своемъ сочиненіи (8 и т т а  (1ѳ (Ііѵіпіз оГіісііз): Гегипіиг 
Чіюсріе іп Гезіо ІоЬаппіз Ьарі. Гасез апіѳпіез, еі Гіипі і§пѳз, диі 
зі^піГісапі 8апсіит ІоЬаппеш, диі Гиіі Іишѳп еі Іисегпа агсіепз,
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по 5 пудовъи (ж). Въ Румянцевскомъ сборникѣ 1754 года 
читаемъ: „въ Ивановскую ночь кдадовъ стерегутъ, и на 
травахъ парятся въ баняхъ, и травы рвутъ, и коренья 
копаютъ, еще березки подвязываютъ, вѣтви сплетаютъ, да 
живъ будетъ того лѣта человѣкъ" (з). Въ древне-русскихъ 
Травникахъ читаемъ самыя подробныя описанія цѣлебныхъ 
травъ, кореньевъ и цвѣтовъ, и собиранье ихъ пріурочи
вается къ Иванову дню, или Ивановой ночи. Напр. о па- 
портникѣ въ одномъ Травникѣ сказано: „есть та черная 
напорть, ростѳтъ въ лѣсахъ* въ лугахъ, ростомъ въ аршинъ 
и выше стебель, а на стеблѣ маденьки листочки, а съ ис
пода болшіе листы..... а цвѣтетъ она наканунѣ Иванова
дня въ полночь.....  Готъ цвѣтъ очень "надобенъ, если кто
хочетъ богатъ и мудръ быти. А брать тотъ цвѣтъ не про
сто, съ надобностями: въ Иванову ночь итти къ тому мѣсту, 
гдѣ ростетъ трава па пороть, и очертясь кругомъ гово
рить: таланъ Божій судъ твой, да воскреснетъ Богъ" (и). 
На томъ же основаніи и нынѣ, хотя самое представленіе 
о древне-языческомъ Купалѣ давно вышло изъ памяти 
народной, наши простолюдины св. Іоанна Крестителя на
зываютъ лопуховатымъ и при этомъ твердо держатся 
вѣрованія въ цѣлебную силу купальныхъ травъ и корень
евъ (і). Въ сѣверо-западной Руси 21 іюня поселяне имѣ
ютъ обычай приносить въ церковь къ обѣднѣ для освященія 
огромныя вѣнки и пуки зелени, и все это потомъ упо
требляется противъ навожденія нечистой силы, противъ 
переполоху и т. п. (к). Въ Малоросіи праздникъ Рожде
ства Іоанна Предтечи называется въ народѣ, по-просту, 
Иваномъ гулящимъ, какъ видно, отъ того, что день этотъ

(ж) Дополн. къ ажт.. истор. III, стр. 253. (з)Истор. Очер. русск. 
словссн. Бусл. 1.482. Надобно замѣтить, что день Іоанна Крести
теля, въ средніе вѣка, и во всей Европѣ сопровождался подобны
ми нашимъ обрядами. Гриммъ описываетъ ихъ подъ именемъ 
ЛоѣаппізГеиег. Мартинъ бе Агіез, каноникъ Нампелупскій, въ сво
емъ сочиненіи бе зирегзІіііопіЬиз такъ писалъ: Сит іп біез. Ло- 
аппіз ргоріег іисипбііаіѳт тиііа ріе а^ипіиг а іібеІіЬиз, риіа риізаііо 
сашрапагит ѳі і§пез іисипбііаііз зітііііег зи т т о  тапе ехеипі аб 
соііі^впбаз ЬегЬаз обогізегаз еі оріітаз еі тебіеіпаіез ех зпа паіига 
еі ех ріепііибіпе ѵігіиіит ргоріег іетриз... ^иібат і^пез ассепбіті, 
пѳ іпбе зогіііі^ае еі таІеГісае іііа посіе ігапзііиш іасіапзі, иі е^о 
осиііз ргоргііз ѵібі. (в)Лѣтоп. Русск. Литер. IV. Смѣсь 73. (і) Общер. 
дневн. Петр. Бытъ ІІодолянъ-Шейковскаго т. I вып. 2 стр. 36. 
Записи, о стар. бытѣ Р у сск . Авдеевой, стр. 127 (к) Поряд. Нар. 
времясч. и нраздн. обычаи въ сѣвер. зап. Руси, стр. 52.
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изстари проводится съ разнаго рода народными удоволь
ствіями, забавами и развлеченіями (л).

26- й день. Иконы Тихвинской Божіей Матери. Предъ этой 
чудотворной иконой русскій народъ молится о сохраненіи 
и здравіи младенцевъ, почему въ сказаніи и назначена 
Тихвинской Божіей Матери особая для этого молитва (м). 
Основаніемъ для нея, очевидно, служитъ то обстоятельст
во, что въ ряду чудесъ, какими ознаменовала себя эта 
икона, было не мало чудесныхъ исцѣленій дѣтямъ. Такъ 
нѣкогда къ иконѣ Тихвинской Божіей Матери приведенъ 
былъ отрокъ, именемъ Харлампій, и получилъ свободу отъ 
вліянія нечистаго духа. Въ другой разъ изъ Великаго Нов
города привели отрока Георгія, тоже одержимаго бѣсомъ 
въ теченіи шести лѣтъ, и какъ только его поставили предъ 
святымъ образомъ Богоматери, абіе лукавый исчезе, и от
рокъ здравъ бысть совершенно (н).

27- й день. Преподобнаго Сампсона Страннопріимца. Угод
никъ этотъ въ русскомъ нарЪдѣ слыветъ подъ названіемъ 
сѣногноя (о), такъ какъ, по замѣчанію поселянъ, около 
дня его памяти часто бываютъ дожди, весьма неблагопріят
ные сушкѣ сѣна.

29-й день. Свв. Апостолъ Петра и Павла. Праздникъ 
первоверховныхъ Апостоловъ Петра и Павла изстари из
вѣстенъ въ народѣ подъ именемъ Петрова дня, и въ бы
лое время имѣлъ большое значеніе въ быту нашихъ пред
ковъ, какъ одинъ изъ важнѣйшихъ дней въ религіозномъ, 
юридическомъ и хозяйственномъ отношеніяхъ. Извѣстно, 
что около дня Свв. Апп. Петра и Павла, обыкновенно бы
ваютъ сильные и знойные жары, и вообще солнце дости
гаетъ самаго ощутительнаго вліянія на землю; потому древ
не-русскій людъ посвящалъ это время солнцу и самый 
день Апостоловъ Петра и Павла считалъ праздникомъ 
солнца (п). Наши простолюдины и доселѣ вѣрятъ, что въ 
день свв. Апп. Петра и Павла рано утромъ играетъ солн
це, и весьма многіе стараются даже сами наблюдать это 
чудное явленіе (р). По замѣчанію Стоглава, въ былое вре-

Сі) Общер. днев. Петруш, (м) Русск. арх. 1863 г. XII. Ьытъ 
Р. Н. Терещ. VI. Журн. Мин. Нар. 11р. 1863 г. ст. Щапо
ва. Этногр. сборн. т. V. Смѣсь. Сказаніе о св. изд. Семент. 
Кіевъ, (п) Чсть-Мин. 26 іюня, (о) Общер. дневн. Петруш. По- 
сдов. Даля. (Мѣсяцесл.) Чт. О. И. Д. 1867. 4. (п) Вѣсти Евр 
1821 г. Л* 3. Отголоск. стар. Любецк. (р) Общер. дневн. Петруш. 
Ьытъ Р. Н. Терощ. VI. 48.
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мя, въ первый понедѣльникъ послѣ Петрова поста, и въ 
самый день Петровъ наши предки ходили въ рощи, „дѣ- 
яти здѣ бѣсовскія потѣхи44 (с). Лѣтописецъ тоже го
воритъ, „что о праздницѣ свв. верховныхъ Апп. Петра 
и Павла діаволъ сѣтію своею занимаетъ чрезъ колыски и 
качели, на нихъ же бо колышущимся приключается внеза- 
пу упуститься на землю, убиватися, и здѣ безъ покаянія 
душу свою испустити44 (т). Нѣтъ сомнѣнія, что отъ этихъ- 
то гуляній и игръ, совершавшихся въ старое время въ 
честь солнца, и доселѣ еще сохранились, какъ остатокъ 
былаго, разныя народныя гулянья и забавы, которыя сво
ими качелями только напоминаютъ уже забытое нашимъ 
пародомъ, веселое празднество въ честь солнца. Просто
народная русская пословица говоритъ: „у мужика то и 
праздникъ, что Петровъ день44. Въ старой Руси день свв. 
Апп. Петра и Павла, былъ также важнымъ временемъ въ 
быту гражданскомъ, такъ какъ онъ служилъ срокомъ суда и 
взносовъ дани и пошлинъ, о чемъ особенно часто упо
минаютъ грамоты XV и XVI вѣковъ. Платежи эти извѣст
ны въ этихъ памятникахъ, главнымъ образомъ, подъ име
немъ „Петровской дани, или просто Петровскихъ побо
ровъ, которую тянули и попыи(у). Тогда же съѣзжались по 
зазывнымъ грамотамъ, ставиться на судъ, и вообще про
изводили разныя хозяйственныя и торговыя сдѣлки ( ф ). 
Такъ напр. въ одной изъ грамотъ, объ отпущеніи на волю 
крестьянъ изъ-подъ власти бояръ и дѣтей боярскихъ, по- 
велѣвается отказывать, т.-е. выводить отъ себя за другаго

(с) Стоглавъ иэд. Кожанчикова 191 и далѣе. „Иностранцы по
сѣщавшіе нашихъ предковъ, именно: Нейзебацеръ, Хр. Ан
гелъ и Олеарій такъ описываютъ провожденіе праздника въ 
честь свв. Апп. Петра и Павла въ старое время. У всѣхъ 
русскихъ и москвитянъ около Петрова дня отправляется ста
ринное зрѣлище. Хотя они строги и безвыходно держатъ 
женъ своихъ въ домахъ, такъ что рѣдко пускаютъ ихъ въ 
церковь или гости, но въ нѣкоторые праздники позволяютъ 
женамъ и дочерямъ своимъ ходить на пріятные луга; тамъ онѣ 
качаются на круглыхъ качеляхъ, поютъ особенныя пѣсни, сводят
ся одна съ другою за руки, водятъ круги или пляшутъ съ руко
плесканіями и притаптываютъ ногамии. Русск. простои, праздн. 
и суев. обряды Снегирева. IV стр. 64. (т) Русск. простои, празд. 
и суев. обряд. Снегир. IV стр. 64. (у) Скаэ. Р. Н. Сахар. II. 
(Нар. дневн ). Русск. простои, празд. и суев. обр. Снегир. IV 
стр. 64 (ф) Акт. Арх. Эксп. т. I. № 48. Поли. собр. соч. Акса
кова К. стр. 318, 319.
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о Юрьевѣ дни, иныхъ о Рождествѣ, а иныхъ о Петровѣ 
дни (х). Петровскіе торги извѣстны съ XVI вѣка и въ 
былое время составляли особенныя мѣстныя ярмарки по 
селамъ (ц). Въ настоящее время поселяне считаютъ празд
никъ 29 іюня тоже довольно важнымъ срокомъ въ различ
ныхъ своихъ хозяйственныхъ и домашнихъ занятіяхъ и 
сдѣлкахъ (ч). Память свв. Апп. Петра и Павла, какъ день 
церковный, которымъ обыкновенно оканчивается Петровъ 
постъ, илипо-просту Петровка, въ старину назывался Пет
рово говѣйно (ш). Въ наше время во многихъ мѣстахъ за
падныхъ губерній, нѣкоторые усердные прихожане прино
сятъ въ церковь сбереженные постомъ сыръ и хлѣбъ, ко
торые идутъ въ пользу причта (щ). Наконецъ нужно ска
зать, что св. Апостолъ Петръ считается въ народѣ покрови
телемъ рыбнаго промысла и потому нерѣдко прямо назы
вается рыболовомъ (ъ). Ѳто правильное вѣрованіе особенно 
сильно между рыбаками и по этому они весьма часто об
ращаются за помощію къ этому св. Апостолу (ы). Прихо
дится ли напр. закидать сѣти, застигнетъ ли на водѣ буря, 
не удается ли рыбный ловъ — рыбаки молятся Апостолу 
Петру (ь). Въ иныхъ случаяхъ они даже складываются 
на большую восковую свѣчу и ставятъ ее предъ образомъ 
„ловца рыбъ04 — св. Петра Апостола (ѣ), который былъ 
самъ по занятію рыбаремъ, призванъ былъ Господомъ къ 
Апостольскому служенію въ то самое время, когда зани
мался рыбною ловлею. Обратившись къ Петру и брату его 
Андрею, Іисусъ Христосъ сказалъ: „грядита по мнѣ и 
сотворю вы ловца человѣкомъ10 (э). Не могло ускользнуть

(х) Русск. прост. иразд. и суев. обряд. Снегир. IV. 6і. Скаэ. 
Р. II. Сахар. II (Нар. дн.) (ц) Рос. Ист. Щерб. VI 391. (ч) Об- 
щер. дыевн. Петруш. Порядокъ народи, времясч. и празд. обыч 
сѣверо-зап. Руси. 53 стр. (ш)Скав. Р. Н. Сахар. II т. (Нар. дневн.) 
(щ) Поряд. народи, времлеч. въ сѣверо-зап. Руси Бермана стр. 
52. О происхожденіи Петровки въ Малороссіи разсказываютъ, 
что прежде ея не было и всѣ недѣли были сплошныя; мужья, 
пользуясь этимъ, съѣдали масло, сметану, ежедневно приготовля
емыя женами, такъ что ничего нельзя было заготовить въ 
прокъ. Вотъ хозяйки, которыя были поумнѣе, посовѣтовавшись 
между собою, пустились на хитрости и учредили Петровку; но 
какъ были неграмотныя, то и не сумѣли назначить постояннаго 
для нея срока, одна назначала въ 6 недѣль, другая въ 5 и т. д. 
Такимъ образомъ все иДеть по ихъ положенію, не ровно, 
а по очереди, (ъ) Бытъ Р. Н. Тереш. VI 48. (ь) Тамъ же. 
(ы) Тамъ же. (ѣ) Тажъ же. (э) Матѳ. 4. 18, 19.
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отъ вниманія народнаго и то отстоятельство, что самъ 
Господь благословилъ занятіе Петра, и какъ замѣчаетъ 
Евангелистъ, послѣ этого благословенія, вмѣстѣ съ свои
ми сотрудниками будущій Апостолъ поймалъ такъ много 
рыбъ, что отъ тяжести ихъ едва не растерзались сѣти 
(ю). Впрочемъ этотъ случай, по замѣчанію святителя Ди
митрія Ростовскаго, имѣлъ особенное значеніе, такъ какъ 
онъ служилъ прообразомъ духовной апостольской ловит
вы, въ которой призываемые яко слова Божія мрежею 
имѣяше многіе народы уловити во спасеніе (я). Сама 
Церковь считаетъ приличною и умѣстною молитву св. Апо
столу Петру, какъ покровителю рыбнаго промысла; такъ 
напр. въ Требникѣ ПетраМогилы изд. 1746 г. есть чинъ 
на освященіе новыхъ сѣтей и здѣсь въ одной изъ молитвъ 
читаемъ между прочимъ: „самъ Владыко Всесильный и 
предлежащія сѣти благослови и въ ловитвѣ твоимъ Боже
ственнымъ благословеніемъ множествомъ рыбъ -на пищу 
твоимъ рабомъ всегда исполни, молитвами Преблагословен
ныя Славныя Владычицы нашея Богородицы и Присно- 
Дѣвы Маріи и св. славныхъ и всехвальныхъ Апостолъ 
Петра Верховнаго, Ѳомы, Наѳанаила и Іоанна, и прочіихъ 
рыбамъ ловцомъ бывшихъ “ (ѳ).

30-й день. Блаженнаго Петра царевича и соборъ 12 Апо
столовъ. День этотъ обыкновенно называется у простаго 
народа полу-Петромъ (ѵ), вѣроятно или по сопоставленію св. 
Апостола Петра съ блаженнымъ Петромъ царевичемъ, или 
просто, по сравнительной важности праздника св. Апос
тола Петра и Павла предъ настоящимъ днемъ.

И. Калинскій.

ЗАПИСКИ МИССІОНЕРА КУЗНЕЦКАГО ОТДѢЛЕНІЯ АЛТАЙСКОЙ 
МИССІИ, СВЯЩЕННИКА ВАСИЛІЯ ВЕРБИЦКАГО, ЗА 1869 ГОДЪ.

16 мая. Мы съ толмачемъ Я. Атконовымъ отправились 
къ инородцамъ Кузнецкой тайги. На дорогѣ захватилъ 
насъ дождь съ вѣтромъ и сопровождалъ до улуса Подка- 
тунскаго. Обсушившись, крестили мы здѣсь дѣтей ново-

(ю) Луки 5, 6. (я) Четь-Мин. 29 іюня, (ѳ) Требн. Петра Мо
гилы митроп. Кіевск. иад. 1746 г. въ чинѣ благосл. новыхъ сѣтей, 
молитва читаемая іереемъ, (ѵ) Общер. дневн. Петруш. Маякъ 
1843 г. т. XI. Обычаи, повѣрья и пред. Малорое. Маркевича.
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крещенныхъ инородцевъ и заготовивъ подводы на продол
жительную и трудную станцію (около 80 верстъ, а если 
взять во вниманіе объѣзды буреломовъ, которыми испе
щренъ путь, то и всѣ 100 верстъ наберутся), переночевали.

17 мая. Дорога очень грязна, особенно первая половина 
ея до Сухариновскаго рудника. Рѣки Мундумашъ и Тель- 
бесь отъ дождей прибыли, на бродахъ кони стали всплы
вать, и потому мы принуждены были связывать салики. 
Дѣланіе саликовъ (небольшой плотъ) и пріисканіе годна
го для нихъ лѣса (валежника) отнимало у насъ не мало 
времени. Въ одномъ мѣстѣ (на Тельбеси) должны были 
за пол-версты нести на себѣ или влачить по землѣ (какъ 
кому удобнѣе) оплотины, потому что, гдѣ нужно было 
переправляться, стоитъ такой здоровенный березникъ, что 
любо смотрѣть, но для нашей работы не годится.

Ѣхали все шагомъ. Кони начали покрякивать; это зна
читъ — имъ очень трудно. Особенно утомительно путе
шествіе рѣкою Учуленомъ по камнямъ—острякамъ, скрытымъ 
подъ водою. Въ прежнее время камни эти были на виду 
и ихъ можно было сколько-нибудь миновать, а теперь 
снаружи все уравнено мутною волною. Не добравшись до 
прежняго пристанища нашего при р. Тенишѣ 5-ти верстъ, 
остановились въ глухомъ пихтачѣ, на ночлегъ.

18 мая. Мѣстность по р. Тарлашу приняла новый видъ. 
Горы, которыя недавно покрыты были вѣковыми кедра
ми и пихтами, вдругъ обнажились отъ своей теплой хвой
ной одежды на нѣсколько десятковъ верстъ, отъ неосто
рожнаго или злаго употребленія огня. На этой новой гари 
кипрей и осинникъ заняли главныя мѣста и растутъ гус
то, какъ конопля, поднявшись въ одно лѣто до 16 верш
ковъ. На краю черни на вырубку дровъ требуется билетъ, 
а въ срединѣ этой же черни горятъ тысячи въ лѣсѣ и 
его продуктахъ! Жалко. Вечеромъ прибыли мы въ ближай
шія юрты Каларцевъ. Послѣ обычныхъ привѣтствій мы 
спросили ихъ: жалѣютъ ли они сгорѣвшій лѣсъ?

— Лѣсу чего жалѣть, его много, только вотъ жалко, что 
звѣря стало мало.

— Кто же это зажегъ чернь?
— Въ прошлую весну (1868 г.) у пчелопромышленни

ковъ (отыскивающіе дикихъ пчелъ) сначала загорѣлся 
шалашъ, устроенный, какъ обыкновенно, изъ пихтовыхъ 
вѣтвей и т. д. Оторопѣвшіе хозяева шалаша не успѣли 
даже вытащить изъ него своего запаса.
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19 мая. Проповѣдовали Слово Божіе инородцамъ, живу
щимъ по рѣчкѣ ІІІортаны-іол, крестили дѣтей отъ ново- 
крещенныхъ и взрослыхъ идолопоклонниковъ, внявшихъ 
слову искупленія, 7 человѣкъ, въ томъ числѣ юношу Ива
на Якимова сына, который убѣдился въ превосходствѣ 
христіанской вѣры предъ идолопоклонствомъ при встрѣчѣ 
со мною на просторномъ ночлегѣ ори р. Тенишѣ 22 мая 
1868 г. (См. зап. мои Душеп. Чт. 1868 г.)

20 мая. Прибыли мы на ночлегъ въ амбарчикъ Рыски. 
Новокрещенноѳ семейство Рыски съ неподдѣльною радо
стію всегда срѣтаетъ насъ. Жена его изъ мудрой пре
досторожности при насъ вымыла руки и показавъ ихъ 
намъ, заварила для насъ вашу изъ толокна на маслѣ. Усла
дительно, но можно ѣсть только немного и притомъ съ 
голоду, послѣ сухарной пищи. Рыска (Илія) представилъ 
мнѣ свою сноху, жену сына его Павла, 23-лѣтнюю Мазырь, 
которую мы огласили Евангельскимъ ученіемъ и кре
стили. Недалеко отъ Рыски живетъ младшій братъ его 
Тортонакъ—Павелъ на новомъ мѣстѣ, человѣкъ прилежный 
и склонный въ обрусѣнію: пашетъ сохой, носитъ кресть
янскій зипунъ, заводитъ мельницу и даже баню (та и дру
гая во всей черни единственныя) и выстроилъ своими 
руками амбаръ двухъ-этажный съ лѣстницею и галлереею 
снаружи. Когда я похвалилъ заведеніе Павла и сказалъ: 
„а все же есть у тебя нѣчто и нехорошее41, опъ отвѣтилъ: 
„я и самъ знаю, что у меня не хорошо, и обѣщался вамъ 
это исправить въ то время какъ былъ у васъ. Помните, 
тогда еще у васъ былъ въ гостяхъ Улу Абыс (о. архи
мандритъ), къ которому я тогда на дворѣ подошелъ под> 
благословеніе, и онъ меня разспрашивалъ: гдѣ я живу, и 
проч“. Подъ именемъ исправленія разумѣлось крещеніе же
ны Павла 25-лѣтней Карлагашъ, которая оглашена была 
еще въ 1866 г. и въ настоящее время вмѣстѣ съ іу г лѣт
нимъ сыномъ своимъ Сакиномъ приняла св. крещеніе.

21 мая. Отъ Тортонана, перешедши рѣчки Пазынчи и 
Сары-гол, поднялись мы на высочайшую гору и до Шор
цевъ ѣхали цѣлый день гривой. Дождь мочилъ насъ всю 
дорогу и такъ усердно, что кожаное пальто не спасало 
отъ него. Въ низменностяхъ былъ дождь, а на возвышен
ностяхъ онъ замѣнялся снѣгомъ, изъ-подъ котораго прос
вѣчивался на землѣ роскошнѣйшій коверъ зелени и цвѣ
товъ. Такъ какъ и зимній снѣгъ на гривѣ недавно ста
ялъ, то природа торопилась воспроизводить свои растенія 
разомъ за два мѣсяца. Отцвѣтшія на низменностяхъ перво-
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весеннія: бѣлые анемоны, Фіолетовый кандыкъ, синяя ме- 
дунка, желтая фіалка, здѣсь соединились съ майскими го
лубыми незабудками, оранжевыми махровыми лютиками 
и проч. и проч.,—картина живописная. Жаль только, что 
дождь охлаждалъ эстетическое чувство и подгонялъ насъ 
къ дымной юртѣ башлыка Шорцевъ, до которой, впрочемъ, 
сколько ни спѣшили, мы добрались уже вечеромъ.

22 и 23 мая. Мы бесѣдовали съ инородцам^юртъ Эби- 
ски, Ананаса и Акоша, но никого не уловили въ послу
шаніе вѣры Христовой, исключая 25-лѣтней Педоси и 
то потому, что она вступила въ супружеств.0 съ ново- 
крещеннымъ инородцемъ Акошемъ.Отъ башлыка Шорцевъ 
Эбискэ мы предполагали проѣхать внизъ по р. Кондомѣ 
въ Акшину, но отъ дождей Кондома прибыла, броды за
топило, а лодокъ нѣтъ; по этому мы направились вверхъ 
къ Шалымскимъ инородцамъ. Прежде въ Шалымъ мы про
ѣзжали чрезъ Спасскій золотой ' промыслъ, но какъ онъ 
находтся на лѣвой сторонѣ, за рѣкою по отношенію къ 
жилищу башлыка, то мы и избирали новые пути по од
ной правой сторонѣ р. Кондомы, при чемъ доводилось нѣ
сколько верстъ ѣхать безъ всякихъ тропъ. На этомъ но
вомъ пути мы перебродили р.р. Корлу, Тарлашъ, Орушъ, 
Тайлыг, обильную покосами, принадлежащими мастеро
вымъ означеннаго промысла, и два раза Кумзасъ. Но вотъ 
реветъ и пѣнится безпокойный Шалымъ. На томъ самомъ 
броду этой рѣки, гдѣ перебродимъ теперь мы, за мѣсяцъ 
до насъ, случилось несчастіе: инородецъ Акей съ своею 
женою и двумя дочерями, возвращались съ пашни, на бро
ду сѣли на двухъ лошадей, по два. Сначала перебрелъ отецъ 
семейства съ младшею дочерью, а мать съ старшею до
черью слѣдовавшая за нимъ была сбита съ мелкаго мѣс- 
ста въ глубь. Конь подъ всадницами споткнулся и онѣ 
упавъ въ воду, стали тонуть. Акей, пѳрешѳдши рѣку, со
скочилъ съ коня, бросился спасать погибавшихъ жену и 
старшую дочь, но не умѣя плавать,не спасъ ни ихъ, ни себи.

24 и 25 мая я пробылъ у шалымскихъ инородцевъ: но
вокрещенныхъ чадъ училъ молитвамъ, идолопоклонникамъ 
проповѣдывалъ Слово Божіе, изъявившихъ желаніе кре
ститься женщину Педось съ сыномъ крестилъ въ р. ПІа- 
лымѣ. Между прочими разговорами съ крестникомъ своимъ 
Кавою-СтеФаномъ, есауломъ Шорцевъ, у котораго я оста
навливаюсь, онъ спросилъ меня: „а отчего у кукушки 
одна нога красная, а другая чорная?* Я отвѣтилъ ему, 
что прежде вопроса: „отчегои? слѣдуетъ поставить во-
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просъ: „дѣйствительно ли“Ѵ Но какъ въ бытіи «акта мой 
крестникъ нисколько не сомнѣвался, то а сказалъ ему ук
лончиво, что близко видѣть кукушекъ мнѣ не доводилось, 
а потому ни отвергать, ни иодтверждать разную окраску 
ногъ у нихъ я не могу. Не зная же, существуетъ ли еще 
извѣстный Фактъ, къ чему ломать голову надъ вопросомъ: 
отъ чего? Не знаешь ли ты? Я послушаю.— Въ давнія вре
мена, повѣствовалъ Кака, сидя передъ чуваломъ съ корот
кою трубочкою въ зубахъ,—была въ одной семьѣ нашихъ 
Татаръ дѣвушка по имепи Кукъ. Ова захотѣла нить и по
просила воды у своей невѣстки; та на что-то разсердившись 
отослала ее къ шайтану, отчего дѣвушка превратилась 
въ птицу, вспорхнула въ отверстіе на верху юрты. Кто- 
то игъ семьи хотѣлъ поймать ее и схватилъ за одну ногу, 
но въ рукѣ ловца остался только черокъ (кожаный лег
кій сапогъ) дѣвушки. Оттого у кукушки одна нога крас
ная (разутая), а другая черная (въ обувкѣ). Вит^ гнѣзда 
кукушка и до сихъ поръ не умѣетъ, такъ какъ это заня
тіе не входило въ кругъ ея дѣвическихъ занятій, а чтобы 
узнали ее, постоянно произноситъ прежнее свое имя 
кукъ! кукъ!

— А еще, по вашему мнѣнію, нѣтъ ли птицъ или звѣ
рей, которые были людьми?

— Есть. Медвѣдь въ человѣческомъ естествѣ былъ си
ленъ, но простоватъ; ѣлъ много, такъ что семья огова
ривала его. Однажды, разсердившись на упреки семьи, 
онъ отправился съ веревкою въ лѣсъ за дровами, во до
мой болѣе не.приходилъ, а превратился въ медвѣдя. Ве
ревка его и до сихъ поръ виситъ на деревьяхъ (перепле
тенные стволы хмѣля). На верхнихъ лапахъ, повыше ког
тей, есть якобы очевидные признаки перевязокъ, которыя 
онъ носилъ отъ ревматизма. — Иволга (степь суаріа) по 
какому случаю стала птицею, неизвѣстно. А что она дѣй
ствительно была человѣкомъ, это доказываетъ ея крикъ: 
„сюгень суарга", означающій: морду надобно ставить (въ 
воду). На что лѣнивая супруга ѳго всегда отвѣчаетъ отрица
тельно: чоок! —Глухарь въ человѣческомъ видѣ былъ грубъ 
и забіячливъ, за что былъ превращенъ въ птицу величиною 
съ быка. Но и въ этомъ новомъ видѣ глухарь не унимался, 
а многихъ невинно обижалъ. За это Богъ убавилъ его и 
на счетъ его прибавилъ другихъ голенастыхъ птицъ: ку
рицу, рябка и проч., которыя прежде того были меньше 
величиною. Бѣлое мясо въ этихъ птицахъ образовалось

4ЧАСТЬ II.
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отъ избытковъ глухаря, который, однако, безъ слезъ не 
можетъ вспомнить о своей утратѣ, отчего и глаза у него 
красны.—Яячы (творецъ), сотворивши всѣхъ тварей, по
нуждался въ огнѣ, но не зналъ какъ добыть его. Посему 
собираетъ совѣтъ изъ всѣхъ сотворенныхъ существъ; на 
ѳто общее собраніе не явился одинъ чиновникъ—карастель, 
за болѣзнію спины и ногъ. Но Карастель, какъ человѣкъ 
грамотный л безъ умолку краснорѣчивый, былъ здѣсь не
обходимъ—ѳто всѣ чувствовали. Посылаютъ за Карасте- 
лемъ, онъ отзывается. Впрочемъ, на третье приглашеніе 
явился въ собраніе, прихрамывая и перегибаясь. Яячы 
зналъ, что Карастель имѣетъ смѣшную походку и при
томъ крутъ нравомъ, поэтому предупредилъ, чтобы никто 
не смѣялся при видѣ его. Несмотря на предупрежденіе, 
сорока не могла не захохотать, увидавши Карастеля. Ка
растель повернулся и, не сказавъ ни слова, отправился 
домой. {Іячы, зная за Карастелемъ привычку саморазгла
гольствія, вечеромъ посылаетъ къ нему стрижа — узнать, 
чтб Карастель будетъ бормотать самъ съ собою. Стрижъ 
полетѣлъ. Заслышавъ свистъ крыльевъ стрижа, Карастель 
замолкъ, догадавшись, что его подслушиваютъ. Вслѣдст
віе такой неудачи Яячы вызываетъ охотниковъ изъ птицъ 
подлетѣть къ дому Карастеля тихо. Вызвалась мягконры- 
лая сова и подслушала ворчанье Карастеля: „чего неумѣ- 
ютъ сдѣлать, а еще смѣются, ударилъ камень о камень, 
вотъ и огонь будетъ44! Яячы, вывѣдавъ отъ Карастеля тай
ну происхожденія огня и не нуждаясь болѣе въ немъ, за 
его упрямство и крутой нравъ, превратилъ его, г. Ка
растеля, въ птицу.

26 мая. Въ аилѣ Санабая, при рѣчкѣ Аптызы, встрѣ
тилъ меня инородецъ Эникей, прибывшій сюда съ р. Пыза- 
са, чтобы изъявить желаціе принять христіанство. Я по
хвалилъ такое его усердіе, преподалъ ему истины хрис
тіанской вѣры, научилъ молитвамъ и крестивши въ озна
ченной р. Аптызы вмѣстѣ съ женою его и дЬтьми, въ чи
слѣ пяти человѣкъ, благословилъ его супружеское сожи
тіе и, разспросивши о мѣстѣ его жительства, обѣщался 
въ нему заѣхать для освященія его юрты и вещей. По 
крещеніи Эникея, я убѣждалъ Санабая и брата его при
нять христіанство, пристыжая примѣромъ Эникея, который 
со стороны пріѣхалъ для крещенія, а они не хотятъ дома, 
безъ всякихъ трудовъ, исполнить повелѣніе Божіе и очи
ститься отъ грѣха. На это Санабай отвѣтилъ: „я крестить
ся еще погожу, а вотъ крести мою больную женуа. Жена
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Санабая лежала въ отдѣльной юртѣ, лицо и все тѣло ея 
покрыто худокачественными язвами, и была она, при на
шемъ приходѣ, въ безчувственно-пьяномъ состояніи. — 
Пьяную крестить нельзя,—сказалъ я. „А трезвая она ни 
за что не согласится, хотя я ей уже предлагалъ въ наде
ждѣ на ея облегченіе^. Братъ Санабая сказалъ, что кре
ститься теперь ему нельзя, потому-что его шайтанъ да
витъ (т.-е. онъ занемогаетъ). Замѣчанія наши о причинахъ 
болѣзней и какое вліяніе діаволъ имѣетъ на человѣка, были 
безплодны.

27 мая. Отъ ненрещеннаго Санабая прибыли мы въ 
Санабаю же новокрещенному, при р. Паспачакъ. По доро
гѣ между двумя Санабаями посѣтили на новосельѣ госте
пріимнаго Саракпана, угостившаго насъ ухою изъ нали
мовъ, приглашали его ко крещенію, но согласія не полу
чили. Въ аилѣ новокрещенныхъ Санабаитовъ оставался 
некрещеннымъ одинъ только старшій сынъ Санабая — 
Симеона Чакай 31 года, но и онъ въ настоящее время 
послѣдовалъ примѣру своихъ родителей и братьевъ и кре
стился со своимъ семействомъ въ числѣ семи человѣкъ. 
Для утвержденія въ истинахъ христіанства новокрещен
ныхъ Санабаитовъ мы остановились здѣсь на ночлегъ въ 
новой юртѣ недавно женившагося младшаго сына Сана- 
баева Василія, который при встрѣчѣ съ нами развелъ у 
очага, по обыкновенію, сильный огонь. Расколотыя, длин
ныя, тонкія пластины изъ ульевъ, облитыя воскомъ и 
пчелинымъ клеемъ, ярко горѣли, распространяя благово
ніе по юртѣ и напоминая зиму 1868 и весну 1869 г., гу
бительныя для червеваго пчеловодства на Алтаѣ. Изъ 
100 пчелиныхъ семействъ не осталось у Санабая, какъ и 
у многихъ черневыхъ инородцевъ, даже изъ большаго 
количества ульевъ, ни одного. Многіе инородцы — пчело
воды обращались ко мнѣ съ вопросомъ: „правда ли, что 
ѳтой пчелѣ пришелъ конецъ и вмѣсто ея будетъ другая, 
бѣлая"?—Нѣтъ, не правда, старайтесь-ка заводить снова 
старую уже извѣстную, къ которой вы привыкли, а не 
дожидайтесь другой породы пчелъ, да и ульи жечь не раз- 
счетливо, ибо дрова дешевле ихъ.

28 мая изъ аила новокрещеннаго Санабая мы направи
лись къ новокрещенному Эникею (см. 26 число). Подня
вшись на гору, покрытую густымъ пихтовникомъ и про
ѣхавъ Карабулукскія болота, мы слѣдовали по р. Маасу 
сь дѣвой стороны, мѣстами большею частію чистыми, 
годными для покосовъ и любовались величественною кар-

4- *
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тиною за-Мзасскихъ бѣлковъ: Шаныштыі, Кайбун и Пама- 
импыіш Въ И верстахъ отъ Санабая разбросано 8 юртъ 
Пайгочака, которыя въ нашъ пріѣздъ оказались съ при
ставленными къ дверямъ лѣсинами, замѣняющими .наши 
замки и свидѣтельствующими, что дома никого нѣтъ. Отъ 
Пайгочака дорога идетъ небольшими перевалами чрезъ 
гривы въ ручьи: Шулун, Куренъ и Кычы-Куренъ, и подни
мается постепенно на высочайшій бомъ Пызаеа, съ кото
раго спустившись со страхомъ и трепетомъ по камнямъ 
перебрели мы р. ГІызасъ. Мѣстоположеніе дико-величествен
ное: утесы стоятъ отвѣсно, камни сыплются съ нихъ не
престанно. Позднимъ вечеромъ прибыли мы къ новокре
щенному Эникею, остановились на ночлегъ, собрали со
сѣднихъ инородцевъ для слушанія евангельской пропо
вѣди. Увѣровавшимъ оказался вторично Кукэй, который 
въ І8нЗ г. (см. зап. мои 7 іюня 1863 года въ Прав. Обозр. ) 
еще изъявлялъ мнѣ желаніе креститься, но съ условіемъ, 
чтобы ему, какъ бѣдному человѣку, дано было 3 рубля.

29 мая окрестивши созрѣвшаго для христіанства Кукэя 
съ 11-ти лѣтнею доч* рью его Айбанакъ въ р. Пызасѣ и 
освятивши юрты его и новокрещеннаго Эникол, отправи
лись мы въ аилъ Пайдоры, вверхъ по р. Лыяасу, обставлен
ному то съ правой, то съ лѣвой стороны утесами., про
тивоположно которымъ находятся чистыя мѣста—покосы. 
Во избѣжаніе утесовъ нужно было семь разъ перебродить 
Пызас/ь. Нѣкоторые броды глубоки и потому сумы съ за
пасомъ порядочно намокли. На дорогѣ встрѣтились два 
аила: Санабая и Ананаса, въ которыхъ никто не изъя
вилъ желанія креститься. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ съ 
Пызасскихъ луговъ поднимались на горы, покрытыя ча
щею сухихъ обгорѣлѣхъ пихтъ, какъ щетиною, съ торча
щими горизонтально сучьями. Еслибы для кисти живо
писца понадобилась печальная мѣстность, то трудно бы 
ло бы найдти удачнѣе этой. Хорошо было бы пустить 
здѣсь вторично палъ, послѣ котораго покрайней мѣрѣ 
были бы чистыя гари для пашней и травы съ богатымъ 
содержаніемъ меда, а въ настоящемъ видѣ эти рвущія одеж
ду деревья годны только лѣнивымъ инородцамъ на дро
ва, дятламъ для пищи, такъ какъ въ нихъ живутъ черви, 
которые какъ карманные часы стучатъ внутри сухихъ 
деревъ, и сплавщикамъ на салики. У Пайдоры помочью 
обводили городьбою пашню, и потому были всѣ пьяны 
до безобразія; нѣкоторые даже преграждали намъ путь, 
валяясь на тропѣ, ведущей въ аилъ. Особенно надоѣлъ
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намъ одинъ Шорецъ, бывшій здѣсь на помочи же, Ники
та Эникеевъ, живущій при вершинѣ р. Кондомы, у рѣчки 
Сыйчакъ. Онъ встрѣтилъ насъ непріязненно, укорялъ 
меня за то, что я перевожу ихъ некрещенный родъ, сквер
нословилъ, не велѣлъ давать намъ подводъ, подводчика 
нашего съ р. Пызаса Сакана Эбискина прибилъ и вы 
рвалъ ему цѣлый клокъ волосъ, однимъ словомъ—дѣйство
валъ такъ, какъ только можетъ дѣйствовать пьяный и 
буйный Монголъ на просторѣ, въ своей тайгѣ, и выжилъ 
насъ изъ юрты. Свидѣтелемъ такого безобразія былъ и 
есаулъ Мраско Изушерской волости, который ничего не 
могъ дѣлать, какъ только кланяться мнѣ въ ноги и съ тру
домъ вставать; наконецъ этотъ представитель мѣстной 
власти растянулся у ногъ моихъ и заснулъ. За неимѣ
ніемъ трезвыхъ людей въ аилѣ, а слѣдовательно и невоз
можностію достать подводы, мы принуждены были здѣсь 
переночевать.

30 мая. Отъ ІІайдоры, живущаго при р. Ухсумну-голъ 
мы направились къ новокрещенному инородцу Онгупу, 
примѣрно въ 15 ти верстахъ. Дорога здѣсь хорошая, па 
половину чистыми увалами, разрѣзанными рѣчками: Терен- 
іоломъ, Колзакомъ и Пупзссемъ. Громадныя горы, подъ об
щимъ именемъ Кейдынъ, во всю дорогу не выходили у 
насъ изъ вида. Весь аилъ новокрещеннаго Ончупа съ чады 
и домочадцы вышелъ изъ юртъ своихъ и съ любовію 
встрѣтилъ насъ. Это Господь послалъ намъ уті шеніе за 
огорченіе въ аилѣ Пайдоры. Къ вечеру сюда же прибыла 
группа Кобійцевъ: 14-ти-лѣтній женихъ съ своими роди
телями и родственниками свататься за родстненницу Он
чупа сироту-дѣвицу 20-ти лѣтъ. Ончупъ, какъ родоначаль
никъ, долженъ былъ играть главную роль на этомъ свадеб
номъ приготовленіи, при полученіи калыма. Онъ надѣлъ 
на себя новую ситцевую рубаху, сапоги и суконный ха- 
затъ вишневаго цвѣта и пригласислъ меня непремѣнно 
слѣдовать съ нимъ же въ юрту матери невѣсты. Мы от
правились и заняли, конечно, почетныя мЬста въ набитой 
народомъ юртѣ матери невѣстиной— вдовы.Невѣста сидѣла 
подлѣ матери на лѣвой сторонѣ очага и плакала, скрывши 
лицо свое за спиною стоявшаго передъ ней младшаго бра
та. Приѣзжіе гости—Кобійцы принесли пять огромныхъ ту
есовъ (буракъ берестяный) аракы и поставили на полу 
юрты передъ Ончупомъ. Отецъ жениха на покрышку глав
наго туеса положилъ 20 р. сер., налилъ въ чашку аракы 
и сталъ подносить Ончупу и всѣмъ родственникамъ его;
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вслѣдъ за_ нимъ мать невѣсты подносила трубку въ одной 
рукѣ и горящую головню въ другой, но ни аракы, ни 
трубка никѣмъ не приняты, а съ нѣкоторымъ пренебре
женіемъ отстранены. Это значитъ—калымъ недостаточенъ. 
Затѣмъ слѣдовали надбавки въ два пріема, и снова от
страненіе аракы и трубки. Наконецъ послѣ накопленія на 
крышкѣ туеса 60 рублей чашка аракы и трубка пошли об
ходить Ончупа и его родственниковъ. Деньги состояли изъ 
мелкихъ билетовъ въ 1 и 3 р.; считали ихъ и пересчитывали 
для общей видимости довольно долго и, наконецъ, для окон
чательной покѣрки передали мнѣ и по всѣмъ счетамъ 
оказалось 60 р .— цѣна невѣсты деньгами съ приплатою 
еще скотомъ. Когда калымъ былъ/ принятъ, явился и же
нихъ, невзрачный мальчикъ въ синемъ нанковомъ халатѣ 
съ повязанною головою. Съ появленіемъ жениха плачь 
невѣсты превратился въ отчаянный и, кажется, задушев
ный вой. Но дѣло сдѣлано: невѣсту, какъ уже просватан
ную, пригласили выйти изъ юрты, такъ какъ, по татар
скому обычаю, она не можетъ быть въ одной юртѣ съ 
своимъ свекромъ. Невѣста не хочетъ идти изъ своей род
ной юрты по доброй волѣ, а потому послѣ словъ пошли 
въ дѣло толчки, но она упорно отбивалась, пока двое ея 
родственниковъ не повалили еѳ на землю и не вынесли 
изъ юрты, взявшись одинъ за голову, а другой за ноги. 
Когда невѣсту воруютъ тайно отъ родителей, тогда прі
емка калыма производится нѣсколько иначе. По прошест
віи нѣкотораго времени посланный отъ новобрачнаго 
вора пріѣзжаетъ къ родителямъ украденной жены и спра
шиваетъ: сколько требуется калыма и въ какое время дол
жна быть байга (свадебный пиръ). Къ назначенному вре
мени во всемъ аилѣ, изъ котораго убѣжала дѣвка, при
готовляется арака для общаго пира. Является толпа: суп
руговъ, родителей мужа, его родственниковъ и знакомыхъ 
съ туесами аракы и коровой или лошадью для пиршест
веннаго заколенія. Отецъ бѣглянки садится за столъ; на 
стѣнѣ, позади его, виситъ плеть (нагайка), по лавкамъ 
сидятъ его родственники, и начинается комедія. Всѣ мол
чатъ; глава семьи, сидящій за столомъ, напускаетъ на свое 
лицо самое грустное и вмѣстѣ строгое выраженіе. Послан
ный со стороны пріѣзжихъ гостей, которые всѣ толпятся 
на дворѣ, заискиваетъ предъ родственниками главы семей
ства, чтобы ему доложили, что дочь его явилась съ по
винною. Всѣ перешептываются, но никто не смѣетъ, яко
бы, подойти къ убитому грустію главѣ. Послѣ долгихъ,
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но тихихъ совѣщаній близкій и старшій родственникъ 
подходитъ къ столу и долго переминаясь съ ноги на ногу 
молчитъ, какъбы пе рѣшаясь нарушить спокойствіе си
дящаго за столомъ,—объясняетъ, наконецъ, въ чемъ дѣло. 
Отецъ строго возражаетъ: „вѣдь сказано: столько-тоа 
(обыкновенно очень много). Посланный кладетъ деньги на 
столъ, обыкновенно несравненно менѣе требуемаго. Вся 
родня вскакиваетъ съ лавокъ и провожаютъ посланнаго 
въ толчки иногда такъ усердно, чго тотъ вылетаетъ изъ 
двери и падаетъ не для комедіи, а въ самомъ дѣдѣ. Нѣ
сколько посланниковъ поочередно прииосятъ прибавку де
негъ и по примѣру перваго вылетаютъ въ дверь. Наконецъ 
сладятся: отецъ уступитъ изъ перваго запроса; тогда моло
дые супруги съ боязливостію, тихою поступью приходятъ 
въ домъ, становятся у двери и, послѣ нѣкоторой нерѣши- 
ности, подходитъ сначала дочь, падаетъ отцу въ ноги, 
тотъ ее поднимаетъ и цѣлуетъ, за нею новый зять дѣ
лаетъ тоже, тесть сначала ударитъ его плетью, тихо впро
чемъ, и потомъ поднимаетъ и цѣлуетъ. Послѣ этого при
миренія вся толпа идетъ въ домъ и начинается пиръ. Не
вѣсту, давшую слово и задатокъ, воруетъ женихъ съ 
холостыми товарищами, которые пріѣзжаютъ за нею въ 
условленное время на хорошихъ верховыхъ коняхъ-бѣгу- 
нахъ и съ запасною осѣдланною лошадью для невѣсты. 
Побѣгъ большею частію бываетъ вечеромъ. Невѣста пой
детъ, будто-бы, куда-либо по хозяйству, а между тѣмъ 
ее подхватятъ, посадятъ на коня, и поскачутъ. Такъ какъ 
поводъ невѣстиной лошади долженъ быть въ рукахъ жениха, 
то невѣста въ этой скачкѣ, навсегда умыкающей ее изъ 
родительскаго дома, держится за гриву лошади. На пирѣ 
у отца жениха въ то время, когда привезутъ убѣгомъ 
дѣвицу, посадятъ жениха и невѣсту рядомъ и бываетъ 
заплетеніе волосъ у невѣсты. Такъ какъ дѣвицы заплета
ютъ волосы въ 3 или 5 косъ, а женщины въ 4 или 2, то 
невѣстѣ предназначаемой въ жены первымъ долгомъ дѣ
лается переплетеніе волосъ. Это бываетъ такъ: одна изъ 
дѣвицъ (родственница жениха) заплетаетъ правую косу, 
приглаживаетъ ее большею костью съ говядиной и даетъ, 
не выпуская изъ своихъ рукъ, откусить говядины съ кос
ти жениху и невѣстѣ. Другая дѣвица заплетаетъ лѣвую 
косу съ приглаживаніемъ масломъ и вкушеніемъ. Концы 
косъ дѣвицы не заплетаютъ, это долженъ исполнить самъ 
женихъ. Инородцы въ степеняхъ единокровнаго родства, 
хотя бы и отдаленныхъ, въ супружества не вступаютъ, но
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свойство чрезъ суаружескія связи въ разсчетъ не прини
мается; особенно въ Кійской волости Кузнецкаго округа 
два родные  ̂ брата часто поеылютъ въ супружество двухъ 
родныхъ сестеръ, или мать съ дочерью; отецъ и сынъ 
женятся на двухъ родныхъ сестрахъ,а также на материн до
чери и т. п.—Посидѣвши немного на свадебной пирушкѣ, а 
отправился на приготовленный мнѣ ночлегъ въ берестяномъ 
амбарѣ, на грудѣ морадьихъ кожъ. Тепло и мягко. Не ус
пѣлъ я хорошо Заснуть, какъ слышу пронзительный вой- 
не прерывавшійся до самаго утра. По-утру обяснилось, 
что это плавалъ подгулявшій на байгѣ шаманъ Пайдишъ; 
съ нимъ это всегда случается, въ родѣ истерики, когда 
онъ пьянъ, а онъ рѣдко бываетъ трезвъ. Вой этотъ по
ходилъ на свистъ хищной птицы, изрѣдка перерываемый 
собачьимъ густымъ лаемъ. Пайдишъ плакалъ за себя, а 
лаялъ за шайтана, представляя, что шайтанъ хочетъ вы
нуть изъ него душу, а онъ отмаливается. Несчастный 
человѣкъ!

31 мая. Ончупъ принялъ христіанство въ 1867 г. со 
всѣмъ своимъ семействомъ, исключая жены, которая ѣз
дила тогда къ роднымъ въ Сагайскую степь, а теперь и 
она, вмѣстѣ со вдовою Сіянъ—матерью вчерашней невѣ
сты, съ ея дѣтьми,исключая невѣсты, въ числѣ семи чело
вѣкъ крещены въ р. Вугунчы. Отъ Ончупа 10 верстъ до 
р. Мрасы дорога дикой непроницаемой чернью,завалена бу
реломомъ, покрыта грязью въ колѣно, изъ которой высо
вываются переплетенные, какъ жиды,коренья исполинскихъ 
кедровъ. Добрались мы до Мрасснаго брода. Проводни
комъ нашимъ былъ новокрещейный инородецъ Осюмъ. 
Чтобы не подмочить сумъ съ запасомъ, онъ перевѣсилъ 
ихъ себѣ на плечо. Мраса — рѣка быстрая, порывистая. 
Конь подъ Осюмоиъ споткнулся, сумы съ плеча онъ сро
нилъ, ихъ понесло сначала на виду, а потомъ пока мы 
добрались до берега, сумы такъ погрузли, что виднѣлись 
однѣ только ушки. Едва-едва мы поймали сумы, но что въ 
нихъ оказалось? Сухари превратились въ кашу; высу
шить эту кашу негдѣ; попытались было поджаривать на 
очагѣ въ желѣзной чашѣ, въ которой ячмень жарятъ,—су
хари наши прѣютъ; разложили на шестики противъ вер
хняго отверстія юрты, надъ дымкомъ,—они за ночь пром- 
згли. Сахаръ и соль разложились. Чай просушили, но онъ 
подучилъ вкусъ выварковъ съ запахомъ ячменной шелу
хи. Значитъ, въ верховьяхъ р. Мрасы мы остались безъ 
запаса. Это испортило планъ нашей поѣздки: вмѣсто слѣ-
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дованія вверхъ—въ Кыйскую волость, гдѣ были надежды 
на обращеніе нѣкоторыхъ идолопоклонниковъ, мы повер
нули внизъ, питаясь около недѣли талканомъ и харіузка- 
ми. Инородцы ѣдятъ талканъ въ смѣшеніи съ водою, но 
такое мѣсиво мнѣ не пришлось по вкусу. Я жевалъ его въ 
сухомъ видѣ долго, много, но не споро, такъ что послѣ 
шѳсти-днсвной непрерывной работы челюстей, онѣ у меня 
заболѣли. Къ нашему еще горю каждый день были дожди, 
которые въ лодкѣ донимаютъ хуже, чѣмъ на конѣ: и мо
читъ, и подмачиваетъ. Но за то комаръ не безпокоилъ: 
отъ дождя и онъ присмирѣлъ. Послѣ неудачнаго перехода 
чрезъ Мрасу, мы ночевали у новокрещеннаго старика 
Сарока. Онъ крестился въ 1867 г. съ своимъ семействомъ 
исключая отсутствовавшаго тогда сына его Санчи, 25 лѣтъ, 
который теперь крестился съ дѣтьми своими: 3-хъ-лѣт- 
нимъ сыномъ Пастанчы и 1 -лѣтнею дочерью Азрачанъ.

1 іюня. Ниже Сарока, въ 20 верстахъ, живетъ братъ 
Ончупа Сарка, который всегда усердно слушаетъ истины 
евангельскія и пріемлетъ ихъ къ сердцу, но креститься еще 
не рѣшается. Впрочемъ, онъ столь близокъ къ христіан
ству, что дѣтямъ своимъ позволилъ креститься. Вѣроятно 
и самъ не замедлитъ послѣдовать ихъ примѣру. Вмѣстѣ 
съ дѣтьми Сарки крещены еще двѣ женщины, которыхъ 
мужья приняли христіанство въ 1867 г. Крещеніе, вѣн
чаніе и ученіе въ аилѣ Сарки продолжалось довольно дол
го. Въ тотъ день мы успѣли доплыть въ 10 верстахъ отъ 
Сарки до аила старика Пилія, который встрѣтилъ насъ 
на берегу рѣки, держа въ обѣихъ рукахъ по горячему 
облупленному яйцу. Остановившись здѣсь на ночлегѣ, мы 
собрали всѣхъ соаильцевъ Пилія изъ девяти юртъ, пропо- 
вѣдывали имъ Слово Божіе, выслушивали возраженія ихъ, 
почему нельзя имъ креститься, — и какъ возраженія вти 
были очень слабы и неосновательны, то мы легко ихъ 
опровергли. Собесѣдованіе наше, длившееся до полуночи, 
кончилось тѣмъ,что семь юртъ изъявили желаніе креститься, 
а двѣ, за отсутствіёмъ главы семейства, отложили кре
щеніе до будущаго времени.

2 іюня. Въ аилѣ Пилія (стараго есаула) крестили мы 
сегодня 25 человѣкъ обоего пола, въ томъ числѣ самъ ро
доначальникъ Лилій (см. Зап. мои 10 іюня 1864 г. въ Гірав. 
Обозр.), сынъ его, новый есаулъ Кызыльской волости Чок- 
машъ и всегдашній нашъ подводчикъ, мальчикъ Кашахъ (см. 
Зап. мои 5 іюня 1868 г. въ Душ. Чт.). Пониже Пилія въ В 
верст. поднимались на гору въ юрты Сандая и уловили мре*



58 ДУЩВПОЛВЗНОВ ЧТЕНІЕ.

жею Слова Божія сына его 35 лѣтъ Обсина съ семействомъ. 
Пониже Сандая, въ 3 верст., на правомъ берегу р. Мрасы, 
немного повыше устья р. Карчьг-голъ, обозрѣли мы замѣ
чательную пещеру, которая, по увѣренію инородцевъ — 
проводниковъ, простирается черезъ всю гору насквозь. 
Выходъ ея въ 13 верст., при р. Кобыр-зу. Мы были со 
свѣчей только въ устьи пещеры и замѣтили на полу 
влажный песокъ, а на верху большіе гребня сталактитовъ. 
Направленіе пещеры отъ устья идетъ вверхъ. Проводни
ки хотя и утверждали, что въ давнія времена пять человѣкъ 
инородцевъ ходили по втой пещерѣ цѣлый мѣсяцъ съ 
зажженной .берестой, но этотъ разсказъ не согласовался 
съ прирожденною трусливостію Алтайцевъ, которымъ въ 
подобныхъ мѣстахъ чудятся непремѣнно духи — хозяева, 
всегда готовые наказать дерзкаго нарушителя ихъ покоя 
въ собственномъ ихъ жилищѣ. Ниже устья р. Карчы-гола 
еще видны двѣ пещеры съ большими входами, но мы 
ихъ не изслѣдовали. Въ 10 верстахъ ниже аила Пилія 
аилъ Ондрая. Здѣсь мы остановились на короткое время, 
учили новокрещенныхъ молитвамъ, потерявшимъ кресты 
дали новые. Вновь увѣровавшихъ въ Христа Спасителя 
не оказалось, и потому, благословивъ малое стадо новопро
свѣщенныхъ здѣсь въ 1864 г., мы двинулись далѣе.. Въ 15 
верстахъ ниже Ондрая аилъ новокрещеннаго башлыка 
Кызыльской волости Тибекея, при устьѣ р. Кобыр-зу. 
Здѣсь мы остановились на ночлегъ, призывали инородцевъ 
для слушанія проповѣди, но тщетно: никто не явился, не
смотря на хлопоты башлыка, котораго никто не хотѣлъ 
слушать. Народъ здѣсь особенно грубъ и дикъ.

3 іюня. Сегодня мы на протяженіи 72 верстъ не яхомъ 
ничесоже, хотя и закидывали мрежу Слова Божія въ аи
лахъ: Устъ-Пызаскомъ, Сагѣ и Кейзы голѣ. Ночевали въ 
палаткѣ подъ тѣнію пихтъ, не добравшись только одной 
версты дб аила новокрещенныхъ Ак-Гаинцевъ.

4 іюня. Въ улусѣ Устъ-Анзасѣ Слово Божіе проповѣ
дуется не вотще: приняли христіанство 15 человѣкъ, въ 
томъ числѣ есаулъ Каргинской волости Николча, женщины, 
которыхъ мужья крестились въ 1862 и 1864 гг., и другіе. 
На крещаемыхъ миссія возлагаетъ кресты, а по возмож
ности и рубашки. Кресты у меня всѣ розданы: на крест
ника своего Николчу я надѣлъ свой крестикъ, снявъ съ себя, 
чѣмъ онъ остался очень доволенъ. Въ Усть-Анзасѣ я 
встрѣтился съ знакомымъ инородцемъ улуса Мысковъ 
(разстояніе между этими улусами около 200 верстъ) Нцко-
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даемъ Александровымъ Тодушевыммъ, который продавалъ 
здѣсь соль на наличныя деньги за 1 п. 2 р. или 3 пуда 
кедровыхъ орѣховъ послѣ ихъ сбора. Онъ распродалъ 
всю свою соль и, возвращаясь домой, пригласилъ меня 
въ свою новую просторную лодку, что и принято нами съ 
удовольствіемъ. Ибо перемѣнныя лодки у подводчиковъ ма
лы, вертлявы и не всегда исправны. Прибыли мы на ночлегъ 
въ улусъ Олупъ, остановились въ обыкновенной своей 
квартирѣ у крестника есаула СтеФана. Ночью пошелъ 
дождь, съ 4 часовъ утра проникъ въ. юрту и принудилъ 
насъ въ преждевременному возстанію. Ибо подъ нечаян
ными протоками находиться хуже, нежели быть на от
крытомъ воздухѣ, подъ дождемъ. Въ послѣднемъ случаѣ 
непріятель дѣйствуетъ открыто, а здѣсь—злокозненно.

— Отчего ѳто ты, Стефанъ, лѣнишься закрыть хорошо 
свою юрту?

— Вотъ скоро новую поставлю.
— Ты еще новую когда поставишь, а въ ѳтой жить не

льзя. Не лучше ли сначала старую хорошенько укрыть, а 
потомъ ставить и новую?

— Нѣтъ, эту укрывать уже не слѣдуетъ, потому что ее 
градомъ пробило. Больше Бога не будешь.

5 іюня. Рано утромъ мы отправились изъ Олупа Отъ
ѣхавъ околы версты, Николай Тодушевъ вспомнилъ о 
забытой на квартирѣ уткѣ, которую онъ вчера застрѣ
лилъ. Сдѣлали совѣщаніе: ворочаться за уткою или нѣтъ? 
Курсакъ рѣшилъ, что надобно во что-бы то ни было 
утку достать. Воротились, но утка была уже въ котелкѣ 
и варилась вмѣстѣ съ перомъ. Тодушевъ очень разсердил
ся, впрочемъ не на то, что сварили принадлежащую ему 
утку, а на то, что ее не ощипали; ибо, по его увѣренію, отъ 
этого ружье портится. Порогъ мы перешли благополучно, 
хотя и падали неоднократно на мокрыхъ отъ дождей и 
скользкихъ камняхъ и измочились выше колѣна отъ мок
рой травы. Недалеко пониже порога въ рыбачьемъ ша
лашѣ развели мы большой огонь, осушились и ночевали.

6 іюня. Вчера и сегодня плыли мы до улуса Сосновой- 
Горы безлюдными, но не безжизненными мѣстами. Много 
видѣли дичи — утокъ съ молодыми выводками. Тодушевъ 
охотился за козлами, которые выбѣгали на берега р. Мра- 
сы, но, въ подтвержденіе порчи ружья, неудачно. Въ. 5 
верстахъ выше Сосновой-Горы находится краснѣюща
яся издали гора Охры. По преданію, здѣсь въ прежнія вре
мена жили инородцы Паянской волости; въ числѣ 470 до-
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шовъ. Въ одномъ семействѣ было 9 братьевъ, изъ кото
рыхъ двое пошли промышлять въ тайгу,—это было зимою, 
и дотого увлеклись охотою, что позабыли и время, спу
стились съ бѣлковъ и увидали, что рѣки освободились 
отъ льда и зелень въ колѣно. Ясно, что весна, но кото
рая? Можетъ быть уже вторая послѣ ихъ отлучки изъ 
дома. Ибо на бѣлкахъ время года узнать мудрено: тамъ 
вѣчная зіѵма. Припомнивъ о своей добычѣ, они сообрази
ли, что дѣло не ладно, такъ какъ изъ девяти убитыхъ ими 
медвѣдей не оказалось ни одной самки. Они спѣшатъ до
мой, какъ только могутъ спѣшить пѣшею ногою и съ по
рядочною ношею. Пришли домой неожиданно. Семейства 
ихъ перестали считать ихъ живыми. Жена одного изъ 
братьевъ вступила во второе супружество. Запоздалые 
промышленники, разсердившись на такіе непорядки въ 
домѣ, убили жену измѣнницу съ нарушителемъ супруже
ской вѣрности. Вслѣдствіе такого преступленія гора обаг
рилась кровью (отчего и теперь красна), на всю Паян- 
скую волость сошло проклятіе: родъ ихъ болѣе одного сына 
въ семействѣ никогда не производитъ. Изъ поколѣнія девяти 
братьевъ и доселѣ живутъ въ улусѣ Чувашкѣ Санань 
Кунеевъ и Павелъ сынъ ІІадяновъ. Ыа правомъ берегу 
Мрасы повыше Сосновой-Горы въ і 1/2 верст., выдаются 
изъ воды большіе два камня — памятники того, что въ 
прежнія, времена проходилъ здѣсь китъ (кер-балык), ко
торый потопилъ - было жителей улуса Сосновой-Горы, 
еслибы богатырь Мазаракъ не хватилъ его этими двумя 
камнями. Раненый китъ едва дотащился до улуса Со
сновой-Горы и тутъ умеръ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
теперь протокъ Олъчек (умершій). Въ улусѣ Сосновой-Го
ры прежде всего мы позаботились добыть ржанаго хлѣба, 
который былъ очень вкусенъ послѣ шестидневнаго тал- 
каннаго сухояденія. Къ вечеру добрались мы до житель
ства хозяина нашей лодки. Н. А. Тодушевъ- человѣкъ до
вольно достаточный и съ большимъ усердіемъ старался 
угостить насъ, чтобы вознаградить за лишенія, потер- 
пѣнныя нами въ Черни.

7 іюня. Напившись чаю у гостепріимнаго хозяина, вку
сивши молока и яицъ, мы поспѣшили на коняхъ, крат
чайшимъ путемъ чрезъ такъ называемую прорву (заливъ 
р. Томи) въ улусъ Осиновскій. Прорва оправдала свое на
званіе. Во всемъ нашемъ путешествіи такого худаго мѣ
ста намъ не встрѣчалось. Здѣсь мы сумы и все сохра
нявшееся въ нихъ замочили.
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8 іюня. Пятидесятница. Въ улусѣ Осиновгкомъ служили 
мы въ новоустроенной иовокрещеинымъ инородцемъ Н. С. 
Куртегешевымъ, хорошей архитектуры, церкви обѣдницу 
и вечерню. На клиросѣ, вмѣсто причетника, читалъ и пѣлъ 
ученикъ нашего Кузедѣевскаго училища, племянникъ оз
наченнаго Куртегешева малѵчичъ Михаилъ.

9 іюня. Слава Господу Вогу, прибыли домой.
Подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ пройденнаго, видѣннаго и 

слышаннаго сдѣлаю слѣдующія замѣчанія о ввѣренныхъ 
Промысломъ Божіимъ моему попеченію одпихъ только 
кочевыхъ инородцахъ. Они состоятъ изъ 17-ти волостей съ 
7762 жителями мужскаго и женскаго пола. Волости эти 
находятся по рр. Томи, Мрасѣ и ея притокамъ, Кондомѣ 
съ ея притоками и Сары-Чумышу. Образъ жизни сихъ 
инородцевъ скопированъ съ теченія рѣкъ. Въ верховьяхъ 
рѣки — ручьи, къ устью расширяются: такъ и инородцы 
въ верховьяхъ рѣкъ живутъ въ юртахъ, единично; къ 
устьямъ рѣкъ, отъ близости къ русскимъ селеніямъ и го
роду, юрты превращаются въ домы, аилы въ улусы, еди
ницы въ общества. По р. Томи 299 домовъ, по рѣкѣ Мра
сѣ 238 домовъ, 240 юртъ; по ея притокамъ 238 юртъ; по 
рѣкѣ Пызасу 98 юртъ; по рѣкѣ Кобыр-зу 20 юртъ; по 
рѣкѣ Кондомѣ 208 домовъ, 144 юрты; по ея притокамъ: 
Мундумашу 31 юрта, Антропу 30 юртъ, по р. Сарычумышу 
36 домовъ,-итого 781 домъ, К63 юрты, всего 1344.

Жилища сихъ инородцевъ разсѣяны отъ г. Кузнецка 
къ югу и юго-востоку, и занимаютъ площадь въ длину и 
ширину не менѣе 300 верстъ или 90 т. квадратныхъ верстъ, 
т.-е. по 66 верстъ слишкомъ на каждый домъ или юрту, 
еслибы эта площадь имѣла ровную поверхность. Но какъ 
она изрыта сплошными грядами горъ, то, слѣдоватетьно, 
кочевые инородцы моего миссіонерскаго вѣдомства живутъ 
еще просторнѣе. Живущіе въ домахъ большею частію 
христіане, а въ юртахъ большею частію — идолопоклон
ники. Впрочемъ, и къ симъ послѣднимъ пробивается лучъ 
христіанства съ каждымъ годомъ болѣе и болѣе. Такъ и 
въ 1869 году просвѣщено изъ нихъ свѣтомъ евангельскаго 
ученія и поступило въ церковь Христову муж. полу 49, 
женск 51, обоего 100 душъ.
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ГОДОВЩИНА ПРАВОСЛАВНАГО МИССІОНЕРСКАГО ОБЩЕСТВА.

Православное Миссіонерское Общество 23-го мая, въ 
воскресенье, совершало свой годичный праздникъ въ па
мять свв. Кирилла и Меѳодія, перенесенный на этотъ день 
съ И-го числа съ разрѣшенія Святѣйшаго Сѵнода, и въ 
первый разъ имѣло годичное общее собраніе. Въ сей день 
литургію въ Успенскомъ соборѣ совершалъ преосвященный 
Леонидъ, епископъ Дмитровскій, викарій Московскій, съ 
духовенствомъ изъ членовъ Общества и его Совѣта. Во 
время причастнаго стиха произнесено было протоіереемъ 
А. Ключаревымъ слово о значеніи убѣжденій, а послѣ ли
тургіи совершено было молебное пѣніе свят. равноапос
тольнымъ святителямъ Кириллу и Меѳодію, просвѣтителямъ 
славянъ. По окончаніи богослуженія члены Общества, въ 
числѣ . 250 человѣкъ, собрались въ мѵроварную палату, 
находящуюся близь Успенскаго собора, въ одномъ зданіи 
съ церковію свв. Дванадесяти*Апостоловъ. Предсѣдатель 
Православнаго Миссіонерскаго Общества, высокопреосвя
щеннѣйшій Иннокентій, митрополитъ Московскій, не совер
шавшій богослуженія по слабости здоровья, прибылъ прямо 
въ собраніе. По молитвѣ, онъ открылъ засѣданіе слѣдую
щими словами обращенными къ членамъ Общества: „Благо
честивые ревнители святой православной вѣры!—Позволь
те такъ назвать васъ. Прежде всего воздадимъ благода
реніе Господу Богу, соединившему насъ для такого свята
го дѣла. Затѣмъ почитаю моимъ долгомъ изъявить вамъ 
мою искреннюю благодарность за вашъ благосклонный 
отзывъ на воззванія моего смиренія и дѣятельное ваше 
участіе къ нашему дѣлу. Въ настоящее время мы пригла
сили васъ, согласно съ уставомъ нашего Общества, для 
выслушанія отчета о дѣйствіяхъ Совѣта за первый истек
шій годъ и для рѣшенія другихъ дѣлъ. Но мы должны 
сказать вамъ предварительно, что мы не только не могли 
думать о какомъ-либо распространеніи нашей дѣятель
ности на все пространство нашего отечества, населенное 
не-христіанами, но не можемъ представить даже и въ на
стоящее время достаточныхъ свѣдѣній, гдѣ и въ какомъ 
видѣ могла быть потребна наша дѣятельность. Потому мы 
должны были, между прчимъ, и по самымъ средствамъ 
пашимъ, ограничить нашу дѣятельность почти только по
печеніемъ объ извѣстныхъ нашихъ миссіяхъ, и то не въ
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полной мѣрѣ, какъ изводите услышать изъ отчета, кото
рый сейчасъ будеть предложенъ вашему вниманію.44 Вслѣдъ 
за симъ былъ прочитанъ отчетъ Православнаго Миссіонер
скаго Общества за прошедшій годъ. Какъ видно изъ этого 
отчета, кромѣ Москвы и Московской епархіи, въ прошед
шемъ году открыто 13 отдѣленій Общества или епархіаль
ныхъ комитетовъ (сверхъ того въ нынѣшнемъ году 4); 
членовъ Общества во всей Россіи было болѣе шести ты
сячъ; суммъ собрано свыше ста тысячъ рублей и значи
тельныя пожертвованія вещами. По прочтеніи отчета пред
ложена была на утвержденіе общаго собранія и утвер
ждена смѣта расходовъ на 1871 годъ. Въ ней цыфра пред
стоящаго расхода обозначена въ 13 тысячъ руб. За утвер
жденіемъ смѣты слѣдовало избраніе четырехъ членовъ 
Общества въ повѣрочную коммиссію для ревизіи отчета въ 
Финансовомъ отношеніи. Наконецъ Высокопреосвященнѣй
шій митрополитъ Иннокентій возгласилъ: „Совѣтъ Право
славнаго Миссіонерскаго Общества положилъгпросить Го
сударя Наслѣдника Цесаревича удостоить Общество при
нять званіе почетнаго его члена. Сообщаю общему соб
ранію это положеніе Совѣта.44 Отвѣтомъ было общее вы
раженіе живѣйшаго сочувствія. Въ заключеніе предсѣда
тель отъ лица Совѣта благодарилъ собраніе за благосклон
ное вниманіе во всему, что было предложено и за удовлет
ворительное рѣшеніе предложеній Совѣта.—Помянутое сло
во протоіерея А. О. Ключарева предлагаемъ вниманію 
читателей.

Испытайте писаній , яко вы жните въ нихъ 
ижѣти животъ вѣчный, и та суть свидѣтель- 
ствующая о мнѣ (Іоан. V, 39).

Въ этихъ словахъ Христа Спасителя мы находимъ ос
нованія для разъясненія современныхъ недоразумѣній ка
сательно одного умственно-нравственнаго состоянія духа 
человѣческаго, о которомъ нынѣ много говорятъ, и на 
которое часто ссылаются. Оно называется убѣжденіемъ.

Убѣжденіе—великое слово. Состояніе духа человѣческа
го, которое имъ обозначается, есть чревычайно важное 
состояніе. Убѣжденіями опредѣляется складъ мыслей, на
правленіе и характеръ человѣка. Убѣжденія служатъ источ
никомъ побужденій для человѣческой дѣятельности. Они 
силотняютъ человѣческія общества и разлагаютъ ихъ. Они 
направляютъ въ одной цѣли громадныя силы, и произво-
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датъ великіе перевороты. Убѣжденіямъ посвящаются труды 
цѣлой жизни; за убѣжденія приносятъ жертвы, терпятъ 
страданія и умираютъ.

Такъ было всегда и вездѣ; только у насъ съ недавняго 
времени слово убѣжденіе стали употреблять безъ разбора, 
не понимая его истивнаго смысла и значенія. Дитя, не 
обращая вниманія на выговоръ здравомыслящей матери 
за непослушаніе, говоритъ: „это мое убѣжденіе11. Незрѣ
лые школьники, принося домой въ простыя христіанскія 
семейства ложныя мысли и кощунственныя выраженія о 
религіи, на замѣчанія старшихъ членовъ семействъ, съ 
пажностію отвѣчаютъ: „это наши убѣжденія11. Многочис
ленные поклонники матеріализма, подъ прикрытіемъ слова 
убѣжденіе, почитаютъ себя освобожденными отъ всѣхъ 
возраженій, отъ обязанности прислушиваться во мнѣніямъ 
другихъ, входить въ изслѣдованіе отрицаемаго ими, тѣмъ 
болѣе изучать мало имъ знакомое, а иногда и совершен
но неизвѣстное. При ложномъ ученіи о достоинствѣ и 
нспогрѣшительности всего новаго, при преувеличенномъ 
понятіи о неприкосновенности человѣческой личности, 
простирающемся даже до неприкосновенности мысли, во
оружаясь презрѣніемъ ко всему и насмѣшкою вадъ всѣмъ 
нѳсогласвымъ съ ихъ образомъ мыслей, подъ знаменемъ 
убѣжденія они начинаютъ производить рѣшительное нрав
ственное давленіе и насиліе въ нашемъ христіанскомъ 
обществѣ.

Разборъ такой умственной запутанности принадлежитъ 
собственно философскимъ наукамъ, а не поученіямъ съ 
церковной каѳедры; но, вопервыхъ, ничто такъ много не 
терпитъ отъ этого страннаго направленія умовъ, какъ наша 
святая вѣра и церковь; вовторыхъ, мы имѣемъ въ творе
ніяхъ великихъ отцовъ и учителей церкви высокіе образ
цы сближенія науки о природѣ и жизни духа человѣческа
го съ религіей, которое было дѣлаемо съ цѣлію показать 
необходимость и благотворность вѣры въ Христа Спаси
теля для нашего истиннаго просвѣщенія и совершенства. 
Яудемъ подражать имъ.

Итакъ, что такое убѣжденіе?
Убѣжденіе есть твердая увѣренность въ полномъ и яс

номъ познаніи истины, соединенная съ сочувствіемъ къ 
пей сердца. Чѣмъ полнѣе познаніе, тѣмъ глубже убѣжде
ніе; чѣмъ познаніе яснѣе, тѣмъ живѣе сочувствіе сердца 
къ его предмету; чѣмъ живѣе сочувствіе сердца, тѣмъ 
убѣжденіе тверже и непоколебимѣе.
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Только совершенное незнаніе христіанства можетъ 
утверждать что оно держится на одной, какъ говорятъ, 
непосредственной, разумѣя подъ этимъ—слѣпой, вѣрѣ.

Господь Іисусъ Христосъ въ приведенныхъ нами сло
вахъ говоритъ Іудеямъ примѣнительно къ ихъ міросо
зерцанію: вы думаете найти жизнь вѣчную, предметъ всѣхъ 
человѣческихъ стремленій и трудовъ, въ писаніяхъ Мои
сея и пророковъ? Изслѣдуйте эти писанія, пройдите ихъ 
во всю широту и глубину, и вы увидите, что тамъ всѳ 
говоритъ обо Мнѣ. Примѣнимъ это слово Христово къ 
другимъ областямъ чаловѣческихъ познаній, и для насъ 
будетъ ясно, что Онъ желаетъ отъ насъ вѣры сознатель
ной, утверждающейся на убѣжденіи. Въ чемъ нашъ вѣкъ 
думаетъ найти жизнь вѣчную, или по крайней мѣрѣ суще
ственныя ея черты: истину, правду, красоту, счастіе и 
блаженство? Въ исторіи? Въ наукахъ о человѣкѣ? Въ из
ученіи природы? Все это, всѣ пути человѣческаго знанія 
приведутъ васъ ко Христу, при условіяхъ искренности, 
безпристрастія, многосторонности и полноты знанія.

Для пріобрѣтенія убѣжденія прежде всего требуется 
знаніе. Знаніе пріобрѣтается двумя способами: собствен
нымъ, самостоятельнымъ изслѣдованіемъ, и сознательнымъ 
усвоеніемъ чужихъ познаній. Оно есть умственное стя
жаніе, пріобрѣтаемое какъ собственными усиліями, такъ 
и по наслѣдству. Но здѣсь есть весьма важное отличіе отъ 
наслѣдства вещественнаго: горе ученому, который соб
ралъ чужія мысли въ свою голову, какъ въ мертвый су н- 
дукъ! Усвоеніе чужихъ познаній, судя по обширности и 
высотѣ, или отвлеченности предмета, въ способномъ и 
честномъ мыслителѣ иногда не многимъ уступаетъ само
стоятельному изслѣдованію. Итакъ для пріобрѣтенія поз
наній, которыя могли бы привести къ убѣжденію, требует
ся достаточный запасъ природныхъ дарованій и значи
тельная зрѣлость умственныхъ силъ, навыкъ къ строго
му мышленію и продолжительный трудъ, необходимый 
для того, чтобы не только предметъ познанія обозрѣть во 
всѣхъ его частяхъ и подробностяхъ, но и все съ нпмъ 
смежное и соприкосновенное. Итакъ ясно, что насколь
ко дитя не способно ко всему этому, настолько оно не
способно имѣть свои убѣжденія,—насколько книжки и тет
радки ученика по своимъ предметамъ далеки отъ выс
шихъ вопросовъ, касающихся человѣческаго духа и че
ловѣческой жизни, настолько онъ не въ правѣ тотъ, или 
другой способъ рѣшенія этихъ вопросовъ называть сво-
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имъ убѣжденіемъ. Скажемъ больше: насколько спеціаль
ность учащагося, или даже ученаго, далека по своему 
предмету отъ высшихъ областей человѣческаго знанія, 
гдѣ лежатъ корни всѣхъ высшихъ вопросовъ и матеріа
лы для ихъ рѣшенія, настолько онъ далекъ даже отъ воз
можности принимать участіе въ ихъ рѣшеніи, доколѣ не 
пополнитъ суммы своихъ познаній. Слѣдовательно, кто 
подъ свои убѣжденія не можетъ подвести, въ видѣ осно
ванія, полныхъ,, твердыхъ и отчетливыхъ познаній, тоть 
водится чужими убѣжденіями, повторяетъ чужія мысли. 
Поэтому, людямъ незрѣлымъ и мало развитымъ, или по
святившимъ себя изученію какой-либо крайней спеціаль
ности изъ наукъ естественныхъ, при рѣшеніи 'вопросовъ 
изъ области философіи и религіи вмѣсто словъ: „это мои 
убѣжденія", справедливѣе было бы говорить: „Это новѣй
шія мысли ученыхъ самаго послѣдняго времени, которыя 
мнѣ очень нравятся". Человѣкъ воленъ имѣть мысли ка
кія ему угодно, но его выборъ, его вкусъ, его личныя 
воззрѣнія, или пристрастія ни для кого не обязательны. 
Совсѣмъ иное значеніе имѣетъ для другихъ то, въ чемъ 
человѣкъ называетъ себя убѣжденнымъ. Если онъ убѣж
денъ: стало-быть, онъ имѣлъ основанія для убѣжденія. 
Основанія для убѣжденія заслуживаютъ вниманія; тутъ 
можетъ скрываться истина, которая для всѣхъ обязатель
на. Вотъ гдѣ опасность отъ злоупотребленія словомъ 
убѣжденіе. При множествѣ такъ-называемыхъ убѣжден
ныхъ, особенно изъ людей образованныхъ, люди простые, 
по невѣдѣнію, по ложному стыду или по тщеславію, лег
ко увлекаются ложными мыслями, оправдывая себя тѣмъ 
что нынѣ всѣ въ нихъ убѣждены, между тѣмъ какъ эти 
мысли въ самыхъ ихъ проповѣдникахъ держатся до пер
ваго новаго ученія, до перваго вплпра, по выраженію св. 
Апостола Павла (Еф. ІУ, 14.).

Второй признакъ дѣйствительнаго убѣжденія есть сочув
ствіе или любовь къ познанной истинѣ. Трудно изслѣдо
ваніе и добросовѣстное усвоеніе истины; это знаютъ люди 
не по имени только, а дѣйствительно ученые. Еще труднѣе 
переучиваться или переубѣждать себя, оставляя съ тру
домъ добытыя убѣжденія ради новыхъ,требуемыхъ новыми 
изслѣдованіями, новыми основаніями. Поэтому истинно 
ученые и истинно убѣжденные люди большею частію 
кротки, терпѣливы, снисходительны. Они не порицаютъ 
невѣдущихъ или несогласныхъ съ ними, а жалѣютъ о нихъ; 
они не требуютъ съ раздраженіемъ отъ другихъ, чтобы
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тѣ сбросили съ себя старыя убѣжденія, какъ старую одеж
ду, и надѣли на себя новыя убѣжденія, какъ нарядъ, только 
что полученный изъ-за границы, потому что переубѣжденіе 
есть болѣзненное внутреннее перерожденіе; оно проис
ходитъ постепенно и его нужно ждать въ другихъ съ тер
пѣніемъ и снисходительностію. Приложеніе къ жизни новой 
мысли иди новаго начала для любителя истины — новый 
трудъ и забота; онъ знаетъ, что не все то что стройно, 
складно и послѣдовательно въ ряду мыслей, будетъ так
же гладко и нѣсомяенно благотворно въ дѣйствительной 
жизни. Поѳтому и здѣсь онъ не обнаруживаетъ торопли
вости, а дѣйствуетъ съ постепенностію и неутомимою 
наблюдательностію. Не таковы наши юные проповѣдники 
новыхъ воззрѣній: у нихъ всѣ—невѣжды, всѣ—любители 
мрака; они не терпятъ противорѣчія, имъ все должно 
подчиняться. Они готовы бы въ нѣсколько дней передѣ
лать весь свѣтъ; для нихъ лучше бы стереть съ лица 
земли старыя, упрямыя поколѣнія, только бы восторже
ствовали новыя начала. Такъ и видно, что они привыкли 
относиться къ старому по способу простаго бездоказа 
тельнаго отрицанія или отверженія, не потрудившись его 
узнать и тщательно надъ нимъ подумать. Такъ и видно, 
что новое они приняли по способу безспорнаго послуш
наго усвоенія и подчиненія, что слишкомъ дешево и лег
ко достались имъ ихъ мнимыя убѣжденія.

Любитель истины знаетъ, что она безгранична и безко
нечна какъ Самъ Богъ, ея источникъ. Устремляется ли 
нашъ умъ къ познанію Его Самого, нашего Создателя, и 
духовнаго міра, созерцающаго славу Его, старается ли 
проникнуть во внутреннюю жизнь собственнаго нашего 
духа, погружается ли въ изслѣдованіе дѣлъ Божіихъ въ 
природѣ видимой,—вездѣ область знанія, но мѣрѣ углуб
ленія въ нее, предъ нимъ разширяется, вездѣ истина, по 
мѣрѣ приближенія къ ней, сообщая уму нашему больше 
свѣта, сама остается на недосягаемой высотѣ, какъ звѣз
да на небосклонѣ. Поэтому, какъ наши познанія ни
когда не могутъ быть совершенно полными и закончен
ными, такъ и наши убѣжденія въ истинѣ не могутъ ос
таваться неподвижными и неизмѣнными. Они могутъ быть 
совершенно вѣрны въ общихъ основаніяхъ и въ главныхъ 
чертахъ, они могутъ быть совершенно достаточны для 
нашей жизни въ данную минуту; но по мѣрѣ расшире
нія знанія, они могутъ быть расширяемы, провѣряемы 
и углубляемы, и для самой жизни могутъ давать новыя
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побужденія и указывать высшія степени совершенства. 
Поэтому человѣкъ истинно убѣжденный, не взирая на не
измѣнную вѣрность своему убѣжденію и на несокруши
мую твердость, никогда не почитаетъ излишнимъ послу
шать другихъ и побесѣдовать о предметѣ своего убѣжде
нія. Онъ знаетъ, что иногда и человѣкъ простой однимъ 
своимъ вопросомъ можетъ указать ему новую сторону 
его предмета, или новую точку зрѣнія на него; а если 
мыслитель—человѣкъ вѣрующій, то онъ знаетъ, что и ма
лое-дитя, какъ пророкъ Самуилъ, можетъ быть по волѣ 
Промысла Божія провозвѣстникомъ истины. Поэтому тотъ 
не имѣетъ настоящихъ убѣжденій, кто порывается всѣхъ 
учить, а не склоненъ у другихъ учиться; кто думаетъ 
что истина въ рукахъ только у него и его сдиномысден- 
никовъ, а что у всѣхъ, несогласныхъ съ нимъ, нѣтъ и 
тѣни ея. Онъ подвергается опасности остаться отъ вы
хода изъ училища до старости (какъ часто у насъ и бы
ваетъ) неподвижно съ своими новыми идеями. При увѣ
ренности, что онъ идетъ впереди другихъ, онъ можетъ 
остаться назади: его можетъ постигнуть окаменѣлость въ 
убѣжденіяхъ/напоминающая нашихъ старообрядцевъ.

Судя по горячности, съ какою наши новые люди ста
раются навязать всѣмъ свои новыя воззрѣнія, можно по
думать, что они прониклись ими до костей, что они по
слѣдовательно проводятъ ихъ въ своей жизни, что ихъ мо
жно вездѣ отличить и узнать не по словамъ только, а по 
всѣмъ ихъ дѣйствіямъ, какъ выраженіямъ убѣжденій. Такъ 
бываетъ съ людьми дѣйствительно убѣжденными и увѣ
ренными въ правотѣ и истинѣ принятыхъ ими началъ. 
Не то дѣлается съ большинствомъ нашихъ проповѣдни
ковъ новыхъ воззрѣній, столь рьяныхъ въ своемъ отече
ствѣ, когда они являются въ западной Европѣ, повиди- 
мому у самаго источника своихъ ученій. Не принося съ 
собой ничего положительнаго и характернаго, по при
вычкѣ къ подражанію, они вездѣ хотятъ быть похожими 
на мѣстныхъ жителей, а не на самихъ себя, и тѣмъ рѣ
шительно обнаруживаютъ въ себѣ людей безъ твердыхъ 
характерныхъ свойствъ, и слѣдовательно безъ убѣжденій.

Мы не то говоримъ, что убѣжденіе только тогда достой
но своего имени,, когда предметомъ своимъ имѣетъ чи
стую, несомнѣнную истину. Убѣжденія, по ограниченно
сти и слабости человѣческой, могутъ быть и ложныя, 
но пусть они будутъ дѣйствительными убѣжденіями: съ 
основательными познаніями, строгимъ мышленіемъ, лю-
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бовію къ истинѣ; Такое убѣжденіе можетъ быть и враж
дебно христіанству, но съ врагомъ, который его имѣетъ, 
пріятно бороться. Онъ отдаетъ справедливость вашимъ 
силамъ и средствамъ борьбы, онъ въ вашихъ воззрѣніяхъ 
отнесется съ уваженіемъ ко всему, не превышающему 
степени его постиженія и развитія нравственнаго чувст
ва истины; съ нимъ изслѣдованія могутъ вести къ сог
лашенію. Съ такими людьми изъ язычества и іудейства 
бывали въ искренной дружбѣ наши святые отцы и учи
тели церкви. Не то у нашихъ современныхъ враговъ вѣ
ры: у нихъ въ познаніяхъ изъ области религіи и филосо
фіи крайняя скудость, въ изслѣдованіяхъ безпрестанныя 
смѣшенія понятій и уклоненія отъ'вопроса, въ пріемахъ 
рѣзкость, а иногда и дерзость, особенно предъ служите
лями церкви; въ словахъ оскорбительная насмѣшливость 
и недостойное глумленіе. Съ ними бесѣдовать тяжело, а 
вести правильныя ученыя пренія и совершенно невоз
можно. Это ли философы? Это ли люди съ убѣжденіями?

Какое отношеніе все это наше изслѣдованіе имѣетъ къ 
настоящему торжеству нашему? О, весьма близкое! При
вѣтствуя членовъ досточтимаго Православнаго Миссіо 
нерскаго Общества съ благополучнымъ совершеніемъ 
первой годовщины ихъ учрежденія, желая имъ продол
женія благоуспѣшной дѣятельности въ будущемъ,— мы 
хотимъ сказать имъ: то ли бы могли мы сдѣлать, еслибы 
большинство русскихъ людей, идущихъ на поприщѣ про
свѣщенія впереди простаго народа нашего, не было раз
бито, разрознено, запутано въ своихъ воззрѣніяхъ на 
предметы вѣры и на религіозные интересы нашего оте
чества! Одинъ доказываетъ, что для народовъ никакой вѣ
ры не нужно, что все благо ихъ въ цивилизаціи, то-есть 
во внѣшнемъ гражданскомъ благоустройствѣ; другой го
воритъ, что всѣ вѣры хороши, и что проповѣдывать од
ну въ ущербъ другой—несправедливо; третій—что вѣра 
даже дикихъ племенъ, состоящая изъ сплетенія суевѣрій, 
есть также убѣжденіе, котораго даже увѣщаніями касать
ся не должно, а нужно предоставить эти племена движе
нію исторіи и самостоятельному свободному развитію; 
четвертый—что христіанство слишкомъ высоко для на
шихъ полудикихъ инородцевъ, что падобво изобрѣсть 
для нихъ особую переходную религію; пятый—что пре
жде надобно идти къ нимъ съ книгою науки, а потомъ 
уже съ благовѣстіемъ вѣры; шестой—что всѣ иновѣрцы, 
какъ подданные одного государя, имѣютъ право на пок-
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ровительство во всемъ, не исключая и религіи, что пра
вительство обязано строить и буддистамъ монастыри и 
магометанамъ мечети, и содержать на свой счетъ илъ 
мнимое духовенство; иначе сказать: обязано врагу пост
роить лагерь, снабдить его оружіемъ, ваучить военному 
искусству, и потомъ предоставить ревнителямъ блага оте
чества вести съ вимъ борьбу. Но можно ли перечесть всѣ 
софизмы, которыми возмущается, преграждается и задер
живается ясное, простое, святое, исторіей всего міра и 
нашего отечества оправданное дѣло евавгельской про
повѣди племенамъ иевѣдущимъ единаго истиннаго Бога 
и Егоже послалъ Онъ, Іисуса Христа?

Принося молитву Господу о просвѣщеніи невѣрныхъ 
вѣрою Христовою, помолимся и о возвращеніи въ лоно 
вѣры совращенныхъ ложнымъ просвѣщеніемъ, чтобы весь 
русскій народъ снова пришелъ въ единомысліе и едине
ніе вѣры для совершенія въ единеніи духа и въ союзѣ мира 
дѣлъ великихъ. Аминь.

НѢКОТОРЫЯ ИЗРЕЧЕНІЯ И РЕЗОЛЮЦІИ МИТРОПОЛИТА МОС
КОВСКАГО ФИЛАРЕТА.

1. „Изображеніе Спасителя въ куполѣ (храма) съ воз
дѣтыми руками не представляетъ значенія. Приличнѣе 
представить десницу благословляющею, а въ шуйцѣ Еван
геліе, или державуа (Рез. отъ апр. 13-го 1850 г.).

2. Староста одной изъ церквей московскихъ сдѣлалъ 
на свой счетъ (въ 600 р.) одежду на престолъ — мѣдную 
высеребренную, а мѣстами позолоченную, съ чеканными 
изображеніями. Но возложить ее на престолъ владыка не 
дозволилъ, какъ видимъ изъ слѣдующей его резолюціи 
отъ 18 апрѣля 1850 года: „Одежды на нрестолъ мѣдной 
въ уставѣ не положено, и къ употребленію она мало удобна; 
ибо въ случаѣ надобности чистить ее не можно допустить 
непосвященнаго. Не надлежало предпринимать сего (т.-е 
усртойства одежды)безъ благословенія1 2 3 4* (архипастырскаго).

3. Надо ли молиться намъ за умершихъ протестантовъ? 
Въ отвѣтъ на зто высокопреосвященный замѣтилъ: „мы не 
можемъ полагать предѣлы благости Божіей.**

4. Передъ посвященіемъ въ стихарь учениковъ В — ой 
семинаріи, овъ говорилъ имъ: „сегодня вы получите на-
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чатки благодати священства: старайтесь заслужить полную 
благодать*

5. На экзаменѣ въ одномъ духовномъ учебномъ заведе
ніи нѣкоторые воспитанники вышли изъ залы. Митропо
литъ, присутствовавшій на этомъ экзаменѣ, обратясь къ 
о. ректору, сказалъ: „молодые люди не хотятъ сидѣть, а 
мы старички сидимъ."

6. Два священника представили ему одинаковыя про
повѣди на какой-то праздникъ. По прочтеніи, владыка 
позвалъ къ себѣ ихъ обоихъ вмѣстѣ и вышелъ къ нимъ, 
держа ихъ тетради въ обѣихъ рукахъ. Не благослов
ляя ихъ, онъ сказалъ: „эти двѣ проповѣди предполагаютъ 
третью, послѣ которой и не нужны." Что послѣдовало 8а 
тѣмъ, мы не знаемъ.

7. Изъ Успенскаго собора пр. Филаретъ заѣзжалъ одна
жды въ каѳедральный, ближайшій въ собору Чудовъ мона
стырь, гдѣ приготовленъ былъ завтракъ и находилось 
старшее духовенство, бывшее за соборнымъ молебномъ. 
Но одинъ изъ духовенства запоздалъ въ молебну. Вла
дыка, увидя его въ монастырскихъ (архіерейскихъ) поко
яхъ, улыбнулся и сказалъ: „а не трудивыйся да не ястъ" 
(2 Со л. 3, 10).

8. Неизвѣстный намъ монахъ безпорядочно вращалъ 
чётки на рукахъ. Высокопреосвященный сказалъ ему: 
„отецъ! чётками ты играешь, или молишься*?

9. При церкви Харитонія въ Огородникахъ открылась 
діаконская, не то причетническая, вакансія, и кто-то же
лалъ быть опредѣленнымъ „въ Огородники." Владыка 
замѣтилъ ему: „я не произвожу въ огородники.*

10. На данномъ въ консисторіи показаніи Златоустова 
монастыря послушника Карпинскаго о томъ, что онъ хотя 
и желаетъ поступить Замоскворѣцкаго сорока въ Николо- 
заяицкой церкви во дьячка, но только безъ обязательства 
взять за себя дочь покойнаго причетника, потому что онъ 
на сіе не получалъ еще благословенія отъ своихъ роди
телей,—января 18 дня 1831 года положена такая резолю
ція: „Карпинскій подписалъ подъ прошеніемъ согласіе на 
условія, а потомъ отказался, слѣдственно обманулъ. От
говорка, что сіе сдѣлалъ по неблагословенію родителей, 
обнаруживаетъ другой проступокъ, что онъ прежде со
гласился на условія безъ благословенія родителей. За такіе 
нечестные поступки и за причипенное начальству затруд
неніе отказать ему отъ мѣста, и изъ Златоустова мона-
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стыря его исключить, съ дозволеніемъ искать сельскаго 
причетническаго мѣста.44

11. Разъ, по возвращеніи на Троицкое подворье изъ 
Перервинскаго загороднаго монастыря, онъ увидѣлъ въ 
пріемной комнатѣ пьянаго портваго и сказалъ о немъ: 
„платье (на пѣвчихъ) шьетъ по мѣркѣ, а пьетъ безъ мѣры44!

12. Комнаты свои владыка заставлялъ нагрѣвать теплѣе. 
„Что дѣлать44? говорилъ старецъ Божій. „Внутри меня 
ужь нѣтъ теплоты: такъ нужна эта, внѣшняя/4

13. Владыка однажды прогуливался въ своемъ саду, а 
позади его шелъ келейникъ съ докладомъ. Увидя келейни
ка, онъ сказалъ: „что ты, какъ воръ крадешься? надобно 
идти спереди44.

14. Подольскаго уѣзда, въ Троицкой села Коледина цер
кви, отъ упавшей на полъ зажженной свѣчки повредились 
одежда и срачица на престолѣ, но св. антиминсъ и все про
чее осталось невредимымъ. По сему случаю архипастырь 
велѣлъ (1850, Фввр. 27): „1) обгорѣлую одежду и срачицу 
снять и предать огню, и пепелъ всыпать въ текущую рѣ
ку. Но предварительно приготовить новую срачицу и одеж
ду, и святой антиминсъ перенести на жертвенникъ. 2) За
тѣмъ совершить освященіе воды, и престолъ облачить 
ервчицѳю и одеждою при пѣніи псалмовъ, положенныхъ 
ва сіе дѣйствіе въ чинѣ освященія храма. 3) По облаченіи 
престола перенести на оный святой антиминсъ съ подо
бающею честію и совершить священнослуженіе. 4) О по
слѣдующемъ донести съ приложеніемъ сего44.

15. Нѣкоторые изъ прихожанъ Богородскаго уѣзда, Ка
ванской, что въ селѣ Сергіевскомъ, Алмазовѣ тожь, цер
кви, устроили новыя хоругви — мѣдныя позолоченныя, че
канной работы, и просили позволенія у митрополита по
ставить оныя въ своей церкви, къ празднику Пасхи. Вотъ 
его резолюція отъ 29 марта 1850: „По древнему церковно
му обычаю такихъ хоругвей не было, и указомъ Святѣй
шаго Синода (а) оныя не одобрены. Посему не надле
жало дѣлать безъ спроса, и надлежало сдѣлать по древне
му обычаю церковному: но какъ уже сдѣланы, то велѣть 
благочинному освидѣтельствовать ихъ, и есть ли въ изо
браженіяхъ и украшеніяхъ нѣтъ неприличнаго церкви, 
допустить поставить въ оной44.

16. Совѣстный судъ, по дѣлу о бродягѣ, судимомъ за 
похищеніе (3 сент. 1849) въ новоіерусалимскомъ монасты-

(а) Указъ отъ 14 марта 1834 года.
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рѣ веригъ патріарха Никона, желалъ знать: принадлежатъ 
ли онѣ къ какому-либо разряду церковныхъ предметовъ 
и къ какому именно? Владыка самъ рѣшилъ этотъ вопросъ, 
такъ: „поелику вериги патріарха Никона имѣютъ значеніе 
креста, и хранятся въ церкви при гробницѣ его, какъ 
предметъ уважаемый, какъ орудіе подвиговъ молитвенни
ка и пастыря, то оныя должны быть причислены къ раз
ряду предметовъ освященныхъ не менѣе справедливо, какъ 
водоскзятиыя чаши, лампады и Богослужебныя книги.и

17. Старо-Голутвина монастыря іеромонахъ Іосифъ, наз
наченный (марта 4-го 1832 г.) въ строители Давыдовой пусты
ни, просилъ объ увольненіи его отъ означенной должности. 
На прошеніи его владыка положилъ (3 мая) слѣдующую ре
золюцію: „Отослать сіе къ Голутвинскому строителю для 
увѣщанія просителя, чтобы онъ принялъ избраніе съ долж
нымъ послушаніемъ, подъ опасеніемъ отвѣтственности по 
законамъ и правиламъ церковнымъ, кои пспріемлющаго 
избранія велятъ лишать и той степени, какую имѣетъ^.

18. 1850 г. 14 апрѣля малолѣтный ученикъ Коломенска
го духовнаго училища Іона Ильинскій, идя пѣшкомъ изъ 
Коломны въ село Воецы,гдѣ жилъ его родитель—изнемогъ и 
не могъ носпѣватъ за спутниками. Они оставили его од
ного на дорогѣ, и чрезъ нѣсколько часовъ мальчикъ най
денъ мертвымъ. Отъ спутниковъ его, двоихъ учениковъ 
того же училища, взято было письменное показаніе и пред
ставлено высокопр. Филарету, который далъ такую резо
люцію (апр. 29): „1) Консисторіи списокъ съ показанія 
Ивана Преображенскаго сообщить обѣимъ семинарскимъ 
правленіямъ (б) для прочтенія въ училищахъ, дабы во 
времена, не довольно благопріятныя для путешествія, на
чальники отпускали дѣтей съ разсмотрѣніемъ и съ настав
леніемъ, какъ имъ себя беречь въ пути, чтобы дѣти не 
пускались въ сомнительный и не посильный путь на уда
чу, и чтобы старшіе, сопутствуемые малолѣтвыми, размѣ
ряли путь не по своимъ силамъ, а по силамъ малолѣтвыхъ. 
2) Въ особенности Московскому семинарскому правленію 
(в) сообщить, чтобы разсмотрѣнъ былъ поступокъ Пре
ображенскаго, старшаго между спутниками, который, имѣя 
съ собою осмилѣтняго ребенка, и вышедъ изъ Коломны

(б) Правленіямъ Московской и Виѳанской семинарій, отъ коихъ 
зависѣли вь то время училища Московской епархіи.

(в) Такъ какъ ему было подвѣдомственно Коломенское училище;
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въ три часа пополудни, расположился пройти 20 верстъ 
до вечера. “

19. Изъ резолюціи отъ 1849 мая 12-го: я1) Двоеженца 
старосту до вхожденія въ олтарь не допускать; а естьли 
сіе можетъ препятствовать исправленію его должности, 
то избрать другаго, который бы не былъ двоеженцемъ. 
2) Благочинному сдѣлать замѣчаніе за двусмысленное рас
поряженіе, чтобы двоеженецъ не входилъ въ олтарь во 
время богослуженія, какъ будто кромѣ времени богослу
женія олтарь не также святъ, и не того же требуетъ 
охраненія/'

20. «Какъ Стёфанова (а) изъявила желаніе присоединиться 
'къ церкви, и присоединить младенца, дочь, но сіе предва
рено было смертію младенца: то распоряженія Телешовска- 
го Благочиннаго относительно погребенія младенца (б) 
признать сообразными съ обстоятельствами/ (Изъ резол. 
отъ 24 окт. 1849).

21. Сельскій священникъ въ прошеніи на имя высоко
преосвященнаго написалъ: Ваше Святѣйшество. „За не
умѣстное употребленіе титула святѣйшества, оставить 
(прошеніе) безъ дѣйствія44 (Рез. отъ 10 іюля 1849).

22. Изъ резолюціи отъ 5 ноября 1850: „Въ куреніи та
бака прежде священникъ признается; показываетъ, что 
превратилъ куреніе табака не потому, чтобы признавалъ 
сей видъ роскоши неприличнымъ званію, а потому толь
ко, что грудь заболѣла, и притомъ куреніе замѣнилъ ню
ханіемъ, которое и нынѣ продолжаетъ, да и о куреніи 
табака въ сіе время говоритъ, что можетъ быть забылся 
когда нибудь, то-есть не отваживается скавать, что со
всѣмъ не куритъ нынѣ. Сей видъ роскоши не приличенъ 
духовному званію, какъ потому, что есть неестественный, 
внѣ круга естественныхъ потребностей изобрѣтенный 
прихотію, такъ потому что соединенъ съ нечистотою и 
смрадомъ, неприличными при священносдуженіи; и нако
нецъ потому, что многимъ причиняетъ соблазнъ... (а). Под
твердить ему (Священнику), чтобы табаку не употреб
лялъ, и за симъ благочинному возымѣть наблюденіе44

А. Г —гй.

(а) Крестьянка, совращенная въ расколъ, (б) П очину правосл.
церкви.

(б) Прихожане жаловались на священника, между прочимъ, аа 
то что куритъ табакъ.
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АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ФЕРАПОНТОВА,
въ Москвѣ, на Никольской улицѣ,

ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ новыя книги:
Сочиненія А. Н. Муравьева: !) Житія Русскихъ святыхъ, Сла

вянскихъ и Иверскихъ. 12 книгъ. Цѣна 12 р., съ пересылкою 14 р., 
2) Путешествіе къ святымъ мѣстамъ на востокѣ. Въ 2-хъ кни
гахъ. Цѣна 3 р., съ перес. 4 рубля.

Блаженнаго Іоанна Мосха Лугъ Духовный, переводъ съ грече
скаго языка, покойнаго преосвященнаго Филарета, архіепи
скопа черниговскаго. Москва 1871 г. Цѣна 1 руб. 25 коп., съ 
пересылкою 1 руб. 50 коп.

Святыя подвижницы восточной церквщ сочиненіе покойнаго 
преосвященнаго Филарета, архіепископа черниговскаго. Сбп. 
1871 г. Цѣна 1 р. 50 к.

Исторія Святыхъ Вселенскихъ Соборовъ, выпускъ первый, епи
скопа Іоанна. Москва 1871 г. Цѣна 85 коп., съ перес. 1 руб.

Бесѣды о вѣрѣ съ молоканами, В. Е. К. Москва 1871 г. Цѣ
на 50 коп.

Толкованіе на пареміи изъ книги Бытія, священника Василія 
Нечаева. Москва 1871 г. Цѣна 1 руб., съ перес. 1 руб. 25 коп.

Два письма о народныхъ, суевѣрныхъ заблужденіяхъ, писанныя 
простымъ поселяниномъ по прозванію Климчонкомъ. Москва 
1871 г. Цѣна 20 коп., съ пересылкою 40 коп.

Продаются книги, отпечатанныя Священникомъ Спасобочарин- 
ской церкви (въ С.-Петербургѣ, на Выборгской стор.) Василіемъ 
Михайловскимъ.

I. Библейскій Богословскій Словарь. Спб. 1869. Ц. 2. р. 50 к. а для 
выписывающихъ равныя изданія (24) о. Михайловскаго на десять
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рублей этотъ словарь уступается за 1 р. 50 к. 2. О постѣ- Спб. 1868 
г. Ц. 12 к. 3. Священная Исторія Ветхаго Завѣта, съ картою Па
лестины, раскрашенною всплошь четырьмя красками и съ про
граммою для желающихъно лучить отъ гимназіи аттестатъ въ знаніи 
Св. Ист. В. Завѣта. Ц. 60 к. Спб. 1868 г. 4. Краткая Священная 
Исторія Ветхаго Завѣта, съ картою Палестины раскрашенною 
всплошь четырьмя красками. Спб. 18684'. Ц. 20 к. безъ пер. 5. Свя
щенная Исторія Новаго Завѣта съ подробнымъ конспектомъ и съ 
картою Палестины. Спб. 1868 г. Ц. 40 к.. съ картою Палестины 
не раскрашенною; а съ крашенною всплошь четырьмя красками 
50 к. Выпис. 10 экз. за пер. не прилагаютъ. 6. Іисусъ Христосъ — 
Свѣтъ и Спасителъ міра. Спб. 1870 г. Ц. 20 к. 7. Краткіе уро
ки по закону Божію въ вопросахъ и отвѣтахъ, Спб. 1870 г. Ц. 10 
к. 2-е изд. съ 1868 г. За пер. каждыхъ 8 экз. 20 к. Эта книжка 
въ родѣ краткаго катихизиса, своеобразно изложеннаго. 8. Свя
тый Апостолъ Пав%.:ъ. Ц. 50 к., сь пер. 75 к. Въ этомъ сочине
ніи изображены характеристическія черты св. апостола и изло
жено, на основаніи его посланій, пониманіе имъ истиннаго хри
стіанства. 9. Англиканская церковь и ея отношеніе къ правосла
вію. Ц. 1 рубль. 10. О литургіи преждеосвященныхъ Даровъ с/ь каж
додневными молитвами. Спб. 1866 г. Ц. 5 к. За пер. каждыхъ 
десяти экз. десять коп. 11. О дарахъ Св. Духа. Спб. 1866 г. Ц. 
15 кон. безъ пер. За псрес. каждыхъ 10 экв. 20 к. 12 О Свя
тыхъ Таинствахъ въ православной церкви и объ отношеніи къ 
нимъ православныхъ. Спб. 1866 г. Д. 15 коп., за пер. каждыхъ 
5 экз. 20 коп. Оно же переведено на латышскій и болгарскій 
языки. 13. Объясненіе обрядовъ при совершеніи Св. Таинствъ въ 
православной церкви. Спб. 1870 г.; изданіе четвертое (съ конца
1866 г.). Ц. 10 к. безъ гравюръ, а съ 7-ю гравюрами 40 коп. безъ 
пересылки. Отдѣльно продаются книжки: а) о Крещеніи и Мѵро
помазаніи, съ двумя картинами, 15 коп. ; б) о Причащеніи и По
каяніи, съ 2 картинами 15 к.; в) о священствѣ, съ картинкою, 
10 к.; г) о бракѣ съ картинкою 10 к.—14. Руководство къ изученію 
церковнаго устава, изложенное въ вопросахъ и отвѣтахъ. При 
немъ отпечатанъ подробный конспектъ. Изд. 3-е (съ 1866 г.) 
исправленное и значительно дополненное. Спб. 1871 года Ц. 
50 к. бевъ пер., съ пер. 60 к. 15. Краткое пособіе при изу• 
ченіи церковнаго устава. Спб. 1868 года Цѣна 20 кои. безъ 
пересылки. 16. Словарь православнаго, церковно-богослужеб
наго языка и священныхъ обрядовъ. Спб. 1866 года Ц. 50 к., 
съ пер. 60 к. См. оффиціальный отвывъ въ № 3 «ДуХ. Бес.» за
1867 г. Въ этомъ словарѣ объясняются церковныя названія свя
щенныхъ лицъ, временъ, мѣстъ, дѣйствій, обычаевъ, церков
ныхъ облаченій, сосудовъ, пѣснопѣній и др. священныхъ пред
метовъ. 17. Объясненіе Православнаго Богослуженія: Всенощнаго 
бдѣнія (воскреснаго), литургій: св. Василія Великаго, св. Іоанна 
Златоустаго и литургіи св. Григорія Великаго съ предваритель
нымъ описаніемъ храма, его принадлежностей и св. одеждъ, 
изображенныхъ въ 21 рисункѣ. Кромѣ того въ этомъ сочиненіи
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помѣщены: 1) Святцы; 2) Указатель евангельскихъ чтеній на 
литургіи во всѣ воскресные дни года; 3) Словарь не совсѣмъ 
понятныхъ словъ встрѣчающихся въ св. Четвероевангеліи и въ 
Богослуженіи; 4) Уясненіе цѣлыхъ выраженій Псалтири, каждо
дневно слышимыхъ во время Богослуженія общественнаго;5)Крат
кая Славянская Грамматика и 6) Каждодневныя молитвы съ при
соединеніемъ Сѵмвола Вѣры, десяти Заповѣдей Закона Божія, и 
молитвы предъ причащеніемъ Св. Даровъ. Спб. 1870 г. Изданіе 
5-е (съ 1864 г.) исправленное и дополненное. Ц. 15 к. съ рисун
ками не раскрашенными, а съ раскрашенными 20 к. беэъ пере
сылки. За пер., каждыхъ пяти экв. 20 коп. Въ этоіі книжкѣ 
объяснены и переведены на русскій языкъ всѣ часто употреб
ляющіяся не совсѣмъ ясныя псалмопѣнія и молитвы. Это сочи
неніе по 3-му изданію отпечатано въ 1867 г. на болгарскомъ 
явыкѣ и уже въ 1868 году все распродано; въ 1869 г.отпечата
но на латышскомъ яыкѣ. 18. О Всенощномъ Воскресномъ бдѣніи. 
Съ переводомъ на русскій явыкъ и съ необходимыми поясне
ніями воскресныхъ ирмосовъ всѣхъ восьми гласовъ. Изд. 2-е съ 
1868 г. Ц. 10 к. безъ пер. 19. О Римско-католической цер
кви. Спб. 1867 г. Ц. 20 коп. беэъ пересылки. За пер. 
кажд. 4 экз. 20 к. Выписывающіе десять и болѣе экв. этой 
книги эа пересылку не прилагаютъ. Въ этой книжкѣ, на 
основаніи историческихъ данныхъ, признанныхъ самнми рим. ка
толиками, изложены нововведенія и заблужденія въ ученіи и въ 
церковной жиэни современныхъ намъ латинянъ. Эта книжка 
переведена на италіянскій языкъ и въ 1869 г. отпечатана во 
Флоренціи. 20. Географическая карта Европы (въ листъ писчей 
бумаги). Ц. 5 коп. безъ перес А раскрашенная всплошь 15 к. 
бевъ пер. За пер. каждыхъ 10 экз. 20 к. 21 Церковно-историчес
кая карта, изображающая разными красками разные періоды 
распространенія христіанства во всемъ мірѣ до XIV вѣка Ц. 35 
к., а при выпискѣ тѣхъ или другихъ изданій В. Михайловскаго 
на двадцаць рублей, ц. картѣ 25 к. 22. Греческія Богослужебныя 
книги: Большой Требникъ 4 р. Малый Требникъ 2 р. Псалтирь 
1 р., Октоихъ 1 р., Псалтирь съ октоихомъ въ одной книгѣ 2 
рубля, 23. «Воскресные листки», объясняющіе все воскресное 
Евангеліе на литургіи, 1871 г., выпускъ 1-й 1 р., съ перес. 1 р. 
25 к. 24. Каждодневный растолкованный молитвенникъ 1871 
г. шесть коп. Краткое объясненіе Божеств. литургіи св. Іоанна 
Златоуста Спб. 1870 г. Ц. семь коп. А выписывающіе сто экв. 
платятъ по 5 коп. за экз. За книгами благоволятъ обращаться 
въ С.-Петербургъ на Выборг. стор., къ священнику Спасобоча- 
ринской церкви Василію Яковлевичу Михайловскому, а также 
къ извѣстнѣйшимъ гг. книгопродавцамъ С.-Петербурга, а осо
бенно на Нев. пр. противъ Думы въ кн. магазинъ для иногоро- 
дныхъ и въ сѵнод. лавку на «Іитейной; въ Москвѣ: близь Куз
нецкаго моста въ книжную лавку «Русская Грамота», въ Об
щество распространенія полезныхъ книгъ, на Моховой, въ домѣ 
Торлецкаго и въ книж. торг. «Комиссіонеръ» на Моховой же.
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Священная Исторія новаго завѣта, соч. Н. А. Тула. 1874 г. Цѣна 
беэъ пересылки 20 коп. а съ почтовою пересылкою 25 коп.

Продается въ Тулѣ: 4) въ редакціи Тул. Епарх. Вѣдой, (въ 
домѣ прот. А. Иванова) и 2) у тульскихъ книгопродавцевъ С. И. 
Титова и П. И. Пантелѣева.

Выписывающіе чрезъ почту адресуются исключительно въ ре
дакцію Тульскихъ Епархіальныхъ вѣдомостей въ Тулѣ.

Ивъ платы съ почтовою пересылкою дѣлается уступка выписы
вающимъ не менѣе 50 ѳкз. 5 проц. (5 коп. съ рубля), не менѣе 
100 ѳкз —10 проц. (10 к съ р). не менѣе 150 ѳкз.—15 проц. 
(15 к. съ р) и не менѣе 200 ѳкз.—20 проц. (20 к съ р). Для 
сибирскихъ и закавказскихъ губерній наибольшій раѳмѣръ уступ
ки полагается только въ 15 проц.

Въ той же редакціи и у тѣхъ же книгопродавцевъ продается 
и Священная Исторія ветхаго завѣта по прежде-объявленной 
цѣнѣ: бевъ пересылки 17 коп. а съ пересылкою 20 к.. Условія 
уступки тѣже, что и для Свящ. Исторіи новаго завѣта.



ІЗВ1СТІЯ и ЗАНЪТБИ.

іюль. 1871.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО МЪСЯЦЕСЛОВА.

Іулій - Червенъ-Липецъ.
Іулій, названіе седмаго мѣсяца, нерусское; оно дано ему 

въ честь Юлія Кѳгаря и зашло къ намъ изъ Византіи. У 
насъчвъ старину онъ назывался Червень (а) отъ плодовъ 
и ягодъ, которые, созрѣвая въ іюлѣ, отличаются особенно 
красноватостію (червленный—красный). Мѣсяцъ этотъ на
зывается также липцемъ (б) отъ липы, которая обыкновен
но въ эту пору является въ полномъ разцвѣтѣ.— Эти древ
не-русскія имена мѣсяца іулія можно постоянно встрѣчать 
въ старинныхъ нашихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ и свят
цахъ (в).

1- й день. Память Свв. безсребренниковъ Косьмы и Даміа
на, о которыхъ поселяне наши замѣчаютъ: „Кузьма и 
Дамьянъ пришли, на покосъ пошли“.

2- й день. Положеніе пояса Пресвятыя Богородицы. Въ за
падныхъ губерніяхъ этотъ праздникъ извѣстенъ подъ име
немъ „дня Петровой Маткии и несмотря на пору косьбы, 
крестьяне въ этотъ день не отваживаются работать (г). 
Нельзя не видѣть, что названіе такое дано этому празд
нику по его близости ко дню верховныхъ Апостоловъ 
Петра и Павла, и къ Петровкамъ.

<а) Бытъ Р. Н. Терещ. III. Ист. Р. Г. Карамз. I т. прим. 159. 
(б) Бытъ Р. Н. Терещ. III. (в) Труд. О. И. Д 11. Опис. Рум. 
муз. стр. 404, 176. Простолюдины еще называютъ мѣсяцъ іюль 
макушкою лѣта, такъ какъ онъ считается послѣднимъ мѣсяцемъ 
лѣтнимъ»—иіи еще страдникомъ, отъ страдныхъ лѣтнихъ работъ,—  
гроѳннкомъ отъ сильныхъ грозъ, (г) Общер. дневн. Петруш. 
Чтен. О. И. Д. 1867. 4.

часть и. 0
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8-й день. Казанскія Иконы Божіей Матери. Есть обычай 
обращаться къ Богоматери сѣ молитвою предъ ея Казанской 
иконой о прозрѣніи слѣпыхъ очесъ, и вообще объ исцѣ
леніи отъ глазной болѣзни (д). Безспорно, что основані
емъ для этого вѣрованія могли послужить слѣдующія со
бытія изъ исторіи этой иконы. Именно, когда по настоя
тельному внушенію Пресвятой Дѣвы обрѣтена была въ 
4579 году Казанская икона Богоматери, архіепископъ рас
порядился отнести ее въ ближайшій отъ мѣста обрѣте
нія Казанскій храмъ св. Николая Тульскаго, въ это-то 
время, пишется въ Прологѣ, „Пресвятая ГоспожаВладычпца 
Богородица показа отъ иконы своея чудо, исцѣли чело
вѣка убога, именемъ іосифн, нимало очима своима виднща 
три лѣта. Народи же, видѣвше тогда сіе чудо, большую 
любовь къ св. иконѣ приложиша и иринесше поставиша 
въ соборной церкви Пресвятыя Богородицы, честнаго и 
славнаго ея Благовѣщенія. И тамо такожде Пресвятая Бо
городица нѣкоего человѣка, именемъ Никиту, очима же 
боляща исцѣлца (е).—Въ тотъ же день церковь наша празд
нуетъ намять св. муч. Прокопія, который извѣстенъ въ 
сельско-хозяйственномъ быту подъ именемъ жатвеника (ж), 
такъ какъ со дня его памяти обыкновенно поселяне наши 
зажинаютъ рожь. Во многихъ мѣстахъ, приступая къ это
му дѣлу, сельскіе хозяева служатъ предварительно св. Про
копію молебствія, и за тѣмъ устраиваютъ мірскія угоще
нія, убивая барановъ, послѣ чего приступаютъ къ началу 
самаго жнива (з).

18-й день. Преподобнаго Іоанна многострадальнаго. Въ ска
заніи этому преподобному положено молиться отъ блуд
ныя страсти (и). Основаніемъ для этого, какъ видно, по
служило то обстоятельство, что угодникъ этотъ представ
ляетъ собою рѣдкій примѣръ тяжкой борьбы съ плотію, 
окончившейся славною побѣдою, при совокупномъ дѣй
ствіи твердой воли и благодати Божіей. Такъ именно, св.

(д) Порядокъ народи, времясчисіенія и праздн. обычаи въ 
сѣверовап. Руси I. Бермана стр. 57. Русск. А р х и в ь  1863 г. XII. 
Журн. Мин. Нар. Просв. 1863 г. ст. Щапова. Быт. Р. Н. Те- 
рещ. VI. Этн. сборы. V вып. Скав. о св. Сементовск. Кіевъ, 
(е) Прологъ 8 іюля, (ж) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 4-9. Скав. Р. Н. 
Сахар. II. (Нар. дневн.) (э) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 49. (и) Русск. 
Арх. 1863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Эгн сбор. V т. Журн. 
Мин. Нар. Просв. 1863 г. ст. Щапова. Сказ. о св. изд. Семент. 
Кіевъ.
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Іоаннъ отъ юности своей много страдалъ отъ похоти плот
ской, и не зналъ что дѣлать для своего спасенія, На пер
выхъ порахъ онъ ничего не ѣлъ, мучилъ себя жаждою,, 
носилъ на себѣ тяжелыя вериги, но все не находилъ себѣ 
желаннаго покоя. Послѣ этого, по наставленію преподоб
наго Антонія Печерскаго, онъ поселился въ скорбной и 
тѣсной пещерѣ, и здѣсь нѣсколько лѣтъ сряду прожилъ 
безъисходно, съ цѣлію умертвить свои страсти, но и это 
пе помогло ему. Наконецъ, какъ послѣднее средство для 
своего спасенія, св. Іоаннъ возложилъ на себя самыя тя
желыя вериги, выкопалъ для себя по плеча яму и, влѣзши въ 
нее, засыпалъ себя такъ, что оставилъ свободными однѣ ру
ки и голову, и наконецъ достигъ того, что усмирилъ въ се
бѣ нечистыя движенія (і). Все это преподобный Іоаннъ раз
сказывалъ самъ одному собрату, пришедшему къ нему про
сить наставленія для борьбы съ страстными помыслами (в).

20-й день. Св. славнаго Пророка Иліи. Въ древнихъ на
шихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ память этаго пророка 
обозначается обыкновенно такъ: „Святое восхожденіе про
рока Иліиа(л), или, какъ нерѣдко также замѣчается въ лѣто
писяхъ,—„огненное восхожденіе св. пророка Ияіиа(м). Пред
ки наши съ глубокой древности привыкли особенно благо
говѣть предъ этимъ угодникомъ. Извѣстно напр. изъ Не
сторовой лѣтописи, что еще въ эпоху до-христіанскую въ 
Кіевѣ существовала церковь во имя св. Иліи пророка. По 
представленію древне русскаго народа, св. пророкъ Илія 
является могучимъ и грознымъ распорядителемъ самыхъ 
страшныхъ и благодѣтельныхъ силъ природы. Онъ по
сылаетъ на землю молніи, гремитъ по небу, разъѣзжая въ 
своей колесницѣ, караетъ темныя силы адскія, низводитъ 
на поля дождь, и даетъ имъ плодородіе (о). Вотъ какъ напр. 
въ нашихъ старинныхъ сборникахъ объясняется молнія: 
„молнія есть сіяніе огня сущаго вверху на тверди; небе
сный же огнь, то ты разумѣй огнь сущій, егоже Илія 
молитвою сведе на полѣна и на всесожженіе, сего огня 
сіяніе есть молніаи (о). Въ старину, какъ видно изъ цер-

(і) Русск. Свят. Нреосв. Филарета. Іюля 18. (к) Русск. Свят. 
Преосв. Филарета. Іюля 18. (л) Въ Христ. Древн. Календар. XII 
и XIII вв. состав. по мѣсяч. Минеямъ того времени 1864 г. изд. 
ІІрохор. (м) Поли, собран. Русск. Лѣтописей т. I. 186 стр. и др. 
(н) Духъ христіан. 1861—2 г. Декабр. 270 стр. Поэт. вовзр. Слав. 
на природу Аѳан. т. I стр. 470 и далѣе (о) Журн. Мин. Нар. 
Оросв. 1863 г. ст. Щапова. Истор очор. нар. міросоз. и суевѣр.

6*
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ковнаго новгородскаго Чиновникамъ Ильинъ день и послѣ 
Ильина дня, въ теченіи недѣли, были по завѣту крестные 
ходы въ Ильинскую церковь на Славнѣ улицѣ съ молеб
нами о дождѣ или о ведрѣ пророку Иліи (□). Въ народныхъ 
сказаніяхъ о святыхъ между прочимъ пророку Иліи пола
гается особая молитва „о бездождіи и ведрѣ“ (р). Въ этомъ 
же св. пророкѣ нашъ народъ изстари видитъ для себя 
производителя урожаевъ: ему дается наименованіе надѣ
ляющаго; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поселяне ставятъ на во
ротахъ чашку съ зернами ржи и овса, прося священника 
„провеличать Илію на плодородіе хлѣбаи (с). Русскій простой 
людъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и доселѣ день пророка Иліи 
празднуетъ, какъ веселый и богатый новиною праздникъ, и 
говоритъ о св. Иліи пророкѣ, „что онъ зажинаетъ житои; а 
также почитаетъ его покровителемъ домашнихъ животныхъ: 
телятъ, барановъ и козлятъ (т). Всѣ подобныя народныя 
вѣрованія относительно св. Иліи пророка, большею частію 
родились изъ библейскихъ сказаній объ этомъ угодникѣ. 
ГІо словамъ Книгъ Царствъ именно онъ былъ взятъ живымъ 
на небо въ огненной колесницѣ на огненныхъ коняхъ, и 
во время своей жизни чудеснымъ образомъ низводилъ съ 
неба всепожирающій огнь, творилъ засуху и проливалъ 
дожди, подавая землѣ плодородіе (у). Въ Апостолѣ, кото
рый читается на Ильинъ день, сказано: „Илія молитвою 
помолися, да не будетъ дождь: и не одожди на землю лѣ
та три и мѣсяцъ шесть и паки помолися, и небо дождь 
даде и земля прозябе плодъ свой“ (ф). Во время бездождія 
возглашается такая молитва: „Илія словомъ дождь держитъ 
на земли и паки словомъ съ небесе низводитъ, тѣмъже 
молимъ тя (Боже), молитвами его ІЦедре посли дожди вод
ные земли съ небесеа (х). Въ канонахъ церковныхъ въ 
честь нѣкоторыхъ русскихъ святыхъ встрѣчались выра
женія: „яко па огненной колесницѣ чистотою востече въ не
бесныя жилища.... Ѳезвитянину Иліи поревновавъ, яко-же

(п) Чт. Моск. Обш. Истор. т. I за 1861 г. III стр. 21. Журя* 
Мин. Нар. Пр. 1863 г. ст. Щапова. Поэт. воэзр. слан. на прир 
Аѳан. т. I. 370. (р  ̂ Русск. Арх. 1863 г. XII. Быт. Р. Н. Терещ- 
VI. Этногр. сб V т. Жур. Мир. Нар. Пр. 1863 г. ст. Щапова- 
Свав о св. Семент. въ Кіевѣ, (с) Ноэт. воязр. слав. на прир- 
Аѳан. I т. 409 стр. Бытъ Р. Н. Терещ. VI 50 стр. (т) Нред о нар. 
рус. суев. повѣр. и обыч. 1861 г. Ильинъ день, (у) III Царствъ 
гл. 18 и 19; IV Царствъ гл. 1 и 2 (ф ) П осл, Іакова 5, 17. 18.
(х) Пѣснь 8-я съ молебномъ по случаю бездождія.
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сѳй огненною колесницею къ небеси востекъа и т. п. (ц). 
Одно изъ древнихъ поученій на праздникъ Иліи пророка 
начинается такъ: „нынѣ свѣтозарное солнце небеснаго 
круга шествія огненныхъ конь свѣтлостію просвѣщается, 
радостію пресвѣтлыя памяти огненоснаго пророка Иліи... 
Илія огненосный Христову пришествію вторый предтеча, 
Илія тученосный облакъ,Илія небопарный орелъ а и т. п. (ч). 
Понятно отсюда, что, слыша и читая всѣ подобныя указа
нія относительно пророка Иліи, древнерусній народъ лег
ко могъ своеобразно понять ихъ, легко могъ привыкнуть 
къ представленію, будто пр. Илія есть непосредственный 
винов'никъ урожаевъ или неурожаевъ, грома и молніи, 
и ѣздитъ до сихъ поръ на колесницѣ огненной во время 
грозы. Въ умѣ прбстаго человѣка тѣмъ паче могло сло
житься такое представленіе, что въ его памяти оставалось 
хотя темное воспоминаніе о древнемъ языческомъ боже
ствѣ, Перунѣ, котораго предки наши представляли тоже 
главнымъ распорядителемъ грома, молніи, дождя и другихъ 
подобныхъ явленій. Онъ, по понятіямъ древнерусскаго наро
да, разъѣзжалъ по небесному кругу на огненной колесницѣ, 
запряженной огненными конями, и постоянно металъ свои 
стрѣлы и кремни въ темныя земныя силы. Подобное- 
же представленіе особенно сильно было у литовцевъ, ко
торые и доселѣ, когда слышатъ громъ, говорятъ: „Перкунъ 
(т.-е. Перунъ) ѣдетъ на своей колесницѣ* (ш). Пріуроче
ніе къ имени и дню св. Иліи пророка нѣкоторыхъ народ
ныхъ вѣрованій и обычаевъ, могло зависѣть также отъ 
того, что день Иліи пророка совпадаетъ съ началомъ жат
веннаго времени. Но такъ какъ въ эпоху язычества это 
была пора религіознаго чествованія ІІеруна плододавца(щ), 
то весьма естественно народныя представленія о богѣ 
земнаго плодородія могли смѣшаться съ представленіемъ 
объ Иліи пророкѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что наши простолюдины 
совершенно не знаютъдревняго Перуна, но остатокъ самыхъ 
вѣрованій въ это миѳическое существо, какъ видимъ, и 
доселѣ живетъ въ памяти народной, по связи съ св. про
рокомъ Иліею. —Простой людъ напр. вѣрить, что Иліинъ 
день никогда не проходитъ даромъ, и всегда ждетъ на 
это время бури или грома. По взгляду нашего простона-

(ц) Канонъ Макарію Желтоводскому ирм. пѣснь 5; также въ 
рукописи жит. Ант. Сійск. вь канонѣ, (ч) Сборн. Соловецк. биб- 
ліот. Л° 804. (ш) Русск. простонар. праздники и суев. обыч. Снегир. 
1 т. 95 стр. (щ) Поэт. вовзр. слав. на природу Аѳан- т. I. 466.
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родія Илія пророкъ не только разѣзжаетъ по небу на огнен-. 
ной колесницѣ, и тѣмъ производитъ громъ, но и бьетъ 
стрѣлами огненнаго змія, и эти стрѣлы будто весьма по
лезны въ болѣзняхъ и нужны въ наговорахъ (ъ);такъ напр. 
въ одномъ наговорѣ отъ сибирской язвы читаемъ: „молюся 
тебѣ, св. пророче Божій Илія, пошли тридцать ангеловъ 
въ злато-кованномъ платьѣ* съ луки и стрѣлы, да отби
ваютъ и отстрѣливаютъ отъ раба (такою-то) уроки и при- 
зоры, притки и щипоты, ломоты и вѣтроносное язвоа. 
Или послѣ воззванія къ пророку Иліи и ангеламъ причи
тываютъ: „спустите вы мнѣ. громъ и молнію, отбивайте 
и отстрѣляйте отъ раба Божія уроки и призоры, потяготы 
и позѣвотыа и т. п. (ы). Что касается до вѣрованія, что на 
праздникъ Иліи грѣшно и не безопасно работать особенно 
въ полѣ, то это вѣрованіе оправдывается нерѣдкими при
мѣрами наказанія Божія за непочтеніе сего праздника.

22-й день. Святыя Мѵроносицы Маріи Магдалины. — Во 
многихъ мѣстахъ наши поселяне остерегаются въ этотъ 
день приниматься за какія-либо полевыя работы, потому, 
что будто св. Марія Магдалина за непочтеніе къ ея празд
нику можетъ побить громомъ (ь). У Сербовъ св. Марія 
Магдалина считается хранительницею отъ молніи (ѣ).

24-й день. Св. Князей Бориса и Глѣба. Въ Бѣлоруссіи 
простолюдины въ этотѣ день не занимаются сельскими

Еаботами, опасаясь, чтобы молнія и громъ не пожгли копъ(э) 
)акъ видимъ, это уже почти подъ рядъ третій день осо
бенно чтимый въ народѣ изъ орасенія молніи и грома, 

обыкновенныхъ въ эти числа мѣсяца іуліи. Впрочемъ, что 
касается собственно празднованія свв. Борису и Глѣбу, 
которые извѣстны въ народѣ подъ именемъ „Паликопа, то 
едвали это не зависитъ отъ совпаденія этого христіанска
го праздника съ днемъ древняго Паликопа, которому по 
какимъ-либо обстоятельствамъ, въ старину, въ Бѣлоруссіи 
было посвящено 24 число мѣсяца іулія.

27-й день. Св. Пантелеймона. Угодникъ этотъ извѣстенъ 
подъ именемъ цѣлителя, что вполнѣ согласно съ ска
заніемъ о его жизни (ю). Въ немъ именно повѣствуется,

(ъ) Духъ христіан. 1861—2 XII. 270 срт. Громовыя стрѣлы -  
это сплавленный ударомъ молніи песокъ, (ы) ІІозт. воззр. слав. 
на природу Аѳан. I т. 471. (ь) Общср. дневн. Петруш. Нослов. 
Даля. (Ѣ) Тамъ же. Русск. простои, праздн. и сусв. обыч. Снс 
гир. т. I 156 Поряд. нар. врем. въ сѣв -зан. Руси Бермана 58. 
Рус. въ св. ііосл . Сн. IV. 17. (э) Общер. дневн. Петруш. ІІо- 
слов. Даля (мѣсяцесловъ), (ю) Четь Мин. Іюля 27.
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что св. Пантелеймонъ былъ одаренъ свыше особеннымъ 
даромъ исцѣленій, которыя онъ расточалъ всѣмъ безмез
дно, за что и получилъ имя безмезднаго врача. Но кромѣ 
этого въ Малороссіи св. Пантелеймонъ, или какъ здѣсь его 
попросту называютъ, „Падійа слыветъ здѣсь подъ названі
емъ грознаго Паликопы (я). Простолюдины весьма глубоко 
чтутъ память Палія, и остерегаются приниматься въ день 
памяти его за какую-либо работу, чтобы онъ не побилъ 
за это громомъ (ѳ). Такое представленіе о св. Пантелей
монѣ, какъ видимъ, слишкомъ не соотвѣтствуетъ самому 
значенію его имени и жизни, и потому нельзя не согласить
ся, что оно совершенно неосновательно навязано этому 
св. угоднику.—Причиною его, какъ и причиною нарочи
таго празднованія Маріи Магдалинѣ и* Борису и Глѣбу, 
служатъ частыя грозы обыкновенныя въ это время. Нѣко
торые впрочемъ полагаютъ, что у насъ въ старину было 
языческое божество Паликопа, котораго чтили язычники, 
какъ стража праздничныхъ дней, наблюдавшаго, чтобы они 
были надлежащимъ образомъ уважаемы (ѵ). Празднованіе въ 
честь этого божества совершалось въ Малороссіи 27 Іюля, 
когда въ нашей церкви приходится память Св. Пантелей
мона (а). Такимъ образомъ благодаря отчасти мѣсяцес
ловному совпаденію, Пантелеймонъ или Палій замѣнилъ 
древняго, давно забытаго Паликопу.

29-й день. Св. муч. Каллиника. Именемъ этаго св. му
ченика народъ называетъ утренніе морозы (б), начинающіе 
обыкновенно появляться около дня памяти св. Калинина 
и слишкомъ убійственно дѣйствующіе, по замѣчанію по
селянъ, на хлѣба, стоящіе еще пока на нивахъ. Въ сѣвер
ныхъ губерніяхъ говорятъ: пронеси Господи Каллинника 
мировомъ (туманомъ), а не морозомъ (в). Основаніемъ для 
помянутаго названія очевидно послужило сближеніе дѣй
ствія зимнихъ морозовъ съ ковкою желѣза. Зима, го
воритъ народная пословица, морозы куетъ. Морозы Каллт- 
ники по этому происходятъ отъ калить, раскалять. Въ 
Томской грберніи сильному жгучему морозу дается эпитетъ 
тлящаго, и у насъ о зимѣ замѣчаютъ, что она сковываетъ 
и оцѣпеняетъ природу (г).

(я) Общер. диев. ІІетруш. Маякъ 1843 г. XI ст. I Матеріалы 
обыч. повѣрья, кухня и пр. Малороссіянъ Маркевича, (ѳ) см. тамжс 
Душеп. Чт. 1868 г. Іюль, (ѵ) Русск. въ св. посл. Снегир. 18. 17. 
Маякъ 1844 г. т. XV. 34 стр. (а) Тамъже. (б) Скав. Р. Н. Сахар. 
II. (Нар. днев.) Рус. въ св. посл. IV. (в) Посл. Дала мѣсяцесловъ), 
(г) ІІоэт. во88р. слав. на прир. т. I стр. 583 Аѳанасьева.
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30-й день. Св. Іоанна Воина иди воинственнива. Бъ древ
нѣйшихъ нашихъ святцахъ память его назначается празд
новать 30 Іюля, тогда какъ въ новѣйшихъ нѣтъ на это 
указанія (д). Угодникъ этотъ пользуется очень широкою 
извѣстностію въ Малороссіи, и простой людъ часто об
ращается къ нему съ особенными молитвами. — Обворуетъ 
ли кто, и есть подозрѣніе на вора, служатъ св. Іоанну 
Воину молебенъ, и воры такъ боятся этого святаго, что 
нерѣдко сознаются въ своей винѣ (е). Народъ поэтому 
называетъ его карателемъ воровъ. Обидитъ ли кто, въ 
этомъ случаѣ тоже обращаются къ Іоанну Воину, и от
правляютъ ему молебны о защитѣ отъ всѣхъ напастей и 
обидчиковъ (ж). Въ сказаніяхъ о святыхъ этому гроднику 
полагается особая молитва объ обрѣтеніи украденныхъ ве
щей и бѣжавшихъ слугъ (з). Всѣ эти народныя вѣрованія 
по отношенію къ св. Іоанну Воину не безъосноватѳльны. 
Въ Прологѣ объ этомъ угодникѣ читается, что онъ „изряд
нѣе рабомъ уходства удерживаетъ, татьбы извѣщаетъ, и 
уличеніе явѣ творитъа(и). И церковь не запрещаетъ молитвъ 
къ св. Іоанну Воину, въ которыхъ именно нашъ народъ про
ситъ его объ избавленіи отъ ненавидящихъ и обидящихъ. 
отъ всѣхъ врагъ видимыхъ и невидимыхъ. Въ Кіевскомъ 
Софійскомъ соборѣ находится икона св. Іоанна Воина (і), 
съ молитвою и кондакомъ этому угоднику. Въ первой 
читаемъ между прочимъ: „О великій заступникъ и угод
никъ Христовъ Іоанне Воинствениче! Помилуй раба тво
его, сущаго въ бѣдахъ и скорбѣхъ и во всякой злой напасти 
и сохрани отъ всякаго зла, заступи отъ обидящаго чело
вѣка. Тебѣ бо дана бысть таковая благодать отъ Бога.СІ 
Или же въ кондакѣ говорится: „О великій и всемилостивый 
страдальче іоанне дивный и страшный, небеснаго Царя 
Вопне! Ііріими моленіе отъ раба твоего и отъ настоящія 
бѣды, отъ лукаваго человѣка, отъ злаго хищенія и буду
щаго мученія, избави мя вѣрно вопіюща Ти: аллилуіа."

Иванъ Калининъ,

(д) Христіан. древн. Прохор. 1861. Календарь по мѣсяц. мин. XII 
и XIII. ІІстор. Р. Церк. Макар. т. I мѣсяцесл. древн.Еван. въ примѣп. 
(е) Быть Р. Н. Терещ. VI 21, 25. (ж) Тамъ же. (з) Русск. Арх. 
1863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI Жури. Мин. Нар. Пр. і 863 г. 
ст. Щапова. Этоогр. сборн. V. Скаэ. о свят. Семснтовск. въ 
Кіевѣ, (и) Прологъ 30 іюля, (і) Эта икона находится при входѣ 
на второй этажъ Софійскаго собора съ правой стороны.
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ЗАПИСКИ МИССІОНЕРА КУЗНЕЦКАГО ОТДѢЛЕНІЯ АЛТАЙСКОЙ 
МИССІИ, СВЯЩЕННИКА ВАСИЛІЯ ВЕРБИЦКАГО, ЗА 1869* ГОДЪ.

Въ 1870 г. случилась важная перемѣна съ станами на
шей Алтайской миссіи. До сего времени новокрещенныя 
чада наши и русскіе люди, живущіе съ нами въ однихъ 
селеніяхъ или близь нихъ, у которыхъ миссіонеры, испо
лняли всѣ духовныя требы, числились, однако, въ сво
ихъ приходахъ. Близкіе памъ люди въ духовномъ отноше
ніи и житейскомъ быту по церковнымъ документамъ 
считались намъ чуждыми. Новокрещенные инородцы на
шихъ становъ, по отдаленности отъ своихъ приходскихъ 
церквей никогда не бывавшіе въ нихъ, и молившіеся вмѣ
стѣ съ нами въ нашихъ миссіонерскихъ храмахъ, изби
рались въ трапезники и даже въ нѣкоторыхъ приходахъ 
въ просфорни (см. Зап. мои 49 марта 4868 г. въ Душеп. 
ѵІт.) къ приходскимъ своимъ церквамъ. Записи о совер
шеніи Таинствъ писались вдвойнѣ—и совершителями 
оныхъ и чувствовавшими большое обремененіе безвоз
мезднымъ трудомъ приходскими принтами. Преосвящен
нѣйшій Архипастырь нашъ, при посѣщеніи въ 4869 г. 
миссіонерскихъ становъ, обратилъ вниманіе на такую не
нормальность отношенія миссіонеровъ къ приходскимъ 
принтамъ и къ пасствѣ своихъ становъ, и сдѣлалъ рас
поряженіе, чтобы станы миссіонеровъ и ближайшіе къ 
намъ улусы и деревни были въ полномъ завѣдываніи 
миссіонеровъ, для чего и выданы намъ шнуровыя книги 
для записи метрикъ, исповѣдныхъ росписей и брачныхъ 
обысковъ, и такимъ образомъ мы получили нѣкоторую при
ходскую осѣдлость и, хотя незначительное улучшеніе, сво
его быта. До этого же распоряженія у насъ бывали недо
умѣнія, какъ исполнять ст. 103 Уст. Дух. Конс. въ тѣхъ 
случаяхъ, если представлялась необходимость немедленно 
напутствовать больнаго Таинствами не въ самомъ станѣ 
(тутъ дѣло понятное), а наприм. въ деревнѣ, отстоящей 
отъ стана въ 40 вер., а отъ мѣстнаго священника въ 80? 
Въ подобныхъ случаяхъ миссіонеры всегда руководство
вались не закономъ письмени, а закономъ совѣсти, и тѣмъ 
невольно становились иногда въ непріятныя отноше
нія къ приходскимъ пастырямъ. Настоящимъ же распо
ряженіемъ Архипастыря всѣ недоумѣнія и неудобства 
устранены, и Фактъ завѣдыванія миссіонерами въ духо-
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вномъ отношеніи жителей становъ и ближайшихъ селеній, 
какъ совершившійся самъ собою, признанъ законнымъ-

Для проповѣди: Евангелія Черневымъ инородцамъ мы 
отправились нынѣ съ небывалою прежде торжественно
стію, іи&нно:

17 мая. Воскресный день. Отслуживши литургію, мы со 
св. иконами, въ сопровожденіи разряженныхъ инородцевъ 
Кузедѣевскаго стана, при колокольномъ звонѣ, направи
лись къ р. Кондоли и переплывъ ее въ лодкахъ, достигли 
улуса Подкатунскаго, гдѣ по обязанности приходскаго па
стыря обошли всѣ домики со св. иконами и пѣсньми па
схальными. Радость Подкатунцемъ была неописанная, 
такъ какъ у нихъ, по ихъ бѣдности и одталенности, весь
ма рѣдко бывали со св. иконами. Вечеромъ мл отпусти
ли народъ съ церковно-служителемъ и иконами обратно 
въ церковь, а сами съ толмаченъ Атконовымъ распоря
дились заготовленіемъ подводъ на завтрешнюю дальнюю 
поѣздку.

18 мая. Двѣ дороги ведутъ изъ ІІодкатутунскаго улуса 
къ Каларцамъ: верхняя и нижняя. Мы большею частію 
ѣздили по нижней дорогѣ чрезъ Сухариновскій желѣзный 
рудникъ, а теперь проводникъ нашъ, старикъ Штанъ, 
склонилъ насъ на верхнюю и, какъ увидимъ, не къ боль
шой прибыли.—Новокрещенный инородецъ Григорій Ку- 
рапаковъ, довольный тѣмъ, что мы посѣтили его избу со 
св. иконами и окропили ее св. водою, осѣдлалъ подъ меня 
пе въ очередь своего коня на дальнюю дорогу. Спасибо 
ему. Для ночлега остановились мы при р. Учуленъ, под
крѣпились пищею, развели большой огонь и отогнали отъ 
себя несносныхъ комаровъ. Когда мы поулеглись вок
ругъ огня, старикъ проводникъ разговорился о добыва
ніи звѣрей и сообщилъ, что если желаютъ, чтобы про
мыслъ былъ удаченъ, то нѣкоторые предметы надобно 
называть непремѣнно особенными именами, и познакомилъ 
насъ съ этими именами.—„ А если ошибешься и назовешь 
какой-либо предметъ собственнымъ его именемъ?^—спро* 
силъ я. „Тогда только махни рукой и знай, что не только 
соболя, даже ни одной бѣлочки не добудешъа—отвѣтилъ 
старикъ.

19 мая. Переваливши высокую гору Кырдай, остано
вились для отдыха на р. Тога, протекающей по долинѣ 
и разбившейся глубокими и узкими ручьями. Къ вечеру 
добрались до Каларъ и, очень утомившись, раскаялись, 
что не поѣхали нижнею дорогою. Верхняя дорога, поло-
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жимъ, очень суха и Тельбессвій бродъ на ней мелокъ, но 
она гориста (съ горы на гору), чрезмѣрно завалена ко
лодникомъ и па 20 вер., если еще пе болѣе, длиннѣе ниж
ней; такъ что, не доѣзжая новокрещ. инородца Рыски 
15-ти верстъ, мы хотѣли-было ночевать вторую ночь на 
дорогѣ при устьѣ р. Тайлянзы, впадающей въ Мзасъ, на 
прекрасномъ мѣстоположеніи, подъ привѣтливою тѣнію 
рядомъ' стоящихъ 4 кедровъ; но проводнику не хотѣлось 
лишнюю ночь проводить въ дорогѣ, и потому онъ стадъ 
увѣрять насъ, что тутъ много змѣй. Дѣлать нечего, поле
жавъ немного подъ четырекедріемъ, полюбовавшись мѣ
стностію, весьма пригодною для пасѣки, и не видавъ ни 
одной змѣи, мы двинулись впередъ.

У Каларцевъ пробыли мы три дня, совершали требы у 
новокрещенныхъ инородцевъ, призывали ко спасенію идо
лопоклонниковъ, служили въ собраніи малаго стада свое
го обѣдницу въ день Вознесенія Христова (21 мая) и кре
стили одного идолопоклонника, вступившаго въ супруже
ство съ новокрещенною дѣвицею, и двухъ идолопоклон
ницъ по тому же случаю.—Башлыкъ Каларцевъ Патянъ, 
хотя и слушаетъ слово Божіе, но не столь усердно, какъ 
политическія новости и каждый разъ спрашиваетъ меня: 
пѣтъ ли войны у Турка съ нашимъ Бѣлымъ царемъ,—и 
всегда объясняетъ причину войны (если бы оная была) 
тѣмъ, что Турка проситъ нѳкрещенныхъ людей себѣ, а 
царь ихъ не пускаетъ.

23 мая. Слава Господу Богу, крестился наконецъ баш
лыкъ Шорцевъ Эбиске съ женою и тремя младшими сы
новьями. Новокрещенный Илія (Эбиске), мой крестникъ, 
человѣкъ вліятельный, и потому надобно полагать, что 
въ его волости Христіанство будетъ распространяться 
успѣшнѣе; впрочемъ все это въ руцѣ Божіей. По крещеніи 
башлыка и освященіи его дома и вещей, онъ съ радост
нымъ лицомъ велѣлъ женѣ своей затопить печь и ставить 
большой мѣдный чайникъ, для угощенія меня чаемъ. Онъ 
женатъ уже на второй женѣ, и по его словамъ, всегда 
былъ склоненъ къ Христіанству, но первая жена его удер
живала отъ крещенія и, прокамлавши много коней, на
конецъ умерла. Когда поспѣлъ чай, башлыкъ принаря
дился, надѣвъ сверхъ новой ситцевой рубахи большую 
золотую медаль на Апненской лентѣ, жалованную Импера
торомъ Павломъ 1 дѣду его Токмашу, бывшему тоже ба
шлыкомъ или князцемъ (какъ сказано въ ордерѣ) Кара-чер- 
ской или Шорской волости, и перешедшую по наслѣдству
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къ нему, Эбиске-Иліи. Я замѣтилъ ему, что я его въ пер
вый разъ видѣлъ въ этой же медали, вскорѣ по прибытіи 
ва службу въ Кузнецкій округъ, около 10 лѣтъ назадъ, 
въ селеніи Калтанскомъ, и припомнилъ ему слова его, 
что онъ избранъ отъ всѣхъ волостей Черневыхъ инород
цевъ объявить мнѣ, чтобы я не трудился пріѣзжать къ 
нимъ въ Чі.рнь, такъ какъ никого тамъ нѣтъ крещеннаго 
и никто не желаетъ креститься. Башлыкъ отвѣтилъ на 
мое замѣчаніе: „мы тогда были глупы и боялись васъ, а 
въ 10 лѣтъ можно уже и поумнѣть4*. Канись-Константинъ, 
19-ти .лѣтній сынъ его, прибавилъ съ своей стороны: „те
перь и я очень жалѣю, что не пошелъ къ вамъ учиться 
грамотѣ и убѣжалъ*4 (см. Зап. мои 45 іюня 4862 г. въ 
Правосл. Обозр.). Два старшихъ, женатыхъ сына башлыка 
отложили еще крещеніе д > слѣдующаго свиданія.

24 мая. Отъ башлыка направились мы внизъ по р. Кон
домѣ въ Акшину, на абыртку. Народу было, хотя и мно
го, но это множество было пустынею для Слова Божія. 
Изъ Акшины, мы опять повернули вверхъ по р. Кондомѣ 
и прибыли въ Спасскій золотой Промыселъ и останови
лись у г. надзирателя за работами В. И. Быкова. Сначала 
мы усумнились: дадутъ ли намь здѣсь подводы до слѣдую
щаго улуса; но пришелъ къ намъ староста пустой, ветхой, 
безъ рамъ Промысловой церкви и объявилъ, что они съ 
удовольствіемъ дадутъ подводы мнѣ до Шалымскихъ ино 
родцевъ, ибо у нихъ—жителей Спасскаго промысла—нако
пилось много требъ, и они давно поджидали меня. Дѣй
ствительно, вскорѣ стали собираться ко мнѣ женщины съ 
годовыми младенцами, уже крещенными до моего при
бытія ради страха смертнаго, и я мѵропомазалъ ихъ въ 
числѣ 6-ти человѣкъ. Увѣрившись по ходу дѣла, что здѣсь 
не будетъ затрудненія въ подводахъ, я отпустилъ про 
водника своего—инородца изъ аила новокрещеннаго баш
лыка и остановился на ночлегъ у г. Быкова.

25 мая. Утромъ, добрый хозяинъ моего пристанища по
просилъ отслужить молебенъ святителю и чудотворцу 
Николаю, которому служить онъ обѣщался ежегодно, по 
слѣдующему случаю: въ 1865 г. онъ, избѣгая тайежной 
верховой ѣзды, хотѣлъ проплыть отъ промысла до русскимъ 
селеній по р. Кондомѣ на плоту. Благополучно проплылъ 
онъ съ своими спутниками около 100 верстъ, но на одномъ 
порогѣ плотъ ихъ разбило и .выкинуло ихъ къ утесу. 
Взлѣзая на скалу, они исцарапали руки свои до крови, но 
безуспѣшно. Вь такой бѣдѣ онъ молитвенно обратился къ
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милостивѣйшему помощнику въ несчастіяхъ Святителю 
Николаю, извѣстному съ этой стороны даже всякому не- 
крещенному Алтайцу. Послѣ слезной молитвы съ сказан
нымъ обѣщаніемъ, онъ постарался еще подняться на утесъ 
и поднялся. Но и тутъ еще не конецъ его испытанію: онъ 
остался послѣ крушенія плота безъ запаса и въ неизвѣст
номъ мѣстѣ дикой тайги пробылъ 8 сутокъ безъ пищи> 
но не оставлялъ надежды на помощь Святителя, и это 
упованіе на угодника Божія не просрамило: слухъ о раз
битіи плота дошелъ до промысла, отряжены были люди на 
поиски своего надзирателя и хотя изможденнаго голодомъ, 
но нашли его. Г. Быковъ не можетъ безъ слезъ вспоминать 
объ этотъ случаѣ изъ его жизни.

26 мая проповѣдывали мы Слово Божіе Шалымскимъ 
инородцамъ: 4 семейства, состоящія изъ 13 человѣкъ, увѣ
ровали въ Искупителя Господа нашего Іисуса Христа и 
приняли св. крещеніе въ струяхъ быстраго Шалыма, въ 
томъ числѣ и 2 сироты^-дочери утонувшаго Акея Той- 
банану 17 л. и Кара 8 л. (см. Зап. мои 23 мая 1869 г.).

27 мая. Крестили мы инородца Патяна, живущаго при 
р. Кебекчинъ, не доѣзжая 2-хъ верстъ до аила новокре
щенныхъ Санабаитовъ, и въ семъ аилѣ инородку Тубай, 
вступившихъ въ супружество съ новокрещенными.

28 мая. При р. Карабулукъ, въ аилѣ Иваки мы были 
нечаянными свидѣтелями судебнаго разбирательства: су
дило общество, во главѣ съ есауломъ, преступленіе про
тивъ 7-й заповѣди. Общество присудило виновника— 
юношу взять обольщенную имъ дѣвицу за себя. Онъ 
рѣшеніемъ остался недоволенъ, и тогда то же общество 
перерѣшило: заплатить за безчестіе дѣвицѣ 12 рубл. сер. 
и 2 ведра вина поставить обществу за хлопоты, что и 
принято всѣми безъ апелляціи и тутъ же исполнено.— 
Въ судбищахъ инородцевъ особенно строго и ощутительно 
для кармана наказывается воровство. Если наприм. оты
щутъ преступника, укравшаго улей съ пчелами, или вы
рѣзавшаго медъ изъ улья на сумму 3 р., то онъ попла
тится за это никакъ неменѣе 30 рублей, а именно 9 р. 
(втрое) потерпѣвшему отъ воровства, 4 человѣкамъ, такъ- 
называемымъ хожанымь за башлыкомъ свидѣтелями и проч. 
по 3 р. (12 рубл.), и всему обществу за хлопоты и потерю 
времени вина на 9 рублей. Такой приговоръ сейчасъ же, 
приводится въ исполненіе или вносомъ денегъ, или про
дажею скота, или же, наконецъ, отдачею любителя чужой 
собственности на годъ въ работники достаточному ино-



88 ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ.

родцу. Кромѣ Финансовой тяжести, согрѣшающій противъ 
8 заповѣди подвергается нравственной пыткѣ. Украденныя 
вещи или часть ихъ, наприм. отъ зарѣзанной коровы го
лова, привѣшиваются вору на шею, и его окружаетъ тол
па народа, предшествуемая впереди верховымъ, за кото
рымъ слѣдуетъ инородецъ съ печной заслонкой на шеѣ и 
бьетъ дробь въ родѣ барабана; по бокамъ вора два экзе
кутора съ прутьями, сзади второй верховой. Вся эта груп
па проходитъ по всѣмъ улицамъ улуса и предъ каждымъ 
домомъ останавливается, гдѣ похититель долженъ предла
гать хозяину дома купить у него поличное и выхвалять 
свой товаръ. На подобныя комедіи особенно изобрѣта
тельны Телеуты.

29 мая. Прибыли мы въ Кечи или Кычи—мѣстность, за; 
нимаемую инородцами Мраско-Изушерской волости, извѣст
ными въ народѣ подъ именемъ Кеченцевъ. Въ аилѣ Ончу- 
па принялъ христіанство старикъ Сананъ съ своимъ семей
ствомъ, состоящимъ изъ 6-ти человѣкъ. Въ день крещенія 
своего, какъ торжественный день, инородцы, особенно 
женскій полъ, надѣваютъ на себя самыя лучшія одежды и 
украшенія; на нововрещенныхъ сегодня дѣвицахъ особен
но замѣчательны были серьги изъ упругихъ ягодъ красна
го цвѣта, извѣстныхъ подъ именемъ куйіа, а по Нижне- 
Кондомскому говору—7панаі которыя, по увѣренію инород
цевъ, яко бы растутъ въ ушахъ величиною отъ Казанска
го орѣха до куринаго яйца. Тѣми же свойствами облада
ютъ будто бы и раковины (чіламахи). которыми унизаны 
праздничныя одежды. Вотъ украшенія, которыя не изнаши
ваются, а еще увеличиваются и дѣлаются болѣе цѣнными!

30 мая, Перебрались мы въ называемую оФФИЦІально 
Кійскую волость къ людямъ, которые сами называютъ 
себя Кой-кіжі (овцеводы). Это названіе было правильно 
прежде, когда они кочевали по Сагайской степи, а текерь, 
но всей справедливости, ихъ можно называть Койчок-кіжі, 
такъ какъ у нихъ, живущихъ въ глухой тайгѣ, нѣтъ ни 
одной овцы. Въ аилѣ новокрещенваго башлыка Кійцевъ 
Сандры, на р. Пызасѣ приняли христіанство 16 человѣкъ. 
Здѣсь 9 юртъ. Изъ нихъ не вошли еще въ ограду Хри
стовой церкви двѣ старухи и шаманъ Пайдишъ (см. Зап. 
мои 30 мая 1869 г.), который хотя и изъявлялъ желаніе кре
ститься, по случаю своей болѣзни, но съ условіемъ, что
бы бы не сжигать его волшебнаго бубна. Условіе это, какъ 
обличавшее въ договаривавшемся невѣріе въ всемогу-
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щество Божіе и боязиь айны (діаволъ), не было принято. 
Жена же и дѣти его крещены.

Въ аилѣ Сильбеня, прижавшемся къ небольшому камен
ному утесу (въ 5 верст. выше башлыка), при р. Кайзасѣ, 
8 юртъ, и жители ихъ всѣ, слава Господу Богу, крещены 
въ 1866 г. Въ нынѣшнее посѣщеніе мое были крещены толь
ко новорожденныя дѣти ихъ и пріобщены больные.

31 мая. Пятидесятница. Обѣдницу отправляли въ аилѣ 
Сарки, который послѣднимъ изъ аила вошелъ сегодня въ 
церковь Христову. Здѣсь о юртъ и всѣ въ нихъ крещены, 
молодые и старики. Новокрещенный старикъ Сарка соби
рался въ гости и приготовилъ нѣсколько бураковъ вина, 
а жена его замѣсила изъ пшеничной муки булочки, раз
гребла золу и зарыла въ нее.Это печеніе предназначалось 
для гостинцевъ.

1 іюня. Въ аилѣ Ондрая служилъ обѣдницу и крестилъ 
старика Кейжека. Жена его—шаманка, разлучиться съ 
злымъ духомъ не пожелала. Дѣти ихъ: старшій на принятіе 
Христіанства не изъявилъ согласія, а другіе два и хо- 
тѣли-было креститься, но шаманка съ злобнымъ видомъ 
взяла ихъ за руки и вывела изъ нашей юрты копать кан* 
дыкъ. Одинъ, впрочемъ, именно 10-ти-лѣтній Адым, прибѣ
жалъ отъ матери къ намъ и крестился вмѣстѣ съ отцемъ 
своимъ.

Пониже Ондрая, въ 3 верстахъ, па правомъ берегу 
Мрасы, заходили въ небольшой аилъ и склонили къ при
нятію Христіанства Чазана. Жена его, несмотря на 
убѣжденіе мое и мужа своего, не изъявила желанія кре
ститься, хотя сына своего 1% лѣтъ, сама принесла 
къ р. Мрасѣ, около 1 версты, для крещенія и держала 
его на рукахъ. Чазану я нарекъ свое имя: Василій, и самъ 
былъ воспріемникомъ его отъ купели св. крещенія. Въ 
благодарность за это онъ вызвался проводить мени до 
Кызыльскаго башлыка. Между разговорами о превосход
ствѣ Христіанской Вѣры предъ язычествомъ, мы доплыли 
до одного неблаговиднаго порога: справа камень, слѣва 
упавшая подгорѣлая дѣсина, близь которой нужно было 
проплыть по стремительному теченію. Чазанъ не спра
вился и полетѣлъ изъ лодки въ воду внизъ головой. Къ 
счастію нашему лодку, хотя сильно покачнуло, но не опро
кинуло. Пока кормчій нашъ выбирался по сучьямъ нак
лоннаго надъ водою тальника на берегъ, насъ съ стояв
шимъ на носу лодки мальчикомъ братомъ его, откинуло 
саженъ на сто.
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2 іюня. Въ улусѣ Усть-Анзассномъ, крестили 20-ти лѣт
нюю женщину Элянисъ съ сыномъ, мужъ которой былъ 
крещенъ въ 1867 г.

Въ улусѣ Узун Арга приняла Христіанство женщина 
Эркеней, мужъ которой былъ крещенъ въ 1866 году. Узун- 
Аргинцамъ—4 человѣкамъ Мраско-Елейской волости въ 
прошедшемъ году вышла льгота отъ платежа ясака, по 
случаю принятія ими св. крещенія; но башлыкъ ихъ Са
нокъ, изъ корыстныхъ видовъ, принуждаетъ ихъ вносить 
ясакъ, а продавцы сугума (убойныя лошади), посмотрѣвши 
на печатныя свидѣтельства отъ миссіи, что ясака брать 
не слѣдуетъ, не зная грамотѣ, объясняютъ, что это бу
маги о перечисленіи новокрещевныхъ инородцевъ въ крес
тьяне. Духъ злобы всѣми средствами пользуется, лишь 
бы не разорялось его темное царство.-

3 іюня. Чернь во всѣхъ мѣстахъ страшно горитъ, какъ- 
бы на зло распоряженіямъ, опубликованнымъ въ Томс
кихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ о сохраненіи лѣсовъ. Ино
родцы жалуются на строителей этаповъ, принадлежащихъ 
золотымъ иромысламъ, что они, защищаясь отъ комаровъ, 
зажигаютъ чернь и лишаютъ ихъ звѣропромышленности 
Прежде этапы были по р. Томи, а теперь переносятся на. 
Мрасу. Вообще, гдѣ золотые пріиски, тамъ и гарь вѣко
выхъ кедровъ и пихтъ, такъ что едва ли пріобрѣтеніе зо
лота окупаетъ сосженное безъ пути въ лѣсѣ и его продук
тахъ (орѣхи, звѣри, пчелы). Гдѣ желѣзные рудники, тамъ 
тоже кругомъ высжено. Но какую пользу они приносятъ 
краю?—Желѣзныя вещи въ казенныхъ лавкахъ при руд
никахъ и заводахъ продаются вдвое дороже, нежели вы
писывать ихъ изъ Ирбити (2000 верстъ), и притомъ вся
кую вещь дѣлаютъ огромныхъ размѣровъ, чтобы было 
больше вѣсу. Цѣны вещамъ безъ таксы, произвольныя, 
и потому за вещь одного и того же образца, вѣса и дос
тоинства, съ одного покупателя берутъ цѣну, а съ дру
гаго—другую, по произволу г. пристава. Совершенство 
рудниковъ Алтайскихъ дошло до того, что однажды, по 
моему заказу, стали отливатъ чугунную доску и не мог
ли: въ первый разъ вышла безъ угла, во второй—безъ 
уха, а третьяго литья мнѣ некогда было дожидаться, а 
потому и не могу сказать: какіе могли бы выйти еще не
достатки въ такой простой вещи, какъ доска.

4 іюня. Чрезъ Мрасскій порогъ провели лодку благопо 
лучно, только у одного изъ проводниковъ сорвало арка
номъ шапку и мгновенно унесло подъ камень. Спустивъ
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лодку до безопаснаго мѣста, онъ вмѣсто шапки, сдѣлалъ 
сѳбѣ изъ бересты кольцо, а я обѣщалъ на слѣдующій 
годъ, если буду живъ, подарить ему картузъ. Ночевали 
мы въ 10 верстахъ ниже порога, въ палаткѣ.

5 іюня. Строители этаповъ наловили въ забитыхъ ими 
заѣздкахъ много рыбы и вездѣ предлагали намъ, хотя 
съ пудъ, но мы отказывались отъ подарковъ по той же 
самой причинѣ, по которой эти подарки предлагались 
намъ, т.-е. за неимѣніемъ соли, впрочемъ ухою въ пост
ные дни вездѣ пользовались, а въ скоромные питались 
лосиною, предложенною намъ крестникомъ моимъ» Ончу- 
помъ изъ Кечей—страстнымъ охотникомъ намораловъ и 
сохатыхъ. Въ его обширныя загороди, въ теченіе зимы, 
попадается иногда штукъ до 50-ти этихъ животвыхъ.

6 іюня. Переночевавъ въ улусѣ Красномъ-Яру въ новомъ 
съ разноцвѣтными стеклами домѣ инородца Андрея Ка- 
дыякова Терпека, мы приплыли въ улусъ Усть-Мрасскій, 
расположенный близъ скалъ изъ камня-песчаника съ 
галькою, вдавленною какбы въ цементъ. Скалы эти имѣ
ютъ причудливыя Формы колоннъ съ карнизами, которыя 
у инородцевъ слывутъ подъ именемъ старинныхъ бога
тырей. Вся гора съ каменными витязями называется Улуг- 
таг, а одинъ круглякъ, якобы растущій вверхъ годъ-отъ- 
году, Карольчук (караульщикъ). Одинъ камень, по сказа
нію, имѣлъ Форму человѣка, но въ древнія времена вое
вода г. Кузнецка выслалъ на погубленіе его 10 человѣкъ 
вооруженныхъ солдатъ, которые и отрѣзали ему голову. 
Срѣзанная голова, похожая впрочемъ не на голову, а на 
толстую плиту, валяется у подошвы горы и доднесь. Въ 
отмщеніе за это губители едва успѣли только перепра
виться на другую сторону (лѣвую) Томи и тамъ всѣ умер
ли, исключая только одного, который бы сказалъ о слу
чившемся.

7 іюня. Въ улусѣ Осиновскомъ приняли христіанство 
два дома—Кызлая и Багачака, изъ 12 человѣкъ. Благода
реніе Господу Вогу,— это уже останки идолопоклонства 
улуса Осиновскаго, состоящаго изъ 70 домовъ.

По прибытіи домой изъ Черневой поѣздки, по желанію 
прихожанъ своихъ деревень: Кузедѣевой, Кандалепа, Са- 
рычумыша и улуса Межека, ходили мы къ нимъ со св. 
иконами и молились о дождѣ для жаждущей земли. Засуха 
была страшная: хлѣбъ и травы пожелтѣли. Стеченіе на
рода въ крестныхъ ходахъ отъ одной деревни до другой 
было большое; пѣніе всей массой: „Господи помилуй и

7ЧАСТЬ 11.
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Пресвятая Богородица спаси насъ“, на особенный ста
ринный напѣвъ, было трогательно торжественное. Молит
ва была услышана: хотя не большіе, но стали перепадать 
дожди.

14 августа. Въ ночь на сіе число совершилось въ 3 вер
стахъ отъ насъ страшное и небывалое здѣсь, среди.мир
ныхъ весей, преступленіе, наведшее па всѣхъ ужасъ. Бро
дяга изъ поселенцевъ Енисейской губерніи, пробираясь 
чрезъ деревню Кузедѣеву, замѣтилъ, что въ одной избѣ, 
на краю деревни, живутъ только мать съ дочерью, и при
таился.у нихъ въ скотномъ дворѣ. Когда бѣдныя жен
щины (вдова, унтеръ-офицерская жена Русанова съ до
черью—дѣвицею) ушли на покосъ, замкнувши хату вися
чимъ винтовымъ замкомъ, бродяга завинтилъ въ замокъ 
папочку и вытянулъ его. Забравшись въ сѣни и просу
нувъ руку сквозь отверстіе не плотно притворяющейся 
вверху двери, онъ заперѣ себя тою же палочкою, вмѣсто 
ключа. Обозрѣвши въ сундукахъ имѣніе вдовицы, злоу
мышленникъ скрылся въ подполье. Хозяйки вечеромъ при
шли домой, поужинали и утомленныя работой скоро за
снули. Злодѣй около 10 или 11 часовъ добылъ огня за
благовременно приготовленными спицами, и вылѣзъ изъ 
подполья съ зажженною свѣчей. Собравшись вязать жен
щину ремнемъ, онъ разбудилъ ее; та вскрикнула и разбу
дила дочь. Вдова побѣжала въ сѣни, п въ это время убій
ца нанесъ ей ножомъ 7 смертельныхъ ранъ, а дочь, свя
завши ремнемъ, бросилъ въ подполье. Собравши все убо
гое имѣніе вдовицы и связавъ въ два узла, убійца вышелъ. 
Несчастная дѣвица понемногу успѣла развязать себя и, 
не смѣя выйти изъ сѣней, забралась на вышку своей хи
жины и тамъ посидѣвъ нѣсколько времени, рѣшилась, ра
зобравъ у трубы крышу, по углу спуститься на улицу и 
закричала сосѣдямъ. Собрался, народъ, сдѣлали розыски 
кругомъ деревни и никого не нашли. Молодой, но умный 
староста деревни Кузедѣевой, крестьянинъ Василій Алек
сандровъ Кочугановъ, сообразивъ, что убійца, по словамъ 
дѣвицы неизвѣстный человѣкъ, слѣдов. броДяга, долженъ 
направиться слѣдующею ночью по дорогѣ, такъ-какъ по 
сторонамъ лѣсная чаща къ деревнѣ Кандалепу, отстоя
щей отъ деревни Кузедѣевой въ 20 верст. къ югу (бро
дяги, что птицы, къ осени всегда стремятся на югъ),— 
во многихъ пунктахъ дороги поставилъ тайный караулъ 
по 5-ти человѣкъ. Тактика старосты оправдалась какъ 
нельзя лучше: въ ночь на 15-е число убійца былъ пойманъ



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 93

на дорогѣ, не дойдя 5-ти верстъ до деревни Кандалепа 
съ уздами въ рукахъ и одѣтымъ въ салонъ. Послѣдствія 
извѣстны: кандалы и острогъ.

18 августа. Предавши землѣ тѣло рабы Божіей убіенной 
Пелагіи но обряду христіанскому, мы отправились въ глав
ный станъ миссіи Улалу и пробыли тамъ и въ дорогѣ от
туда до 8 сентября.

17—30 сентября. По порученію начальника миссіи, о. 
архимандрита Владиміра, посѣщалъ я улусы Телеутовъ, 
расположенные по р. Бачату, избралъ мѣсто для предпо
лагаемой миссіонерской церкви въ Болыпе-Бачатскомъ 
улусѣ, предложилъ инородцамъ: не поусердствуютъ ли 
оАі доставить отъ своихъ трудовъ сколько-нибудь лѣсу 
на храмъ Божій,—и получилъ согласіе на доставку 63 бре
венъ сосноваго лѣсу длиною 10 арш. и толщиною 6 вершк. 
Замѣчательно, что въ числѣ жертвователей было нѣсколько 
и некрещенныхъ людей.

Нынѣшнее лѣто Фь Кузнецкомъ округѣ была засуха, 
а въ предгоріяхъ Алтая Бійскаго округа, напротивъ, бы
ли проливные дожди, такъ что рѣчки поднялись на 2 арш. 
и снесли мосты. Хлѣбъ отъ засухи былъ очень низокъ п 
родился не повсемѣстно; впрочемъ, цѣны на него не вы
соки, а именно пшеничная мука за пудъ отъ 50 до 60 коп., 
а ржаная отъ 20 до 25 коп.; сѣна не достаточно. Степные 
жители удалялись для поставки сѣна къ тайгамъ верстъ 
на 50 и 60 отъ своего мѣстожительства. Для пчелъ годъ 
очень хорошъ: было много роевъ и меду, такъ что убыт
ки, понесенные въ предшествовавшіе бѣдственные для пче
ловодства два года, у нѣкоторыхъ пчеловодовъ нынѣ воз
наградились. Цѣны на медъ низки, отъ 3 р. до 3 р. 15 к. 
за пудъ, воскъ 20 р.—Народное здравіе страдало отъ силь- 
но-свирѣпствовавшей оспы: во многихъ домахъ въ одну 
недѣлю вымирали всѣ дѣти отъ 4 до 5 душъ въ отроче
скомъ и младенческомъ возрастахъ. Искуственная оспа 
прививалась весьма рѣдко.

Въ теченіе 1870 года мною обращено изъ идолопок
лонства муж. пола 44, жен. 39, обоего 83.—

15 ноября 1870 года. Кузедѣевскій станъ.

г
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БЫЛАЯ З А М Ш А  О СПИРИТИЗМЪ.

Въ № 66-мъ Русскихъ Вѣдомостей, отъ 1-го апр. 1871 г., 
мы встрѣтили двѣ статейки, сильно возбудившія наше 
вниманіе. • Одна изъ нихъ, вѣроятно отъ какого-то корре
спондента, доводитъ до свѣдѣнія редакціи слѣдующее:

„Въ предыдущемъ моемъ письмѣ уже было сообщено 
кое-что о спиритизмѣ и о подвигахъ Юма. Съ легкой ру
ки американскаго пройдохи, какъ говорятъ, въ Петербур
гѣ уже образовался цѣлый кружокъ, дѣятельно занимаю
щійся переговорами съ духами. Кружокъ этотъ имѣетъ 
своимъ центромъ одну польскую вдовицу, имѣвшую весь
ма ограниченныя средства къ жизни, и значительно ихъ 
расширившую, тотчасъ же по вступленіи своемъ въ классъ 
„медіумовъ* У этой-то вдовицы именно и происходятъ 
обычныя собранія „духовнаго кружА*, собранія, понят
но, весьма невинныя (?) по цѣли и препровожденію вре
мени, но въ то же время, конечно, и совершенно безпо
лезныя. Въ послѣднее время составъ кружка значительно 
расширился и пріобрѣлъ много новыхъ адептовъ, между 
которыми называютъ нѣкоторыхъ весьма и весьма серье
зныхъ людей, имѣющихъ здѣсь крупныя и видныя поло
женія. Однимъ изъ самыхъ ревностныхъ адептовъ спири
тическаго кружка и самыхъ способныхъ медіумовъ, по 
слухамъ, является одинъ инженеръ, извѣстный по пост
ройкѣ мостовъ на Николаевской дорогѣ, и злые языки тол
куютъ, что господинъ этотъ всѣ свои математическія вы
численія совершаетъ отнынѣ при помощи „духа*. Вотъ 
вамъ и приложеніе спиритизма къ практикѣ*.

На слѣдующемъ столбцѣ того же № говорится о гро
мадномъ интересѣ, возбуждаемомъ завѣщаніемъ Верхне- 
днѣпровскаго помѣщика Корбе, одного изъ богатѣйшихъ 
землевладѣльцевъ уѣзда. Въ декабрѣ 1870 г. назначено 
было въ Екатеринославлѣ засѣданіе съ участіемъ прися
жныхъ засѣдателей для разсмотрѣнія этого любопытнаго 
дѣла. Засѣданіе не состоялось за неявкою вдовы помѣщи
ка г-жи Корбе. Его духовное завѣщаніе оспариваютъ 
опекуны малолѣтныхъ законныхъ наслѣдниковъ, на томъ 
основаніи, что покойный завѣщатель не пользовался ни 
твердой памятью, ни свободной волей. Вотъ какъ из
лагаются обстоятельства: „въ 1808 году Корбе, познако
мившись съ женою капитана Алымова, измѣнилъ свою
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жизнь, началъ отдаляться отъ семьи и запираться съ ней 
въ отдѣльныя комнаты. Алымова увѣрила Корбе въ воз
можности вести съ духами бесѣду и что ей самой духи 
открываютъ, что, когда и какъ дѣлать. Повѣривъ этой че
пухѣ, Корбе сталъ записывать свои бесѣды въ книги, ко
торыхъ набралось много, счетомъ до 800 листовъ, всѣ 
исписанныя, собственною рукою покойника. Прежде всего 
духи требуютъ отъ него вѣры въ совѣты ихъ и наста
вленія безъ повѣрки и разсужденія, совѣтуютъ слѣпо слѣ
довать указаніямъ Алымовой, уединяться отъ людей для 
бесѣды съ духами. Потомъ, убѣдясь въ его вѣрѣ, духи 
открываютъ ему пороки сына, одиннадцатилѣтняго маль
чика, говорятъ, что онъ лжецъ, еретикъ, онанистъ, совѣ
туютъ строго взыскивать съ него и не прощать ни на 
волосъ. Затѣмъ, впослѣдствіи времени, переходятъ уже 
къ трехлѣтней дочери, находя и въ ней какую-то безнрав
ственность, и наконецъ, когда отецъ, стараясь исправить 
сына, щедро раздаетъ ему затрещины, пинки и розги 
(даянія, за которыя несчастная мать, законная жена Кор
бе, надо полагать, подала на него прошлогоднюю жалобу, 
обвиняя въ истязаніи и мученіи сына своего Ѳедора),— 
духи обѣщаютъ Корбе, что Алымова родитъ ему сына, 
умницу и красавца Васю, зачатаго будтобы послѣднею 
3-го апрѣля 1869 года44.

Не списывая всего разсказа, который можно прочесть 
желающимъ въ указанномъ № газеты, ограничимся заяв
леніемъ разскащика, что Корбе находился въ полной под
чиненности отъ духовъ. Велятъ они ему перемѣнить са
довника,—онъ его мѣняетъ, перенести садъ въ другое 
мѣсто—и среди лѣта пересаживаются Фруктовыя деревья. 
Его невинныя сношенія съ спириткой и дѣтское повино
веніе „духамъ44 ставятъ его всс болѣе во враждебныя и 
пагубныя отношенія къ его несчастному законному се
мейству. Духи прикажутъ отдать всѣ разсчеты и расходы 
по дому въ распоряженіе Алымовой,-=-и Корбе исполня
етъ. Они благословляютъ его на составленіе завѣщанія 
въ пользу будущаго Васи (зачатаго 3-го апрѣля 1869) и 
его молодой матери, — и Корбе, одинъ изъ богатѣйшихъ 
землевладѣльцевъ уѣзда, завѣщаетъ всѣ свои сокровища 
въ пожизненное и безотчетное пользованіе спиритки Алы
мовой; поручаетъ ей распоряжаться судьбою своихъ из
мученныхъ дѣтей,—помимо живой ихъ матери, помѣщать 
ихъ въ учебныя заведенія, выдавать имъ на содержаніе,
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все по ея личнону усмотрѣнію. Наконецъ онъ доходитъ 
до мошенничества, совершая купчую крѣпость на родовое 
имѣніе, на имя той же очароватеільницы.

Послѣднія распоряженія вызвали со стороны опекуновъ 
надъ имуществомъ и дѣтьми Корбе искъ и предъявленіе 
окружному суду, что документы признаны ими ничтож- 
выми, ибо Корбе былъ помѣшанъ.

Не коснись духи „болѣе существеннаго44, какъ выра
жается газета, то-есть передачи всей движимости и нед
вижимости госпожѣ Алымовой, въ ущербъ законныхъ на
слѣдниковъ, никто не осмѣлился бы вымолвить предъ су
домъ малѣйшее слово о дѣйствіи п вліяніи спиритизма; 
ни одинъ органъ гласности не взялъ бы на себя трудъ 
обратить вниманіе на то, что происходило въ семействѣ 
Корбе. Да и стоитъ ли обращать серьезное вниманіе на 
эту чепуху, какъ сказано въ газетномъ листвѣ, на эти духо
вные кружки, на эти откровенія духовъ, подъ диктовку 
которыхъ можно исписать 800 страницъ? Всс это толь
ко смѣшно и забавно. Но намъ припомивается, что не съ 
насмѣшкою, не съ небреженіемъ отнесся покойный Фила
ретъ, митрополитъ московскій, къ модному препровожде
нію времени,— въ стологаданію. Это было въ 1863 году.

Въ ту пору любознательность сильно возбуждена была 
новымъ открытіемъ.Читающая публика только что прочита
ла небольшой, но преинтересный трактатъ о новой силѣ, 
усмотрѣнной въ природѣ барономъ Рѳйхенбахомъ и наз
ванный имъ Одъ. О силѣ паровъ, электричества, магне
тизма вдоволь уже наслушался каждый нѣсколько обра- 
нованный человѣкъ, и вотъ въ немъ самомъ, обнаружи
вается свойство двигать тяжести, при простомъ составле
ніи живой цѣпи изъ мизинцевъ и большихъ пальцевъ!....
За всѣмъ тѣмъ, только—послѣ утомительнаго сидѣнія за 
столами и безпрестанныхъ повтореній ничего неговоря
щихъ буквъ, столы стали поднимать свои ноги, пристуки
вать на д и на а, или на н-ѣ-т-ъ, и такимъ образомъ со
ставлять и болѣе длинные отвѣты для долготерпѣливыхъ. 
Тогда преосвященный Филаретъ, 29 окт. 1853, написалъ 
частное письмо, сдѣлавшееся всѣмъ извѣстнымъ, и неме
дленно остановились многіе осторожные. Вотъ нѣкото
рыя выписки изъ его письма. *

„О стологаданіи печально слышать, что многіе какъ 
будто дѣти какою-нибудь новою игрою, съ жаромъ заня
лись онымъ, не подумавъ чѣмъ играютъ и чѣмъ кончиться
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можетъ игра. Раздѣлаю ваше мнѣніе, что занятіе сіе не
позволительно...... (а).

„Но если внимательнѣе посмотримъ на опыты: судъ 
долженъ сдѣлаться строже.

„Я не любопытствую, но общее любопытство, а въ нѣ
которыхъ желаніе знать истину, и остеречься отъ лжи и 
вреда, приведены въ такое движеніе, что до меня сами 
собою доходятъ многія свѣдѣнія о стологадательныхъ 
опытахъ, и притомъ такими путями, что нельзя сомнѣ
ваться о истинѣ сихъ свѣдѣній.

„Одному гадателю столъ далъ предсказаніе о нѣкоторомъ 
произшествіи, которое должно было возбудить ожиданіе, 
и могло расположить къ нѣкоторымъ приготовленіямъ; и 
назначилъ время, въ которое сему произшествію надле
жало послѣдовать. Назначенное время прошло, и предска
заннаго не случилось. Что, если бы, при вѣрѣ въ столо
гаданіе, были сдѣланы нѣкоторыя приготовленія, соотвѣт
ственныя предсказанному произшествію? Это необходимо 
кончилось бы стыдомъ, а могло кончиться и вредомъ.

„Предъ однимъ страстнымъ стологадателемъ столъ окле
веталъ близкую къ нему особу. Теперь, говорятъ, борю
щійся съ подозрѣніемъ стологадатель, и оскорбленная 
особа, проводятъ безсонныя ночи.

„Но это еще не все. Стодогадатели поняли, что дерево 
не можетъ понимать вопросовъ, и давать сообразные съ 
вопросами отвѣты. Посему, они спрашивали, кто имъ от
вѣчаетъ; и многіе изъ нихъ подучили въ отвѣтъ имена 
разныхъ умершихъ. Теперь спрашивается: дѣйствитель
но ли стологадателямъ отвѣчаютъ души умершихъ, кото
рыхъ имена имъ объявляются, иди имена сіи употребля
ются ложно, и подъ ними скрываются нѣкіе неизвѣстные? 
Въ семъ послѣднемъ случаѣ, сіи неизвѣстные суть лікецы, 
приписывающіе себѣ чужія имена; но ложь не принадле
житъ чистымъ существамъ: отецъ лжи есть діаволъ. И 
такъ стодогадатели осторожно должны размыслить, съ 
кѣмъ имѣютъ дѣло, и отъ кого хотятъ узнать сокровенное.

„Но если отвѣчающіе стодогадатедямъ суть дѣйстви; 
тедьно умершіе, то судъ о семъ дѣлѣ давно произнесенъ са
мимъ Богомъ, чрезъ пророка Моѵсея, въ оемнадцатой главѣ 
книги Второзаконія. „Да не навыкнеши творити по мерзо-

(а) Вѣроятно, даже въ смыслѣ пустой потѣхи в продолжитель
ной траты времени въ пошлыхъ вопросахъ: сколько мнѣ лѣтъ? 
сколько денегъ у него въ кошелькѣ?
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стемъ языковъ тѣхъ: да не обрящетея въ тебѣ очищаяй 
сына своего и дочь свою огнемъ, волхвуя волхвованіемъ, 
и чаруяй и птицеволхвуяй, и знаменосмотритель, и во- 
прошаяй мертвыхъ: есть бо мерзость Господеви Богу тво
ему всякъ творяй сія; сихъ бо ради мерзостей потребитъ 
я Господь Богъ твой отъ лица твоего* (ст. 9—12).

Съ этого благонамѣреннаго письма, написаннаго у ко
лыбели еще не появившагося на свѣтъ настоящаго спи
ритизма, идетъ восемнадцатый годъ. А между тѣмъ, съ 
упрощеніемъ проявленій этой силы, ее, только укрѣпля
лось ея гибельное вліяніе, но оно расположилось какою- 
то стоячею заразою въ самой атмосферѣ, облегающей 
нашъ міръ. Сошелъ съ ума не одинъ Корбе, сходили и 
сходятъ съ ума сотни и тысячи личностей, иногда цѣлы
ми семействами; самоубійства учащаются, мятежи и ре
волюціи тоже, нравственный уровень всего человѣчества 
пониженъ, стыдъ и горе вторгаются почти въ каждый 
домашній кровъ. Нѣтъ ни одного спиритическаго радѣнія 
корабельнаго или одиночнаго, въ которомъ не подрыва
лось- бы то одно, то другое основаніе христіанской вѣры, 
какъ нѣтъ ни одной строки во всѣхъ книгахъ и журна
лахъ Алланъ-Кардека и другихъ спиритуалистовъ (б), 
спиритовъ или магнетизеровъ, которая бы не было про
никнута духомъ совершенно враждебнымъ всему Божес
твенному откровенію и всему ученію святой Церкви.

Впрочемъ, сумасшествія нашей эпохи до того отлича
ются своимъ характеромъ отъ умопомѣшательства изу
ченнаго медициной, чго на Западѣ она рѣшительно поста
влена предъ ними въ тупикъ; намъ, долго изучавшимъ те
оретически и практически эти, по истинѣ душевныя бо
лѣзни, не разъ приходилось замѣчать, что въ подобныхъ 
случаяхъ человѣкъ не вовсе лишенъ разума, памяти и воли. 
Но эти драгоцѣнныя способности, такъ сказать, застила
ются находящимъ недугомъ; застилаются иногда и продол-

(б) Выраженіе спиритуалистъ не противополагается теперь ма
теріалисту, но спириту. Обѣ секты исповѣдуютъ прогрессъ, то- 
есть роковое, безсознательное усовершенствованіе человѣка и 
всего человѣческаго рода, посредствомъ безчисленныхъ перево
площеній. Спиритуалисты, главою которыхъ во Франціи Піераръ, 
и послѣдователями всѣ американскія такія общества, говорятъ, 
что перерожденія совершаются переходомъ изъ несшей планеты 
въ высшую. Спириты же утверждаютъ что перевоплощенія пре
имущественно совершаются иа землѣ, для прежнихъ ея обыва
телей; но прогрессъ—неминуемъ.
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житедьно и очень густо, хотя притомъ остается почти не- 
прикосновенною способность связывать и порядочно изла
гать обиходныя въ разговорахъ рѣчи и сужденія, понимать 
и разсказать недавно прочитанное или слышанное. Мы поч
ти готовы заключить, что для поверхностныхъ, посторон
нихъ глазъ въ г. Корбѳ не произошло никакой перемѣны, 
развѣ иногда почудитъ или занесется о „своихъ духахъ/— 
но что близкихъ къ нему людей онъ могъ приводить въ от
чаянное недоумѣніе тѣмъ, что, можетъ быть, въ одинъ и тотъ 
же день (хотя впослѣдствіи все рѣже и рѣже) въ немъ вне
запно появлялись и острота памяти, и здравый смыслъ — 
если онъ имѣлъ ихъ отъ природы—и твердость свободна
го произволенія. Одинъ мигъ—и всѣ надежды ваши руши
лись. Превращеніе наступало; предъ вами другое сущест
во, которое пойдетъ истязаніями вразумлять сына, губить 
плодовыя деревья, ратовать противъ безнравственности 
трехлѣтней малютки. Ѳто существо все отдастъ; письмен
но и собственноручно все ввѣритъ обавательницѣ—ка
питаншѣ, и—чрезъ полчаса станетъ клясться, что онъ ни
когда не дѣлалъ ничего подобнаго, что все ѳто навѣты, 
клеветы—чего добраго!—еретика Ѳеди.

Выразимъ прямо и коротко наше убѣжденіе: подобные 
люди—не помѣшанные, они люди... смѣшанные. Въ нихъ 
два существа: ихъ собственное, все болѣе и болѣе пода
вляемое и оттѣсняемое, и другое, чуждое,— то, которому 
отецъ медицины, Иппократъ, приписывалъ одинъ изъ мно
горазличныхъ видовъ умопомѣшательства, говоря: оное 
происходитъ отъ боговъ. Намъ же стоитъ припомнить 
безоколичное объясненіе Царя-пророка: „вси бози языкъ 
бѣсовеи (ІІсал. 95), и обратиться къ заповѣди, обязатель
ной для всѣхъ христіанъ, различать духовъ, и снимать—если 
уже къ тому приневоливаютъ обстоятельства—личину съ 
нѣкіихъ, сдѣлавшихся для всѣхъ неизвѣстными, хотя несо
мнѣнно существующихъ и способныхъ къ разнообразной 
дѣятельности.

Безъ сомнѣнія многіе припишутъ отмѣнное расположе
ніе г. Корбе къ Алымовой вопервыхъ—любви (человѣ
ческая ли то любовь? ѳтотъ вопросъ мы оставимъ въ сто
ронѣ), вовторыхъ—вымогательству, проискамъ, вкрадчи
вости г-жи Алымовой. До какой степени это справедливо— 
намъ неизвѣстно. Для насъ достаточно того, что она— 
медіумъ.

Лѣтъ шесть семь тому назадъ газеты, помнится, разска
зывали также о процессѣ одной Англичанки съ протомѳ-
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діумомъ Юмомъ. И ей духи приказывали давать да да
вать свое достояніе Юму до той поры, какъ изъ богач
ки она очутилась нищею и, вѣрно по совѣту другихъ, 
начала съ нимъ тяжбу. Точно тоже было и съ Месмеромъ. 
Обобранныя, ограбленныя имъ во Франціи дѣвицы Д. по
даютъ въ 1779 г. нѳ него жадобу въ судъ. Онъ является; 
входятъ и челобитчицы, но при видѣ великаго -Мастера 
онѣ падаютъ на колѣни, простираютъ къ нему руки съ мо
льбою о прощеніи, и берутъ назадъ свою жалобу.

Такія необычайности въ самомъ ХѴШ вѣкѣ приводили 
въ изумленіе; онѣ останавливали вниманіе людей мысля
щихъ и заставляли ихъ предрекать страшныя бѣдствія для 
Франціи, если она не одумается. „Месмерскіе чаны, сом
намбулизмъ, мистицизмъ, духовидѣніа—вотъ чтб встрѣча
ешь на каждомъ шагу, писалъ маркизъ де-Люше. Дума
ютъ, что философія внесла просвѣщеніе (и могла ли это 
сдѣлать она, философія—энциклопедическая!), но знать и 
простолюдины остались сй чужды, каратели же суевѣрій 
впали въ безвѣріе и сами наточили на себя ножи. Среди 
насъ являются люди называющіе себя вдохновенными; ихъ 
слушаютъ, около пихъ толпятся для гаданій о будущемъ. 
Съ одной стороны—философы, съ другой—мечтательные 
духовидцы; большинство переполнено сомнѣніемъ11.,

Маркизъ не вѣрилъ духовидѣніямъ Сведенборга, Сен- 
Мартена и другихъ; онъ называлъ ихъ безумцами, востор- 
женниками и честилъ Каліостро, ШрёпФера, Месмера шар
латанами. Но нѣкоторыя духовныя лица яснѣе прозирали 
вещи и, за нѣсколько лѣтъ до революціи 1789, осмѣлива
лись говорить: „Іерархи церкви должны бы возвысить го
лосъ, набожныя души должны бы соединить свои моленія. 
Подобныхъ бѣдствій еще не бывало. Сатану отрицаютъ, 
его клевретамъ покровительствуютъ,—за это Господь всег
да караетъ народы. Общественныя бѣдствія, революціи,нис
проверженіе престоловъ—наказаніе, заслуженное наруше
ніемъ законовъ Божественныхъа. — „Волхвованіѳ царитъ, 
Господь и Богъ мой! волхвованіе видимо распространяет
ся; оно крѣпчаетъ въ силѣ*, говорилъ въ то же время 
аббатъ Эспри (в).

И какимъ же волхвованіямъ предался Западъ? Никакимъ 
болѣе, какъ магнетизму, до и послѣ революціи 1789 до
веденному, большею частію втайнѣ, до выспренней сте
пени, и тогда примкнувшему къ спиритизму.

(в) ІояерЬ Ві/оиагй, аѵосаі. Оеиѵге8.Т. IV р. 443—452. Рагі§, 1863.
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Спиритизмъ, какъ извѣстно, явился случайно, почти 
самъ собою. Въ Нью-Йоркскомъ штатѣ, въ домѣ неболь
шой деревеньки Гайдесвилль, духъ лжи, давно безпокоив
шій это жилье, назвавшій себя впослѣдствіи томящеюся 
душою будто-бы зарѣзаннаго разнощика Райна, съумѣдъ 
ввести въ переговоры съ собою двухъ дѣвочекъ, дочерей 
методиста Фокса. Съ тѣхъ поръ ни онъ, ни представлен
ные имъ однокашники не отставали отъ своихъ меді
умовъ, всюду странствовали съ ними и, при ихъ посредст
вѣ, разлились духовною моровою язвою по всѣмъ шта
тамъ Америки. Въ весьма короткое время разнообразные 
звуки и стуки стали слышаться въ „духовныхъ кружкахъ^: 
визгъ пилы, бушеваніе моря, шумъ дождя, звонъ колоко
ловъ, мастерская игра на всѣхъ музыкальныхъ инстру
ментахъ, пѣніе, человѣческіе голоса.... Поднялись тяжелые 
столы, заносились по комнатамъ рояли, и всевозможныя 
мебели, и люди. Заблистали никѣмъ не зажженные огни, 
а погасали зажженныя лампы и свѣчи. Начали являться 
привидѣнія или однѣ руки знакомыхъ покойниковъ, под
писывавшихъ свои имена тотчасъ узнаваемымъ почер
комъ,—началось и многое другое, превосходящее и то, 
что дѣется подъ вѣдѣніемъ Юма.

Какъ бы что ни толковали, но Америка, этотъ раздоль
ный край всѣхъ вѣроученій или вѣроуклоленій, немедлен
но Назвала спиритизмъ новою сектою, а иредавшихся ему— 
адептами. „Вѣстникъ Соединенныхъ Штатовъ^,— газета, 
какъ говорятъ, совершенно безпристрастная, даже равно
душная къ вопросу,—такъ отозвался о новомъ явленіи 
25 іюня, 1852. „И здѣсь (въ Сен-Луи), и въ большой части 
Америки происходятъ вещи, которыя пресса не можетъ 
обойти молчаніемъ. Если эти Факты дѣйствительно то, за 
что они выдаютъ себя, тогда—они провозвѣстники рево
люціи религіозной и соціальной; они—знаменіе новой 
космогонической эры. Если они скрываютъ обманъ—кто 
здѣсь обманщикъ? Зараза распространяется непостижи
мымъ образомъ, и нѣтъ никакихъ средствъ уловить ея 
причину. Какая-то галлюсинація (г) овладѣваетъ почти 
всѣмъ народонаселеніемъ. Я говорю о Феноменахъ, из
вѣстныхъ подъ именемъ духовныхъ проявленій, или явле
ній духовъ изъ того міра. Знаю, что мои слова наведутъ 
улыбку пренебреженія на уста тѣхъ, которымъ неизвѣст-' 
но все происходящее; однако это безумство, если можно

(г) По-славянски обаваніе, по-русски—навожденіе, обмороченіе.
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назвать это безуиствонъ, охватываетъ самые отмѣнные 
умы. Н и к т о  не имѣетъ права считать себя внѣ опасности. 
Число медіумовъ до того увеличилось, что ихъ считаютъ 
тысачами въ Соединенныхъ Штатахъ (въ одинъ годъ). Въ 
мнѣніи тѣхъ, которые слѣдятъ за этимп необычайными 
явленіями, ужо нѣтъ въ поминѣ словъ „суевѣріе44 и „бѣ
лая магіни. Отвергающіе же вмѣшательство духовъ при
зываютъ на помощь электричество и магнетизмъ для объ
ясненія непостижимыхъ, новивокъ; но самыя изысканныя 
теоріи не могутъ истолковать всего, что дѣлается, и до 
сихъ поръ ипотеза вмѣшательства духовъ одна, невиди
мому, разрѣшаетъ всѣ затрудненія11.

Въ ковцѣ 1852 эпидемія была ввезена нѣкоторыми аме
риканскими медіумами въ Шотландію, оттуда она прони
кла въ Ловдонъ. Съ открытіемъ навигаціи трансатланти
ческіе стольники выгрузили дарованную имъ силу въ 
Временъ. Изъ Германіи она разлилась потокомъ по Рос
сіи, Швейцаріи, Франціи, Италіи и проч. Во всѣхъ стра
нахъ тотчасъ замѣтили, что забава со столами произво
дитъ разстройство Физическое и нравственное. Дома ума
лишенныхъ переполнились. Въ Цюрихѣ, въ копцу того 
самаго 1853 года, изъ 200 помѣшанныхъ 50 были жерт
вами спиритизма. А всѣхъ ди ихъ запираютъ? — Доказа
тельствомъ противнаго служитъ житье на волѣ и на са
мопроизволѣ г. Корбе. Кромѣ того, странныя мономаніи, 
или истеро-демоно-патіи, какъ ихъ назвала современная 
наука,—чтобы многосоставнымъ словомъ отдѣлаться отъ 
такого вида душевныхъ болѣзней, который превышаетъ 
ея искусство и знаніе,—не является ли безпрестано предъ 
судами, представляя головоломныя загадки для судей, вра
чей, присяжныхъ и законовѣдовъ?

Медицинская статистика Франціи показала въ своемъ 
отчетѣ, что число 20.000 умалишенныхъ возрасло въ три 
послѣднія десятилѣтія до шестидесяти тысячъ. „Такая 
цифра, говоритъ докторъ Из...., можетъ обойтись безъ 
комментарій, и я ей вѣрю вполнѣ. Не воспользуюсь слу
чаемъ для нравоучительныхъ наставленій, но скажу про
сто, что изъ всѣхъ причинъ, увеличивающихъ случаи су
масшествія съ такою ужасною быстротою,—на первомъ 
планѣ стоятъ опыты магнетизма, стологаданія, вызыванія 
духовъ.... Я слишкомъ часто видѣлъ прискорбнѣйшіе то
му примѣры" (Кеѵие шёдісаіе, 15 Осі. 1859).

Дивныя дива производились магнетизмомъ и подобными 
ему силами еще во второй половинѣ прошлаго столѣтія,
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но они иаобличидись только въ первой четверти нашего 
вѣка изданіемъ частныхъ переписокъ и записокъ, и уже 
съ тридцатыхъ годовъ вызвали на противодѣйствіе злу 
цѣлый рядъ отважныхъ свѣтскихъ писателей, высоко и 
почетно поставленныхъ въ обществѣ и по своему поло
женію, и по дарованіямъ, и пО громадной учености. Пи
сатели эти большею частію принадлежатъ Франціи и Ита
ліи, то-есть странамъ католическимъ, вадъ вѣрованіями, 
надъ судьбами, надъ бытомъ которыхъ такъ часто висѣлъ, 
такъ часто обрывался съ своего волоска Дамокловъ мечъ, 
подъ нашими глазами, теперь, въ самую эту минуту, еще 
разъ поражающій первую гораздо горше, чѣмъ послѣд
нюю. Многіе изъ этихъ просвѣщенныхъ и  благочести
выхъ людей, до появленія спиритизма, уже ве мало го
довъ употребили на разъясненіе таинственныхъ вещей, 
учащающихся въ наше время. Они предчувствовали, что 
готовится какая-то новая космогоническая эра, по выра
женію американца, и съ тѣхъ поръ до настоящихъ дней 
не покладываютъ пера, а все тверже и все искреннѣе 
употребляютъ его на указаніе, и если возможно, на от
вращеніе бѣдъ и напастей отъ другихъ народовъ. Приве
демъ слова одного изъ нихъ мярниза-де-МирвшАя, прево
сходящаго всѣхъ своихъ одновременныхъ, но незнако
мыхъ другъ другу тружениковъ на заглохшемъ полѣ 
любви къ истинѣ и стремленій къ точному богопознавію. 
Вымолвленное тогда маркизомъ, теперь оказывается про
рочествомъ. „Намъ скажутъ ̂ писалъ онъ въ 1833 году: 
какіе пустяки! (бесѣда со столами)? (а) Нѣтъ! адѣсь дѣло 
идетъ о всѣхъ нашихъ догматахъ, о всѣхъ нашихъ фило
софіяхъ-  такъ сейчасъ произнесла наука; даже, до нѣко
торой степени дѣло идетъ и о судьбахъ общества. Да! 
безъ сомнѣнія, о всѣхъ нашихъ догматахъ, потому что 
мы можемъ сказать съ Вольтеровъ: „Не будь сатаны, не 
было бы и Спасителя"! — и съ Бейлемъ: „Докажите имъ 
это существованіе злыхъ духовъ, и увидите, какъ они бу
дутъ принуждены признать всѣ ваши догматы. Намъ 
представятъ возраженіемъ мелочность означенныхъ Фено
меновъ. Что за крохотность, чтб за ребячество! и какъ 
умаляютъ они вашъ субъектъ! Мы не узмаемъ въ немъ

(а) РпеишаЮІо^іе.—Без Езргііз еі без Іеигз гоапііезіаііопз <іі- 
ѵегзез. Мётоігез абгезэёз аих Асасіетіѳз. Отъ 1853 до 1868 вышло 
шесть большихъ томовъ, два приложенія; но образцовый трудъ 
еще не оконченъ.
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сатану Св. Писанія, того древняго сопротивника, того 
почти полубога и падшаго, того бича всего созданнаго, 
котораго одинъ истинный Богъ возмогъ побѣдить и со
крушить своимъ распятіемъ. О, конечно, иначе опоэти
зировалъ Мильтонъ архангела, парящаго надъ сіяющимъ 
адомъ, иначе сказалъ о немъ Ламартинъ:

„Его обитель тьма, и ужасъ его область.**
„И конечно, еслибы намъ предлежала поэзія, мы то же 

прибѣгли бы и къ великимъ изображеніямъ и въ блестя
щимъ краскамъ; но мы теперь—скромный историкъ, добро
совѣстно описывающій то, что ему показываютъ. И мы 
согласны: что ему показываютъ, по наружности, кажется 
мелочно, достойно пренебреженія, иногда даже посмѣшища. 
Но кто же когда и говорилъ вамъ, что великое начало 
всякаго неустройства находится тамъ собственной своей 
особой, и что въ его многочисленной рати нѣтъ легіоновъ 
всякаго разряда? Будьте увѣрены и въ томъ, что эти не 
именитые клевреты, эти легкіе отряды великаго полчища 
зла -  не самыя ничтожныя сиды страшнаго властелина.Уже 
можно убѣдиться въ томъ, что за ихъ шутками скрывает
ся задній планъ. Посмотрите хоть на Америку. За галь
ваническими сотрясеніями наступили проповѣди, затѣмъ 
вѣроученія, затѣмъ составилось множество мистическихъ 
обществъ, и клубовъ цѣлыми сотнями, затѣмъ — необуз
данный соціализмъ, затѣмъ -яростное нападеніе на всѣ за
коны религіозные и политическіе, и хотя у насъ покамѣстъ 
еще разгуливаютъ только „столики и шляпы,“ кто знаетъ, 
не увидимъ ли мы чрезъ нѣсколько лѣтъ груды развалинъ: 
послѣдствія ихъ посѣщенія. (Замѣтьте это читатели 1871 
года). Матеріализмъ будетъ побѣжденъ, но, Боже, какою — 
можетъ-быть — цѣною! И это-то заставляетъ насъ рас
крывать предъ вами истину. Да, мы приведены въ ужасъ, 
и знаете ли, господа (г), что всего болѣе ужасаетъ меня 
въ эту минуту? Это—довѣрчивость и квіетизмъ Франціи. 
Всякій разъ какъ Франція заиграетъ съ неизвѣстнымъ, 
положитесь вполнѣ на то, что это неизвѣстное — бичъ и 
пагуба. П чѣмъ-чѣмъ не играла она въ продолженіе этихъ

(г) Академикѣ Имъ послалъ Маркизъ свои записки, а публика 
раскупила въ одинъ годъ четыре ихъ изданія. Доказательство, что 
чувствуется потребность и въ такихъ книгахъ, а не въ одной 
Ренановой: Жизнь Іисуса, о двѣнадцатомъ изданіи которой, въ 
нѣсколько лѣтъ, иавѣщалъ какой-то нашъ журналъ, съ замѣча
ніемъ: «видно чувствуется потребность.*>
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ста дѣтъ?! Не быда ли она, во все это время, вертопраш- 
ной пассажиркой, танцующей по падубѣ парахода, нимало 
не заботясь о внутренней работѣ машинъ высокаго и 
страшнаго давленія, рокочущихъ въ нѣдрахъ карабля? 
Франція, лдиручшѳ сказать, весь міръ,— мы это знаемъ,— 
шутитъ этими вещами, и наши понятія конечно не могутъ 
быть поняты тѣми, кто не имѣетъ къ нимъ ключа. Что 
можетъ быть невиннѣе какъ заставлять вертѣться, застав
лять отгадывать столы? Оно такъ; оно невинно, особен
но для тѣхъ, которые видятъ въ этомъ самое простое явле
ніе, но дайте срокъ! Размножатся ваши враги, внѣдрятся 
во всѣ ваши города, и вы увидите! Впрочемъ съ христіан
ской точки зрѣнія неопровержимо, что гадательные столы, 
такъ вѣрно помѣщенные Тертулліаномъ (Ароі. 28) въ раз
рядъ дѣйствій магіи (шепва сііѵіпаіогіа) (д), и вызываніе 
усопшихъ, образующее, такъ сказать, почву нынѣшней 
таинственной эпидеміи, составляютъ именно двоякую мер
зость, разгромленную во Второзаконіи. Нужно ли напом
нить вамъ это изреченіе? (Здѣсь вкратцѣ приведенъ текстъ 
указанный и Филаретомъ.) И всегда Библія повторяетъ 
тѣ же самыя угрозы, за которыми слѣдуютъ одинаковыя 
наказанія, давая видѣть, что отъ превращенія или отъ боль
шаго распространенія подобныхъ дѣлъ всегда зависитъ

(д) Не менѣе ясенъ и Амміанъ Марцеллинъ (гл. XXIX п. 2); 
по его сказанію, приведенные на судъ обвиненные въ магіи. 
Патрицій и Иларій защищались такъ: «Иларій говорилъ первый, 
Мы сдѣлали, сказалъ онъ, изъ кусковъ лавроваго дерева, въ 
подражаніе Дельфійскому треножнику, находящійся предъ вами 
столикъ (тепзиіаш). Потомъ, посвятивъ его по обряду,.... мы 
прибѣгли къ нему.... мы постановили его посрединѣ дома и ра
чительно возложили на него круглый тазъ, сдѣланный изъ раз
личныхъ металловъ. Тогда, одинъ человѣкъ, обличенный въ льня
ную одежду, произнесъ предписанную заклинат. пѣснь и принесъ 
жертву Богу прорицанія, потомъ онъ сталъ держать надъ тазомъ по
вѣшенное на тончайшей льняной нити кольцо, посвященное таин
ственными обрядами. Это кольцо поперемѣнно, но не безпорядочно 
ударяетъ на равныя вырѣзанныя (на таэу) буквы, и останавли
вается на каждой. Такимъ образомъ оно составляетъ совершен
но правильные стихи, и эти стихи служатъ отвѣтомъ на задан
ные вопросы. Мы спрашивали однажды, кто будетъ преемни
комъ царствовавшаго императора;... кольцо выбило два слога: 
Ѳео.... Мы не продолжали далѣе, считая себя достаточно увѣ
домленными, что то будетъ Ѳеодоръ. Событіе опровергло впо
слѣдствіи магиковъ, но не предсказаніе; ибо его преемникомъ 
былъ Ѳеодосій.
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возвышеніе или упадокъ народовъ. „Духъ ясно говоритъ, 
сказано ап. Павломъ (1 Тим. IV, 1.), что въ послѣднія време
на отступятъ нѣкоторые отъ вѣры, внимая духамъ оболь
стителямъ и ученіямъ бѣсовскимъ.“ Тоже говоритъ свя
той Богословъ Іоаннъ въ Апокалипсисѣ о Нечистой силѣ 
и о земныхъ ея медіумахъ, образующихъ невидимый Ва
вилонъ: „Волшебствомъ твоимъ приведены въ заблужденіе 
всѣ народы а Вотъ почему мы трепещемъ, и если вы от
несете въ нашей простотѣ треаетъ, наведенный такими 
старыми текстами, нашъ отвѣтъ тотъ, что во всѣ времена 
у всѣхъ народовъ земнаго шара, тѣ же послѣдствія всегда 
производились тѣми же причинами. Однимъ словомъ, на 
сцену міра вновь появляется идолопоклонство, и оно по
является съ своими богами. Слѣдовательно возстаетъ но- 
вая борьба между двумя силами раздѣляющими міръ. Силы 
эти, безъ всякаго сомнѣнія, не равны, ибо одна изъ нихъ 
Богъ, а другая тварь, но эти силы временно противо
борствуютъ одна другой, и преуспѣяніе одной или другой 
изъ нихъ постоянно, въ обратномъ смыслѣ, вліяетъ на 
судьбу земли. И если вы не понимаете этой борьбы ме
жду двумя властями, столь различными по естеству, не
доумѣніе можно разрѣшить однимъ словомъ: настоящая 
борьба происходитъ въ душѣ человѣка. Каждая изъ этихъ 
силъ и зазываетъ и привлекаетъ его. Онъ свободенъ; но 
если онъ изберетъ заблужденіе, Истина, никогда впро
чемъ не побѣждаемая, наказываетъ его своимъ удале
ніемъ, предоставляя отмстить за себя силѣ предпочтенной. 
Повторю еще разъ: посмотрите, какъ она дѣйствуетъ въ 
Америкѣ. Оттуда намъ говоритъ ужъ не теорія, а оче
видность. Вникните по крайней мѣрѣ въ то, что если по
водъ казался пустяшенъ, то послѣдстія его вышли колос
сальныя. Какъ же не трепетать намъ при появленіи та
кихъ же пустяковъ!

„Былъ ли онъ прорекъ, тотъ, чья возвышенная и благо
родная душа на дняхъ отлетѣла отъ насъ (ж), оставивъ 
по себѣ столько сожалѣній? Былъ ли онъ вдохновленъ, 
когда—при видѣ быстраго развитія того, что онъ назы
валъ термометромъ генія зла,— онъ восклицалъ (Пис. 1. стр. 
64): Кто поживетъ, тотъ увидитъ, и видящіе ужаснутся. 
Предыдущія революціи были только острасткою....Прибли
жающаяся катастрофа назовется въ исторіи катастрофою

(ж) Графъ Доноао Кортѳсъ, превосходнѣйшій христіанскій фи
лософъ и государственный человѣкъ въ Испаніи.
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□о превосходству; личцости еще морутъ спастись, пото
му что ддд пихъ спасещр всегда воздожро, по рбщрр^І?0 
погибаетъ.“ Что бы сказавъ онъ ■реперѣ, когда язычертво 
и его боги вселились въ старый и новрй свфур? ^здо^е* 
стро, конечно, неизвѣстное, потому ч^о оно все еще ре
извѣстно, но язычество уб^аж^е^ое, нрри^де^іое, бда^ден- 
ствущщее. Грач>ъ де-Мэстръ раздѣлялъ тѣ же опасенія, но 
вмѣстѣ одъ провидѣлъ возрожденіе всей ^вропы и релр- 
чествевное единство, близящееся болыпррщ шагарр. И 
мы вѣримъ этому; но послѣ накихт» испытаній, р ра 
много-ди лѣтъ?—Это извѣстно одному Богу.а

Мы хотѣли заключить здѣсь наше предостереженіе, 
вогда наръ представилась мысль, что „Вѣрная Замѣтка," 
не бывъ ни монографіей, ни историческимъ обзороръ, не 
можетъ однаро — по совѣсти — опираться на отзывы, до
стойные всяваго почтенія, но помѣченное больщещ пастію 
одниръ 1853 годомъ. Тутъ мы вспомнили про рѣрводьро 
выписовъ изъ ряда статей, напечатанныхъ вь Отечествен
ныхъ Записвахъ 1868 года подъ заглавіемъ: Американскія 
секты. Это извлеченія изъ трудовъ Дивсора по этой части, 
пополненныя и объясненныя г. сотрудникомъ ознрченраго 
журнала-

Диксонъ описываетъ митингъ Спиритовъ въ 1866 роду, 
въ Провиденсѣ, въ Род-Айдендсврръ штатѣ.

„Городъ этотъ пользуется исключительной славой даге- 
ря еретиковъ и реформаторовъ. Восемнадцать штатовъ и 
территорій имѣли уполномоченыхъ представитедрй одъ 
тысячей спиритовъ оставшихся дома; больше прловиры 
депутатовъ были лэди. Спокойные наблюдатели со сторо
ны были особенно поражены, дивимъ и сосредоточенномъ 
выраженіемъ лицъ этихъ восторженныхъ энтузіастовъ. 
Ихъ глаза какъ-то неестественно блистали, ихъ лица 
были какъ-то неестественно блѣдны, ф^вогіе изъ нихъ 
накладывали другъ на друга руки. Почти всѣ мужчрны 
имѣли длинные волосы; почтр всѣ женщины были корот
ко обстрижены. Нѣкоторые изъ депутатовъ выразили 
притязаніе на то, что они могли творить чудеса, одни 
имѣли даръ языковъ, другіе пророческія предвидѣнія, 
третьи лѣченіе болѣзней. Почти всѣ адепты признаютъ 
за собою власть излѣчивать болѣзни наложеніемъ рукъ. 
Кромѣ живыхъ чудодѣевъ, зала митинга была наполнена 
незримыми свидѣтелями. Сами спириты видѣли и объяв
ляли, что духи витали по комнатѣ, ангелы стояли на по
рогѣ. (Это правдиво объявлено). А. К. Джосслѳнъ, одинъ

8ЧАСТЬ II .
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изъ главъ спиритизма, привѣтствовалъ прибытіе гостей 
слѣдующими словами: „Сегодня собрались спиритистыСоед. 
Штат.—великіе еретики, и въ качествѣ такихъ еретиковъ, 
привѣтствуютъ васъ спиритистыПровиденса,зная,что вы— 
невѣрные въ отношеніи тѣхъ старыхъ ересей, которыя бы
ли скорѣе проклятіемъ, чѣмъ благословеніемъ для всего 
человѣчества01 (Здѣсь ересь, кажется, обозначаетъ христі
анскую религію). На атомъ конгрессѣ мистеръ Перри 
объявилъ: „Какъ спиритистъ, я отвергаю, чтобы мы при
знавали чтб-либо за святое, и протестую противъ всякой 
резолюціи, въ которой будетъ стоять слово: святой*. По
жираемая дѣятельностію послѣ восьмилѣтнихъ трудовъ 
въ пользу дѣла спиритизма, мистриссъ Сузи Гетчинсонъ 
воскликнула между прочимъ: „Если есть хотя одинъ че
ловѣкъ на свѣтѣ, который долженъ идти въ адъ, то я 
желаю идти съ нимъ, и если есть дѣло въ этой подзем
ной странѣ, то я готова идт/і туда и помочь Творцу въ 
его дѣлѣ00 (О. 3. авг). Ясно, что здѣсь спутаны двѣ лич
ности, или явно дано предпочтеніе не Творцу, а твари. 
На атомъ митингѣ приняты три резолюціи:

1) Сопротивляться ученію воскресныхъ школъ (б) и за
мѣнить ихъ своими собственными прогрессивными ли
цеями.

2) Издать цѣлый рядъ книгъ о спиритизмѣ.
3) За равный трудъ мужчинѣ и женщинѣ давать рав

ное вознагражденіе и доставить работающимъ милліонамъ 
средства, время и случай для воспитанія, образованія и 
удовольствія.

„У спиритовъ уже существуютъ свои прогрессивные 
лицеи, Ъвои катехизисы, свои газеты, свои пророки и 
пророчицы, свои празднества, пикники, митинги, однимъ 
словомъ они отличаются организаціей нашихъ самыхъ 
дѣятельныхъ обществъ00.

Несмотря на такую всеобъемлющую „организацію00, г. 
русскій рецензентъ книгъ Диксона находитъ, что „спи
риты гораздо болѣе забавляются толками объ оппозиціи 
духовенству и разговорами съ духами, чѣмъ практиче
скою стороною жизни. Понятны требованія молодыхъ спи
ритовъ перейти отъ слова къ дѣлу* (ІЪісІ). „Впрочемъ, стс-

(б) Въ воскресныхъ школахъ по большей пасти молодыя аме
риканки изъ лучшихъ Фамилій добровольно и съ набожнымъ

Рвеніемъ преподаютъ дѣтямъ и * взрослымъ Катехизисъ и Св. 
[сторію.
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итъ явиться въ ихъ средѣ дѣйствительно умному и энер
гическому человѣку, который бы своимъ личнымъ вліянія- 
емъ увлекъ за собою большинство медіумовъ къ данно
му практическому вопросу, и спиритизмъ можетъ разомъ 
получить политическое или соціальное значеніе, котораго 
онъ пока не имѣетъ. Мормоны въ какіе-нибудь тридцать 
шесть лѣтъ доросли до нѣсколькихъ сотенъ тысячъ; при
влекательность ихъ строя для нисшихъ классовъ такъ ве
лика* организація такъ сильна;—эта сила, постоянно расту
щая, постоянно вооруженная, хранитъ въ себѣ зародышъ 
Фанатизма, который двигалъ поклонниками Магомета (сущая 
правда)., и прямо заявляетъ свои притязанія на владѣніе 
землею^. „Какъ мормонизмъ высказалъ присграстіе къ 
нисшему классу общества, избирая только изъ него сво
ихъ послѣдователей, такъ спиритизмъ заявилъ съ перва
го своего появленія тенденціи болѣе аристократическія, 
вращаясь въ средѣ людей достаточныхъ, умѣющихъ чи
тать и писать (О. 3. іюль), (в)

Далѣе сотрудникъ О. 3., съ толикою любовію слѣдив
шій по ересямъ за прогрессивнымъ развитіемъ человѣ
ческаго рода вкупѣ, досадуетъ на то, что „для вѣрую
щаго спиритиста наука со своими требованіями не су
ществуетъ, что спиргітисты враждебны въ наукѣ по са
мымъ пріемамъ своего культа, что вотще великіе ученые 
и мыслители XVI и XVII столѣтій положили основаніе 
новому міросозерцанію, преобладанію научнаго мышленія 
надъ Фантастическимъ и рутиннымъ во всѣхъ сферахъ 
мысли и жизнии и т. д. Раздосадованный непочтеніемъ аме
риканскихъ спиритовъ къ наукѣ, г. сотрудникъ совѣ
туетъ имъ „создать себѣ дѣло, воспринять въ себя одинъ 
изъ живыхъ вопросовъ и, для облегченія задачи указы
ваетъ имъ на женскій вопросъ, который, по словамъ

тіі(в) И сь лихвою! ибо «половина членовъ Конгресса и Зако
нодательныхъ Собраній Соед. Штат., половина ученыхъ в лите
раторовъ Америки—спиритисты» (О. 3. авг.). Н евол ьн о  припо
минается трагедіи Фаустъ—Гете. Тамъ —Мефистофель является въ 
обравЬ пудели и выходить иэъ эа печки; здѣсь—онъ помѣщается 
въ столахъ и вылѣзаетъ изъ нихъ, чтобы тѣмъ же тривіальнымъ 
собесѣдникомъ сопутствовать своимъ адептамъ по народнымъ гуль
бищамъ. по питейнымъ погребкамъ, въ вертепы колдуній, на иг
рища Броккена и сдѣлать ихъ и ихь подчиненныхъ орудіями 
убійствъ брата, матери, дитяти и пр. Нельзя не сказать съ Мер- 
виллемъ, что, если поводъ кажется и пустяшенъ, то такія послѣд
ствія, хоть для всякой частной жизни, выходятъ колоссальныя.

8*
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его, принадлежитъ къ самымъ жгучимъ и затруднитель
номъ Дл& й&іпеТо ЙреМени (ІЪіб).

А что же ДѣЛййТъ этй милліоны „рентьеровъ и рентье- 
рЬКЪ, сіѣЬо принимающихъ и слѣдующихъ ученію 
мерТвеЦовъ**?.... МерТйеЦЬі-у читали совсѣмъ не малому 
насТИНИли' сНёйхъ воспитанниковъ и воспитанницъ съ 
„неестёсТвенйо бДестйщики глазами, съ неестественно 
бЛѣДЬъімй ЛиПаМИ". ПерейтеМъ по указаніямъ гг. Диксона 
й сбТруДНИКа О. 3. все ими добытое и чрезъ нихъ вяе- 
сейНбё въ сЬкровйщницу человѣческаго рода.

I. Ойй ббЛНДаіоТъ способами вызывать откроНевіе при 
посреДСтйѣ изНѢсТйЬкхъ имъ манипуляцій.

II. ДуХоКИЬій міръ Сведенборга даже со всѣми ЧасТно-
стямй зёмнЬЯ обстановки отразился у Шэнеровъ (писатель 
гДѢ-то і&р&кТёрйёуеТЪ йхъ „культъ** аскетичесиййи стрем- 
леПійМИ) й у сЪйритйётОвъ; Только здѣсь наоборотъ про
тивъ ІфёД&дУйдаго: Тейейіе иДеи было отъ монархизма къ 
демократизму. /

III. Въ Другихъ сектахъ „мистическое сближеніе поіювъ 
веЛо ИНоТДакъ йувствейНоМу.Уйейіе свободной любви Имѣетъ 
въ средѣ спирйТисТовъ самое обширное распространеніе*1.

Въ приведённомъ Диксономъ свидѣтельствѣ КарпеНтера 
сказано: „'деЬять-деСйтьіхъ медіуМовъ, мнѣ извѣстныхъ, были 
йлй НЬ рНЗИОДѣ ИЛи жйЛи по выборному сроДсТву, или 
искаЛй Такого Человѣка.*1 Нашъ соотечественникъ даетъ 
эТоМу Поясненій: „Такъ какъ религіозное возбужденіе есть 
сильнѣйшее, то оно іеТко вызываетъ и другія стороны 
Жйзнй чунсТвЪ.“

IV. Фактическаго распространенія свободной любви, го- 
вбритЪ г. сбтрУДНЙКъ, мЬі не имѣемъ права отрицать, но 
рёДйТіоЗИТДй пріёмѣ ДЛя перестройки половыхъ отношеній 
заключаетъ въ себѣ существенное противорѣчіе. И здѣсь 
личность не выбираетъ, а подчиняется авторитету иеді- 
умовъ, этихъ первосвященниковъ спиритизма. ИзЪ этого 
проистекаетъ, что •„исторически ученики. Мертвецевъ ни
какъ не сКуйсатъ ДЛИ проведенія принципа личйой свободы 
въ КЬкбЙ бьі То Нй оьйго ея области.*1

Д б І Й б  Де'вяЪЬ-десДТыхъ Проводятъ этотъ „принципъ11 
Фактически, по свидѣтельству Карпентера, п о , словамъ 
Диксона и по вашимъ собственнымъ. А что значительнѣе: 
Фактъ, иди исторія о немъ?

V. Итакъ—„въ принципѣ спиритизма лежитъ не право 
свободной любви, а оппозиція семейной связи** (съ роди
телями, съ дѣтьми, съ мужьями или женами, какъ увиДймъ
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ниже); „во имя другой—религіозной связи признаніе закон
наго семёйНаго союза нисшею связью сравІЙйѣДьно съ 
союзовъ, сближающимъ лицъ, одновременно я совмѣстно 
входящихъ въ союзъ съ духами.“

По этому рецепту поступилъ и г. Корбе съ женою капи
тана.

VI. „Въ половомъ союзѣ юридическая точка зрѣнія имѣ
ла въ виду только дѣтей; въ теоріи свободной любви рож
деніе дѣтей признано второстепеннымъ пунктомъ, такъ 
какъ сближеніе личностей (половъ) — есть элементѣ Нрав
ственный, рожденіе же дѣтей —Физіологическій".

Г. сотрудникъ поясняетъ VI пунктъ: „Два лица разна
го пола сближаются, потому что чувствуютъ нравствен
ную или умственную симпатію, Физіологическое предпо
чтеніе. Цѣль сближенія доставить себѣ и любимой особъ 
нравственное, умственное или чувственное наслажденіе. И
мотивъ и цѣль совершенно личны....Но — исходъ процесса
есть ребенокъ..... и его существованіе есть Фактъ, отно
сящійся до общества, къ которому онъ принадлежитъ. 
(Какъ бы выдумали! а не отцу съ матерью.) Его питаніе, 
воспитаніе и направленіе не могутъ быть индифферентны 
для общества (индифферентизмъ обязателенъ только для 
отца съ матерью).—И вотъ, общество, вступаясь за свои 
интересы, прежде всего не можетъ найти простѣйшаго 
исхода, какъ—заставить старшее поколѣніе (отца и мать) 
кормить и воспитать младшее."

Смотрите-ка, какую уловку изобрѣло не могущее оста
ваться индифферентнымъ общество!

„Обществу нѣтъ дѣла, чтб васъ соединяетъ или раздѣ
ляетъ: для него важно, чтобы ребенокъ, раждающійся отъ 
женщины, имѣлъ законнаго, религіею освященнаго и об
щественнымъ мнѣніемъ признаннаго отца. Всѣ невзгоды 
этихъ воззрѣній обратились (отгадайте на кого?) — пре
имущественно на женщинъ. ..Имъ дозволялось лишь — (от
гадайте—что?)—лицемѣріе. Революціонеры семьи и брака 
вступили (отгадайте—куда?)—въ ряды соціалистическихъ 
мыслителей. Какъ построить общество на началахъ, ме
жду которыми свободная любовь занимала бы одно изъ 
важнѣйшихъ мѣстъ?

VII пунктъ, не собственно внушенный спиритамъ, но вы
работанный на ихъ принципахъ, вѣроятно „соціалисти
ческими мыслителями, революціонерами семьи и брака": 
„Личная свобода, чтобы быть раціональнымъ началомъ 
сближенія личностей (разныхъ половъ), требуетъ возмож-
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но-свобощіаго критическаго отношенія личностей ко всему, 
лишь с{|ОДЙво связанному съ ихъ личностями. Чтобы' 
оцѣнить {дои влеченія, выбрать раціонально, мужчина и 
женщина должны взять въ соображеніе степень своего 
взаимнаго Физіологическаго, умственнаго и нравственнаго 
влеченія, устраняя мотивы: а) экономическіе, б) родовые, 
в) національные, г) религіозные, какъ не касающіеся до 
личнаго выбора и не имѣющіе права его обусловливать^.

Это, видите, все случайности: вѣра, родина,семья и проч.
VIII „Другія секты, по примѣру Ирвингіанъ и Сведен 

доргіанъ, выдаютъ, что онѣ составляютъ церковь, не от
дѣлившуюся отъ ортодоксальной христіанской, а только 
пополняемую новыми откровеніями.—Спириты же прямо 
провозглашаютъ отмѣну всѣхъ прежнихъ вѣрованій. Съ 
самаго начала своего появленія они стали въ отрицатель
ное отношеніе къ христіанскимъ сектамъ. Французскіе 
спириты школы Алланъ-Кардека не признаютъ ни перво
роднаго грѣха, ни искуиленія, ни единосущія Христа съ 
Богомъ, ни воскресенія плоти при послѣднемъ судѣ,ни вѣч
ности мукъ ада; они проповѣдуютъ послѣдовательныя во
площенія духовъ длл совершенствованія и блаженства. 
Веселіе—догматъ всѣхъ этихъ сектъ: они не оплакиваютъ 
минувшаго (И къ чему? Нѣтъ первороднаго грѣха и нѣтъ 
отраженія горькихъ его послѣдствій на судьбѣ каждаго 
изъ насъ); не стремятся къ страшному будущемусс (къ 
страшному никто во первыхъ не стремится, а во вторыхъ 
и нѣтъ ничего страшнаго: адъ выбылъ изъ Божьей все
ленной,—для живыхъ людей настала полная райская эпоха 
неотвѣтственности и личйой свободы; за гробомъ-же ду
хи занимаются науками, охотою, продажею и покуикою 
имѣній, вещей, домовъ;—они поютъ, танцуютъ, волокит- 
ничаютъ, играютъ въ карты: Іоиі сошше сЬе/. поиа), „но 
живутъ въ самомъ царствѣ блаженстваІС. (свободная лю
бовь, критичестал мысль ко всему окружающему и пред
шествующему, раціональныя Физіологическія влеченія съ 
устраненіемъ всѣхъ постороннихъ мотивовъ — это ли не 
раздолье, не блаженство?)

Довольно! Читатель видитъ, что сииритизмъ есть отри 
цаніе положитедьпой религіи, нравственности, семейства, 
общества. Что это: прогрессъ, или постыдное движеніе къ 
варварству и дикости?

Е. Л.
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ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫЯ РЕЗОЛЮЦІИ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО
ФИЛАРЕТА.

1. Резолюція отъ 21 генв. 1818: „Представленная мнѣ 
записка обвиняетъ священника (сельскаго) Кунаева ьъ 
томъ, что младенецъ Анна, умершая 1 ноября, похороне
на не прежде, какъ 6 дня, чтб естественно должно было 
быть соединено съ сильнымъ поврежденіемъ тѣла, и съ 
неудобствами, и особенно могло быть вредно въ такое 
время, когда дѣйствуетъ эпидемическая болѣзнь; и еще 
въ томъ, что по причинѣ откладыванія священникомъ 
скоплено было на одинъ 6 день четыре тѣла умершихъ, 
чтб могло быть затруднительно для семействъ, и видомъ 
многихъ мертвыхъ могло имѣть вредное вліяпіе на на
родъ умноженіемъ страха эпидеміи. Священникъ неимѣ
ніемъ гробовъ и прочаго оправдывается бездоказательно, 
и невѣроятно, чтобы въ четыре или пять дней не на
шли гроба для младенца. Притомъ священникъ самъ по
казываетъ, что младенецъ принесенъ былъ въ церковь, 
конечно уже во гробѣ, четвертаго дня; и несмотря на 
сіе, принесеннаго ьъ церковь на четвертый день послѣ 
смерти младенца, священникъ продержалъ ещб въ цер
кви около двухъ сутокъ. За сію недѣятельность и лѣность 
по должности, сугубо виновную по времени болѣзненно
му, послать священника на двѣ недѣли въ Берлюковскую 
пустынь для молитвы къ очищенію грѣха небреженія въ 
служеніи церковномъ.44

2. Резолюція отъ августа 9-го 1846 года: „I) Каьъ діа
конъ (а) проситъ вразумленія: то консисторіи велѣть про
читать ему законы о повиновеніи начальству и противъ 
неповинующихся, и вразумить его, что онъ въ причтѣ не 
начальникъ, и подчиненный, и потому ни самъ ничего не 
долженъ дѣлать безъ благословенія священника, ни дру
гимъ не можетъ возбранять дѣйствія, правиламъ церков
нымъ не противнаго и священикомъ позволеннаго. 2) По
елику же діаконъ, не допустивъ до служенія (всенощной) 
протодіакона, приглашеннаго прихожанами и допускаема
го священникомъ, оказалъ священнику неповиновеніе, а

(а) Знаменской что въ Ямской Пересдавской слободѣ, діаконъ 
И. П. (сконч. 1848 г.).
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пригласившимъ и приглашенному причинилъ огорченіе; 
■ непредвареніемъ усиливается оправдать себя неоснова
тельно, потому что ранѣе зналъ о приглашеніи протодіа
кона отъ мѣщанина, какъ самъ показываетъ: то въ очи
щеніе грѣха неповиновенія и дабы ненаказанностію не 
подать другимъ повода въ неповиновенію, велѣть ему въ 
Архангельскомъ соборѣ во время вечерни положить сто 
поклоновъ. 3) Извѣты діакона на протодіакона, какъ въ 
семъ дѣлѣ посторонніе и встрѣчвые, оставить безъ вни
манія, вразумивъ діакона, что если протодіаконъ сдѣлалъ 
что неприличное и оскорбительное, то сіе не давало 
права діакону выходить изъ повиновенія у священника, 
а надлежало ему, исполнивъ долгъ повиновенія съ своей 
стороны, донести на неприличные или- оскорбительные 
поступки другаго. 4) Мѣстному священнику для предосто
рожности подтвердить, чтобы во святой олтарь съ тростью 
никто допускаемъ не былъ.и

3. На донесеніе священника о пожертвованіи колокола 
(въ 207 п. 39 ф.), владыка написалъ (4 авг. 1831): „При
нять съ благодарностію и моленіемъ о благодѣющемъ во 
святѣй церкви." Для встрѣчи колокола, священникъ от
правился изъ села въ ближайшій городъ, съ крестнымъ 
ходомъ, и тамъ совершилъ водосвятный молебенъ. Узнавъ 
о томъ, высокопр. Филаретъ далъ строгую резолюцію (10 
сент.): „Священникъ виновенъ въ слѣдующемъ: 1) свое
вольно учредилъ нрестпый ходъ; 2) совершилъ крестный 
ходъ и молебствіе внѣ предѣловъ своего прихода; 3) съ 
крестнымъ ходомъ и съ иконами (встрѣчалъ) колоколъ 
невѣжественно и суевѣрно. Посему послать его на семь 
дней въ Покровскій монастырь со священнослужевіемъ, 
для наставленія поступать во ввѣренномъ ему служевіи 
съ евангельскимъ о церковнымъ разумѣніемъ совершае
мыхъ дѣлъ, и не преступать предѣловъ, положенныхъ ему 
церковными правилами."

4. Помѣщикъ N не'пожелалъ имѣть въ своей вотчинѣ 
дьячка С. Г-ва, какъ нерадиваго къ храму Божію и ве
дущаго себя непристойно; онъ отказалъ дьячку въ долж
ности, о чемъ письменно увѣдомилъ благочиннаго, а сей 
довелъ до свѣдѣнія митрополита. Вотъ резолюція его вы
сокопреосвященства отъ 4-го іюля 4849 года: „4) Хотя г. 
помѣщикъ о объявляемомъ имъ непристойномъ поведеніи 
дьячка Сергѣя Гаврилова никакихъ доказательствъ не 
представляетъ; дьячекъ же, по вѣдомости за прошедшій 
годъ, и нынѣ, состоящимъ въ должности благочиннаго
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въ поведеніи одобряется, и потому при строгомъ разсмо
трѣніи не было бы несправедливо оставить сіе объявле
ніе безъ дѣйствія: однако, во вниманіе къ отзыву г. по
мѣщика, поведеніе дьячка изслѣдовать законнымъ поряд
комъ. 2) Къ г. губернскому предводителю дворянства 
отнестись отъ меня, и просить, дабы благоводено было, 
для соблюденія мирныхъ отношеній и законнаго порядка, 
изъяснить г. помѣщику, что отрѣшить дьячка отъ мѣста, 
есть ли того потребуетъ правосудіе, есть обязанность 
епархіальнаго начальства, а не прихожанъ; что по зако
ну никто не наказывается безъ суда, а отрѣшеніе дьячка 
отъ мѣста, и чрезъ то разрушеніе его благосостоянія, 
есть немаловажное наказаніе, и потому нѳ* должно со
стояться безъ суда; и что посему надлежитъ г. помѣщи
ку не лишать дьячка Гаврилова принадлежащаго ему по 
закону, доколѣ не совершится надъ нимъ правосудіе по 
церковнымъ правиламъ и законамъ.“

Другая резол. отъ 3 дек.: ..Дьячка виновнымъ не почи
тать: потому что отъ г. помѣщика доказательствъ виновно
сти его йе представлено; и прочими (благочиннымъ и мѣ
стнымъ священникомъ) онъ оправданъ. Посему нѣтъ осно
ванія къ сужденію объ отрѣшеніи его отъ мѣста.а

5. Села Назарьева пономарь Иванъ Еѳимовъ отлучился 
въ Троицкую Сергіеву лавру, для поклоненія св. мощамъ 
преп. Сергія, съ позволенія мѣстнаго священника; но от
туда самовольно отправился въ г. Ростовъ, для’ поклоне
нія святителю Димитрію, и здѣсь, за неимѣніемъ узако
неннаго вида, вмѣстѣ съ дочерью, взятъ былъ полиціею и 
препровожденъ на мѣсто жительства. Консисторія поло
жила наказать его за самовольную отлучку въ другую 
епархію, а мѣстному священнику за то, что отпустилъ его 
въ Лавру безъ вѣдома благочиннаго, внушить, чтобы 
впредь былъ осторожнѣе; малодѣтную дочь пономаря не 
подвергать огвѣтственности. Но владыка далъ такую ре
золюцію отъ 21 дек. 1848: „Нечего гнѣваться за то, что 
молились Вогу. Богъ проститъ всѣхъ. И въ послужный 
списокъ сего дѣла не вноситьи.

6. „Искушеніе и соблазны могутъ встрѣтить человѣка 
и на благовидномъ пути, когда онъ идетъ безъ осторож
ности законной*. (Изъ резолюціи данной въ іюнѣ 1831 г.).

7. „Не очень хорошо было бы жаловаться на то, что 
поступокъ неблагоразсудный названъ небдагоразсуднымъ. 
Надобно поступать разсудительно, чтобы не стыдно было 
жаловаться на укоризны** (Изъ резол* отъ 12 генв* 1845)*
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8. „Иногда неумный учитъ умнаго быть умнѣе*. (Изъ 
рез. отъ 23 апр. 1852).

9. „По закону духовному, грѣшникъ признающій вину 
и кающійся можетъ получить прощеніе, а усиливающійся 
прикрыть грѣхи ложными оправданіями обнаруживаетъ 
сугубую нравственную болѣзнь, и требуетъ усиленнаго 
врачеванія* (Резол. отъ іюля 13-го 1846).

10. Клинскаго округа, села Ново-Щапова пономарь В. 
К—въ имѣлъ искреннее желаніе поступить въ монастырь, 
съ благословенія своей родительницы. Но высокопреосвя
щенный, резолюціею отъ 19 сент. 1849 г., предписалъ: 
„Указать просителю на примѣръ преподобнаго Сергія, ко
торый успокоилъ родителей до ѵ ихъ кончины, и потомъ 
послѣдовалъ своему призванію къ монашескому житію*.

11. Крестьянинъ, имѣющій жену, просился въ пустынь. 
Владыка отказалъ ему, замѣтивъ (нояб. 9 го 1851): „Апо
столъ пишетъ: привязался ли еси женѣ, не ищи разрѣ
шенія*.

12. „Священникъ во время чтенія Евангелія сошелъ съ 
горняго м'^ста и говорилъ діакону: не то читаешь; гово
рилъ такъ громко, что слышали предстоящіе въ церкви. 
Въ семъ случаѣ священникъ нарушилъ чинъ богослуже
нія, и не правъ, и въ томъ случаѣ, есть ли евангельское 
чтеніе избрано было погрѣшительно; ибо все же читалось 
святое Евангеліе, а поступокъ священника производилъ за
мѣшательство и соблазнъ01. (Изъ резол. отъ 20 генв. 1845).

13. „Діаконъ жалуется на удержаніе доходовъ, и въ 
числѣ прочихъ случаевъ, въ 6 пунктѣ на то, что священ
никъ не предоставилъ ему читать правило для причаст
никовъ. Очевидно, что и въ семъ діаконъ имѣетъ въ виду 
доходъ за чтеніе правила причастникамъ. Но какъ прави
ло церковное осуждаетъ тѣхъ, которые просятъ денегъ 
за святое причастіе, а надлежитъ служителямъ олтаря без
мездно споспѣшествовать освященію народа симъ Таинст
вомъ: то діакона послать въ Саввинъ монастырь на недѣ
лю, для наученія не искать корысти, правилами заирещен 
ной*. (Резолюція отъ 18 мая 1843).

14. Нѣкто былъ подверженъ запою, и не имѣлъ силъ 
преодолѣть эту слабость. „Внушить ему,— писалъ святи
тель 27. Февраля 1851 года,—что по его невладѣющей со
бою природѣ, лучшее средство предохранить себя отъ 
претыканій есть то, чтобы рѣшительно удержаться и отъ 
самаго малаго употребленія вина и сикера*.
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15. „Оскорбленіе святыхъ дней пасхи нетрезвостію есть 
сугубый грѣхъа. (Изъ розол. отъ авг. 11-го 1845).

16. Резолюція отъ 2 апрѣля 1847. года: „1) Какъ священ
никъ въ пасху давалъ Евангеліе для цѣлованія народнаго 
причетнику, и притомъ непосвященному въ стихарь, тог
да какъ по чиноположенію церковному только священникъ 
и діаконъ могутъ носить и читать Евангеліе: то, замѣтивъ 
ему сію несообразность, подтвердить, чтобы въ пасху, ио 
неимѣнію діакона, или самъ бралъ Евангеліе для цѣлова
нія народнаго (о чемъ упоминается и въ общемъ, и въ 
особенномъ уставѣ Успенскаго собора), или, имѣя въ ру
кахъ крестъ, оставлялъ Евангеліе на престолѣ, а причет
никамъ давалъ иконы воскресенія Христова и храмовую. 
2) Благочинные присутствующіе въ Консисторіи пусть 
разсудятъ, не нужно ли сказать сіе и другимъц.

17. „Священнику объявить, что онъ напрасно своею 
называетъ церковь (а), которая принадлежитъ не ему, а 
Богуа. (Изъ резол. отъ 6 іюня 1851).

18. Спасо-Андронинова монастыря іеромонахъ Викторъ 
просилъ объ исключеніи его изъ числа больничныхъ, по зна
чительности братскихъ доходовъ (б) и по вниманію къ дол
говременному пребыванію его въ означенномъ монастырѣ 
безъ порока. Владыка отказалъ ему. „Если іеромонахъ 
Викторъ, писалъ митрополитъ (въ мартѣ 1811), имѣетъ 
собственность (свои деньги) для безбѣднаго содержанія, то 
довольно; не надобно благопріятствовать пекущейся стра
сти любостяжанія, по долгу попеченія объ истинномъ 
благѣ и мирѣ душии. Въ слѣдующемъ году, тотъ же ста
рецъ признался Его высокопреосвященству, что имѣетъ 
42.000 р. денегъ, „но, судя по человѣчеству, не больно-ли, 
изъ полугедоваго огромнаго дохода дано мнѣ только 100, 
а такому-то послушнику, не опредѣлившемуся еще (ука
зомъ) въ монастырь, выдано 140 р.и Онъ желалъ возвра
титься на жительство въ тотъ монастырь (Т —ской еп.), 
изъ котораго переведенъ въ столицу, и просилъ приказать 
выдать ему дорожный билетъ. Резолюція Его высокопре
освященства (отъ 25 марта) послѣдовала таковая: ^Про
шеніе, какъ писанное на простой бумагѣ, оставить безъ 
дѣйствія. Но естьли будетъ просить законнымъ поряд
комъ: преосвященный (викарій) можетъ уволить его на

(а) «Церкви моея діаконъ» и проч.
б) Больничные старцы не считались въ штатЬ монастыря и 

неиользовались доходами наравнѣ съ прочими.
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приличный срокъ. Но по долгу братолюбія сказать ему, 
что для души его было бы полезнѣе, естьли бы онъ, имѣя 
уже много денегъ, не только не гнѣвался за то, что дали 
100 рублей, но и сіи 100 р. роздалъ бы бѣднымъ. Малая 
дача изъ кружки нимало не противорѣчитъ достоинству 
древняго старца; противорѣчитъ же сему безнужное стя- 
заніе за деньги*.

19. „Поелику приходная книга сдѣлана для записи при
хода, а не для того, чтобы священникъ писалъ въ ней свои 
жалобы на старосту; но священникъ, какъ самъ признает
ся, отъ сильнаго огорченія на старосту написалъ въ 
приходной книгѣ слова: рече Господь и пр.; поелику обра
щая къ лицу старосты слова: рекуіпъ всякъ золъ глаголъ, лжущс, 
онъ косвенно порицалъ старосту какъ злорѣчиваго и лже
ца, и притомъ бездоказательно; поелику святыя слова 
Господни употребилъ онъ не для назиданія, а для выра
женія своего личнаго огорченія неприлично, и для дос
тоинства слова Божія оскорбительно: то за Сіе положить 
ему въ Архангельскомъ соборѣ, въ присутствіи соборна
го причта, сорокъ поклоновъ, при чемъ протоіерей дастъ 
ему наставленіе употреблять слово Божіе благоговѣйно, 
ближняго бездоказательно и ни въ какомъ случаѣ не по
рицать, и огорченій своихъ въ приходную книгу не за
писывать* (Резол. отъ 30 іюня 1831).

Л .  Г — і и .

о и р; ч л т к а .
Во второмъ отдѣлѣ іюньской книжки, етраи. 7о, строка X я, слова ре

золюціи м. Филарета (№ 16) напечатаны такъ: „вериги патріарха Никона 
имѣютъ значеніе креста*.—Вмѣсто значеніе,  должно читать знаменіе .



1871.

ИНВЪСТІН і  З А М Ш И .
АВГУСТЪ.

ИЗЪ ЦЕРКОВНО-НАРОДНАГО РУССКАГО ЙГЬСЯЦЕСЛОВА.

Авіустъ-заревъ-серпенъ.

Слово августъ—названіе осьмаго мѣсяца не русское; оно 
дано ему въ честь Августа римскаго императора и зане
сено къ нашимъ предкамъ изъ Византіи. Коренныя древ
не-русскія имена нашего августа мѣсяца были другія. На 
сѣверѣ онъ назывался заревъ, отъ сіянія зарницы; на 
югѣ серпѳнь отъ серпа, извѣстнаго хозяйственнаго орудія, 
которымъ снимаютъ съ полей хлѣбъ (а). Подъ тѣмъ и 
другимъ именемъ августъ мѣсяцъ постоянно извѣстенъ 
въ древнихъ нашихъ церковныхъ мѣсяцесловахъ и свят
цахъ (б). Въ простомъ быту часто этому мѣсяцу даютъ 
названіе зорничника, въ которомъ нельзя не видѣтъ из
мѣненнаго стараго имени заревъ (в).

1-го числа по церковному мѣсяцеслову положено воспо
минать происхожденіе древъ Честнаго и Животворящаго 
Креста Господня, т.-е. обрядъ выноса изъ царскаго двор
ца въ Софійскую церковь частей крестнаго древа, бывавшій 
1 го августа въ Царьградѣ, въ память чего и у насъ совер
шается въ сей день крестное хожденіе на воду для освя
щенія ея,— и праздновать въ честь Всемилостиваго Спасай 
Пресвятыя Богородицы Маріи,— въ память побѣды одно
временно дарованной греческому императору и русскому 
князю, и память свв. ветхозавѣтныхъ мучениковъ Макка
веевъ. Безъ сомнѣнія, отъ имени Всемилостиваго Спаса, 
1-е августа въ церковно-народномъ мѣсяцесловѣ почти по
всемѣстно называется просто „Спасомъ^ (г), также из-

(а) Бытъ Р. Н Терещ. 111. 21. Ист. Р. Г. Карамя. 1 т. првм. 159.
(б) Труды О. И. Д. 11. 51. 59. Опис. Рум. мув. 175. 404.450 714.
(в) Сказ. Р. М. Саіар. 11 (нар. дв.). (г) Общер. дн. Петруш, 
ііосіов. Даія (мѣсацесіовъ).

ЧАСТЬ II. 9
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вѣстно подъ именемъ перваго Спаса (д), въ отличіе 
отъ праздника Преображенія Господня, которое называется 
Спасомъ вторымъ. Во многихъ мѣстахъ праздникъ перва
го Спаса именуется мокрымъ, очевидно отъ совершаемаго 
въ этотъ день чина водоосвященія, для чего обыкновенно 
отправляются на источники, озера и рѣки (е). При этомъ 
поселяне наши считаютъ весьма полезнымъ и спаситель
нымъ дѣломъ купаться въ освященныхъ водахъ. Нерѣдко 
еще тотже праздникъ зовется Спасомъ медовымъ, какъ вид
но, отъ того что около этого времени наши пчеловоды 
подрѣзываютъ соты (ж). Еще доселѣ у нихъ соблюдается 
обычай на 1-е августа являться въ церковь съ медомъ, 
какъ своего рода новиною, для освященія (з). Во многихъ 
мѣстахъ кромѣ того благочестивые поселяне считаютъ 
долгомъ приносить въ церковь всякаго рода сѣмена и 
разнаго рода овощи въ цвѣтахъ и корнѣ, которые освя
щаются здѣсь, какъ первые плоды лѣтнихъ сельскихъ 
трудовъ (а). Въ Малороссіи въ этомъ случаѣ особенное 
преимущество предъ другими огородными растеніями 
дается маку, изъ котораго на этотъ разъ приготовляется 
особое кушанье, такъ называемое тфлики (б). Нельзя не 
видѣть, что обстоятельство это стоитъ въ ближайшей связи 
съ именемъ свв Маккавеевъ, которые извѣстны въ народѣ 
подъ именемъ „Макотруса44 (в) отъ собиранія маку. Нужно 
еще замѣтить, что простой людъ ставитъ въсвязь съ ветхо
завѣтными Маккавеями и упомянутый выше нами обрядъ 
освященія воды (г). Поэтому иные догадываются, не нахо
дится ли въ этомъ случаѣ „Маккавей44 нашего простаго 
народа въ связи съ Мокошемъ, древнеславянскимъ богомъ, 
которому были посвящены рѣки, озера и колодцы.

2-й день. Перенесеніе мощей св. первомученика и архи
діакона Стефана. Угодникъ этотъ издавна извѣстенъ у 
народа, какъ покровитель лошадей (д), и поэтому самый 
день памяти его у нашихъ предковъ имѣлъ свои осо
бенности. Именно въ старину на день св. Стефана хо
зяева посвящали этому угоднику овесъ и сѣно (е), а са-

(д) Тамъ же. (е)Общер.дн. ІІетрут. Русск. Бесѣда 1857 г. кн. 
3. Смѣсь, стр. 27. Записки о стар. русСк. бытѣ Авдѣевой 127. 
(ж) Русск. Бесѣда 1857 г. III км. 28. Общер. дневн. Петруш, 
(в) Русск. Бесѣда 1856 г. кн. 4, стр. 90. (а) Вороы. сборн. вы іі. 
I, стр. 363 Норяд. нар. врсмясч. въ сѣнерозап. Руси. Бермана. 
58 стр. (б) Маякъ 1843 г. т. XI ст. Матеріалы. Обыч. повѣр. 
кухня Малороссіянъ Маркевича, (в) Тамъ же. (г) Общер. дне
вникъ Петруш, (д) Бытъ Р. Н. Терещ. ѴЧ. (е) Тамъ же.
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мыхъ животныхъ., покровительствуемыхъ имъ, поили чрезъ 
серебро, думая этимъ придать имъ болѣе силы и красо
ты, сдѣлать ихъ добрѣе и послушнѣе, и особенно предо
хранить ихъ отъ нападеній и наѣздовъ нечистой силы (ж). 
Обыкновеніе это теперь почти забыто народомъ, и вмѣ
сто того поселяне наши въ день св. Стефана кропятъ 
своихъ лошадей священною водою. Чтб бы могло послу
жить причиною указаннаго вѣрованія и обычая относи
тельно св. СтеФана, на это не находимъ точныхъ указа
ній въ сказаніи о его жизни. Можно только догадывать
ся, что основаніемъ этому послужило слѣдующее событіе, 
происшедшее при перенесеніи мощей этого угодника въ 
Константинополь. Въ Четь-Минеи повѣствуется, что ког
да несшіе гробъ св. СтеФана достигли этого города и при
близились къ такъ-называемымъ Константиновымъ тер
мамъ, „тамо мески, везущій царскую съ мощами колес
ницу, сташа, слузи же біяху, нудяще ихъ да поступятъ, 
но тіи никакоже съ мѣста поступити можаху. Таже мескъ 
единъ, Божіимъ повелѣніемъ гласъ человѣчь пріемши, 
проглагола сице: почто вотще біете насъ, на семъ бо 
мѣстѣ изволи св. первомученикъ Стефанъ положеннымъ 
быти мощемъ егои (з). Весьма вѣроятно, что эта услу
га месковъ угоднику Божію дала поводъ народному бла
гочестію назвать его покровителемъ месковъ и затѣмъ, по 
сходству ихъ съ лошадьми,—и этихъ послѣднихъ. Въ 
старину и у западныхъ народовъ св. Стефанъ почитал
ся тоже покровителемъ лошадей. Такъ, напримѣръ, въ од
ной Формулѣ латинской X или XI вв. св. Стефанъ при
зывается исцѣлить коня (а). Кромѣ того извѣсто, что въ 
Греческой имперіи воины оказывали св. СтеФану глубо-

(ж) Абевега русск. суев. 1786 г. (СтеФан. день). Сказ. Р. Н. 
Сахар. II. Нар. днев. Преданія о руск. суев. повѣріяхъ, обы
чаяхъ 1860 г. Дѣло въ томъ, что по представленію нашихъ 
предковъ, ѳолото и серебро служили эмблемою дождя, кото
рый обновляетъ, молодитъ, 8емлю, украшаетъ еѳ зеленью и 
цвѣтами и водворяетъ на ней общее довольство. Отсюда-то и 
вышли такія вѣрованія и обычаи, напр. купаться въ рѣкахъ, оае- 
рахъ въ громленье, т.-е. во время грозы, умываться съ серебра. 
Эти повѣрья, какъ видимъ, издавна были въ русск. народѣ (Гра
мота 1648 Акт. Истор. IV. 35) и исполненіемъ указанныхъ обы
чаевъ, по замѣчанію древн. письменныхъ памятниковъ, наши 
предки «чаяли себѣ отъ того здравія». Поэт. возэр. Сл. на прир. 
Аѳанас. 1.434 стр. (8) Четі-Мин. и Прологъ 2 августа (а) Истор. 
очерк. Нар. слов. Буслаева т. I, стр. 254.

9*
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кое чествованіе, и на византійскихъ иконахъ очень час
то этотъ угодникъ представлялся верхомъ на конѣ, окру
женный конями, которые толпятся у пруда и пьютъ изъ 
него воду (б). Нѣтъ сомнѣнія, что это послѣднее предста
вленіе о св. Стефанѣ скорѣе всего могло перейти изъ 
Греціи къ нашимъ предкамъ.

3-й день. Преподобнаго Испанія. Угодникъ этотъ назы
вается въ простонародіи малинникомъ (в), такъ какъ око
ло этого времени обыкновенно бываетъ много малины.

5- й день. Св. муч. Евстнія. Наши простолюдины зовутъ 
его житникомъ (г), потому что въ день памяти его нѣко
торые слишкомъ рачительные хозяева отправляются изъ 
дому какимъ-то тайнымъ способомъ заклинать жнивы, что
бы нечистая сила не поселилась въ нихъ, и не выгоняла 
изъ пажитей скота..

6- й день. Преображеніе Господне. Въ нашемъ народѣ 
извѣстно подъ именемъ Спаса 2-го (д). Около этого вре
мени поспѣваютъ многіе огородные овощи и садовые 
плоды, оканчивается жатва хлѣба на поляхъ, производит
ся подрѣзываніе сотовъ и т. п. Естественно, что наши 
цредки, привыкшіе все начинать и оканчивать благосло
веніемъ Божіимъ, не могли не призывать благословеніе 
Божіе на то добро, которое ими теперь собиралось. И 
дѣйствительно, изъ садовъ и огородовъ, на праздникъ 
Преображенія Господня приносили въ церковь въ освяще
нію садовые плоды и огородные овощи (е), которыхъ до 
этого праздника предки наши не употребляли въ пищу, 
исключая огурцовъ, считая это грѣхомъ, и только со дня 
Преображенія Господня у нихъ на столѣ являлись всѣ ого
родныя и садовыя произведенія (ж). Въ тотъ же праздникъ 
владѣльцы полей, какъ и доселѣ въ сѣверозап. краѣ, явля
ются во храмъ съ колосьями и сѣменами новаго хлѣба, 
надъ которыми совершается молитва и окропленіе св. 
водою, и эти освященные начатки потомъ сберегались 
къ началу иосѣвовъ (з). Кромѣ того къ празднику Пре-

(б) Быть Р. яар. Терещ. VI. 93. (в) Чтен. О. И. Д. 1867. 4. 
г) Скаэ. Р. Н. Сахар. II. (яар. дн.) Чт Им. Общ. И. Д. 1862 г. I. 

(д) Общер. ди. Петруш. Ііосл. Дала (мѣсацегд.). Маекъ 1843 г. XI 
ст. матеріалы, (е) Общер. дн. Петруш. О велик. Госп. и Богор. 
правда. 1$35. Кіевъ, (ж) Бытъ Р. Н. Тереш. VI. 53 Бытъ Подо
ивъ  Шейк. т. I. 2. 37. Записки о стар. русск. бытѣ Авдѣевой 
127. (в) Поряд нар. врем. въ сѣвер. аан. Руси 1. Бермана 59. 
О велик. госо. и Богор. праад. 1835 г. Кіевъ. ,
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ображенія въ стариву пріурочивался особенный обрядъ 
засѣванія полей, который состоялъ въ томъ, что по прось
бѣ хозяевъ, приходилъ съ св. иконами на поле священ
никъ и окроплялъ вспаханную землю священною водою, 
при чемъ, обыкновенно, одинъ изъ почетнѣйшихъ хозяевъ 
бросалъ на освящаемыя мѣста хлѣбныя зерна (а). Об
рядъ этотъ такимъ образомъ служилъ у нашихъ старыхъ 
хозяевъ началомъ засѣва. Нельзя еще не замѣтить, что 
въ старину въ день Преображенія Гсоподня было обыкно
веніе надѣлять собраннымъ съ огородовъ ч и полей доб
ромъ бѣдныхъ и неимущихъ, и оно такъ соблюдалось 
строго, что если кто отказывался исполнить это доброе 
дѣло, того наши предки готовы были считать человѣкомъ 
недостойнымъ братскаго общенія. О такихъ людяхъ ста
рики наши говаривали: „а не дай Боже имѣть съ нимъ 
дѣла! Забылъ онъ стараго и сираго, не удѣлилъ имъ отъ 
своего богатства и малаго добра, не призрѣлъ своимъ доб-

{юмъ хвораго и бѣднагоа! (б) И доселѣ въ праздникъ 
Іреображенія изъ разнаго рода овощей послѣ освященія 
ихъ въ церкви, нашъ народъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ дѣ

лаетъ подаянія нищимъ и убогимъ. Такъ какъ въ это 
время изъ садовыхъ овощей приносятъ въ церковь для 
благословенія яблоки, то отсюда и самый праздникъ Пре
ображенія въ народѣ называется „Спасомъ яблочнымъа 
(в). Обычай народа освящать все благословеніемъ Божі
имъ, безспорно есть одинъ изъ древнѣйшихъ обычаевъ 
христіанства, и для сего обыкновенно избирались празд
ничные дни, какъ и болѣе другихъ свободные въ сель
ской жизни и торжественные (г). Такъ напримѣръ въ Вет
хомъ Завѣтѣ, по установленію Божію, приносились къ 
алтарю начатки овощей въ праздникъ Пятидесятницы (д). 
Подобномъ же образомъ и въ новозавѣтной церкви пра
вилами апостольскими и соборными постановлено прино
сить ихъ въ церковь для освященія въ важнѣйшіе празд
ники (а). Въ Греціи, какъ видно изъ толкованія Вальса-

іа) О велик. Гостюд. и Богор. праздн. 1835 г. Кіевъ (б) Скав. 
Р. Н. Сахар. II. (народн. днев). (в) Русск. Бесѣда 1856 г. 4 кн. 90 
стр. (г) 1 Тимоѳ. IV. 15. Дѣяній XIII 2. 3. VI, 6.(д) Числ. XI гд. 
(а) Нов. Скриж. гд. XXX. 1839. Бароній 283 г. подъ числ. 15 
обычай торжественно въ храмѣ освящать плоды производитъ 
отъ Евтихіава Римск. епископа, который имѣлъ въ виду, чтобы 
церковь благословеніемъ этимъ доказывала то, что всѣ вещи, по
читавшіяся, по понятіямъ Манихеевъ, произведеніемъ здаго на
чала, напротивъ сами по себѣ добры,
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мона на 3-е Апостольское правило, былъ обычай освя
щать плоды 6-го и 45-го августа (б). У насъ же празд
никъ Преображенія былъ избранъ однимъ изъ важнѣй
шихъ дней для освященія произведеній садовыхъ, огород
ныхъ и полевыхъ, очевидно потому, что къ этому време
ни обыкновенно большею частію поспѣваютъ всѣ плоды 
эти. Не даромъ на этотъ разъ есть пословица народная: 
„Пришелъ Спасъ, всему часъа! (в).

40-й день. Св. муч. Лаврентія Архидіакона. Святый 
мученикъ Лаврентій считается у нашего народа цѣлителемъ 
глазной боли, и потому простой людъ молится ему о про
зрѣніи ослѣпшихъ глазъ (г). Основаніемъ такого вѣрова
нія и надежды на цѣлебную помощь св. Лаврентія безъ 
сомнѣнія служитъ то обстоятельство, что угодникъ этотъ 
одаренъ былъ особеннымъ даромъ врачеванія. По сказа
нію Пролога, онъ былъ цѣлителемъ для всѣхъ, съ какимъ 
кто недугомъ къ нему ни обращался, и между прочимъ, 
не разъ подавалъ зрѣніе такимъ людямъ, которые имъ 
не владѣли отъ рожденія. Такъ одно изъ такихъ именно 
чудесъ св. Лаврентій сотворилъ надъ нѣкіимъ Крискенті- 
емъ; другой разъ надъ какимъ-то военачальникомъ Иппо
литомъ, который отрекся отъ язычества, и, исповѣдавъ 
свою вѣру во Христа пожелалъ принять крещеніе въ 
Его имя (д).

45-й день. Успеніе Пресвятыя Богородицы. Праздникъ 
этотъ изстари извѣстенъ у русскаго народа подъ нѣс
колькими довольно своеобразными именами, которыя обра* 
зовались отчасти подъ вліяніемъ церковныхъ книгъ, ча
стію же нѣкоторыхъ бытовыхъ особенностей, совпадаю
щихъ съ днемъ Успенія Божіей Матери. Такъ напримѣръ 
извѣстно, что Пресвятая Дѣва въ церковныхъ нашихъ 
книгахъ часто называется Госпожею; отсюда у русскаго 
народа самый праздникъ Успенія, посвященный Божі
ей Матери, получилъ имя Госпожинокъ, Госпожи, Госпо- 
жина дня, и т. п. (е). Употребленіе нѣкоторыхъ изъ 
этихъ названій изстари извѣстно въ нашихъ лѣтописяхъ; 
такъ наприм. въ Никоновской лѣтописи подъ 4132 г. чи
таемъ: „Изяславъ Мстиславичъ пріѣха въ Кыевъ на Го-

(б) О велик. Госп. и богор. праздн. 1835 г. Кіевъ, (в) Иослов. 
Даля (мѣсяцесл.). (г) Руск. арх. 4863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. 
VI. Общер. двевн. Петруш. Жури. Мин. Нар. Пр. 4863 г. ст. 
ІДэпов. Скав. о св. Сементовск. Кіевъ, (д) Чет. Мин. 40 Авгу
ста. (е) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Общер. дневн. Петруш.
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спожинъ день, т. е. 15-го августа44. Но такъ какъ эти на
званія могли быть общими и для другихъ праздниковъ въ 
честь Пресвятой Богородицы, то для различія ихъ въ 
этомъ случаѣ между собою, наши предки назвали одинъ 
изъ сихъ праздниковъ. Успеніе — Госпожею, Госпожею 
первою, а другой, день Рождества Богородицы, какъ уви» 
димъ нижеподъ 8-мъ сентября, Госпожинною,Госпожею вто
рою (а). Еще св. Дѣва весьма часто именуется на церковно- 
славянскомъ языкѣ Пречистою; отсюда нашъ народъ и 
праздникъ Успенія Божіей Матери называетъ Пречистою, 
и опять, для отличія его отъ другаго праздника въ честь 
св. Дѣвы 8-го сентября, первый изъ указанныхъ дней, 
т. е. 15-го августа, зовется обыкновенно Пречистою пер
вою, а этотъ послѣдній—второю (б). Собственное имя празд
ника— Успеніе замѣняется у народа именемъ „Спленье" (в). 
Такъ какъ около праздника Успенія наши поселяне окан
чиваютъ жнитво хлѣба и это окончаніе въ простонародіи 
извѣстно обыкновенно подъ именемъ спожинокъ, опожи- 
нокъ, дожинокъ, то и самый праздникъ Успенія Божіей 
Матери называется Оспожинками (г). На праздникъ Успе
нія, когда все поспѣваетъ и все собирается, хозяева на
ши во многихъ мѣстахъ приносятъ въ церковь сѣменЬ или 
колосья разныхъ хлѣбовъ для церковнаго благословѳніял 
освященія. Подобнаго рода обычай былъ не въ одной Р у 
си; въ Греціи также на праздникъ Успенія Богородицы, 
какъ говоритъ Вальсамонъ, писатель XII в., приносили 
цареградскому патріарху ро св. Влахернскій храмъ раз
ные плоды для освященія (д). Въ былое время, къ празд
нику Успенія Богородицы наши простолюдины устрояли 
общія складчины, варили міромъ пиво, убивали барановъ, 
пекли пироги, сзывали родныхъ и сосѣдей и вообще за
давали себѣ и другимъ хлѣбосольный пиръ. Въ старой 
Руси въ этотъ день бояре угоіДали своихъ крестьянъ, 
дарили ихъ разнаго рода подарками, деньгами, и вообще 
праздновали очень весело и радушно всѣмъ міромъ окон-

(а) Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Поряд. нар. времясч. въ сѣверовав* 
Руси I. Бермана 59 стр. (б) Маякъ 1843 г. XI т. матеріалы. Обыч. 
повѣр. обряды и кухня Малорос. Маркевича. Поряд. нар. врем. 
сѣв. Руси. Берм. 59 стр. (в) Тамъ же. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 
(г) Общер. дневн. Петруш. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Рус. прост. 
праѳдники и суев. обыч. Снегир. IV. 79. (д) О великихъ Господск. 
и Богор. праэдн. 1835 Кіевъ. Русск. простонар. праэдн. и суев. 
обыч. Снегирева. вып. IV. стр. 80.
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чаніе жатвы (а). Отсюда-то ведутъ свое начало старыя 
названія этого праздника— Усптщиною иди дожинками (б). 
Такъ какъ въ жатвенныхъ работахъ главнымъ образомъ уча
ствовали женщины, то въ старину, начинающееся послѣ 
этихъ работъ время отдыха и покоя, старые хозяева на
зывали молодымъ бабьимъ лѣтомъ. Оно обыкновенно про
должалось до Ивана постнаго, т. е. до 29 августа (в), и 
называлось малымъ въ отличіе отъ другаго— стараго  ̂ кото
рое начиналось съ Семенова дня, т. е. 1-го сентября (г).

16-й день. Перенесеніе Нерукотвореннаю образа Іисуса 
Христа изъ Едесоы въ Царьградъ. Праздвикъ этотъ на
зывается у нашего народа именемъ Спаса, и для отличія 
отъ праздниковъ 1-го и 6-го августа слыветъ подъ име
немъ Спаса третьяго (д). Въ старину вслѣдъ за этимъ 
праздникомъ передъ засѣвами, которые начинаются въ 
иныхъ мѣстахъ объ эту пору, сельскіе хозяева цѣлыми 
семьями приносили Господу Богу моленія, а хозяйки до
мовъ провожали своихъ мужей, на поля съ хлѣбомъ и со
лью; при этомъ обыкновенно клали на телѣгу три снопа, 
на которыхъ укладывалась назначенная для посѣва въ мѣш
кахъ рожь,и затѣмъ совершалось засѣванье озимаго хлѣба(е).

18-й день. Свв. муч. Флора и Лавра. Русскій народъ, въ 
этихъ св. угодникахъ видитъ покровителей лошадей; такъ 
въ одномъ стихѣ поется: „попаси ему Господь Богъ (т.-е. 
хозяину) Хлоръ и Лавръ лоша до к ъи  т. д. (ж). Подоб
нымъ образомъ въ сказаніяхъ о святыхъ мучевиканъ Фло
ру и Лавру полагается особая молитва отъ конскаго па
дежа (8). Отсюда и самый день свв. Флора и Лавра получилъ 
названіе въ простонародіи лошадинаго праздника (и), кото
рый во многихъ мѣстахъ нашего отечества совершается 
съ большою торжественностію. Именно, поселяне въ этотъ 
день остерегаются работать лошадьми, и даютъ имъ со-

(а) Свая. Р. Н. Сахар. ІІ. (аар. дн.) Русси. яар. правлв. в суев. 
обр. Снегврева. IV 80 стр. (б) Бытъ Р. Н. Тереш. VI. Общер. 
дн. Петруш, (в) Руесв. прост. празд. и суев. обычаи Снегврева. 
IV. стр Сваз. Р. Н. Сахар. II. (вар. дн. ) (г) Общер. да. Петруш, 
(д) Тамъ же. Посдов. Даля (мѣсяцесл.) (е) Сказ. Р. Н. Сахар. II. 
(нар. дневн.) Во многихъ мѣстахъ въ сѣвероаао. Руси въ день 
Успенія и 16 августа съ давнихъ временъ собираются братскіе 
ввносы и служатся братскія обѣдни. Пор. времясч. въ сѣверовап. 
Руса 59 стр. (ж) Калики Перехож. Беасоиова. (а; Русск. Арх. 
1863 г. XII. Жур. Мин. Н. Пр. 1863 г. ст. Щап. Общ. дн. Петр. 
Этн. сбор. V. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Сказ. о снят. Сементовск. 
Кіевъ, (и) Общер. дн. Петруш. Послов. Даля (мѣсяцесловѣ).



ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ. 127

вершенный отдыхъ, чтобы, въ противномъ случаѣ, не на
кликать конскаго падежа (і); во многихъ мѣстахъ въ 
этотъ день хозяева выводятъ своихъ лошадей къ рѣ
камъ и озерамъ, купаютъ ихъ въ водѣ, и потомъ завива
ютъ лентами ихъ гривы въ косы, приводятъ къ церквамъ, 
служатъ ладъ ними молебствія съ водосвятіемъ и потомъ 
окропляютъ ихъ св. водою, а у раскольниковъ даже оку
риваютъ ладовомъ (а). Въ благодарность за освященіе, 
которое конечно совершается приходскимъ священникомъ, 
въ нѣкоторыхъ внутренихъ губерніяхъ Россіи# поселяне 
пекутъ хлѣбъ (б), оттискивая на немъ знаки въ.видѣ кон
скихъ копытъ, и потомъ собираютъ это печенье со всѣхъ 
приносящихъ, и жертвуютъ священнику, какъ это дѣлает
ся въ Орловской губерніи (в). На какомъ именно основа
ніи указанные вѣрованія и обычаи пріурочены къ имени 
и дню св. Флора и Лавра, на это мы вовсе не находимъ 
никакого объясненія въ житіи этихъ св. угодниковъ. Ма
ло того, св. Димитрій Ростовскій, лучшій изслѣдователь 
въ этомъ отношеніи, прямо замѣчаетъ, что въ повѣство
ваніи объ этихъ угодникахъ рѣшительно нѣтъ никакихъ 
положительныхъ данныхъ для вышеуказанныхъ народ
ныхъ вѣрованій и обычаевъ. Между тѣмъ извѣстно, что 
въ древней Руси на иконахъ, рядомъ съ ликами свв. Фло
ра и Лавра, очень часто изображались лошади, и въ древ
нихъ нашихъ Подлинникахъ именно подъ 18 августа о 
св. Флорѣ и Лаврѣ читаемъ даже наставленіе, что эти 
угодники должны быть не иначе писаны, какъ съ этими 
покровительствуемыми ими животными (г). И въ старину 
въ вашемъ отечествѣ было слишкомъ много подобнаго 
рода изображеній свв. Флора и Лавра. Какъ на одинъ изъ 
такихъ древнихъ памятниковъ живописи, можно, между 
прочимъ указать на икону, о которой упоминаетъ въ сво
ей Поѣздкѣ въ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь въ 1847 
году Шевыревъ. На этой иконѣ представлены свв. Флоръ 
я  Лавръ, Св. Власій и св. Модестъ, къ которымъ внизу 
подводятъ коней, и подъѣзжаютъ конные воины въ доро
гихъ одеждахъ и доспѣхахъ (д). На другой иконѣ Флора

(і) Общер. дневн. Петруш, (а) Скаѳ. Р. Н. Сахар. II. (нар. дв.) 
Руссв. въ св. послоп. IV 67. Общер. дн. Петруш. Воронежс. 
сбора. 186! г. вып. I. 363 стр. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. (б) Во- 
ронежск. сборн. т. I стр. 363. (в) Со словъ очевидца, (г) Истор. 
фчер. Русск. Нар. Сюв. и искусства. Буслаева II. стр. 418. (д) По- 
іѳдва въ КирилоБѢлов. моваст. въ 1847 г, часть I, стр. 129.
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и Лавра, какъ замѣчаетъ Снегиревъ, представлены не 
вдалекѣ отъ нихъ на широкой зеленой полянѣ гуляющими 
и толпящимися у ручья лошади (е).Не находя прямагоуказа
нія для объясненія помянутыхъ вѣрованій и обычаевъ 
въ житіи св. Флора и Лавра, Карамзинъ догадывается, 
обыкновеніе приводить на день св. Флора и Лавра ло
шадей церкви не происходитъ ли отъ древняго язы
чества (а). И Святитель Димитрій Ростовскій, обличая ико
нописцевъ своего времени за неправильное изображеніе 
свв. Флорой Лавра съ лошадьми, между прочимъ говоритъ? 
„и иная многа обыкоша тіи писати, якоже свв.лѵченикъ 
Флора и Лавра чуь лошадьми, яже суть небылица^ (б).

19-й день. Св муч. Андрея Стрсітилата. Угодникъ этотъ 
слыветъ въ народѣ подъ именемъ тепляка (в), подъ кото
рымъ разумѣется вѣтеръ, дующій около этого времени съ 
юга, и по замѣчанію сельскихъ хозяевъ, особенно способ
ствующій созрѣванію овса. Поэтому на день св. Андрея 
наши поселяне говорятъ: „батюшка югъ пустилъ вѣтеръ на 
овесъ (г).

22- й день. Св. муч. Агаѳоника. Въ сельско-хозяйствен
номъ быту мученикъ этотъ слыветъ подъ именемъ Агаѳона 
огуменника (д). Названіе это пріурочено къ св. Агаѳонику 
на томъ основаніи, что будто въ день его памяти, пере
ходитъ лѣшій изъ лѣсу въ гумна, и здѣсь раскидываетъ 
сложенный хлѣбъ въ снопахъ. Желая избавиться отъ 
этихъ вредныхъ выходокъ лѣшаго, слишкомъ рачитель
ные хозяева нерѣдко предпринимаютъ противъ него стран
ныя предосторожности. Такъ, напримѣръ, очертивши кру
гомъ себя таинственный кругъ и надѣвши на себя вывер
нутый на изнанку тулупъ, они садятся въ углахъ своихъ 
сараевъ, выжидая появленія лѣшаго и желая тутъ напу
гать его (е).

23- й день. Св. Мучен. Луппа. По наблюденію нашихъ по
селянъ, со дня памяти св. муч. Луппа начинаютъ являться 
первые заморозки, называемые въ простонародіи отъ имени 
этого св. угодника луппенскими (ж). Отсюда же, по созву-

(е) Русск. въ св. цослов. IV. (а) Истор. Россійск. Госуд. Ка- 
рамя. I т. Примѣч. 230. (б) Розыскъ Димитр. Ростовск. 415 стр. 
(в) Общер. дневн. Петруш. Чтен. О. И. Д. 1867 г. 4 кн. Посюв. Да
ля (мѣсяцесловъ), (г) ГІослов. Даля (мѣсяцесловъ), (д) Общер. 
дневн. Петруш. Нослов. Даля, (мѣсяцесловъ). Чт. О. И. Др. 
1867 г. і  кн. (е) Сказ. Р. Н. Сахар. II. (нар. дн.). Общер. дневн. 
Петруш, (ж) Общер. дн. Петруш. Русск. въ св. послов. Снегнр. IV.
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чію имена муч. Луппа, наши хозяеы говорятъ: „на 
Луппа льны лупить* (з). Еще въ просторѣчіи муч. ап. 
Луппъ называется брусничникомъ, оттого, что, по замѣ
чанію простаго народа, теперь поспѣваетъ брусника (и).

25-й день. Св. мученицы Наталіи. Угодница эта слыветъ 
въ сельско хозяйственномъ быту подъ именемъ овсяни
цы (а), такъ какъ, обыкновенно, около этого дня, хозяева 
наши доканчиваютъ уборку съ поля овса. Въ старину 
простой людъ проводилъ овсяницу очень весело; косари 
собиравшіеся въ этотъ день для косьбы овса,' носили къ 
хозяину въ видѣ чучела овсяный снопъ и получали отъ 
него подарки и угощенія (б).

28- й день. Преаодобн. Моисея Мурина. Преподобный Мои
сей Муринъ считается у русскаго народа цѣлителемъ отъ 
пьянства, почему въ сказаніи о святыхъ ему даже назна
чается особая молитва (в), и вообще совѣтуется людямъ 
страдающимъ отъ запоя обращаться съ молебствіями о 
воздержаніи къ этому св. угоднику. Основаніемъ для та
кого представленія о св. Моксеѣ Муринѣ очевидно послу
жило то обстоятельство, что онъ, сначала занимаясь раз
боями, страдалъ сильнымъ пристрастіемъ къ вину. Такъ 
напримѣръ по замѣчанію о немъ Четь-Минеи и Пролога, 
однажды увидѣвши стадо овецъ и при пихъ пастуха, 
Моисей Муринъ задумалъ было убить его, и когда это не 
удалось, чтобы выместить свою злость, онъ „уби четыре 
изрядныя овцы, я  одравъ ихъ, мяса добрѣйша изъяде, 
овчины же на винѣ пропилъ* (г). Но въ послѣдствіи вре
мени, сознавши при помощи Божіей свои грѣхи, онъ обра
тился къ Богу съ покаяніемъ и сталъ однимъ изъ стро
жайшихъ подвижниковъ благочестія.

29- го. Усѣкновеніе Честныя Главы Святаго Іоанна Пред
течи. Въ простомъ народѣ праздникъ этотъ изстари из
вѣстенъ подъ именемъ Ивана* Постнаго., или еще иначе, 
Головосѣка(д). Одинъ изъ иностранныхъ путешественниковъ 
по Россіи, Александръ Гуагнинъ Веронскій въ XV вѣкѣ,

(з) Послов. Даля. (мѣсяцесловъ), (и) Чт. О. И Др. 1867 г. 4 кн. 
(а) Русск. въ св. иосі. Снегир. IV. 69 стр. Сказ. Р. Н. Сахар. 
II. (нар. дн.). Посл. Дали (мѣсяцесловъ.), (б) Ская. Р. Н. Сахар. 
II. (оар. дн.). Общер. дн. Петруш, (в) Русск. Арх. 1863. XII. Общер 
дн. Петруш. Этн. сб. V Бытъ Р. Н. Терещ. VI. Журн. М. Н. Пр. 
1863 ет. Щапов. Сказ. о св. Семент. въ Кіевѣ, (г) Четь-Мин. и 
Прологъ 28 августа, (д) Общер. дн. Петруш. Иоел. Даля, (мѣсяц). 
Чт. О. И. Др. 1867. 4.Маякъ 1843. XI. Ст. Матер.—Обыч. повѣр. 
Малоросс. Маркевича.
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замѣчаетъ, что наши предки ни одного свитаго не почита
ютъ такъ строго постомъ, какъ св. Крестителя Іоанна. 
Дѣйствительно, и доселѣ видимъ, что пародъ русскій, 
вѣрный благочестивымъ обычаямъ своихъ предковъ, глу
боко чтитъ день памяти мученической кончины св. Іоан
на Крестителя и проводитъ его въ строгомъ постѣ (е). 
Простолюдины наши доходятъ въ ѳтомъ случаѣ до нѣко
торыхъ, довольно странныхъ, крайностей. Напримѣръ по 
общенародному вѣрованію, въ день св. Голбвосѣка грѣш
но брать въ руки ножъ, или если срубить имъ голоііку 
капусты, то на ней покажется кровь (ж). Очевидно, что 
въ втомъ случаѣ нашъ простодушный народъ вспоми
наетъ обстоятельства смерти великаго угодника Божія, и 
въ частности орудіе самой казни—ножъ, который пролилъ 
невинную кровь. Еще наши простолюдины въ день Ива* 
на Постнаго остерегаются ѣсть что-либо круглое, напр. ка
пусту, такъ какъ по вѣрованію народному, срубить въ сей 
день кочанъ капусты значитъ тоже, что срубить голову (а); 
также не рѣшаются употреблять картофеля,яблокъ, въ томъ 
убѣжденіи, что враги св. мученика, отсѣкши голову, ка
тали ее на блюдѣ, какъ картофель иди яблоко и т. п. (б). 
Въ старинныхъ сказаніяхъ о святыхъ св. Іоаннъ Крести
тель почитается цѣлителемъ головной болѣзни, ему даже 
полагается особенная молитва съ этою цѣлію (в).

0 ЛЮТЕРОВОМЪ ПЕРЕВОДЪ БИБЛІИ.

Задумавъ совершить преобразованіе Западной Церкви, 
Лютеръ старался достигнуть желаемой цѣли прежде все
го своимъ переводомъ Библіи, приспособленнымъ къ про
повѣдуемому имъ ученію. Хотя этому переводу многіе 
приписываютъ великія достоинства, и почему-то о немъ и 
въ Германіи, и даже у насъ въ Россіи составилось очень

,е) Маякъ 1843 г. XI Ст. Матеріал. Норяд Нар. врем. въ сѣ- 
верозап. Руси 62 стр. (ж) Маякъ 1843 г. XI Ст. Матер. Обыч. 
повѣр. Маюрос Маревича. (а) Новгор. сбор. вып. 1. 1865 г. 
286 стр. Русск. Бесѣда 1857 г. кн. 3. 28 стр. (б; Русск. въ св. 
посл. Снегир. 14. 69 стр. Эти. сбор, V. смѣсь 45 Общер. ди. 
Петруш, (в) Русск. Арх. 1863 г. XII. Бытъ Р. Н. Терещ. VI. 
Этн. с б. т. V. Журн. Мин. Нар. Пр. 1863 г. ст. Щапова. Скаѳ. 
о свят. Сечентовскаго въ Кіевѣ. Общер. двевн. Петруш.
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высокое понятіе, но понятіе это весьма преувеличенное 
и невѣрное. Одинъ бывшій Лютеранинъ, впослѣдствіи 
принявшій православіе, который впродолшеніе многихъ 
лѣтъ читалъ Библію по Лютерову переводу, а потомъ 
сталъ сравнивать его съ греческимъ подлинникомъ Но
ваго Завѣта, съ переводами 70 толковниковъ и другими, 
сообщилъ намъ нѣкоторыя замѣчанія, которыя считаемъ 
не лишнимъ передать во всеобщее свѣдѣніе. Изъ этихъ 
замѣчаній оказывается, что кромѣ многихъ неточностей, 
какъ въ переводѣ отдѣльныхъ выраженій, такъ и цѣлыхъ 
стиховъ, въ Лютеровомъ переложеніи Библіи кое-гдѣ зд- 
мѣтно лукавство и неблагонамѣренность,—не говорю—зло- 
намѣренность. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ Лютеръ не сто
лько заботился о томъ, чтобы постигнуть и въ точности 
передать истинный смыслъ Св. Писанія, сколько напро
тивъ проводилъ въ своей Библіи свои мысли и воззрѣнія 
и приспособлялъ ее къ своей цѣли. Вотъ тому примѣры 
и доказательства:

1. Св. Апостолъ Навелъ въ посланіи къ Римлянамъ го
воритъ: „мыслимъ вѣрою оправдатися человѣку безъ дѣлъ 
закона" (гл. 3, ст. 28). Лютеръ, не обративъ вниманіе на 
то, что здѣсь говорится не о христіанскихъ дѣлахъ по еван
гельскому ученію, а объ обрядовыхъ дѣйствіяхъ по вет
хому закоиу, упраздненныхъ въ Новомъ завѣтѣ (а), ду
малъ въ этихъ словахъ Св. Апостола найдти подтверж
деніе своему новому ученію объ оправданіи человѣка од
ною вѣрою исключительно, безъ дѣлъ хрістіанскихъ; и 
потому въ переводѣ этого мѣста не только сдѣлалъ пере
становку словъ, но рѣшился вставить въ Св. Писаніе отъ 
себя слово, котораго въ подлинникѣ нѣтъ. „8о ЬаНеп 
\ѵіг ез ш т  с!а88 аег Меп8сЬ §егес!іі лѵегсіе оЬпе Дез Оезе- 
Іиез \Ѵегке аііеіп ДагсЬ сіеп ОІаиЬеп; т.-е. одною вѣрою, 
или только вѣрою. Этого слова (только) въ греческомъ 
подлинникѣ нѣтъ. Сказано просто : /оуі̂ одеЗос імсив$3аі 
тгіѵтеі аѵЗрсотгоѵ, Х<лрк ?РУ<*)ѵ ѵо/хоѵ, т.-е. „МЫСЛИМЪ вѣрою ОП- 
равдатися человѣку, безъ дѣлъ закона" (т.-е. ветхаго). Но 
этого мало, что онъ съ лукавою цѣлью искажаетъ смыслъ 
и порядокъ словъ Св. Писанія. Когда встрѣтилось вопію
щее противорѣчіе, котораго ни перестановкою словъ, ни 
искаженіемъ смысла нельзя было ни измѣнить, ни обойд-

(а) Самый законъ ветхаго завѣта не отвергнутъ въ Новомъ, 
а только смыслъ его и содержаніе пополнены и объяснены Са
мимъ Господомъ (Мат. 5, 17—48;
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ти, Лютеръ не усумнился отдѣлить отъ Библіи цѣлую 
книгу. Онъ не хотѣлъ вразумиться словами Св. Апосто
ла Іакова: „кая польза, братія моя, аще вѣру глаголетъ 
кто имѣти, дѣлъ же не имать? Бда можетъ вѣра снасти 
его?... Якоже бо тѣло безъ духа мертво есть, тако и вѣ
ра безъ дѣлъ мертва есть41 (гл. 2, стт. 14—26). Такъ какъ 
эти слова совершенно низвергаютъ Лютерово ученіе 
объ оправданіи человѣка исключительно одною вѣрою и 
между тѣмъ такъ ясны и положительны, что не допуска
ютъ никакого перетолкованія, то Лютеръ рѣшился от
вергнуть подлинность всего посланія Св. Апостола Іако
ва. Любопытно, какъ онъ объ этомъ выражался. не 
признаю это посланіе произведеніемъ кого-либо изъ Апо
столовъ.... Я не помѣщаю его въ моей Библіи въ числѣ по
дливныхъ книгъ. Но, присовокуплялъ онъ снисходитель
но, не хочу и запрещать ставить и помѣщать оное, гдѣ ко
му будетъ угодно; ибо въ немъ содержится много доб
рыхъ изреченій14 (б). Можно бы было на это спросить его: 
кто же ты? и кто далъ тебѣ право на основаніи однихъ 
личныхъ своихъ мнѣній и соображеній измѣнять канонъ 
книгъ Божественнаго Писанія?.. Противникъ папы безсо
знательно присвоилъ себѣ права выше папскихъ, и свои 
личныя Мнѣнія ставилъ выше Св. Писанія, которое на сло
вахъ самъ признавалъ единственнымъ источникомъ христі
анскаго ученія. Если же Лютеръ не поколебался выбро
сить изъ своей Библіи цѣлое апостольское посланіе, ког
да это потребовалось для подтвержденія его мыслей: мож
но ли удивляться, что при переводѣ отдѣльныхъ мѣстъ и 
изреченій Св. Писанія онъ многое въ немъ переиначивалъ, 
чтобы оно не противорѣчило его ученію?

2. Отторгшись отъ частной Римской церкви вслѣдствіе 
ея злоупотребленій, Лютеръ не захотѣлъ присоединить
ся къ Вселенской Восточной Церкви, отчасти по высоко
умно и славолюбію, и потому что въ отношеніи къ Во
стоку не освободился отъ западныхъ римскихъ предубѣжде
ній, отчасти же и потому, что считалъ восточную Церковь 
причастною Римскимъ злоупотребленіямъ и нововведені
ямъ (а). Такимъ образомъ когда онъ предпринялъ дѣло пре-

(б/ См. книгу Герике въ русскомъ переводѣ: Введеніе въ 
Новозавѣтныя книги Св. Писанія. Москва 1869 г. стр. 232—233.

(а) Въ эту грубую ошибку и доселѣ впадаютъ многіе Лютера
не, забывая о совершенномъ отчужденіи обѣихъ церквей, имен
но ради Римскихъ нововведеній и злоупотребленій.
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образованія западной церкви, онъ самъ находился внѣ всякой 
связи со Вселенскою церковію,—остался безъ церкви, съ одною 
книгою Св. Писанія (да и ту, какъ мы видимъ,передѣлалъ по 
своему). Между тѣмъ Лютеръ понималъ силу многихъ но
возавѣтныхъ изреченій, которыми Церкви приписывается 
великая важность въ отношеніи истины и духовнаго пра
ва; понималъ, или чувствовалъ, что этими изреченіями об
личалась неправильность принятаго имъ положенія въ от
ношеніи къ Церкви, котораго онъ уже не могъ, или не хо
тѣлъ измѣнить. Чтобы скрыть дѣло, чтобы какъ-нибудь со
гласить Св. Писаніе съ своимъ ученіемъ,—онъ сдѣлалъ.... 
что же? Онъ выбросилъ изъ своей библіи слово: Церковь.

По-нѣмецки церковь—КігсЬе. Это слово употреблялось 
(кромѣ текста Св. Писанія) самимъ Лютеромъ, употреб
ляется и до-нынѣ, и соотвѣтствуетъ греческому слову 
іюйгзаіл во всѣхъ его значеніяхъ, въ которыхъ оно встрѣ
чается у всѣхъ христіанскихъ писателей. КігсЬе можетъ 
означать и мѣсто общественнаго богослуженія, т.-е. храмъ, 
и собраніе вѣрныхъ, т.-е. и пастырей и пасомыхъ; мо
жетъ относиться и къ частнымъ церквамъ и ко Вселен
ской Соборной Церкви. Но несмотря на то, что это слово 
совершенно достаточно и удовлетворительно, Лютеръ въ 
текстѣ Св. Писанія ни разу не употребляетъ его: гдѣ гово
рится о церкви, какъ о зданіи, употребляетъ слово Теш- 
реі храмъ; въ другихъ же случаяхъ большею частію за
мѣняетъ КігсЬе словомъ Оетеіпе (б).

Оешеіпе значитъ приходъ, или община. (Нѣкоторые въ 
первомъ смыслѣ пишутъ и говорятъ Оетеішіе, но слово 
одно; и лучшіе нѣмецкіе писатели и въ этомъ смыслѣ пи
шутъ Оешеіпе). Какимъ же образомъ въ Лютеровой биб
ліи приходъ или община, или пожалуй соборище, попали 
на мѣсто Церкви? 9

Чтобы оправдать Лютера, говорятъ, что слово Оетеіпсіе 
означаетъ вообще „собраніеа, а въ частности можетъ оз
начать „собраніе вѣрныхъ44, и по словопроизводству бо-

(б) Въ другихъ переводахъ, не только принятыхъ Римскою цер
ковію, но и протестантскихъ, слово « переводится правиль
но: въ латинскомъ ессіезіа , во Французскихъ переводахъ (Ье Маі- 
$(ге (1е Васу, въ переводѣ Библейскаго общества—парижскаго 
изд. 1801) въ англійскомъ сішгсіі. (Мы пользовались
оксфордскимъ изданіемъ І77С года, назначеннымъ для церков
наго употребленія). Только въ Псалмахъ (25, 5; 67, 27) во Фран
цузскихъ переводахъ употреблено слово авзетЫее, а въ англій
скомъ соп$геда(іоп.
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лѣе соотвѣтствуетъ греческому слову какъ оно
употреблялось у древнихъ языческихъ греческихъ писате
лей. Но если при переводѣ словъ, выражающихъ христі
анскія понятія, руководствоваться словарями, составлен
ными по языческимъ писателямъ: тогда можно было бы 
очень далеко зайти. Тогда бы слово уоірк; можно пере
водить не благодать, а прелесть, грація; броЛоуш, вмѣсто 
исповѣдую, можно было бы переводить: совершаю кон
трактъ, и т. д.; однимъ словомъ тогда можно бы было 
исказить все Священное Писаніе. Притомъ Стешете, по 
словопроизводству, только можетъ означать собраніе вѣр
ныхъ; на самомъ же дѣлѣ ни въ разговорномъ, ни въ 
книжномъ языкѣ это значеніе не утвердилось за этимъ 
словомъ. Спросите любаго нѣмца, что значитъ бешеіпе? 
Всякій скажетъ: или приходъ, или община. Лучшимъ же 
доказательствомъ, что Оешеіпе не соотвѣтствуетъ грече
скому €ххД>?(7іа, и не можетъ замѣнить слова КігсЬе—то, 
что оно, несмотря на усиліе Лютера, и не замѣнило его. 
Никто изъ нѣмецкихъ писателей никогда не говорилъ: 
СтешеіпеІеЬге, Оетеіпесопсіі, (хетеіпе^евсЬісЫе, гбтіэсЬе 
Оетеіпе и т. д.; а всегда говорилось и говорится: Кіг- 
сЬепІеЬге, КігсЬспсопсіІ, КігсЬеп&еясЬісЬіе, КотізсЬѳ Кіг- 
сЬе. Самъ Лютеръ въ оглавленіи псалмовъ, относящихся 
въ Церкви, употребляетъ слово КігсЬе. Въ самомъ же 
текстѣ Св. Писанія нигдѣ его не употребляетъ.

Почему же такъ?
Потому что это слово кололо ему глаза, обличало не

правильность его мудрованія. Возставая противъ частной 
Римской церкви и чуждаясь церкви Вселенской, онъ, въ 
свое оправданіе, всѣ новозавѣтныя обѣтованія о непоко
лебимости и вѣчномъ пребываніи Церкви, о важности ея, 
какъ столпа и утвержденія истины, о Духовныхъ ея пра
вахъ, необходимости повиновенія ей, вздумалъ отнести къ 
какой-то Стешете, которая,какъ ни распространяй смыслъ 
этого слова, можетъ означать только общество мірянъ, 
іерархическаго же значенія ни въ какомъ случаѣ не 
имѣетъ,—и тѣмъ извратилъ весь смыслъ евангельскихъ 
изреченій.

3 Отвергнувъ слово „Церковь*4, которое самымъ име
нованіемъ и свойствомъ обличало вольномысліе Лютера, 
онъ не могъ не видѣть, что его ученію не меньшій врагъ 
и преданіе Церковное. И вотъ Лютеръ изъ своей Библіи 
изгоняетъ а самое слово „преданіе** и переводомъ своимъ
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пытается затемнить относящіяся къ оному мѣста Новаго 
Завѣта:

„Держите преданія (’парлоотд) (в),имже научистеся, или 
словомъ, или посланіемъ нашимъ (2 Сол. 2, 15). У Люте
ра: НаНеі ап беп Заіяип&еп (постановленія). Тоже слово 
употреблено 2 Сол. 3, 6. Но постановленіе— це то что 
преданіе.

„Хвалю вы, братія, яко вся моя помните, и явоже сре
дахъ (тгарідыха) вамъ, преданія (тад парядбащ) держите11 (1 
Кор. 11, 2). У Лютера: ІсЬ ІоЬе еисЬ, ІіеЪе Вгіійег, сіазз 
іЬг ап шісЬ ^ссіепкеі іп аііеп біііскеп, иисі Ьаііеі йіе ІѴеізе, 
§1еісЬ лѵіе ісЬ еисЬ §е§еЪеп ЬаЪе,—т.-е. хвалю васъ, любез
ныя братія (слова: любезныя въ греческомъ подлинникѣ 
нѣтъ), что ВЫ' помните меня во всемъ, или но всѣхъ ве
щахъ, и держите тотъ образъ, который я вамъ далъ. Те
мно, неопредѣленно! Никакого положительнаго смысла 
изъ этаго перевода вывести нельзя, между тѣмъ какъ въ 
подлинникѣ смыслъ этаго мѣста весьма ясный и опредѣ
ленный.

„Яже слышалъ еси отъ мене многими свидѣтели, сія 
предаждь (ларідоѵ) вѣрнымъ человѣкомъ" (2 Тим. 2, 2). 
Баз Ъе(іеЫ ігеиеп МепзсЬеп (т. е. прикажи, повели).

4) Выбросивши изъ своей Библіи непріятныя ему сло
ва „Церковьа и „преданіеа, Лютеръ старался исключить 
изъ нея и слова: ересь (г), еретикъ. Въ одномъ только 
мѣстѣ онъ перевелъ это слово правильно: „Еретика че
ловѣка отрицайсяа (Тит. 3, 10). Еіпеп кеіяегізсЬеп Меп
зсЬеп теісіе.

Во второмъ посланіи Апостола Петра (гл. 2, ст. 1) онъ 
вмѣсто Кеіяегеі, или Нагезіе, употребляетъ слово Зесігеп 
(секты). „И въ васъ будутъ лживіи учители, иже внесутъ 
ереси погибели^ (ыріаыд якыЫяд.). У Лютера: ѵегсІегЫісЬе

(в) Въ Французскомъ переводѣ Ье Маізіге сіе 8асу грече
ское слово косрсс&оаіс переводится правильно: ігасШіощ также въ 
англійскомъ переводѣ въ одномъ мѣстѣ-^2 Сол. 2, 15) употреблено 
(гасііііоп, но въ другомъ (1 Кор. 11,2) Огсііпаисея (постановленія). 
Въ Французскомъ же переводѣ Библейскаго общества по слѣдамъ 
Лютера вмѣсто Ігасііііоп употреблены выраженія іпзішсііопз, еи- 
§еіяпетепІ8 (наставленія). Также и въ Кастелліоновомъ латин
скомъ переводѣ Евангелія: іпзііііііа, вмѣсто ігасНііопез.

(г) Въ переводѣ Бе МаЫгс сіе 8асу, и въ англійскомъ пере
водѣ сііреаі; передано правильно Ъегезіе; въ Французскомъ же 
переводѣ Библ. общ., и въ Кастелліоновомъ латинскомъ пере
водѣ Евангелія неправильно: зсЬізтез, зесіез,—весіае, Гасііопек,

10ЧАСТЬ II
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Зесіси. То же слово употреблено въ Апостольскихъ Дѣя
ніяхъ (гл. 24, ст. 5 и 4; гл. 28, ст. 22.).—Но слово „секта“ 
относится собственно не къ ереси, а къ расколу.

Во всѣхъ прочихъ случаяхъ слово аіреаід Лютеръ пере
водитъ словомъ: КоНеп, еще болѣе темнымъ и неопредѣ
леннымъ, нежели слово (детете .

„Явлена суть дѣла плотская, яже суть.. распри, соб
лазны, ереси (аір іаіч .) (Гал. 6,20). У Лютера: 2апк, 2\ѵіеІ- 
гасЬі, Воііеп.

Это же слово употреблено имъ и въ посланіи Апосто
ла Іуды. “Сіи суть отдѣляще себе (отъ единости вѣры) 
« лподюрі&ѵтеі. У Лютера: Эіезе зіпсі, сііе (Іа Коііеп тасЬеп.

Спросите любаго нѣмца: что значитъ Войеп въ указан
ныхъ мѣстахъ? Полагаемъ, что всякій затруднится дать 
на это удовлетворительный отвѣтъ. Коііе собственно 
значитъ шайка; отчасти можетъ имѣть значеніе крамолы, 
мятежа; съ нѣкоторою натяжкою можетъ быть отнесено 
къ самочинному церковному сборищу. Но какую бы ни 
имѣлъ мысль самъ Лютеръ, употребляя это слово, прини
малъ ли онъ его въ смылѣ крамолы, неповиновенія властямъ, 
или въ смыслѣ противозаконнаго церковнаго сборища: но 
ни въ томъ, ни въ другомъ значеніи слово Но Не не мо
жетъ соотвѣтствовать греческому слову ыреаиг. Ибо, го
воритъ св. Василій Великій (Прав. 13),—„древніе иное 
нарекли ересію, иное расколомъ, а иное самочиннымъ 
сборищемъ. Еретиками они называли совершенно отторг
шихся и въ самой вѣрѣ отчуждавшихся; раскольниками— 
раздѣлившихся въ мнѣніяхъ о нѣкоторыхъ предметахъ 
церковныхъ, допускающихъ уврачеваніе; а самочинными 
сборищами—собранія, составляемыя нѣкоторыми пресви
терами и ненаученнымъ народомъ“.

Слово ересь, правда, въ самомъ Св. Писаніи не всегда 
означаетъ отступленіе отъ божественной истины, или 
догматическое заблужденіе. Такъ, Св. Ап. Павелъ, не одоб
ряя Коринѳянъ п о - поводу дошедшаго до него слуха 
о бывшихъ у нихъ распряхъ (а'/ктрага) касательно вече
рей любви (і Кор. 11, 1 /). прибавляетъ, что онъ отчасти 
вѣритъ этому слуху,—„подобаетъ бо и ересемъ въ васъ 
быти“ (ст. 19). Св. Златоустъ въ толкованіи .на это мѣ
сто замѣчаетъ, что Апостолъ говоритъ здѣсь не о ере
сяхъ догматическихъ, *но о ересяхъ отъ сихъ распрей
(саріачд іѵтаѵЭа о и гаѵта? )луи гад тшѵ доуцатшѵ, а ДА* га? 
тшѵ ох<.ар.<хтшѵ гсСтыѵ). Итакъ, пусть здѣсь (I Кор. И , 19) 
.ересь означаетъ не догматическое заблужденіе. Но рагвѣ
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этимъ можетъ оправдаться Лютеръ, который нигдѣ въ 
Библіи не употребляетъ слово ересь, а вездѣ замѣняетъ 
его словомъ Зесіе или Койеп? Если и отцы Церкви, не 
всегда употребляли слово ересь въ собственномъ его зна
ченіи, то можетъ ли этимъ оправдаться Лютеръ, который 
вовсе выбросйлъ это слово изъ своей Библіи, такъ что слѣ
пые послѣдователи его (т.-е. тѣ, которые слѣдуютъ ему безъ 
повѣрки) могутъ оставаться, и остаются въ нсвѣдѣніи, что 
слово и понятіе „ѳресьа заимствованы изъ Св. Писанія?

„У одного греческаго церковнаго писателя 48-го столѣтія, 
Александрійскаго врача богослова Евстратія Аргентиса 
нашли мы замѣчательное объясненіе,или опредѣленіе ереси, 
основанное на этимологіи этого слова. Вотъ что онъ го
воритъ въ сочиненіи своемъ „противъ опрѣсноковъи или о 
Господней вечери (а): Аіргпхо$ Муетои кро$ аѵп&аагоА̂ ѵ той ха-
ЗоАехоѵ, гоитсагс, тгас 8дті<; аіреітаі хаі іх̂ іуе*. та Йіха хаі хаі
акоатріфітои хаі хатауроѵтТ та хосѵа хаі ха^оАіха. Т. е. ересь про- 
тивуподагается каѳоличеству. Еретикъ тотъ, кто избираетъ 
себѣ (аірсТтса) особенныя и частныя (мнѣнія), а общую и 
каѳолическую (вѣру) отвергаетъ и презираетъ.

Церковная исторія вполнѣ подтверждаетъ справедли
вость этого объясненія. Всѣ ереси произошли отъ того, 
что нѣкоторые христіане, оставляя общее церковное уче
ніе въ его цѣлости и совокупности, избирали какое-ни
будь частное мнѣніе какого-либо изъ св.отцевъ, иди даже ка
кое-либо изреченіе Св. Писанія, взятое въ отдѣльности, и 
основываясь и опираясь на ономъ, составляли о предме
тахъ вѣры свои особенныя мнѣнія, отличныя отъ общаго цер
ковнаго ученія, и упорствуя на такихъ любимыхъ своихъ 
личныхъ взглядахъ, примѣшивали къ общему вѣроученію 
мнѣнія противныя божественной истинѣ, и наконецъ от
торгались отъ Церкви и отчуждались отъ вѣры. Напримѣръ, 
Господь нашъ въ Евангеліи глаголетъ: „Отецъ Мой болій 
Мене есть* (Іоан. 44, 28), т. е. по человѣчеству; а въ дру
гомъ мѣстѣ: „Азъ и Отецъ едино есмаа (Іоан. 10,29), т.*ѳ. 
по божеству. Арій же, основываясь на первомъ изреченіи, 
неправильно имъ повятомъ, и отвергая второе, сдѣлался 
родоначальникомъ самой пагубной ереси. Посмотримъ: 
какъ въ этомъ отношеніи поступалъ Лютеръ?

(а) Лоѵтауііл хага Задано по смерти сочинителя, въ Лейп
цигѣ, въ 1760 г.

ю*
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Церковь всегда признавала, что для спасенія человѣка 
необходима правая вѣра, безъ которой невозможно уго
дить Богу, необходимы и христіанскія дѣда, безъ кото
рыхъ самая вѣра мертва. Лютеръ, принимая первое, от
вергнулъ второе.

Церковь всегда признавала источниками христіанскаго 
вѣроученія, какъ Св. Писаніе, такъ и Св. Преданіе. Лю
теръ, принимая первое, второе отвергнулъ.

Изъ трехъ іерархическихъ степеней онъ отвергалъ первую 
и третью, т.-е. діаконскую и епископскую, а принималъ 
только священство (а); изъ семи церковныхъ таинствъ 
отвергалъ пять, и принималъ только Два (крещеніе и ев
харистію), и тѣ въ искаженномъ видѣ, и т. д. Однимъ сло
вомъ, Лютеръ въ вопросахъ вѣры допускалъ произволъ 
личнаго, частнаго мнѣнія въ противность общему, церко
вному ученію. Вѣра Лютерова, какъ оказывается, вѣра 
по выбору: что ему угодно было, то онъ принималъ; а 
что не соотвѣтствовало его личнымъ взглядамъ, то онъ 
отвергалъ; но это-то и составляетъ источникъ и основа
ніе всякой ереси. По этому и самое слово „ересьа было 
ему непріятно: онъ и замѣнилъ его въ своей Библіи сло
вомъ ІіоМеп, какъ будто Св. Писаніемъ осуждаются толь
ко крамолы, мятежи, сборища, а не и еретическія мнѣнія.

Въ Лютеровой Библіи (б), какъ извѣстно, почти при 
каждомъ стихѣ выставлены ссылки на параллельныя мѣ
ста. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ эти ссылки не только ниче
го не объясняютъ, но могутъ лишь послужить къ тому, 
чтобы придать словамъ Св. Писанія превратный, или по
сторонній смыслъ. Наприм. къ словамъ: „еретика человѣка 
отрицайся,и выставлена ссылка 1 Кор. 3, 9: „писахъ вамъ 
не примѣшатися блудникомъ/ Послѣ словъ: „ Сіи суть 
отдѣляюще себе (отъ единости вѣры),а слѣдуетъ ссылка 
на Притч. 18, 1: „вины ищетъ мужъ, хотя отлучитися 
отъ друговъ/ Послѣ словъ: „подобаетъ и ерссемъ въ 
васъ быти,а указано между прочимъ па Матѳ. 10, 34. 3!>: 
„не лріидохъ воврещи миръ, но м ечъ/ Какая тутъ ло
гическая связь, не понимаемъ.

5. Вопреки всякихъ церковныхъ правилъ, вступивши 
въ бракъ, по произнесеніи монашескихъ обѣтовъ, и по при

(а) Но всѣмъ извѣстно, ч і в  священникъ д р у ь /о  во свящсн- 
ники посвятить не можетъ, не имѣя на это ни права
ни власти. Послѣ этого, что такое нѣмецкіе пасторы? но прос
тые ли мірянѣ?

(б) Мы пользовались изданіемъ 18Н года.
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нятіи священства, Лютеръ не благоволилъ къ безбрачному 
состоянію, и, насколько это было возможно, попытался въ 
своей Библіи провести и свои мысли о бракѣ и о безбрачіи.

Въ 9-й главѣ 1-го посланія къ КорЮѳяномъ Св. Апостолъ 
Павелъ пишетъ: „еда не имамъ власти ясти и пити? еда 
не имамъ власти сестру жену водити, яко и прочій апо- 
столи и братія Господня и К иф н? или единъ азъ и Вар
нава не имамы власти еже не дѣлати?> По объясненію 
большей части Учителей церковныхъ здѣсь говорится о 
тѣхъ богатыхъ и благочестивыхъ женахъ, которыя (по
добно женамъ, слѣдовавшимъ за Христомъ и служившимъ 
Ему отъ имѣній своихъ) слѣдовали за Апостолами въ 
апостольскихъ ихъ странствіяхъ, и заботились объ удов
летвореніи житейскихъ ихъ нуждъ и потребностей, такъ 
что Апостолы, будучи освобождены отъ всякихъ житей
скихъ заботъ и попеченій, могли невозбранно заниматься 
одною Евангельскою проповѣдью. Смыслъ приведенныхъ 
словъ Апостола Павла таковъ: „Христосъ заповѣдалъ 
проповѣдникамъ Евангелія получать содержаніе отъ поу
чаемыхъ; и хотя я этого не дѣлалъ, но развѣ я не имѣю 
права ѣсть и пить насчетъ учениковъ? Развѣ я не имѣю 
права, по примѣру прочихъ Апостоловъ, водить съ собою 
сестру-жену, которая бы заботилась о внѣшнихъ нашихъ 
потребностяхъ? Или одинъ я и Варнава не имѣемъ пра
ва жить безъ трудовъ (еже. не дѣлати) и получать содержа
ніе отъ учениковъ?,, Вотъ какъ объясняется эта глава 
большею частью Отцевъ Церкви. Лютеръ же слова: „еда 
не имамъ власти сестру жену водити, уиѵаіха перкх-
у^ѵ, отнесъ къ женитьбѣ (о которой въ этой главѣ вов
се не говорится) и перевелъ такъ: еіпе 8о1і\ѵе8іег гмп 
ТѴеіЬе шіі ишЬег я о іиЬгеп, т—с. водить съ собою сест
ру женою (в). Апостолъ говоритъ, что не возбранено было 
водить съ собою ж^ну, какъ сестру. Лютеръ толкуетъ 
„водить сестру, какъ жену.и Если онъ не считалъ для се-

(в) Къ неправильному переводу въ Лютеровой Библіи присо
вокуплена и ссылка въ томъ же смыслѣ на будтобы параллель
ное мѣсто. Т.-е. послѣ словъ «яко и прочій Апостоли... и Кифя» 
выставлено: Матѳ. 8, 14,:гдѣ говорится о тещѣ Петровой. Но 
эта ссылка, еслибы и имѣла какое-либо отношеніе къ сему 
мѣсту, ничего не доказываетъ. Если Апостолъ Петръ до приз
ванія къ апостольству имѣлъ жену и тещу, то этимъ не оправ
дываются тѣ, кто послѣ принятія монашества и священства, 
вступилъ въ бракъ и имѣлъ жену и тещу. Таковые истинною 
Церковью всегда лишались и лишаются своихъ правъ.
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бя обязательнымъ толкованіе св. Отдевъ и Учителей цер
ковныхъ, объясняющихъ ѳто мѣсто въ выше объяснен
номъ смыслѣ: то какъ онъ не видѣлъ, что самый кон
текстъ нисколько неі,-'благопріятствуетъ его толкованію? 
Если переводить ѳто мѣсто такъ, какъ перевелъ Лютеръ, 
то какой же смыслъ имѣетъ послѣдующій стихъ: „Или... 
не имамы власти еже не дѣлатии? >?... сѵх гу і̂иѵ 
іруа&вЭаі? Лютеръ перевелъ это такъ: о<іег ЪаЪеп лѵіг... 
пісЬі МасМ воІсЪез т  ікітг т.-е. развѣ мы не имѣемъ 
власти такъ дѣлать или поступать? Но во і-хъ этому 
переводу не благопріятствуетъ отрицательная частица 
у.*;, не, которая Лютеромъ и опущена. Во 2-хъ ёруа̂ еоЭои ни
когда не имѣетъ того значенія, въ которомъ онъ принялъ 
ѳто слово, а значитъ: трудиться, работать (г).

6 Слово ира8умъа уѵахл?, которое въ другихъ мѣстахъ 
у Лютера переводится правильно Егкеппіпібз, или ѴѴізаеп, 
во 2-мъ посланіи Петровомъ почему-то переведено ВеѳсЬеі- 
ДепЬеіі, скромность. „Въ добродѣтели разумъ *, іѵтч аре- 
тр уѵшоіѵ (2 Петр. 1,5), іп Дег Ти^епД ВеасЪеіДеиЬеН.. Это 
же слово въ 1-мъ посланіи къ Тимоѳею переведено еще 
иначе. „Преданіе сохрани, уклоняйся скверныхъ суесловій 
и прекословіи джеименнаго разума, ^ еѵдыѵѵцоѵ уѵыаеш; 
(1 Тим. 6,20). У Лютера: теіДе Діе ипдеіаШскеп Іоаеп Ое- 
асЬѵаІге ипД Даа ^егепке Дег (аІвсЬЬегиктіеп Кипзі.—Раі- 
зсЪЪегйЪтЬ, ложно прославленный, не передаетъ слово „лже- 
именный», т.-е. ложно такъ называемый; а Кипзі, хотя про
исходитъ отъ Кеппѳп—знать, но обыкновенно относится 
къ художествамъ и искусствамъ; такъ что и это мѣсто, 
столь обличительное для тѣхъ, кто руководствуется сво
имъ собственнымъ знаніемъ и разумѣніемъ, въ Лютеро- 
вомъ переводѣ такъ затемнено, что для большей части 
нѣмецкихъ читателей должно остаться непонятнымъ.

Еслибы стихъ за стихомъ, главу за главою прослѣдить 
всю Лютерову Библію, много бы можно въ ней указать 
и другихъ неточностей и искаженій. Но не ту задачу 
предложили мы себѣ, а хотѣли только показать, въ ка
комъ духѣ Лютеръ переводилъ свою Библію. Желая оп
равдать предъ людьми свое новое ученіе, онъ неправиль
но передавалъ и такія слова, въ которыхъ выражаются 
нѣкоторыя основныя понятія христіанскаго ученія, како-

(г) Такъ ѳто слово и передано въ другихъ переводахъ. У Ка- 
стед. пе поп орегетиг. По анг. ГогЪеаг лѵогкіпд. По Франц. 1га- 
ѵаіііег. Только у Ь<?Маі«Іге бе 8асу; п’аигіопя пои$ рая Іе рои- 
ѵоіг Д*еп ивег ае Іа $огІе.
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вы: церковь, преданіе, ересь. Утверждая, что овъ призна
етъ Св. Писаніе единственнымъ непогрѣшительнымъ исто
чникомъ и основаніемъ вѣроученія, Лютеръ, на самомъ 
дѣлѣ, личныя свои мнѣнія ставилъ выше Св. Писанія, и 
указанными здѣсь искаженіями затмилъ истинный смыслъ 
Библіи для тѣхъ, кто безъ всякой повѣрки слѣдовалъ, или 
слѣдуетъ его ученію. Въ этомъ и состоитъ главная ошиб
ка многихъ Лютеранъ, что они, легкомысленно повторяя 
неосновательныя укоризны и порицанія противъ святой 
Восточной Церкви, основанныя на предубѣжденіи или не
вѣдѣніи, собственныхъ своихъ религіозныхъ понятій не 
хотятъ безпристрастно повѣрять ни Словомъ Божіимъ, 
ни Исторіею. А кто безъ лукавства и въ правотѣ сердца 
рѣшается приступить къ подобной повѣркѣ, тотъ по ми
лости Божіей не можетъ долго оставаться въ заблужденіи; 
потому что само Св. Писаніе, котораго и Лютеране (на 
словахъ) не отвергаютъ, громогласно возвѣщаетъ о необ
ходимости, для всѣхъ ищущихъ спасенія, повиноваться 
единой истинной Церкви. Ибо Апостолъ Павелъ въ по
сланіи къ ЕФесеямъ говоритъ ясно: Единъ Господъ, едина 
еѣра (гл. 4. ст. 5). Т.-е. одна только вѣра истинная; дру
гія же вѣроисповѣданія всячески не истинны, а ложны. 
И одна только есть Церковь истинная,—та, которую Самъ 
Господь основалъ, и о которой говоритъ Самъ во Еван
геліи: созижду Церковь мою (а не церкви мои) и врата адо
ва не одолѣютъ ей (Матѳ. 16, 18). Хотя же отдѣльныхъ 
церквей и православныхъ много, но всѣ онѣ пребываютъ 
въ единеніи между собою, единомысленно исповѣдуютъ 
одну истинную вѣру, и, какъ части цѣлаго, составляютъ 
единую истинную Церковь, какъ и въ символѣ вѣры ска
зано: „вѣрую во едину святую, соборную, и апостольскую 
Церковь.* Всѣ же отдѣлившіеся отъ единства вѣры и 
церкви чужды духа истины и Духа Божія, какъ писано 
въ посланіи Апостола Іуды: яко въ послѣднее время будутъ 
ругатели, по своихъ похотѣхъ ходяще и нечестгихъ. Сіи суть 
отдѣляюще себе (отъ единости вѣры), и суть тѣлесни (душев
ны), духа неимуще (Іуд. 18, 19); т.-е. люди плотскіе, кото
рые, какъ бы ни мудрствовали, мудрствуютъ по плоти, а 
не по духу. Составляемыя такими людьми человѣческія 
общества, хотя и присвоиваютъ себѣ имя церкви, одна
ко чужды церкви Христовой, и суть не иное что, какъ 
Черновъ лукавнующихъ, о которой царственный Пророкъ 
говоритъ: возненавидѣхъ церковь лукавнующихъ (Псал. 25, 5).

і; к. з.
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ПИСЬМО СЪ АѲОНА.

Объ освященіи въ старомъ нагорномъ Руссикѣ возобновленнаго храма 
во имя св. Саввы Сербскаго, и закладка соборнаго храма св. Пантелей

мона на древнемъ основаніи (а).

Помощію благодати Божіей, къ общему утѣшенію, дав
нее ожиданіе всѣхъ исполнилось! Въ четвергъ 3-го іюня 
сего 1871 года торжественно совершилось въ нашемъ ста
ромъ нагорномъ Руссикѣ освященіе храма во имя святи
теля Христова Саввы Сербскаго, на мѣстѣ обитанія за 
нѣсколько вѣковъ передъ симъ сего угодника Божія, ко
торый, распаляемый любовію къ Іисусу Сладчайшему, и 
ища Его единаго, оставилъ земное царство, да пріобрящетъ 
горнее отечество, оставилъ родителей по плоти и бѣжалъ 
въ объятія Отца Небеснаго. Отецъ небескый принялъ его, 
со дѣлалъ сыномъ и наслѣдникомъ; а онъ съ великимъ са
моотверженіемъ презрѣвъ пословъ своего родителя, сбор- 
силъ имъ съ высоты пирга малымъ оконцемъ свои одежды, 
самъ облекшись въ одежды смиренія, послушанія и нестя
жанія, въ куколь беззлобія и шлемъ спасительнаго упованія 
и воспріявъ знаменіе Св. Креста на ратоборство съ тремя 
исполинами: плотію, міромъ и діаволомъ.—О нашемъ торже
ствѣ счелъ я долгомъ поспѣшить соообщить любви вашей, 
возлюблепнѣйшій о Господѣ батюшка о. Леонидъ.

Заблаговременно все было приготовлено къ духовному 
торжеству и наши богодарованные намъ старцы, масти
тый Геронта (б), многоболѣзненный всеобемлющі® лю
бовію духовникъ отецъ Іеронимъ (в), и любвеобильный отецъ 
Иларіонъ (г) со старшею братіею 2-го іюня отправились 
изъ приморской обители въ нагорный Руссикъ и были

(а) Спѣшу подѣлиться съ читателями Душеп. Чтенія выпискою 
изъ письма ко мнѣ со св. Аѳонской горы отъ одного изъ стар
шихъ братій русскаго Аѳонскаго монастыря св. Пантелеймона о. 
архимандрита Макарія, въ которомъ онъ порадовалъ меня вож
делѣнною вѣстью о началѣ возобновленія древняго русскаго 
монастыря св. Пантелеймона, такъ наэываемнго «стараго или на
горнаго Руссика», запустѣвшаго въ 1740 годахъ.

(б) Настоятель русской обители св. Пантелеймона, почти 100- 
лѣтній старецъ архимандритъ Герасимъ.

(в) Духовникъ русскаго братства, проживающій въ обители съ 
1835 года.

(г) Старецъ Греческаго братства Русской обители,
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тамъ встрѣчены колокольнымъ звономъ временно устро
еннымъ; звуку колоколовъ вторилъ знакомый вамъ вопль 
лѣсныхъ жильцовъ шакаловъ (д), никѣмъ не безпокоен
ныхъ цѣлое столѣтіе. Когда старцы прибыли на мѣсто, 
они расположились во вновь отдѣланномъ корпусѣ,— отъ 
пирга на юговосточномъ углѣ, гдѣ была церковь, и до дру
гой стѣны (сѣверной) въ Кареѣ,—имѣющемъ извнутри три, 
а снаружи два этажа. Вслѣдъ за ними, запастись всѣмъ 
необходимымъ для освященія, поѣхалъ и я. Послѣ нашего 
прибытія и приготовленія по чиноположенію въ освяще
нію церкви, началась малая вечерня, на коей, какъ и во
обще на всѣхъ службахъ, было пѣніе греческое и русское, 
въ знавъ неразрывнаго духовнаго союза двухъ братствъ. 
По окончаніи вечерни кто желалъ подкрѣпитзся чаемъ или 
трапезою, тотъ исполнилъ желаемое, а большинство при
сутствующихъ готовились къ принятію Св. Таинъ въ но
воосвященномъ храмѣ. По захожденіи солнца началось 
бдѣніе обычнымъ порядкомъ Освященію и святителю Сав
вѣ, продолжавшееся всю ночь; по окончаніи онаго спустя 
одинъ часъ началось водоосвященіе соборнѣ съ семью 
іеромонахами, а затѣмъ и самое освященіе храма во имя 
святителя Христова Саввы Сербскаго чудотворца, на 
мѣстѣ его постриженія въ великій ангельскій образъ (схи
му). Весь этотъ древній маленькій параклисъ теперь об
ращенъ въ св. олтарь, самая же церковь пристроена къ не
му извнутри двора въ видѣ треугольника. По совершеніи 
обряда освященія былъ по обычаю крестный ходъ кру
гомъ развалинъ древней Русской обители,—и такъ сіе св. 
мѣсто чрезъ столѣтіе паки огласилось славословіемъ въ 
Троицѣ славимому Богу и освятилось несеніемъ св. анти
минса, въ коемъ заключались св. мощи, для положенія его 
на тотъ св. престолъ, на коемъ долженствовало возобно
виться отселѣ принесеніе безкровной жертвы за упокой 
столькихъ поколѣній обитавшихъ здѣсь русскихъ ино
ковъ. Крестному ходу предшествовали крестъ съ частію жи
вотворящаго Древа, чудотворная икона Божіей Матери и 
части св. мощей св. великомученика Пантелеймона и дру
гихъ св. мучениковъ; мѣсто окроплялось св. водою съ 
кажденіемъ ѳиміама. По возвращенія крестнаго хода въ 
церковь, освященіе оной завершилось колѣнопренлонною 
молитвою и многолѣтіемъ Государю Императору и всему

(д) Родъ малыхъ волковъ, издающихъ крикъ наподобіе прон
зительнаго дѣтскаго плача.
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Царствующему Дому, святѣйшему патріарху Константина 
града, святѣйшему всероссійскому синоду, строителямъ и 
благодѣтелямъ новоустроеннаго храма. Потомъ началась бо
жественная проскомидія при чтеніи часовъ, а затѣмъ и самая 
божественная литургія. Все богослуженіе, какъ-то: бдѣніе, 
освященіе воды и храма и божественная литургія, совер
шалось моимъ недостоинствомъ съ семью іеромонахами и 
тремя іеродіаконами. Во время причастнаго было сказано 
слово о возобновленіи обители (смотри въ приложеніи въ 
сему извѣщенію). На всѣхъ богослуженіяхъ воспоминалось 
и приснолюбимое нами имя ваше, какъ искренняго нашего 
благожелателя, присно подвизавшаго васъ на возстановленіе 
сей древней святыни и пріюта Русскихъ на Аѳонѣ. По окон
чаніи Божественной литургіи мы опять съ крестнымъ хо
домъ сошли внизъ и среди обители по обычномъ славо
словіи и чтеніи молитвъ на основаніи древняго соборнаго 
храма во имя св. великомученика и цѣлителя Пантелеймо
на,—самимъ Геронтою, растроганнымъ до слезъ важностію 
событія и историческимъ значеніемъ онаго для управляемой 
имъ обители, св. мощи были вложены въ камень, съ обыч
нымъ начертаніемъ на ономъ креста и надписаніемъ. 
Этотъ камень былъ положенъ въ основаніе вновь созидае
маго храма. Для сохраненія св. мощей, надписи и креста 
былъ положепъ на него другой камень духовникомъ о. 
Іеронимомъ, потомъ мною въ основаніе жертвенника, а 
также и каждымъ изъ братіи. При этомъ торжествѣ изъ 
постороннихъ присутствовалъ лишь одинъ настоятель про- 
роко-ильинскаго свита о. архимандритъ Паисій. По водруже
ніи креста на мѣстѣ, гдѣ имѣетъ быть престолъ (собор
наго храма), крестный ходъ возвратился обратно. Тѣмъ 
пока и покончилось духовное торжество въ старомъ нагор
номъ Руссикѣ,гдѣ болѣе 125 лѣтъ все безмолствовало. Послѣ 
того, какъ по неисповѣдимымъ судьбамъ Божіимъ смолк
ли здѣсь хвалебные гласы иноческіе (въ 1740 годахъ), 
теперь паки началось славословіе Божіе я будетъ продол
жаться, пока благоугодно будетъ сіе Верховному Распоря
дителю временъ и лѣтъ, въ Бгоже руцѣ вся содержатся. 
На другой день совершалъ Божественную литургію въ 
новоосвященномъ храмѣ о. Паисій тоже соборнѣ, а вече
ромъ того же дня мы всѣ возвратились въ свой примор
скій Руссикъ.

Вамъ, какъ историку-археологу, понятно, какія чувства 
наполняли нашъ духъ и все человѣческое существо въ это 
время, особенно же во время бдѣнія при ночной темнотѣ,
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когда все въ природѣ покоилось; казалось, какъ будто сонмы 
Русскихъ подвижниковъ жившихъ на томъ мѣстѣ, сопри
сутствуя намъ невидимо, съ необыкновенною радостію раз
дѣляли наше эемное торжество, которымъ возобновлялось 
наше общеніе съ ними чрезъ приношеніе за нихъ безкров
ной жертвы. Весьма жаль, что на этотъ разъ у насъ не
достаетъ пера Святогорца (е), съ помощію котораго можно 
было излить свои впечатлѣнія во всей ихъ трогательной пол
нотѣ и силѣ. Остаемся вполнѣ увѣренными, что вы и заочно» 
раздѣлите съ нами нашу духовную радость и дополните для 
себя все недосказанное мною въ семъ краткомъ очеркѣ при 
помощи знанія мѣста, лицъ и обстоятельствъ описывае
маго событія. Мы было хотѣли отложить освященіе храма 
до 16-го Іюня, приснопамятнаго намъ дня прибытія 
въ Руссикъ Его Высочества Великаго Князя Алексія Алек
сандровича, но начавшіеся дожди напугали насъ, угрожая 
тѣмъ, что вся ископанная для Фундамента соборнаго хра
ма земля, могла сползти обратно въ свое мѣсто, что от
части и случилось. Начатіе же соборнаго храма не при
ходило намъ и на мысль, но одинъ Воголюбецъ убѣдилъ 
насъ къ тому, цредложивъ на начало сего дѣла и средства; 
мы же сочли это особымъ указаніемъ промысла Божія ко 
всецѣлому возстановленію древнѣйшей русской обители на 
Аѳонѣ (ж). Нельзя не повѣдать во славу Божію, что все 
относившееся къ сему дѣлу устроивалось весьма благо
поспѣшно, какъ бы чьимъ-то неземнымъ распоряженіемъ, 
а что будетъ далѣе, паки предоставляемъ волѣ Того же все
дѣйствующаго Промысла, Емуже Единому и подобаетъ 
хвала и благодареніе за все совершившееся во времени

(е) Разумѣется авторъ писемъ объ Аѳонѣ о. Серафимъ, скон
чавшійся о Господѣ въ 1857 году.

(ж) Для незнающихъ надобно замѣтить, что первоначально рус
скіе иноки на Аѳонѣ жили въ обители Древодѣля (Ксилургу), по 
всѣмъ вѣроятіямъ проэванной такъ потому, что главнымъ ремес
ломъ нхъ было плотничество или столярство, для чего ояи и вы
брали себѣ сподручное мѣсто въ лѣспой чащѣ. Мѣсто это и по
нынѣ принадлежитъ Русской обители, составляя скитъ оной, на- 
селенвый болгарами и наз Богородица, по церкви въ честь успе
нія Богородицы. Здѣсь русскіе иноки жили до 1169 года, а съ это
го года переселились въ испрошенную ими у Грековъ обитель 
св. великомученика Пантелеймона, называвшуюся тогда обителью 
Селунскою. Здѣсь-то утвердилось русское иночество на Аѳонѣ и 
пребывало до 1740 годовъ, въ коихъ старый Руссикъ запустѣлъ 
и оставался въ развалинахъ даже до сего дня.
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для памятующихъ о вѣчности! Прилагаемъ для васъ вопію 
со слова, произнесеннаго на литургіи по случаю освященія 
храма, считая долгомъ оговориться, что оно заимствовано 
изъ слова Преосвященнаго Иннокентія (сказаннаго имъ при 
подобномъ же случаѣ, а именно при возобновленіи Свято
горской обители) съ необходимыми измѣненіями прилично 
мѣсту и обстоятельству.

Сообщилъ А . Л—ъ. Новый Іерусалимъ. Іюль 1871 года.

СЛОВО ВЪ ДЕНЬ ОСВЯЩЕНІЯ ЦЕРКВИ СВ. САВВЫ# ВЪ С ТА 
РОМЪ РУССИКЪ'

Итакъ запустѣніе стараго Руссика кончилось! Да воз
радуются наши Эздра и Нееміа, виновники его возобновле
нія!— Итакъ Лазарь, не три дня, а сто лѣтъ лежавшій 
во гробѣ, возсталъ; остается только разрѣшить погреба
льныя пелены и дать ему идти: да окажутъ ему (кому 
предназначено Промысломъ) Марѳа и Марія сію послѣднюю 
услугу! Благословенъ Господь и попустившій прійти на сіе 
мѣсто запустѣнію и не давшій обратиться ему въ то ужас
ное, вѣчное запустѣніе, коимъ угрожалъ нѣкогда Пророкъ 
Іерусалиму. Должно благодарить за прошедшее запустѣ
ніе; ибо явно теперь, что это было запустѣніемъ зимы, среди 
коего въ нѣдрахъ земли тайно предуготовляются и цвѣ
ты весенніе и плоды лѣтніе. Велико было искушеніе; по 
вѣренъ Богѣ, иже не попускаетъ гіскуситися паче, еже 
Можемъ понести, ибо со искушеніемъ сотворено наконецъ 
и избытіс. Теперь и къ сему пустынному мѣсту можно 
со всею полнотою обратить слова Пророка: да возвеселится 
пустыня и да цвѣтетъ яко кринъ!

Да возвеселится! ибо все, что наводило и могло наво
дить скорбь, или уже прошло или пройдетъ скоро, и не 
только пройдетъ, но и само будетъ причиною къ радости. 
Таково свойство сердца нашего, что намъ даже пріятно 
бываетъ воспоминать о прошедшихъ бѣдствіяхъ, коль 
скоро они благополучно кончились; тѣмъ паче, если воз
награждены сугубо, какъ того надѣемся и здѣсь. Можетъ 
быть отъ радости вижу болѣе, нежели сколько есть; но 
мнѣ кажется, что сегодня, когда мы шествовали нрест-
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нымъ ходомъ вокругъ сей обители съ Крестомъ, вънемъ- 
же хранится животворящее древо, Небесною Посѣтитель
ницею, св. мощами св. великомученика Пантелеймона и 
другихъ святыхъ,—то все какъ будто сочувствовало на
шей радости. Какъ впрочемъ было и не возрадоваться 
самой неодушевленной природѣ, когда она узрѣла предъ 
собою древо, на немъже распался Господь нашъ Іисусъ 
Христосъ, изображеніе чудотворнаго лика Матери Божі
ей, на который безъ благоговѣнія не могутъ взирать хе
рувимы и серафимы, когда почувствовала, что около 
здѣшняго мѣста обносятъ святые останки великаго угод
ника Божія Пантелеймона, егож е имени посвящается св. 
Обитель, и другихъ святыхъ, предъ коими трепещутъ са
мые духи злобы! Какъ было не возрадоваться горамъ и 
юдолямъ здѣшнимъ, когда онѣ, вмѣсто прежняго запустѣ
нія, паки становятся мѣстомъ убѣжища для душъ, взы
скующихъ горняго отечества, когда среди ихъ водружает
ся снова обитель благочестія, въ коей выну будетъ со
вершаться жертва хвалы и благодаренія Господу!

Но если и для неодушевленныхъ существъ было мѣсто 
въ торжествѣ нашемъ, то какою радостію должны испол
няться нынѣ наши сердца, отцы и братія, кои доселѣ 
съ такимъ сожалѣніемъ взирали на развалины сей обите
ли, и для коихъ (не скроемъ истины) сіи развалины посто
янно составляли нѣкій не несправедливый упрекъ и уко
ризну! Теперь сія укоризна отъемлется, и мы съ веселі
емъ будемъ входить въ сію обитель, на которую прежде 
нельзя было намъ и воззрѣть безъ смущенія. Я уже не 
говорю о своихъ мысляхъ и чувств ахъ въ настоящій день; 
ихъ вѣдаетъ Господь, безъ всякихъ заслугъ нашихъ да
ровавшій намъ возможность послужить освященію храма 
во имя Святителя Христова Саввы, который отсюда сбро
силъ свою одежду посламъ родителя; быть можетъ его-то 
святыя молитвы съ подвизавшимися здѣсь все это исхо
датайствовали; но далѣе не простру моего слова. Почту 
подобнымъ же молчаніемъ и чувства тѣхъ, кои возревно
вали святою ревностію о печальной участи древняго до
стоянія Русскихъ, и, при первой возможности, поспѣши
ли изъять его изъ конечнаго запустѣнія. Таковымъ дѣ
яніямъ похвала и награда не у насъ, а у Всевышняго. До
вольно сказать, что всѣ мы п все вокругъ насъ
нынѣ и причину и побужденіе къ радости, и и и кто V  ни
что къ печали. * ’ и,,кто и ни-
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Итанъ, да возвеселится пустынная обитель сія, бывшая 
столько дѣтъ и сама унылою, н наводившая уныніе на 
всѣхъ зрящихъ. О чемъ и о комъ да возвеселится? О Гос
подѣ. Всяная другая радость была бы не по пустынѣ; вся
кое другое веселіе снова можетъ обратить ее въ пусты
ню духовную. Веселіе святыхъ пустынь—Господь, утѣ
шеніе ихъ — Духъ Святыё, украшеніе ихъ—Крестъ Хри
стовъ. Сею радостію да возвеселится пустынная обитель 
и да распространяетъ сію радость окрестъ себя! Да воз
веселится и да цвѣтетъ яко кринъ! Чѣмъ цвѣтетъ? Вѣ
рою, упованіемъ, смиреніемъ, воздержаніемъ, молитвами, 
чувствомъ любви и милосердія, благодатными дарами Ду
ха Святаго. Оградою ея да будетъ страхъ Божій и по
слушаніе; высотою да будетъ смиреніе и созерцаніе ду
ховное; златомъ и украшеніемъ да содѣдается любовь 
между двумя братствами взаимная и духъ нестяжанія; 
драгоцѣнные иерды да составятся изъ молитвъ и слезъ 
умиленія. Здѣсь все располагаетъ къ благочестію; теку
щій потокъ будетъ ежечасно выражать скоротечность все
го мірскаго; а горы будутъ изображать участь раба Хри
стова, который имѣя законъ Бога—яко гора Сіонъ не по
двяжется вовѣкъ. Самый вѣчно зеленѣющій видъ древесъ 
будетъ непрестанно приводить на память слова святаго 
Давида о праведникѣ; и листъ ею не отпадетъ, и вся ели- 
ка аще творитъ, успѣетъ.

Послѣ выраженія радостныхъ чувствъ о возобновленіи 
древней нашей обители, какъ возмогу выразить чувства 
радости и благодарности къ вамъ, Богодарованные намъ и 
возлюбденнѣйшіе о Бозѣ старцы наши, радость и благо
дарность нашу о всемъ и за все, что молитвами вашими 
ниспослано и ниспосылается намъ отъ Всеблагаго о всѣхъ 
Промыслителя, подъ богомудрымъ управленіемъ вашимъ? 
Благоустроивши сущую въ скрай моря обитель съ вели
кими трудами и скорбями, вы изволеніемъ Божіимъ при
ступили къ возобновленію и сего древняго запустѣвшаго 
пріюта Русскихъ, о чемъ конечно радуются вкупѣ съ на
ми и сонмы прежде подвизавшихся и въ Бозѣ почившихъ 
здѣсь, какъ соотечественниковъ нашихъ, такъ и другихъ 
братій,въ продолженіи нѣсколькихъ столѣтій оглашавшихъ 
СІ§ мѣсто хвалами Господу Богу, Который предстательст- 
вомъ Пречистыя Г'воеа Матери, св. великомученика Пан
телеймона и св. Саввы да поможетъ вамъ возобновить 
всецѣло и благоустроить сію обитель, храня дорогую для 
насъ жизнь вашу на многіе годы во славу Пресвятаго
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имени Своего, на пользу и утѣшеніе наше и прочихъ 
ближнихъ.

А между тѣмъ, братія мои, сорадуясь возстановленію 
изъ развалинъ древней обители сей, обратите вниманіе 
на храмъ души вашей и разсмотрите, не лежитъ ли и 
онъ въ развалинахъ, не заросъ ли и онъ волчцами и терні
емъ! Ибо что пользы для васъ, если вокругъ насъ все об
новится и возстанетъ изъ развалинъ,.а мы будемъ похо
дить на брошенныя всѣми развалины? Что польвы для 
насъ, если внѣшніе храмы наши привлекутъ на себя взо
ры всѣхъ, а внутренній храмъ души нашей останется 
пустымъ, безмолвнымъ и непроходимымъ? Посему-то воз
вращаясь отсюда въ кедліи свои, обозрите свою жизнь и 
вникните во свою совѣсть. Кто найдетъ внутри себя что- 
либо похожее на развалины, тотъ да возревнуетъ о ихъ 
возстановленіи! Теперь же благодатію Божіею окончивъ 
освященіе сего храма и совершивъ въ немъ Божест
венную литургію съ благодарностію ко Господу, мы паки 
грядемъ на предлежащій намъ подвигъ положить основаніе 
соборнаго храма по желавію одного Боголюбца соорудить 
оный. Молитвенно и полѣнопреклонно испросимъ соверше
нія онаго желанія отъ Отца щедротъ и Бога всякія утѣ
хи, во святой Троицѣ славимаго и покланяемаго во вѣки 
вѣковъ. Аминь!

ПРАВИЛА ДЛЯ СПАСОБОРОДИНСКАГО ЖЕНСКАГО ОБЩЕЖИТІЯ, 
СОСТАВЛЕННЫЯ ПОКОЙНЫМЪ МИТРОПОЛИТОМЪ ФИЛАРЕТОМЪ -'

„1833 года Сентября 9-го. Общежитіе по симъ правиламъ Богъ да благо
словитъ. Филареіъ М. Московскій",

Правила о составѣ, зависимости и устройствѣ Спасскаго 
женскаго Богоугоднаго Обгцежителънаю Заведенія.

1) Спасское Богоугодное Общежитіе учреждено для лицъ 
женскаго пола, кои, бывъ обременены нуждами, скорбями, 
бѣдствіями и суетою жизни, желаютъ обрѣсти убѣжище, 
къ которомъ бы при удовлетвореніи необходимымъ потреб-

(а) Въ царствованіе императора Александра 1-го и ори помощи 
щедротъ этого Государя, вдова геиераль-маіора, Маргарита Ми
хайловна Тучкова вовдвигла на Бородинскомъ полѣ, на мѣстѣ кон
чины ея мужа, павшаго со славою героя въ битвѣ Бородинской—
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ностямъ жизни, могли проводить тихое и безмолвное жи
тіе во всякомъ благочестіи, чистотѣ и смиреніи.

2) Особенная обязанность пребывающихъ въ семъ Об
щежитіи есть: приносить молитвы за Благочестивѣйшихъ 
Государей, почившаго въ Бозѣ Императора Александра 
Перваго, Высочайшимъ благоволеніемъ и пособіемъ поло
жившаго основаніе храму сего мѣста, за благополучно цар
ствующаго Императора Николая Павловича, благоволитель- 
но утвердившаго существованіе сего заведенія, и за право
славныхъ вождей и воиновъ, которые въ сихъ мѣстахъ 
за вѣру, Государя и Отечество на брани животъ свой 
положили въ лѣто 1812-е.

3) Общежитіе состоитъ изъ двадцати сестръ и нѣкото
раго числа новоначальныхъ, принимаемыхъ для испытанія 
и усмотрѣнія.

4) Качества, потребныя для принятія въ сіе заведеніе, 
суть: бѣдность, поведеніе непорочное или исправленное, 
готовность къ послушанію и расположеніе къ жизни Бо
гоугодной.

5) Заведеніе сіе состоитъ подъ главнымъ начальствомъ 
Епархіальнаго Архіерея.

6) Учредительница сего заведенія Генералъ-Маіорша 
Маргарита Михайловна Тучкова, есть попечительница 
онаго, если не будетъ ближайшею и непосредственною 
начальницею.

7) Внутреннее управленіе общежитіемъ ввѣряется на
стоятельницѣ, избираемой изъ сестръ онаго благонрав
ныхъ и благонадежныхъ и утверждаемой епархіальнымъ 
Архіереемъ; смотря по надобности, она можетъ имѣть

каменный храмъ во имя Христа Спасителя, въ честь Его Нерукс- 
твореннаго образа. Поселившись и сама вмѣстѣ съ немногими 
лицами женскаго пола при этомъ храмѣ и желая сдѣлать это 
мѣсто убѣжищемъ несчастныхъ женщинъ, обремененныхъ горемъ 
жизни, Тучкова, съ благословенія и разрѣшенія св. Сѵнода отъ 
4 марта 1833 г., учредила Спасо-Бородинское богоугодное обще
житіе для 20 женщинъ, Высочайше преобразованное въ мона
стырь 1-го января 1838 года. Основательница общины была и 
первой настоятельницей Спасскаго монастыря. (Памятныя записки 
о жизни игуменіи Маріи Маргариты Тучковрй <?м,.въ «Страни*^
*** !**!* ж.; . предлагаемыя вниманію читателей правила для Спа
со-Бородинскаго общежитія, какъ и всѣ памятники законодатель
ной дѣятельности М. Филарета, служатъ образцамъ точности, 
ясности и всесторонней сообразности съ потребностями того 
учрежденія, для котораго составлены. Л. Г—рш.
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помощницу для дѣлъ, которыя особенно того потребуютъ; 
въ случаяхъ важнѣйшихъ она дѣйствуетъ съ совѣтомъ и 
согласіемъ сестеръ, особенно старшихъ и опытнѣйшихъ.

8) Желающая вступить въ общежитіе является къ по
печительницѣ заведенія или къ настоятельницѣ съ закон
ными о себѣ видами.

9) Принять или не принять зависитъ отъ попечитель
ницы, а по ней отъ настоятельницы.

10) Если о письменныхъ видахъ ищущей принятія 
нужнымъ окажется удостовѣреніе, дѣйствительны ди оные 
и даютъ ли право на вступленіе въ общежитіе: то о семъ 
представляется Епархіальному Архіерею, для сношенія 
Консисторіи съ Начальствомъ, съ которымъ слѣдовать бу
детъ.

11) Пріемъ бываетъ сперва въ число новоначальныхъ 
для испытанія на 40 дней и болѣе.

12) Если изъ принятыхъ на испытаніе окажется та
кая, которая будетъ вести себя несообразно съ цѣлію и 
духомъ общежитія: то настоятельница высылаетъ тако
вую изъ общежитія.

13) По испытаніи оказавшаяся благонадежною пріѳмдет- 
ся въ число сестеръ общежитія, и о томъ доносится епар
хіальному Архіерею съ означеніемъ, по какому виду при
нята.

14) Настоятельница, какъ мать и старшая сестра обще
житія, управляетъ прочими въ духѣ любви и кротости, 
тщательно остерегаясь пристрастія и слабости противъ 
нарушающихъ порядокъ, исправныхъ утѣшаетъ и одобря
етъ, а неисправныхъ увѣщаваетъ наединѣ, если же и 
за симъ не исправляются, обличаетъ предъ всѣми сестра
ми общежитія; всѣхъ руководствуетъ совѣтомъ, настав
леніемъ и примѣромъ во всѣхъ упражненіяхъ благочестія 
и общежитія.

15) Она наблюдаетъ, чтобы всѣ сестры общежитія хо
дили къ Божественной службѣ, по окончаніи оной зани
мались приличными трудами и дѣлами послушанія.

16) Всѣ живущія въ общежитіи'о всякомъ дѣлѣ должны 
спрашиваться настоятельницы, и поступать по ея рас
поряженію.

17) Везъ позволенія Начальницы онѣ не отлучаются 
изъ обители общежитія.

18) Вообще сестры обязаны сохранять въ попечитель
ницѣ, а по ней къ настоятельницѣ почтеніе, любовь и 
совершенное послушаніе; въ случаѣ же причиненнаго ей

ііЧАСТЬ 11.
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какого-либо непослушанія виновная должна испросить 
прощеніе не только у ней, но и у всѣхъ сестеръ въ при
чиненіи своимъ поступкомъ соблазна въ общежитіи.

19) Сестры общежитія въ воскресные и праздничные 
дни часть времени, остающагося отъ церковнаго Богос
луженія,— посвящаютъ на чтеніе св ященнаго писанія, 
житій Св. отецъ и другихъ духовныхъ книгъ.

20) Во время общей трапезы чтеніе изъ житія св. отецъ 
и другихъ духовныхъ книгъ предлагается каждый день 
нѳопустительво.

21) Полезно сестрамъ общежитія перенимать пѣніе нѣ
которыхъ церковныхъ стиховъ и иѣть оные во славу Бо
жію и въ утѣшеніе душъ своихъ.» иногда вмѣстѣ, а иног
да поперемѣнно, иногда въ свободное отъ трудовъ время 
а иногда и между трудами.

22) Чтеніе свѣтскихъ книгъ въ общежитіи не позволя
ется.

23 Пѣніе свѣтскихъ пѣсенъ запрещается подъ страхомъ 
изгнанія изъ общежитія.

24) Живущія въ общежитіи стараются избѣгать сует
ныхъ разговоровъ; за столомъ употреблять пищу въ мол
чаніи во вниманіи къ духовному чтенію и съ благодаре
ніемъ Богу милующему и питающему.

25) Всякое дѣло начинаютъ съ молитвою, и во время 
отдохновенія стараются удалять суетныя мысли, помнить 
о Богѣ, который видитъ и судитъ вся дѣла и всѣ помы
шленія наши, и часто призывать имя Его съ вѣрою и 
благоговѣніемъ.

26) Ссоръ и гнѣва не должно быть въ общежитіи, а 
если случится, что одна сестра огорчитъ другую, и по 
собственному побужденію не будетъ просить у ней про
щенія, то надлежитъ открыть сіе настоятельницѣ, которая 
побудитъ виновную просить ирощенія, а оскорбленную 
простить, и такимъ образомъ возстановится миръ прежде 
отхожденія ко сну.

27) Послѣ вечерняго молитвословія всѣ просятъ другъ 
у друга прощенія, помышляя о смерти и о судѣ Божіемъ.

28) Всѣ живущія въ общежитіи исповѣдуются и пріоб
щаются святыхъ Таинъ во всѣ четыре поста.

29) О посѣщающихъ давать знать настоятельницѣ, и 
принимать по ея дозволенію.

30) Послѣ солнечнаго захожденіи никого изъ посторон
нихъ въ домъ общежитія не принимать, кромѣ крайней 
нужды и притомъ съ позволенія настоятельницы.
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31) Одежда сестеръ общежитія устрояется изъ простыхъ 
черныхъ тканей, по подобію употребляемой въ женскихъ 
монастыряхъ. Старшія сестры, которыя при добромъ жи
тіи подаютъ совершенную надежду, что пребудутъ въ об
щежитіи до конца жизни, могутъ получать благословеніе 
употреблять и наглавіе монастырское или камилавку.

32) Общежительныя должности, послушанія и дѣла на
стоятельница распредѣляетъ сестрамъ по способности, по 
силамъ, а частію по очереди.

33) О денежномъ приходѣ и расходѣ ведется записка 
въ книгѣ, которая по окончаніи года представляется Епар
хіальному Архіерею, если то нужнымъ окажется.

34) По окончаніи каждаго года попечительница или на
стоятельница доноситъ рапортомъ епархіальному Архіе
рею о благосостояніи заведенія. При семъ прилагается 
именной списокъ сестеръ общежитія съ свидѣтельствами 
о ихъ поведеніи и краткій отчетъ о хозяйственномъ со
стояніи заведенія.

35) Если будетъ усердіе и согласіе настоятельницы и 
сестеръ общежитія, безъ нарушенія настоящихъ правилъ 
и общаго церковнаго устава, ввести что-либо особенное по 
примѣру особенныхъ монастырскихъ уставовъ: сіе можетъ 
быть сдѣлано съ благословенія епархіальнаго Архіерея.

36) Если по опыту окажется нужнымъ сдѣлать въ 
сихъ правилахъ нѣкоторое измѣненіе или дополненіе 
онымъ: то попечительница представляетъ какъ о семъ, 
такъ о всѣхъ недоумѣнныхъ случаяхъ на благоусмотрѣ
ніе епархіальному Архіерею, съ испрашиваніемъ разрѣ
шенія.
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4. На публичномъ дѳн&брскоыъ (1842) экзаменѣ въ 
Моск. семинаріи, выслушавъ о чудесахъ Іисуса Христа, 
владыка сказалъ одному воспитаннику: „ты умнѣе госпо
жи Сталь, котораа писала о религіи.*

2. Бъ проповѣди одного изъ діаконовъ, просившагося во 
священника (1856) владыкѣ не понравилось рѣзкое обли
ченіе, выраженное въ слѣдующихъ словахъ: „внѣ храма 
почти все время проводимъ въ занятіяхъ, предписыва
емыхъ развращенною волею нашею.*—„Что это ты на
писалъ?11 сказалъ святитель. „Ты всѣхъ (слушателей) об
ругалъ! Знаешь ли, что это значитъ? Это значитъ быть 
или пьяницей, иди картежникомъ, иди развратникомъ. Со
знаешь ли ты себя такимъ? Если сознаешь, то тебя на
добно сана лишить.а Сдѣлавъ еще нѣсколько критиче
скихъ замѣчаній на эту проповѣдь, митрополитъ сказалъ 
наконецъ: ^устнѣ іереовѣ сохранятъ разумъ, а твои устнѣ 
разума не сохраняютъ.11

3. Покойный профессоръ Московской семинаріи И. В. 
Бѣляевъ, передъ вступленіемъ въ эту должность, поже
лалъ принять благословеніе архипастырское. Владыка уви
дя его съ подвязаннымъ лицомъ, сказалъ: „вы переходи
те (изъ такой-то) въ Московскую семинарію; у насъ будь
те развязный

4. Владыкѣ предстояло (13 нояб. 1865) служеніе по слу
чаю освященія храма, во имя прав. Филарета, въ домѣ 
воспитанія дѣвицъ, сиротъ духовнаго званія. Но передъ 
тѣмъ временемъ онъ былъ нездоровъ, и „чтобы испытать 
себя*—свои силы послѣ болѣзни, расположился сначала 
отслужить обѣдню въ крестовой церкви, и что же? „Я 
оказался достойнымъ третьяго разряда*, сказалъ онъ о. 
ректору Московской семинаріи, почему и отказался освя
тить храмъ, посвященный его ангелу, и открыть учили
ще въ построенномъ имъ домѣ.

А. Г —рій.



НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЙ ЕВГЕНІЙ АРХІЕПИСКОПЪ, БЫВШІЙ ЯРО
СЛАВСКІЙ, И ЕГО ВЕСЬМА ЗАМѢЧАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО.

27 іюля скончался въ Донскомъ монастырѣ жившій здѣсь 
на покоѣ преосвященный Евгеній, на 94 году своей жиз
ни, спустя три года послѣ юбилея его епископскаго слу
женія. Онъ былъ любимымъ ученикомъ митрополита Пла
тона. По окончаніи ученія въ Троицкой семинаріи, былъ 
учителемъ сперва въ ней, потомъ въ Виѳанской. Здѣсь 
на 27-мъ году, по убѣждепію м. Платона, принялъ мона
шество и черезъ годъ рукоположенъ въ іеромонахи. Черезъ 
два года въ 1809 году Евгеній вызванъ былъ въ новоот
крытую петербургскую духовную академію на должность 
инспектора и баккалавра философскихъ наукъ, а черезъ 
годъ, по просьбѣ м. Платона, возвращенъ къ нему, для 
служенія подъ его начальствомъ. Онъ былъ ректоромъ 
семинарій Троицкой и Перервинской; въ санѣ архиманд
рита преемственно управлялъ разными монастырями моск. 
епархіи, и между прочимъ Донскимъ, въ которомъ жилъ 
около году по увольненіи отъ учебной службы. Отсюда 
въ 1818 г. былъ назначенъ на епископскую каѳедру въ 
Курскѣ, потомъ въ санѣ архіепископа управлялъ епар
хіями Псковскою, Тобольскою, Рязанскою и наконецъ Яро
славскою, откуда въ 1853 г. былъ уволенъ на покой въ 
Донскомъ монастырѣ, гдѣ и скончался. Подробности о жиз
ни, служебной дѣятельности и характерѣ преосв. Евгенія, 
еще при жизни его, обнародованы въ Душеп. Чтеніи. 
Здѣсь въ 1868 году (октябрь) напечатанъ Дневникъ его, 
въ переводѣ съ латинскаго, доведенный имъ до 1826 года, 
потомъ въ дополненіе къ Дневнику помѣщены свѣдѣнія 
о дальнѣйшей его жизни до 1869 года, составленныя боль
шею частію на основаніи его писемъ, родственникомъ его 
прот. й. А. Благовѣщенскимъ (Душ. Ч. ноябрь 1868 г. и 
январь 1869 г.).

Отп ѣваніе почившаго архипастыря совершалъ высоко- 
преосв . митрополитъ Иннокентій съ четырьмя іерархами.
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Надгробное слово сказано прот. А. О. Ключаревымъ. Въ 
семъ словѣ искусною рукою проповѣдника изображены 
отеческія отношенія къ почившему м. Платона и самаго 
почившаго въ сто паствамъ. Въ основаніе слова положенъ 
текстъ: гащѳ и многя пѣстуны имате о Христѣ, но не 
мнози отцы: о Христѣ бо Іисусѣ благовѣствованіемъ азъ 
вы родихъа (I Кор. 4, 15).

Въ числѣ многочисленныхъ писемъ преосв. Евгенія со
хранилось одно весьма интересное касательно перемѣще
нія его изъ Пскова въ Тобольскъ. Въ Дневникѣ его о 
семъ перемѣщеніи читаемъ слѣдующее: „1825 г. іюля 24 
послалъ письмо, которымъ просилъ, чтобы перемѣстили 
въ Тобольскую епархію, которая тогда была праздною. 
Какая тому была причина, ни въ письмѣ не объяснилъ 
и никому не открылъ. Не было впрочемъ ни бѣдъ, ко* 
торыя всѣ уже отвращены; не имѣлъ ни съ кѣмъ и вражды 
или отъ кого либо обиды, будучи со всѣми всегда откро- 
веннкмъ и искреннимъ; и въ послѣдней своей проповѣди 
предъ Богомъ свидѣтельствовалъ, что онъ всѣмъ и всѣми 
былъ доволенъ. Но бываютъ въ жизни случаи и намѣре
нія, коихъ основаніе одному Богу извѣстно. А что оно 
было достаточно и пристойно, этому тѣмъ болѣе можно 
вѣрить, что Евгеній во всю свою жизнь никогда и ни о 
чемъ не просилъ, всегда Богу поручая свою участь.и 
(Дѵшеп. Чт. 1808 г. окт. стр. 64 и 63).

Смерть преосв. Евгенія даетъ возможность, во славу 
Господа, располагающаго иногда таинственно судьбами 
нашей жизни, снять печать тайны, повѣдать которую пре
освященный Евгеній не заблагоразсудилъ въ своемъ Днев
никѣ. Изъ письма его къ одному изъ іерарховъ, давно 
уже умершему, открывается, что причиною просьбы Ев
генія о перемѣщеніи его въ Тобольскъ было таинственное 
видѣніе. Вслѣдствіе этого видѣнія преосв. Евгеній поспѣ
шилъ обратиться къ первенствующему члену синода преос. 
м. Серафиму съ письмомъ, прося представить его къ за- 
мѣщеаію Тобольской каѳедры, но не открывая причины 
своей просьбы. Такое же письмо онъ написалъ къ другому 
члену синода, архіепископу ярославскому Аврааму. Оба 
члена синода изумлены были тѣмъ, что Евгеній, неизвѣ
стно почему, просится изъ лучшей епархіи въ худшую и 
отдаленную, и отвѣчали ему отказомъ Евгеній снова обра
тился къ нимъ съ просьбою о ходатайствѣ предъ государемъ 
императоромъ о перемѣщеніи его въ Тобольскъ,присовоку
пляя, что если и на, сей разъ получитъ отъ нихъ отказъ, самъ
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будетъ просить государя о перемѣщеніи въ Тобольскъ. 
На сей разъ Евгенію удалось расположить помянутыхъ 
членовъ синода въ свою пользу, но одинъ изъ нихъ, ар
хіепископъ Варлаамъ просилъ Евгенія объяснить ему 
конфиденціально причі ну настойчиваго желанія промѣнять 
одну каѳедру на другую. Евгеній не скрылъ отъ него 
этой причины въ отвѣтномъ письмѣ къ Варлааму.

Письмо ' это уцѣлѣло въ подлинникѣ въ бумагахъ 
родственника его, помянутаго прот. И. А. Благовѣщен
скаго и сообщено намъ для обнародованія въ вѣрной ко
піи. Вотъ содержаніе письма:

„Весь просвѣщенный свѣтъ смѣется снамъ. Духовный 
регламентъ не велитъ производить въ священники, кои 
вѣрятъ снамъ. А я долженъ открыть В. В., что не икая 
причина моего перемѣщенія. Ѳто безъ сомнѣнія изумитъ 
Васъ: но прошу выслушать, какого сорта мой сонъ.

„Ихъ было три, первой и второй черезъ два дни одинъ 
послѣ другаго, третій послѣ втораго спустя три дни. 
Въ первомъ видится покойная матушка; сонъ очень ясенъ. 
Я, говоритъ, пришла къ тебѣ нарочно посовѣтовать, что
бы ты просился изъ Псковской епархіи. Много было 
разговоровъ и рго и сопіга, но заключила она тѣмъ: я 
етого отъ тебя требую и непремѣнно приказываю; ето- 
го требуетъ польза души твоей. Съ сими словами она 
простилась со мной, и, что потомъ снилось,—не помню.— 
Проснувшись, я этимъ ни мало не занялся.

„Спустя два дни видится мнѣ отецъ, покойный же, кое
го я во снѣ никогда не видалъ; будто стоитъ у церкви 
на паперти, и говоритъ: Евгеній, поди сюда. Я подошелъ; 
онъ меня благословилъ и поцѣловался. Говоритъ: была у 
тебя мать? Я отвѣчаю: была.—Чтожъ ты ее не послушалъ? 
Ее я послалъ къ тебѣ. Я: за чѣмъ же мнѣ изъ Пскова? 
Мнѣ здѣсь хорошо. Онъ: Для того-то и выдь, что хоро
шо; етого требуетъ польза души твоей. Я : куда же мнѣ 
ьыдти? Онъ. теперь много архіерейскихъ вакансій. По
слушайся; прости же, мвѣ время служить. И простясь 
ушелъ въ церковь, и я проснулся. Этотъ сонъ сдѣлалъ 
на меня сильное впечатлѣніе. Я думалъ и передумывалъ 
и кончилъ тѣмъ, что основаться на снѣ былобы странно, 
а другихъ резоновъ, чтобы проситься, не могъ приду
мать.

„Спустя три дни видится мнѣ Митрополитъ Платонъ, 
будто ко мнѣ взошелъ въ кабинетъ. Я очень смѣшался, 
что мнѣ не сказали. Хватаюсь за рясу и камилавку. Онъ
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мнѣ: не заботься о пустомъ. Я пришелъ о дѣлѣ: что не 
слушаешься отца и матери? Я: въ чемъ? Онъ: Для чего 
не просишься изъ Пскова? Я: Куда же проситься? вакан
сіи епископскія, неужели о пониженіи? Онъ: Не правда, 
есть высшая: Тобольская. Я: Баше В-во, ето Сибирь. Онъ: 
Но ты не достоинъ и епископской. Повинуйся, я тебѣ 
повелѣваю именемъ Божіимъ (при сихъ словахъ у меня 
поджилки задрожали). Я: Повинуюсь, но къ кому я пошлю 
просьбу? Онъ: къ Аврааму. Я. Что напишу? Онъ: ничего, 
только просись.Я; Но ежели не уважится безъ резона? Онъ: 
И будетъ принята и исполнится.—Потомъ снялъ онъ со 
стѣны образъ и подавая сказалъ: цѣлуй въ знакъ клятвы. 
Я поцѣловалъ, и потомъ онъ благословилъ меня и сказав
ши: теперь, ежели не послушаешь, будешь подъ клятвой, вы
шелъ вонъ съ послѣдними словами. Я проснулся, и повѣ
рите ли, почтеннѣйшій Архипастырь, я слышалъ ихъ прос
нувшись, и видѣлъ его выходящаго изъ двери. Я вскочилъ 
посмотрѣть далѣе, но болѣе уже ничего не видалъ. Вотъ 
вамъ исповѣдь моя совершенная. Посудите, могъ ли я про
тивиться?41
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